
44

УДК 623.445.2; 903.22

Еще раз о шлеме с золотой насечкой
из собрания Северо-Казахстанского областного 

историко-краеведческого музея

Л. А. Бобров1, С. О. Байтенова2, В. Н. Настич3

1 Новосибирский государственный университет
ул. Пирогова, 1, Новосибирск, 630090, Россия

2 Северо-Казахстанский областной историко-краеведческий музей
ул. Конституции Казахстана, 48, Петропавловск, 150000, Казахстан

3Институт востоковедения Российской Академии наук
ул. Рождественка, 12, Москва, 107031, Россия

Аннотация
Статья посвящена анализу старинного железного шлема, хранящегося в Севе-
ро-Казахстанском областном историко-краеведческом музее (г. Петропавловск, 
Республика Казахстан). Подробно описаны конструкция и оформление шлема, 
уточнены датировка и атрибуция, впервые представлены фотографии наголовья 
во всех основных ракурсах. По материалу изготовления тульи шлем относится к 
классу железных (стальных), по конструкции тульи – к отделу цельнокованых, по 
форме купола – к типу полусферических. Поверхность обруча и «коробчатого» 
козырька покрыта надписями на арабском языке, растительным и геометриче-
ским орнаментом, выполненными в технике золотой насечки по металлу. Уста-
новлено, что на обруче воспроизведены изречения из Корана, в частности, айаты 
255–257 суры 2 ал-Бакара «Корова»; на «щитке» козырька – оградительная молит-
ва, обращенная к халифу ʿАли и называемая «посланием о мире», которую пола-
галось читать перед дальней дорогой, трудным и опасным предприятием (в том 
числе перед сражением). В ходе эксплуатации наголовья оригинальное навершие 
было удалено и заменено на слабовыпуклое подвершие из медного сплава. Ти-
пологический анализ позволяет датировать шлем XVII – началом XVIII в. Наи-
более вероятно, что он был изготовлен ремесленниками Мавераннахра, Восточ-
ного Туркестана или присырдарьинских городов Южного Казахстана по заказу 
знатного узбекского, уйгурского или казахского воина. Это объясняет сочетание 
цельнокованой тульи и обруча, покрытого арабскими надписями, с «коробча-
тым» козырьком, типичным для боевых наголовий монгольских и тюркских 
номадов Центральной Азии. Ближайшие аналоги шлема хранятся в музейных 
собраниях Республики Казахстан. Судя по следам ремонта и реконструкции, рас-
сматриваемый образец защитного вооружения использовался на протяжении 
длительного исторического периода. 
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Abstract
The article deals with a vintage iron helmet owned by the Northern Kazakhstan Regional 
Museum (Petropavlovsk, Republic of Kazakhstan). The design and decoration of the 
helmet are described in detail, the dating and attribution are specified, and photographs 
of the headpiece are presented for the first time under all main angles. Regarding the 
material of manufacture of the helmet crown, it belongs to the class of iron (steel), by 
the construction of the crown – to the section of solid-forged articles, by the shape of the 
dome – to the hemispherical type. The surface of the hoop and the “box-shaped” visor 
are covered with inscriptions in Arabic, floral and geometric ornaments reproduced 
in the technique of gold incision on metal. The inscription on the hoop contains 
verses 255–257 from the Qur’an, Surah 2 Al-Baqarah “The Cow”, while the one on the 
“shield” of the visor is a prayer for protection, addressed to caliph ʿAli and known as the 
“message of peace” recited before a long journey or a difficult and dangerous enterprise, 
including combat action. During the use of the headpiece, the original pommel was 
removed and replaced with a slightly convex copper alloy pommel. Typological analysis 
allows us to date the helmet within the 17th – early 18th century. The item could have 
been manufactured in Mawara’annahr, Xinjiang, or a certain town on the Syr Darya, 
for a high-ranking Uzbek, Uyghur, or Kazakh warrior. This definition may explain the 
combination of a solid crown and a hoop with Arabic inscriptions with a box-type visor 
typical of helmets worn by Mongolian and Turkic nomads of Central Asia. The closest 
parallels are found in the museums of Kazakhstan. Judging by the traces of repair and 
reconstruction, this helmet was used for a long time.
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Введение

Важным направлением изучения военно-культурного наследия 
населения Северной Евразии является введение в  научный оборот 
богато оформленных шлемов тюрко- и  монголоязычных номадов, 
представляющих собой эталонные образцы боевых и церемониаль-
ных наголовий различных исторических эпох. Всестороннее изуче-
ние подобных шлемов позволяет не  только уточнить особенности 
эволюции степной паноплии на  конкретном историческом этапе, 
но и зафиксировать примеры политического, экономического, техно-
логического и культурного взаимодействия кочевых и оседлых наро-
дов региона. 

