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в 2015 г. – в урочищах Хороо узуур, Нууртын дов, в долинах рек 
Годон-Гол и Бодонч. Кроме этого, в 2010 г. посещался комплекс 
с серией «оленных» камней Давдаг шил (хутул) на территории 
Ховдского аймака, а также другие объекты. Часть полученных 
результатов опубликована (Тишкин, 2013; Тишкин и др., 2016; 
и др.).

В 2019, 2023 и 2024 гг. изучение древних изваяний на терри-
тории Монгольского Алтая были продолжены с помощью циф-
ровых технологий. 
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СКОЛЬКО ЩИТОВ ОБНАРУЖЕНО  
В ПЕРВОМ ТУЭКТИНСКОМ КУРГАНЕ?
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ  

(проект №22-18-00470 «Мир древних кочевников Внутренней Азии: 
междисциплинарные исследования материальной культуры,  

изваяний и хозяйства»)

В 1954 гг. под руководством С.И. Руденко производились 
раскопки в Центральном Алтае на Туэктинском курганном 
поле. На полу погребальной камеры в виде двойного деревянно-
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го сруба объекта №1 лежали перемещенные грабителями седла, 
к которым могли привязываться воинские щиты, найденные не-
подалеку. Кроме этого, в заполнении нарушенной могилы ока-
зался хорошо сохранившийся деревянный щит. Судя по данным 
С.И. Руденко (1960, с. 111), в ходе исследований кургана было об-
наружено не менее пяти предметов защитного вооружения, сде-
ланных из кожи и палочек, но в удовлетворительном состоянии 
сохранились только два. От остальных остались только фраг-
менты, которые в настоящее время хранятся в Государственном 
Эрмитаже (г. Санкт-Петербург). На постоянной выставке в ви-
трине «Первый Туэктинский курган (VI–V вв. до н.э.)» демон-
стрируются два щита. Одно такое изделие (инв. №2179/960, раз-
меры 49,3×41,4 см) в виде деревянной доски украшено резьбой, 
которая имитирует плетенку с геометрическим орнаментом. 
Второе (инв. №2179/959, размеры 49,5×46,5 см) представляет со-
бой полотно из кожи с прорезями, в которые продеты 57 дере-
вянных палочек.

В 1966 г. из Государственного Эрмитажа в Бийский краевед-
ческий музей им. В.В. Бианки (БКМ, г. Бийск, Алтайский край) 
были переданы отдельные артефакты из Первого Туэктинского 
кургана. Среди поступивших находок числятся два щита (ОФ 
5243 и 5244). Один из них был размещен в застекленной витрине 
с названием «Пазырыкская культура Алтая» вместе с другими 
древними изделиями. Данный щит имеет следующие характери-
стики: высота около 44 см, ширина около 33 см. По свидетель-
ству С.И. Руденко (1960, с. 122), на одном из щитов из Первого 
Туэктинского кургана «… свободные края кожи были загнуты 
на внутреннюю поверхность щита и прошиты кругом узким ре-
мешком». Загнутость кожи и прошивка части края четко про-
сматриваются у щита, экспонируемого в БКМ. Края нижней 
и боковой сторон скрыты узкими деревянными планками. Вто-
рой упомянутый щит (ОФ 5244) находится в фондах. Он состоит 
из 29 палочек, скрепленных кожей, его размеры: 40,3×23,5 см.

Как уже было отмечено, в фондах Государственного Эрми-
тажа хранятся разрозненные палочки, обнаруженные в ходе 
раскопок Первого Туэтинского кургана. Среди них есть 25 це-
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лых палочек (инв. №2179/952), формирующих небольшой щит 
размерами 47×25 см, со следами красного красителя и зигзаго-
образного орнамента. Также на хранении находятся обломки де-
ревянных палочек и обрывки кожи (инв. №2179/961) предполо-
жительно от двух или более щитов. Для того, чтобы определить 
число щитов, которые можно собрать из имеющегося количе-
ства фрагментов, был подготовлен лист-заготовка размерами 
49×46 см по аналогии с изделием, имеющим инв. №2179/959. 
Помимо этого, учитывалось точное число и характеристики 
каждого из фрагментов: его длина, диаметр, отличительные осо-
бенности (например, тлен, фрагмент кожи, отпечаток орнамен-
та). Всего было учтено 289 палочек, из которых получилось за-
полнить две бумажные заготовки (первую полностью, а вторую 
наполовину). Длина палочек колеблется от 2 до 20 см. Диаметр 
составил 0,7–0,9 см. Следует отметить наиболее выделяющиеся 
образцы. В первую очередь, были определены возможные мар-
керы нескольких щитов: палочка с отверстием (возможно, для 
фиксации в ней ремешка, по аналогии с ранее изученными щи-
тами); палочки с отпечатком загиба кожи (край щита); следы от 
кожи на некоторых из крупных палочек различается, что указы-
вает на несколько орнаментов.

Проанализированная информация позволяет уверенно за-
ключить, что в Первом Туэктинском кургане находилось мини-
мум семь предметов защитного вооружения. В дальнейшем сле-
дует продолжить более детальные исследования. Необходимы 
анатомические определения древесины и анализ сохранившей-
ся кожи. Наиболее сложным представляется восстановление це-
лых палочек из разрозненных фрагментов.
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