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On the Problem of Preservation and Protection of Archaeological Heritage in the Irkutsk Region 
in the 1920s (Using the Example of the Malta)

O.V. Suslova

The article discusses the history of the study, conservation and protection of the Upper Paleolithic site of Malta in the Irkutsk 

region (1920s). The materials devoted to the Soviet legislation in the field of preservation of archaeological monuments 

are studied. Special attention is paid to the creation of a system of protection of archaeological sites (the first state bodies 

of protection). Attention is paid to methodological developments (instructions for an open sheet, manuals, programs).

Key words: Site Malta, Gerasimov, archaeological heritage, heritage protection, preservation of monuments, open sheet, 

instructions.
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Пазырыкские щиты в Государственном Эрмитаже: 
особенности экспонирования и перспективы изучения*

Ал.Ал. Тишкин

Алтайский государственный университет, Барнаул, Россия

В настоящее время в Государственном Эрми-
таже (г. Санкт-Петербург) хранятся щиты, обнару-
женные на Алтае при раскопках «царских» курга-
нов пазырыкской культуры. Сведения о них опуб-
ликованы [Грязнов, 1950; Руденко, 1953, 1960].

В зале «Культура и искусство кочевых племен 
Алтая VI–IV вв. до н.э.» оформлен раздел экспо-
зиции, озаглавленный как «Первый Пазырыкский 
курган V–IV вв. до н.э. Снаряжение коня». В за-
стекленной витрине представлены узда лошади, 
седло и щит. На этикетах указаны названия пред-
метов, материалы, из которых они изготовлены, 
археологическая датировка, место обнаружения 
и инвентарный номер. Информация продублиро-

вана на английском языке. Щит (инв. № 1295/382), 
размеры которого составляют 40,5 × 29,5 см, пред-
ставляет собой лоскут кожи с прорезями, в которые 
вставлены тридцать пять круглых палочек (диа-
метром 0,6–0,9 мм). Переплетение кожи и палочек 
дает орнамент в виде ступенчатого зигзага. Два 
зигзага, не покрытые кожей, окрашены в красный 
цвет. На обратной стороне по верхнему и нижнему 
краю подложены деревянные планочки, прикрытые 
краями кожи, завернутой с лицевой стороны на об-
ратную, края кожи прошиты тонкими ремешками. 
Ширина загиба по центру – 3,2 см. Размеры канта 
составляют от 3,2 до 3,6 см, размер планки – 2,1 см, 
толщина – 2,5 мм. В средней части щита продеты 
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тоненькие ремешки, завязанные узлом с петелька-
ми; концы ремешка проходят на обратную сторону. 
Расстояние между креплениями рукояти состав-
ляет 9,5 см.

В витрине «Первый Туэктинский курган (VI–
V вв. до н.э.)» демонстрируются кувшин, поножи, 
«подушка» и два щита, расположенные асимме-
трично. Под одним из щитов размещен поясни-
тельный текст. На этикетах указаны названия пред-
метов, материалы, из которых они изготовлены, 
археологическая датировка, место обнаружения 
и инвентарный номер. Информация продублирова-
на на английском языке. Первый деревянный щит 
(инв. № 2179/960), размеры которого составили 
49,3 × 41,4 см, представляет собой деревянную 
доску, украшенную резьбой, которая имитирует 
плетенку с геометрическим орнаментом. Показано 
39 палочек толщиной 0,7–1,1 см. Местами просле-
живаются следы красной, желтой и синей краски. 
В центре располагается ручка из ремня, прикре-
пленного к одному из двух отверстий, пробитых 
в центре щита. Ширина ремешка – 1,6 см, длина – 
13,4 см, расстояние между отверстиями – 13,2 см. 
Толщина щита – 1,3 см (посредине). Сверху и снизу 
присутствует имитация бортика. Ширина бортика 
сверху – 2,4 см, снизу – 2,2 см. Ширина каемки по 
бокам – 0,9 см. На задней стороне имитация плетен-
ки отсутствует, однако есть бортик (размеры ана-
логичны, как на передней стороне). Левый нижний 
угол отбит. Второй щит из кургана № 1 могильника 
Туэкта (инв. № 2179/959), размеры которого соста-
вили 49,5 × 46,5 см, представляет собой кусок кожи 
с прорезями, в которые продеты деревянные палоч-
ки, образующие с кожей геометрический узор. Из-
делие состоит из 57 палочек толщиной 1,1–1,2 см. 
Щит имеет загибы кожи по всем четырем краям. 
Условный верх – 2,1 см, условный низ – 2,5 см, по 
бокам – 1,4 и 1,1 см (замеры делались в центре сто-
рон). Толщина загиба – 1,2 см. Хорошо видно, что 
кожа загнута на обратную сторону щита, где сверху 
и снизу были продеты через прорези кожаные нити, 
затем они протягивались и закреплялись узелком 
на боковой стороне.

Все щиты размещаются внутри специально из-
готовленных витрин при температурном режиме 
22,1 °C и влажности 39,9 %. Изделия закреплены на 
стене при помощи четырех пластиковых держате-
лей (два по бокам и два снизу). Туэктинские щиты 
возвышаются над основанием витрины на 87,5 см 
(инв. №2179/959) и 114 см (инв. № 2179/960). Име-
ются все возможности, чтобы при необходимости 
достать их из экспозиции.

Витрины были изготовлены немецкой компани-
ей «REIER GMBH», специализирующейся на про-
изводстве музейного оборудования. Работы были 

выполнены на основании технического задания на 
производство реставрационных работ и капиталь-
ного ремонта инженерных сетей в залах № 26–32 
«Пазырык» Зимнего Дворца.