В выставочном зале «Образование и  становление казахской го-
сударственности. Казахская этнография» Северо-Казахстанского 
областного историко-краеведческого музея (СКОИКМ, г. Петропав-
ловск, Республика Казахстан) экспонируется железный шлем, укра-
шенный золотой насечкой (инв. № СКОМ оф. 455) (рис. 1). 

Сведения о  шлеме были впервые введены в  научный оборот за-
ведующей отделом этнографии СКОИКМ С. О. Байтеновой, которая 
собрала и  систематизировала данные о  времени и  обстоятельствах 
его поступления в музейное собрание, а также дала краткое описание 
наголовья [Байтенова, 2015. С.  78–80]. Помимо прочего было уста-
новлено, что шлем входил в число первых экспонатов, поступивших 
в музей в 30-х гг. XX в. По предположению С. О. Байтеновой, шлем 
мог быть передан в  формирующийся этнографический фонд СКО-
ИКМ в  составе предметов, «относящихся к  материальной культуре 
казахов» [Там же. С. 79]. К сожалению, поступления 20–40-х гг. XX в. 
не были оформлены должным образом, поэтому первая запись об ин-
тересующем нас экспонате относится к 25 июля 1950 г. Сотрудники 
музея датировали шлем XV в. и соотнесли его с комплексом защит-
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Рис. 1. Шлем из СКОИКМ (инв. № СКОМ оф. 455)
Fig. 1. Helmet from NKRM (Inv. No. NKRM No. 455).
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ного вооружения кочевников Восточного Дашт-и-Кипчак данного 
периода. Арабская надпись на шлеме была прочитана имамом мечети 
«Дин-Мухаммад» г.  Петропавловска Зейнуллой Камаллитдиновым: 
«По его утверждению, на  поверхность обода нанесены тексты 4-х 
аятов 2-х сур из Корана, а также указано имя самого воина – Ахмед 
Якуб-улы. Надпись на  козырьке шлема гласит: “Пророк Мухаммед 
с тобой”» [Там же]. 

В 2019  г. наголовье из  СКОИКМ было изучено Л.  А.  Бобровым 
и Д. М. Исмаиловым [Бобров, Исмаилов, 2019]. Исследователи опи-
сали конструкцию и систему оформления шлема, а также указали его 
основные размеры. Кроме того, было установлено, что на обруче изу-
чаемого образца защитного вооружения воспроизведены изречения 
из  Корана, в  частности, айаты 255–257 суры 2 ал-Бакара «Корова», 
а на  «щитке» козырька – оградительная молитва, называемая «по-
сланием о мире», которую полагалось читать перед дальней дорогой, 
трудным и  опасным предприятием (в том числе перед сражением). 
Типологический анализ шлема позволил датировать его второй поло-
виной XVI – серединой XVIII в. и соотнести с комплексом вооружения 
воинов Среднеазиатского региона. По мнению исследователей, заказ-
чиком шлема мог выступать знатный узбекский, казахский или уй-
гурский воин. Текст был проиллюстрирован цветной фотографией 
шлема (общий вид в пол-оборота), цветной фотографией фрагмента 
налобной части обруча с козырьком, а также черно-белыми фотогра-
фиями фрагментов надписей и орнамента на правой височной части 
наголовий из СКОИКМ и НМРК [Там же. С. 114–117]. К сожалению, 
формат статьи не позволил дать фотографии шлема с четырех сторон, 
а также сверху и снизу. 

В 2020 г. фотография шлема из СКОИКМ (общий вид в пол-обо-
рота) была опубликована К. С. Ахметжаном. Исследователь отнес его 
к числу шлемов, входивших «в комплекс вооружения казахских вои-
нов» XVII – XVIII вв. [Ахметжан, 2020. С. 208, рис. 3, 2, 209].

