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ПАЗЫРЫКСКИЕ	ЩИТЫ	В	МУЗЕЯХ	АЛТАЯ

Алексей	Алексеевич	Тишкин	(мл.)
Алтайский государственный университет, Барнаул, Россия

Резюме. В статье рассматриваются находки трех щитов пазырыкской культу-
ры. Два из них происходят из Первого Туэктинского кургана, раскопанного С.И. Ру-
денко в 1954 г. Они были изготовлены из палочек и кожи. В 1966 г. артефакты 
поступили на хранение в Бийский краеведческий музей им. В.В. Бианки из Государ-
ственного Эрмитажа. Один щит насчитывает 39 палочек и демонстрируется в экс-
позиции вместе с деталями конского снаряжения и тремя иллюстрациями. Второе 
изделие сохранилось частично (24 палочки) и находится в фондах музея. Третий 
щит, сделанный из цельного дерева, экспонируется в Национальном музее Респу-
блики Алтай им. А.В. Анохина. Он происходит из раскопок кургана №1 могильника 
Ак-Алаха-I. Кроме кратко изложенного археологического контекста, представлены 
особенности размещения важных находок в музейных витринах. Отмечены воз-
можности дальнейшего изучения предметов защитного вооружения, которые ис-
пользовали древние кочевники Внутренней Азии.
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Abstract. The article discusses the findings of three shields of the Pazyryk culture. Two 
of them originate from the First Tuekta Mound, excavated by S.I. Rudenko in 1954. They 
were made of sticks and leather. In 1966, the artifacts were deposited in the Biysk Local Lore 
Museum named after V.V. Bianki from the State Hermitage Museum. One shield has 39 sticks 
and is displayed in the exhibition along with details of horse equipment and three illustrations. 
The second one has been partially preserved (24 sticks) and is in the funds. The third shield, 
made of single piece of wood, is also on display at the A.V. Anokhin National Museum of the 
Altai Republic. It comes from the excavations of the burial mound №1 of the Ak-Alakha-I 
burial ground. In addition to the briefly described archaeological context, the features of the 
placement of important finds in museum showcases are presented. The possibilities for further 
study of the items of protective weapons used by the ancient nomads of Inner Asia are noted.

Keywords: Altai, Pazyryk culture, shield, museum, showcase
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При раскопках на Алтае курганов пазырыкской культуры исследовате-
лями были обнаружены щиты, которые могли использоваться воинами в ка-
честве средств индивидуальной защиты от ручного и метательного оружия. 
Несмотря на дискуссию о том, являются ли такие находки реальными изде-
лиями или это были копии, важен сам факт наличия этой категории древних 
военных приспособлений. Цель данной публикации — представить пазы-
рыкские щиты, хранящиеся в Бийском краеведческом музее им. В.В. Бианки 
и в Национальном музее Республики Алтай им. А.В. Анохина, для учета их 
при составлении базы данных, дальнейшего детального изучения и реали-
зации возможной реконструкции. Такая специализированная деятельность 
позволит не только дополнить содержание указанной культуры скифо-сак-
ского времени, но и даст возможность осуществить сравнительный анализ 
с многочисленными изображениями на «оленных» камнях предшествующе-
го периода (Волков, 2002; Тишкин, 2019; и др.).
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Сначала два щита были обнаружены при раскопках Первого Пазы-
рыкского кургана в 1929 г. (Грязнов, 1950, с. 30, 63, табл. X). С.И. Руденко 
в своей монографии «Культура населения Горного Алтая в скифское время» 
представил такое описание: «Щит малых размеров прямоугольной формы 
(в среднем 28×36 см) состоит из лоскута тонкой кожи и вплетенных в него 
34–35 тщательно выструганных палочек, круглых в сечении. В прорезы, сде-
ланные в коже, вставлены указанные палочки так, что с обеих сторон получа-
ется орнамент, основной мотив которого — ромбы… По краям лоскуты кожи 
загнуты на обратную сторону щита и там закреплены. На обратной же сторо-
не, посредине щита, из ремня, пропущенного с лицевой его стороны, сделана 
широкая петля» (Руденко, 1953, с. 262, табл. LXXXVII). Изделия аналогичного 
назначения были выявлены во Втором, Третьем и Четвертом Пазырыкских 
курганах. Среди них оказались щиты другого типа (Руденко, 1953, с. 263). За-
тем серия находок обнаружена при исследовании других погребальных объ-
ектов пазырыкской культуры в разных местах Алтая, где природные условия 
способствовали сохранению органических предметов (Руденко, 1960; По-
лосьмак, 1994; Самашев, 2011; и др.). Некоторые из них попали в музеи Алтая.