Витрина, содержащая экспозицию «Первый Па-
зырыкский курган V–IV вв. до н.э.», имеет следу-
ющие внешние размеры: 254 × 139 × 65 см. Размер 
защитного стекла – 188 × 139 см. Механизм позво-
ляет открыть его на 90°. Световой блок содержит 
в себе 74 диодных лампы. Внутренние размер ви-
трины – 182 × 135 × 63 см. Щит (инв. №1295/382) 
возвышается над основанием на 83 см.

Витрина, содержащая экспозицию «Первый Ту-
эктинский Курган VI–V вв. до н.э.», имеет следую-
щие внешние размеры: 240 × 133,3 × 64,5 см. Раз-
мер защитного стекла – 213 × 133,3 см. В верхней 
части витрины находится световой блок, состоящий 
из 42 диодных ламп направленного освещения. 
Внутренние размеры витрины – 192 × 132 × 57,5 см.

Конструкция витрин позволяет обеспечивать 
стабильность и жесткость при открывании и про-
тиводействовать взлому или иному несанкциони-
рованному проникновению. Стеклянные панели 
изготовлены в соответствии с классификацией Б2 
и Б3. Все деревянные конструкции изготовлены из 
полностью высушенного, химически нейтрального 
материала и обтянуты специальной тканью. Крат-
ность воздухообмена не превышает 1/10 объема 
витрины в сутки. Конструкция светового блока 
обеспечивает его вентиляцию и защиту верхнего 
стекла витрины от перегрева. Все части витрин 
и светового блока, находящиеся под напряжени-
ем, заземлены. Витрины оборудованы не самоза-
пирающимися замками повышенной секретности, 
и каждая из витрин запирается своим типом ключа. 
Они также имеют устройства для опечатывания 
или опломбирования экспозиционного материала.

Для демонстрации уникальных музейных экс-
понатов использовано как универсальное, так и 
специальное музейное оборудование. Застеклен-
ные музейные витрины защищают уникальные 
экспонаты и удобны для обозрения. Однако посе-
тителям не видна обратная сторона щитов, слабая 
изучен ность которых отразилась на их специальном 
представлении. Поэтому необходимы детальные 
исследования. Известный музеевед А.И. Михайлов-
ская рекомендовала включать в археологические 
экспозиции целостные комплексы, составляя их 
«...при помощи реконструкций и добавлений» [Ми-
хайловская, 1964]. Важно демонстрировать щиты 
в комплексе вооружений пазырыкских племен.

Кроме перечисленных щитов, в фондах Госу-
дарственного Эрмитажа хранятся следующие на-
ходки: обломки деревянных палочек и обрывки 
кожи от щитов (двух или более); 25 палочек от щита 
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без кожи со следами красной краски (орнамент 
зигзаг); куски кожи с прорезями и 34 деревянных 
палочки; щит прямоугольной формы, с округлым 
верхом, сделанный из 52 деревянных палочек, рас-
положенных параллельно, и двух поперечных; об-
ломки щита из деревянных палочек, продетых в 
кусок кожи с прорезями (29 целых палочек и 34 об-
ломка); обломки щита из деревянных палочек, про-
детых в кусок толстой кожи с прорезями; перепле-
тение палочек и кожи образует узор; обломки де-
ревянных палочек щита с фрагментами лака. Один 
из них (инв. № 1295/232) в собранном виде экспо-
нируется на выездных выставках. Все они требуют 
тщательного изучения. Данные предметы пред-
ставляют интерес для специалистов-археологов.

Для восприятия посетителей при создании му-
зейных комплексов сотрудникам музея необходи-
мо дополнительно раскрывать информативность 
экспонатов. С этой целью следует демонстриро-
вать пояснительные тексты с информацией по 
конструктивным особенностям и использованию 
щитов. Использование результатов исследований 
В.П. Мыльникова, посвященных технологиям де-
ревообработки и деревянной резьбы в пазырыкское 
время [Мыльников, 2011], а также художествен-

ных рисунков, 3D моделей и других современных 
способов экспонирования позволят сформировать 
у посетителей корректное представление о пред-
метах защитного вооружения.

Автор благодарен сотрудникам Государственно-
го Эрмитажа: Е.В. Степановой за возможность оз-
накомления с экспозицией и материалами фондов; 
Н.Н. Николаевой за представленную информацию 
о проведении реконструкции пазырыкских залов.
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Pazyryk Shields in the State Hermitage Museum: Peculiarities of Display and Prospects of Study

Al. Al. Tishkin

At present, the State Hermitage Museum (St. Petersburg) holds shields found in Altai during excavations of the “royal” 

mounds of the Pazyryk culture. Information about them has been published. In the hall “Culture and Art of Nomadic Tribes 

of the Altai in VI-IV centuries BC”, the section of the exposition entitled “The First Pazyryk mound of V-IV centuries BC. 

Horse harness”. A horse bridle, saddle and shield (Inv. № 1295/382) are presented in a glazed showcase. Two shields are 

displayed in the showcase “The First Tuekta mound (VI–V centuries BC)”. The first is a wooden shield (Inv. № 2179/960), 

the second is a leather shield from mound № 1 of the Tuekta burial mound (Inv. № 2179/959). In addition to these items, 

the collection contains fragments of wooden sticks and scraps of leather, as well as a rectangular shield with a rounded 

top. One of them (Inv. № 1295/232) in assembled form is exhibited at travelling exhibitions. These objects are of interest 

to specialist archaeologists.

Keywords: The State Hermitage Museum, The Pazyryk culture, shields, exposition.
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