Таким образом, шлем из  СКОИКМ неоднократно привлекал 
внимание российских и  казахстанских исследователей. Однако не-
обходимость всестороннего изучения особенностей конструкции 
и  оформления наголовья понуждает нас вновь обратиться к  этому 
выдающемуся произведению мусульманских оружейников эпохи 
позднего Средневековья и раннего Нового времени. 

Целью настоящей статьи является подробное описание шлема, 
уточнение его датировки и атрибуции, а также введение в научный 
оборот фотографий наголовья во всех основных ракурсах. 
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Рис. 2. Шлем из СКОИКМ: 1 – вид спереди; 2 – вид справа. Фото В. Мударисова
Fig. 2. Helmet from NKRM: 1 – front view; 2 – right side view. Photo by V. Mudarisov
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Описание конструкции и оформления шлема

По материалу изготовления тульи шлем относится к  классу же-
лезных (стальных), по конструкции тульи – к отделу цельнокованых, 
по форме купола – к типу полусферических 1 (рис. 1–3). Его высота 
(без несохранившейся трубки-втулки для плюмажа) 23,5 см, диаметр 
21,0 см. Характерным элементом конструкции шлема является низкая 
тулья полусферической формы, выкованная из одного куска железа. 
Повреждения тульи незначительны, в основном это царапины и не-
глубокие вмятины. К ее нижней части приклепан широкий (4,5 см) 
железный обруч с ровными краями. Заклепки с медными или позо-
лоченными шляпками вбиты вдоль его верхнего края. Центральная 
часть обруча украшена орнаментом, выполненным в  технике золо-
той насечки по металлу  2. Узор представляет собой ряд подпрямоу-
гольных горизонтальных «картушей», в которые помещены надписи 
на  арабском языке и  изображения миниатюрных двулепестковых 
стеблей. Боковые стороны «картушей» оформлены полукруглыми 
фестонами с двойным золотым кантом, фон убран золотыми «искра-
ми», а пространство между «картушами» заполнено изображениями 
распустившегося пятилепесткового цветка в обрамлении вьющихся 
растительных побегов (рис. 2, 2; 3, 1). Основной рисунок на обруче 
шлема окаймлен сверху цепочкой колец, окруженных золотыми «ис-
крами», снизу – гирляндой из S-образных завитков и двойным кан-
том. К налобной части шлема приклепан массивный «коробчатый» 
козырек, состоящий из горизонтальной пластины – «полки» (шири-
на 1,7 см) и вертикального «щитка» (ширина 2,3 см). Пятиугольная 
«полка» украшена густым растительным орнаментом. В центр рисун-
ка помещен «картуш» с надписями на арабском языке. «Щиток» снаб-
жен вертикальным ребром жесткости и слабовыраженным бортиком 
по нижнему краю. В боковые лопасти вбиты две пары заклепок, сое-
диняющих козырек с тульей шлема (рис. 1–4). Практически все поле 
«щитка» покрыто золотыми надписями на  арабском языке, а вдоль 
нижнего края идет ряд «жемчужин», выполненных в  технике золо-
той насечки (рис. 5, 1). Техника и стиль узора на обруче и козырьке 

1 Установить первоначальную геометрию купола и силуэт шлема не представля-
ется возможным в виду замены оригинального навершия на уплощенное подвершие 
из медного сплава (см. ниже).

2 Техника нанесения орнамента и надписей требует дополнительного изучения. В 
настоящее время можно предположить, что мы имеем дело с насечкой по рихтован-
ной поверхности.
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Рис. 3. Шлем из СКОИКМ: 1 – вид слева; 2 – вид сзади. Фото В. Мударисова
Fig. 3. Helmet from NKRM: 1 – left side view; 2 – rear view. Photo by V. Mudarisov
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идентичны. Это позволяет предположить, что данные элементы были 
выполнены одним и тем же мастером. 

Если надписи на шлеме сохранились достаточно хорошо, то окан-
товочный орнамент на обруче частично затерт, а золочение в значи-
тельной степени утрачено (рис. 1–3). По мнению ведущего научного 
сотрудника Музеев Московского Кремля, кандидата исторических 
наук В. Р. Новоселова насечка в рассматриваемом случае могла быть 
выполнена серебром, а затем вызолочена. Подобная манера нанесе-
ния изображения характерна для ювелиров Османской империи, 
а также для их ближних и дальних соседей, в том числе для русских 
и  польских мастеров. Данный прием позволял существенно умень-
шить стоимость затрат, сохранив при этом визуальный эффект золо-
той насечки. Повреждения насечки, наблюдаемые на шлеме из СКО-
ИКМ, встречаются при очаговой коррозии и  последующей очистке 
ржавчины3. 