В 1966 г. из Государственного Эрмитажа в Бийский краеведческий му-
зей им. В.В. Бианки были переданы отдельные артефакты из Первого Туэк-
тинского кургана, который располагался на Туэктинском могильном поле, 
расположенном в долине Урсула, неподалеку от одноименного села (ныне 
это территория Онгудайского района Республики Алтай). Курган был самым 
крупным (диаметром 68 м и высотой 4,1 м). Он исследовался в 1954 г. (Ру-
денко, 1960, с. 96) и оказался ограбленным. На полу погребальной камеры 
лежали седла, а рядом с ними найдено не менее шести щитов. Из них бо-
лее-менее хорошо сохранились два «кожаных» изделия, одно из которых сей-
час демонстрируется в экспозиции Государственного Эрмитажа. От осталь-
ных уцелели части, отдельные палочки и кожа. Впервые был обнаружен щит 
(размерами 49×42 см), изготовленный из цельного дерева. Наружная сторона 
его оказалась гладкой, а внутренняя — орнаментированной в виде имитации 
«кожаного» щита из палочек (Руденко, 1960, с. 123). Он также экспонирует-
ся в Государственном Эрмитаже. С.И. Руденко (1960, с. 122, табл. LXI.-1–2) дал 
следующую характеристику первому «кожаному» изделию: «Щит, сохранив-
шийся лучше других…, представляет собой лоскут кожи размером 51×56 см, 
в котором на разных высотах сделано около тысячи узких поперечных раз-
резов шириной 8 мм — соответственно толщине продетых в эти прорези 
палочек, подобных древкам стрел. Пятьдесят шесть палочек вставлены в эти 
прорезы так, что с наружной и внутренней поверхности щита получены два 
одинаковых узора. На наружной стороне щита узор этот кожаный, а на вну-
тренней такой же узор из палочек». Узор представлял собой следующую ком-
бинацию: «…в центре — крест внутри квадрата; по верхнему и нижнему краю 
расположено по восемь крестов; пространство между центральным квадратом 
и рядами крестов заполнено четырьмя треугольниками из шести диагонально 
расположенных полос в каждом треугольнике» (Руденко, 1960, с. 122).
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Среди находок, поступивших в Бийский краеведческий музей им. 
В.В. Бианки, оказались два щита (ОФ 5243 и 5244). Один из них разместили 
в застекленной витрине с названием «Пазырыкская культура Алтая» вместе 
с другими древними изделиями. На эту группу экспонатов была оформле-
на этикетка. Пояснительный текст содержал информацию о месторасполо-
жении, датировании археологического памятника и времени проведения 
исследований под руководством С.И. Руденко. После реэкспозиции рассма-
триваемый щит демонстрируется в витрине (рис. 1.-1), где имеется этикетка 
«Перечень деталей снаряжения верховой лошади», свидетельствующая о раз-
мещении соответствующих находок. Эта настенная витрина имеет следую-
щие параметры: высота 130 см, ширина 115 см, глубина 16 см. Она выполнена 
из древесины и защищена стеклом. На заднюю стенку натянута холщовая 
ткань. Там размещена фотография раскопок кургана на памятнике Пазырык 
и представлена реконструкции снаряжения коня из Первого Пазырыкского 
кургана. В композицию включен воспроизведенный рисунок с реконструк-
цией стоящего воина со щитом, выполненной А.И. Соловьевым (2003, с. 65).

Пояснительный текст информирует, что конские трупы хорошо сохра-
нились благодаря подкурганной мерзлоте. Размещенные предметы снаряже-
ния верховой лошади пронумерованы и их названия обозначены на этикетке, 
расположенной отдельно в нижней части витрины (рис. 1.-1). В текст этикет-
ки «Перечень деталей снаряжения верховой лошади» включена следующая 
информация: «…деревянный щит из ивовых прутьев, который в погребении 
был приторочен к мягкому седлу». Нами выполнен обмер щита через стекло: 
высота ~44 см, ширина ~33 см. Щит прикреплен к задней стенке витрины едва 
заметной тонкой проволокой, продетой в нескольких местах через прутья. 
Предмет вооружения, по всей видимости, демонстрируется с внутренней 
стороны (рис. 1.-2). По свидетельству С.И. Руденко (1960), на одном из щитов 
из Первого Туэктинского кургана «свободные края кожи были загнуты на 
внутреннюю поверхность щита и прошиты кругом узким ремешком». Загну-
тость кожи и прошивка части края четко просматриваются у экспонируемого 
щита. Края нижней и боковой сторон скрыты узкими деревянными планка-
ми (рис. 1.-1). Для улучшения внешнего вида экспоната на утраченные места 
разместили сходные по размерам неокрашенные фрагменты. Демонстрируе-
мый артефакт изготавливался из специально подготовленных палочек (сей-
час их 39) и листа кожи, от которого сохранились фрагменты. Другая сторона 
экспонируемого изделия посетителям не видна и никак не воспроизводится. 
Второй упомянутый щит (ОФ 5244) находится в фондах. Он состоит из 24 
палочек, скрепленных кожей (рис. 2.-3). Сохранность представленных нахо-
док требует детального изучения и профессиональной реставрации, как это 
сделано в Государственном Эрмитаже.