Венчает шлем полусферическое подвершие (пластина основания 
навершия) из медного сплава. Край пластины оформлен выпуклым 
бортиком (рис.  1–4). Подвершие крепится к  тулье с  помощью за-
клепок с  медными шляпками. В  центре пластины проделано окру-
глое отверстие, в  которое вставлялась трубка-втулка для плюмажа 
(рис. 4, 1). Сама трубка-втулка до нас не дошла, однако на ее наличие 
в первоначальной комплектации шлема, наряду со сквозными отвер-
стиями в макушечной части железной тульи и медного подвершия, 
указывают железные подложки с заклепками на внутренней стороне 
купола наголовья (см. рис. 4, 1).

По материалу изготовления и оформлению подвершие резко кон-
трастирует с  другими элементами шлема. Это позволяет предполо-
жить, что оно было добавлено к наголовью позднее. Возможно, мед-
ная пластина заменила поврежденное в бою оригинальное железное 
подвершие, оформление которого гармонировало с декором обруча 
и козырька. 

Вдоль нижнего края обруча пробиты 14 сквозных отверстий, в ко-
торые вставлены петли из медного сплава, служившие для крепления 
бармицы (в настоящее время сохранилась лишь часть петель). Наи-
более вероятно, что бармица имела кольчатую структуру. Кольчуж-
ное полотно подвешивалось к железному пруту, который продевался 
сквозь петли на обруче шлема. 

Значительный интерес представляют надписи, которые были про-
читаны и атрибутированы руководителем отдела памятников пись-

3 Авторы выражают благодарность В. Р. Новоселову за помощь в атрибуции спо-
соба нанесения надписей и орнамента на поверхность шлема.
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Рис. 4. Шлем из СКОИКМ: 1 – вид сверху; 2 – вид снизу. Фото В. Мударисова 
Pic. 4. Helmet from NKRM: 1 – top view; 2 – bottom view. Photo by V. Mudarisov
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менности Востока Института Востоковедения РАН, канд. ист. наук 
В. Н. Настичем. Установлено, что на обруче шлема воспроизведены 
изречения из Корана, в частности, айаты 255–257 суры 2 ал-Бакара 
«Корова», первый их которых содержит знаменитый и популярней-
ший в мусульманской среде «Айат ал-Курси». Надпись на  «щитке» 
козырька представляет собой не  менее популярную оградительную 
молитву, называемую в  разных источниках «посланием о  мире». 
Ее полагалось читать перед дальним путешествием, трудным и опас-
ным предприятием, в том числе перед сражением. 

Ниже приводится графическая расшифровка коранической над-
писи. Фрагменты текста, разделенные декоративными картушами 
с растительным орнаментом, взяты в скобки, звёздочками отмечены 
места картушей. Порядковые номера айатов по  традиции помеще-
ны в конце каждого из них. Текст айатов Корана, воспроизводимый 
в арабской графике, как правило, снабжается полным набором фоне-
матических знаков (так называемых огласовок) для точной переда-
чи наличия, отсутствия или слияния гласных, удвоенных согласных, 
падежных флексий и др. В надписи на шлеме присутствует некото-
рое количество огласовок, однако, ввиду очевидной произвольности 
расстановки и даже ошибочности некоторых знаков, отражать их все 
в графической передаче сочтено излишним.

Текст круговой надписи (Коран, 2:255–257)

*(ÁÎYj»A Åõj»A É¼»A ÁnI)
*(ÂÌéÎ´»A éÏáA ÌÇ ÜêA É»êA Ü É¼»A)

*(Ï¯ B¿Ë *1PAÌ{Àn»A Ï¯ B¿ É» èÂÌÃ ÜË ÒÄm ÊhaDM Ü)
 *(ÁÈÍfÍC ÅÎI B¿ åÁ¼•Í ÉÃgHI ÜA ÊfÄ§ å©°rÍ Ðh»A Ag Å¿ ~æiÜA)

BÀÈ¤°Y ÊeËÛÍ ÜË ~iÜAË PAÌÀén»A ÉåÎêmj• ä©êmË ÕBq BÀI ÜG ÉÀ¼§ Å¿ ÕæÏrI ÆÌñÎZÍ 
ÜË ÁåÈ°¼a B¿Ë)

255*(ÁÎ¤•»A Ï¼ä•»A äÌÇäË 
*2PÌ«Bñ»BI æj°¸äÍ ÅäÀ¯ Ï¬»A Å¿ fqåj»A ÅÎJM f³ ÅÍf»A Ï¯ äÊAj•G Ü)

256*(ÁÎ¼§ ©ÎÀm É¼»AË *5BÈ» ÂBv°ÃA Ü Ó´QÌ»A *4ÑËj•»BI ¹nÀNæmA f´¯ *3É¼»BI Å¿Û
ÍäË

PÌ«Bñ»A ÁåÇÚBÎ»ËA AËj°• ÅÍh»AË iÌÄ»A *6Ó»A êPBÀ¼¤»A Å¿ ÁÈUjbÍ AÌÄ¿E ÅÍh»A Ï»Ë É
¼»A)

 257*(ÆËf»Ba BÈÎ¯ ÁåÇ iBÄ»A LBZuC ¹×»ËA)*(PBÀ¼¤»A Ó»A iÌÄ»A Å¿ ÁÈÃÌUjbÍ

В тексте надписи отмечены несколько орфографических ошибок:
*1 PÌÀn»A ; *2 PÌ«Bñ»ABI ; *3 É¼»ABI ; *4 æÊËj•»êABI ; *5 BÈ¼¿Båå°ÃA Ü ; *6 ÜA .

Переводы Корана на русский язык известны в нескольких 
версиях, имеющих различия в деталях смысловой передачи. 
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Здесь приводятся две из них: первая, выполненная академиком 
И. Ю. Крачковским [Коран, 1963], вторая ― доктором М.-Н. О. 
Османовым [Коран, 1995].

Перевод И. Ю. Крачковского:

Во имя Аллаха милостивого, милосердного!
256. (255). Аллах ― нет божества, кроме Него, живого, су-

щего; не овладевает Им ни дремота, ни сон; Ему принадлежит 
то, что в небесах и на земле. Кто заступится пред Ним, иначе 
как с Его позволения? Он знает то, что было до них, и то, что бу-
дет после них, а они не постигают ничего из Его знания, кро-
ме того, что Он пожелает. Трон Его объемлет небеса и землю, 
и не тяготит Его охрана их; поистине, Он ― высокий, великий!

257. (256). Нет принуждения в религии. Уже ясно отличился 
прямой путь от заблуждения. Кто не верует в идолопоклонство 
и верует в Аллаха, тот ухватился за надежную опору, для кото-
рой нет сокрушения. Поистине, Аллах ― слышащий, знающий!

258. (257). Аллах ― друг тех, которые уверовали: Он выво-
дит их из мрака к свету.  259.   А те, которые неверны, друзья 
их ― идолы; они выводят их от света к мраку. Это ― обитатели 
огня, они в нем вечно пребывают!

Перевод М.-Н. О. Османова:

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного.
255. Аллах – нет божества, кроме Него, вечно живого, вечно 

сущего. Не властны над Ним ни дремота, ни сон. Ему принадле-
жит то, что на небесах, и то, что на земле. Кто же станет без Его 
соизволения заступничать перед Ним [за кого бы то ни было]? 
Он знает то, что было до людей и что будет после них. Люди же 
постигают из Его знания лишь то, что Он пожелает. Ему под-
властны небеса и земля, Ему не в тягость их охранять. Он – все-
вышний, великий.

256. Нет принуждения в вере. Уже [давно] истинный путь 
различили от ложного. Тот, кто не верует в идолов, а верует 
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в Аллаха, уже ухватился за прочную вервь, которая не рвется. 
Аллах - слышащий и знающий.

257. Аллах – покровитель тех, кто уверовал. Он ведет их 
от мрака к свету. Покровители же неверующих ― идолы, кото-
рые ведут их от света к мраку. Они ― обитатели адского огня 
и там пребудут вечно.