В Национальном музее Республики Алтай им. А.В. Анохина оформ-
лена экспозиция, отражающая результаты исследования памятников пазы-
рыкской культуры на плато Укок (Южный Алтай). При раскопках кургана 
№1 могильника Ак-Алаха-I, датированного IV в. до н.э., была обнаружена 
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Рис. 1. Бийский краеведческий музей им. В.В. Бианки: 1 — витрина в экспозиции;  
2–3 — щиты из Первого Туэктинского кургана 

Fig. 1. Biysk Local Lore Museum named after V.V. Bianki: 1 — showcase in the exposition; 
2–3 — shields from the First Tuekta Mound
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Рис. 2. Национальный музей Республики Алтай им. А.В. Анохина:  
1 — витрина в экспозиции; 2–3 — щит из кургана №1 могильника Ак-Алаха-I 

Fig. 2. Anokhin National Museum of the Altai Republic: 1 — showcase in the exposition; 
2–3 — shield from the burial mound №1 of the Ak-Alakha-I burial ground
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подкурганная мерзлота, благодаря которой сохранились вещи из органиче-
ских материалов (дерево, войлок, ткань). Исследованные конские захороне-
ния имеют сходство с аналогичными находками в «элитных» пазырыкских 
курганах. Было выявлено девять лошадей со снаряжением и три небольших 
щита (Полосьмак, 1994, с. 24, 34, рис. 14, 27). Один из щитов, выполненный 
из цельного дерева, но треснувший почти пополам, демонстрируется в зале 
№112 «Комплекс плато Укок» в настенной витрине №4, которая имеет назва-
ние «Предметы вооружения пазырыкской культуры» (рис. 2.-1). Размеры ви-
трины следующие: высота — 131,5 см, ширина — 102,5 см, глубина — 28 см. 
Витрина закрыта стеклом и зафиксирована специальным замком. Ее задняя 
стенка затянута ворсистой тканью телесного цвета. Композиция в витрине 
не перегружена экспонатами, соблюдены необходимые пространственные 
паузы (рекомендуется 10–15 см). Демонстрируются предметы вооружения 
пазырыкской культуры (кинжал, чекан, наконечники стрел и др.). Дере-
вянный щит размерами 35,5×25,5×0,9–1,1 см (рис. 2.-2) расположен почти 
в центре витрины, что усиливает его аттрактивность. Для дополнительного 
освещения вверху витрины размещены в линию шесть источников света, их 
свет рассеивается сквозь матовое стекло. Витрина размещена в простран-
стве, удобном для обозрения посетителям. Ее нижняя граница располагается 
на расстоянии 79 см от уровня пола. Как и в Бийском краеведческом музее 
им. В.В. Бианки, увидеть обратную сторону демонстрируемого щита невоз-
можно. В связи с предстоящей реконструкцией всего зала по Укоку удалось 
получить фотоснимок (рис. 2.-3), который дает представление об обратной 
стороне деревянного щита. В этой связи есть смысл демонстрировать его 
и в витрине. Внешняя сторона щита орнаментирована «…вписанными друг 
в друга тре угольниками, вершины которых сходятся в центре» (Полосьмак, 
1994, с. 34). Эти линии и прямоугольник сделаны простой резьбой (Мыльни-
ков, 2011, с. 57–58).

Для демонстрации представленных экспонатов использовалось как 
универсальное, так и специальное музейное оборудование. Застекленные 
музейные витрины защищают уникальные археологические находки и удоб-
ны для обозрения посетителями. Данные щиты имеют важное значение для 
специалистов-археологов. Для их лучшего восприятия при создании музей-
ных экспозиций необходимо давать привлекательную информацию. Можно 
дополнить пояснительные тексты, в которые включать сведения о конструк-
тивных особенностях щитов и их использовании.

В настоящее время пазырыкские щиты находятся в российских и за-
рубежных музеях. Они требуют целенаправленного изучения. Для этого на 
начальном этапе формируется база данных и составляется научно-исследо-
вательская программа, основанная на непосредственном рассмотрении всех 
имеющихся находок (более 30) такого вида защитного вооружения и с при-
влечением естественно-научных методов. Планируется воспроизвести от-
дельные типы изделий для проведения экспериментов и возможного экспо-
нирования.
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