Вторая надпись на «щитке» козырька ― арабская молитва, 
обращённая к ʿАли ибн Абу Талибу, зятю пророка Мухаммада 
и последнему из четырех «праведных» халифов (656–661); ча-
сто именуется по первым словам «Нади ʿАлиййан»:

|| KÍAÌÄ»A Ï¯ ¹» BÃÌ§ ÊfÉ KÍBäVä•»A jÈ¤¿ BçÎê¼ä§ êeBÃ
Ï¼§ BÍ Ï¼ä§ BÍ ¹NÍÜÌI féÀä BÍ ¹MÌJÄI Ï¼VæÄäÎm Á«Ë ÁÇ ½•

Перевод:
Призови ʿАли, проявителя чудес, [и] найдешь в нем помощника 

в трудную минуту. // Любая тягость и печаль исчезнет [благодаря] 
Твоему пророчеству, о Мухаммад, [и] Твоей святости (= близости 
к Богу), о ʿАли, о ʿАли!

Эта молитва очень популярна среди верующих мусульман, осо-
бенно в шиʿитской среде [Nadi Aliyyan, passim]. Известна в не-
скольких версиях, наиболее полная из которых содержит упомина-
ния Аллаха и Мухаммада, а также троекратную инвокацию Ï¼§ BÍ «о 
ʿАли» в конце. В тексте, воспроизведенном на нашем шлеме, слова 
É¼»A BÍ ¹MéÌ´I «Твоему могуществу, о Аллах» отсутствуют, финальная же 
инвокация повторена лишь дважды.

Датировка и атрибуция

Шлем может быть датирован и атрибутирован на основе анализа 
конструкции и оформления тульи, козырька и обруча. Цельнокова-
ные шлемы с полусферической тульей применялись воинами Запад-
ной Азии еще в эпоху раннего и развитого Средневековья [The Arts…, 
2008, p.  314, 316; Горелик, 1983, с.  262, табл. VIII, рис. 11, 12; с.  264. 
табл. IX, рис. 2; 2002, с. 75, рис. 24, 26]. В позднем Средневековье их 
носили сибирские татары, узбеки, казахи, ойраты, тибетцы, бутанцы 
и др. [LaRocca, 2006. Р. 7, 99, 134, 135; Бобров, Худяков, 2008. С. 458, 
рис. 189; Бобров, 2009; Бобров, Ожередов, 2021. С. 175, рис. 79; с. 176, 
рис.  80]. В связи с этим ключевым датирующим признаком шлема 
из СКОИКМ является «коробчатый» козырек, состоящий из «полки» 
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и «щитка». Это типичный элемент оформления шлемов XV – середи-
ны XIX  в. в  Центральной и  континентальной Восточной Азии [Ах-
метжан, 2007. С. 153; Бобров, Худяков, 2008. С. 418, 426, 432, 440–444, 
446, 447, 450–452; Анисимова, 2013. С.  276, 277; LaRocca, 2006. Р. 7, 
73–75, 77–79, 82, 85, 86, 91, 99; Бобров, Анисимова, 2013]. 

Однако в  каждом из  упомянутых регионов эволюция «коробча-
тых» козырьков отличалась известным своеобразием, что и позволя-
ет использовать данный элемент шлема для датировки и атрибуции 
ойратских, монгольских, тибетских, казахских, минских, цинских, ко-
рейских наголовий XV – середины XIX в. Пятиугольные двухчастные 
козырьки с широким «щитком», ярко выраженным ребром жестко-
сти и бортиком по нижнему краю характерны для центральноазиат-
ских боевых и церемониальных шлемов середины рассматриваемого 
периода 4. Ближайшим аналогом «коробчатого» козырька наголовья 
из  СКОИКМ является козырек ойратского шлема из  собрания Му-
зеев Московского Кремля (рис. 5, 2). Данный образец защитного во-
оружения, известный в русских служебных документах как «Шапка 
колмыцкая болшая» надежно датируется 1610-ми – началом 1680-
х гг., но не позднее 1682 г., когда шлем впервые упоминается при про-
верке Большой Государевой Казны [Бобров, Орленко, 2020]. Вместе 
с тем указанные признаки конструкции козырька на шлеме из СКО-
ИКМ выражены менее ярко, чем на ойратском аналоге, что позволяет 
немного раздвинуть хронологические рамки и датировать наголовье 
из СКОИКМ XVII – началом XVIII в. 

Данная датировка хорошо согласуется с особенностями стиля 
и  почерка надписи. По заключению В. Н. Настича, она выполнена 
поздней разновидностью письма сульс, вполне типичного для ремес-
ленной эпиграфики Центральной Азии пост-тимуридской эпохи ― 
невысокого каллиграфического качества, но вполне уверенной рукой 
машшака, привычной к оформлению воинской амуниции массового 
производства для «офицерского» контингента.

Сочетание цельнокованой полусферической тульи и «коробчато-
го» козырька наиболее часто встречается на боевых и церемониаль-
ных наголовьях Тибета и  Бутана XVIII–XIX  вв. [LaRocca, 2006. Р.  7, 
99, 134, 135; Бобров, Ожередов, 2021. С. 175, рис. 79, с. 176, рис. 80]. 
Однако наличие арабских надписей на обруче практически исключа-
ет вероятность изготовления рассматриваемого шлема бутанскими 
или тибетскими мастерами, исповедовавшими буддизм. 

4 Подобными козырьками, в частности, снабжены ойратские шлемы конца XVI – 
начала XVIII в. [Бобров, Худяков, 2008. С. 440, 441, 443, 444].
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До нашего времени дошли османские, мамлюкские и  иранские 
наголовья с  цельнокованой полусферической тульей украшенной 
золотой насечкой [Робинсон, 2006. Табл. VIIа, IXв; The Arts…, 2008. 
Р.  316]. Некоторые османские, иранские и  среднеазиатские шлемы 
XVI–XIX  вв. украшены горизонтальными «картушами» подпрямоу-
гольной формы с фестончатым краем [Государева Оружейная палата, 
2002. С. 60–62, 64; Khorasani, 2006. Р. 716; Бобров, 2014]. Их внутрен-
нее поле покрыто надписями на арабском языке или растительным 
орнаментом. На некоторых шлемах «картуши» перемежаются четы-
рехлепестковыми цветками [Там же]. Подобное оформление сближа-
ет наголовье из СКОИКМ с изделиями оружейников Западной Азии. 
Однако для шлемов османского и иранского производства совершен-
но не характерны клепаные обручи и особенно двухчастные «короб-
чатые» козырьки. Это не позволяет отнести рассматриваемое наголо-
вье к числу произведений западноазиатских ремесленников. 

Сочетание цельнокованой тульи с  арабскими надписями и  «ко-
робчатого» козырька монголо-тюркского образца дает основания 
предположить, что шлем был изготовлен мусульманскими мастерами 
Средней Азии или, менее вероятно, Южного Казахстана. Его ближай-
шие аналоги хранятся в фондах Центрального государственного му-
зея Республики Казахстан (ЦГМРК) и Национального музея Респу-
блики Казахстан (НМРК). 

В отличие от рассматриваемого образца цельнокованая тулья 
шлема из ЦГМРК (КП 2070/7) имеет не полусферическую, а сфероко-
ническую форму 5, однако к налобной части купола приклепан «ко-
робчатый» козырек, хотя и несколько иной конструкции и системы 
оформления (рис. 5, 3). Нижняя часть этого шлема украшена «псев-
дообручем» из арабских надписей, выполненных в технике золотой 
насечки по  металлу. «Полка» и  «щиток» козырька покрыты расти-
тельным орнаментом. Шлем из  ЦГМРК был изготовлен мастерами 
Средней Азии или Южного Казахстана. Данный факт свидетельству-
ет о  том, что сочетание «коробчатого» козырька и  цельнокованого 
купола, украшенного мусульманской символикой, не  было чем-то 
исключительным для изделий кузнецов-оружейников рассматривае-
мого региона. 

Важную роль в атрибуции шлема из СКОИКМ играет оригиналь-
ный узор на  его обруче, представляющий собой цепь разомкнутых 
золотых колец. На наш взгляд, данный рисунок, выполненный в тех-

5 Не исключено, что и шлем из СКОИКМ до установки медного подвершия так-
же имел сфероконический силуэт, образованный коническим или полусферическим 
подвершием и трубкой-втулкой для плюмажа.
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Рис. 5. Особенности конструкции и оформления: 1 – шлем из СКОИКМ; 2 – козырек 
«Шапки колмыцкой болшой» из ММК, 10-е – начало 80-х гг. XVII в. [по: Бобров, 

Орленко, 2020]; 3 – шлем из ЦГМРК (КП 2070/7), фото Л. А. Боброва; 4 – крепежная 
бляха колчана из ТИАМЗ; 5 – оформление шлема из НМРК (ПМО УК 8228), 

фото Д. Исмаилова
Fig. 5. Design and decoration features: 1 – helmet from SKOIKM; 2 – visor «of Kolmyk 

Bolshaya Hat» from MMK, 10th – early 80s. 17th century [after: Bobrov, Orlenko, 2020]; 
3 – helmet from TsGMRK (KP 2070/7), photo by L. A. Bobrov; 4 – fastening plate of a 

quiver from TIAMZ; 5 – design of a helmet from NMRK (PMO UK 8228), 
photo by D. Ismailov
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нике насечки по металлу, имитирует традиционный для позднесред-
невековой Средней Азии способ украшения предметов вооружения 
рядами мелких круглых «гнезд» («кастов») с драгоценными и полу-
драгоценными камнями или кусочками цветного стекла [Художе-
ственное оружие…, 2010. С.  96–99, рис.  161, 163, 165, 167, 168, 172, 
173; Анисимова, 2013. С. 261, 267, 270, 271, 273, 276–277; Бобров, Ше-
реметьев, 2017]. 

Узор из золотых «жемчужин», присутствующий на козырьке шле-
ма из СКОИКМ, также фиксируется на боевых и парадных шлемах 
среднеазиатского и  иранского производства: «шапке Кучумовской» 
из  Оружейной палаты Московского Кремля (ОР-164), шлеме «ку-
ла-худ» из  собрания Российского этнографического музея (№ 3806-
1), шишаке из Военно-исторического музея артиллерии, инженерных 
войск и войск связи (№ 0138/95) и др. [Государева Оружейная палата, 
2002. С. 50–52; Бобров, Анисимова, 2013; Бобров, 2014].

Узор в  виде гирлянды золотых S-образных завитков можно на-
блюдать на крепежной бляхе «ушка» позднесредневекового колчана 
из  собрания Тобольского историко-архитектурного музея-заповед-
ника (ТИАМЗ). Да и в целом декоративное оформление бляхи весьма 
близко стилистике узора шлема из СКОИКМ (рис. 5, 4). Судя по по-
крою и отделке, колчан был выполнен в центральноазиатской (ойра-
то-монголо-тибетской) традиции, но крепежные бляхи для него изго-
товил среднеазиатский ювелир. 

Наконец, в пользу нашей гипотезы о среднеазиатском происхож-
дении наголовья из  СКОИКМ свидетельствует и  знаменитый по-
золоченный шлем из  собрания НМРК (ПМО УК 8228). Некоторые 
элементы его декоративного оформления практически в  точности 
соответствуют декору рассматриваемого наголовья. Так, тулья этого 
шлема украшена золотыми «картушами» с фестончатым краем, в ко-
торые помещены надписи на арабском языке; фон «картушей» убран 
золотыми «искрами», а в качестве окантовки использован ряд из ха-
рактерных S-образных завитков (рис. 5, 5). 

Выводы

Проведенный типологический анализ позволил уточнить время 
изготовления и атрибуцию шлема (инв. № СКОМ оф. 455) из собра-
ния Северо-Казахстанского областного историко-краеведческого му-
зея. Предложенная нами ранее широкая датировка шлема (вторая по-
ловина XVI – середина XVIII в.) сохраняет свою актуальность. В то же 
время изучение конструкции козырька и надписи дало возможность 
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выделить внутри данного периода более узкую дату изготовления на-
головья – XVII – начало XVIII в. Наиболее вероятно, что шлем был вы-
кован оружейниками Мавераннахра, Восточного Туркестана или од-
ного из присырдарьинских городов Южного Казахстана. Заказчиком 
шлема мог быть состоятельный узбекский, уйгурский или казахский 
воин. Характерно в данной связи, что все три упомянутых в статье 
шлема, имеющих схожий декор, происходят с территории Казахста-
на, что косвенно свидетельствует в пользу того, что данные наголовья 
могли использоваться представителями высшей казахской аристо-
кратии. Судя по следам реконструкции и ремонта, шлем из СКОИКМ 
мог применяться в качестве боевого или церемониального наголовья 
на протяжении длительного исторического периода, вплоть до сере-
дины XIX в. включительно.
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