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Среди многих отечественных специ-
алистов по древней и средневековой военной 
археологии имя Михаила Викторовича Горе-
лика занимает особое место. Это был заме-
чательный человек, прекрасный археолог и 
оружиевед. Путь в науку у Михаила Викто-
ровича, как и у многих талантливых людей 
был сложен и тернист. С детства он увлекал-
ся историей и в школьные годы участвовал 
в работе археологического кружка при Госу-
дарственном историческом музее. Вместе с 
другими кружковцами он ездил в археологиче-
ские экспедиции и навсегда влюбился в древ-
ности и вещественную историю. Закончив в 
1964 году школу с художественным уклоном, 
он поступил на вечернее отделение кафедры 
истории и теории искусства исторического 
факультета Московского университета, одно-
временно став сотрудником Историческо-
го музея. Старание и хорошая успеваемость 
позволили ему в 1965 году перейти на очное 
отделение, полностью сосредоточившись на 
учебе. Именно тогда он избрал для себя тему, 
поглотившую его навсегда – искусство Восто-
ка, история костюма и вооружения народов 
Азии. 

Успешное окончание университета по 
специальности «История зарубежного искус-
ства», позволили ему поступить в аспиранту-
ру по истории восточного искусства, что в те 
годы требовало незаурядных талантов и усер-
дия. К счастью, они в избытке присутствовали 
у молодого аспиранта.

Годы учебы в аспирантуре были посвя-
щены изучению сложнейшей и мало разра-
ботанной проблеме месопотамской школы 
миниатюры и особенностей творческого 
«почерка» их представителей. Она требовала 
разнообразной подготовки. Его автор должен 
был прекрасного знать искусство Востока, 

разбираться в творческой лаборатории миниа-
тюристов и видеть детали отличий различных 
школ. Тем не менее в 1973 году М.В. Горе-
лик успешно защитил диссертацию на тему 
«Месопотамские школы миниатюры второй 
половины XII – первая половина XIII вв.», 
получив ученую степень кандидата искус-
ствоведения. Судя по отдельным статьям 
автора по этой теме и их актуальности, можно 
сказать, что его работа не потеряла значения 
и по сей день и настоятельно требует публи-
кации. Думаю, что если бы М.В. Горелик 
продолжил разрабатывать эту тему, то мир бы 
узнал прекрасного специалиста по восточной 
миниатюре. Однако его манило не «чистое 
искусство», а история Востока – манящая, 
таинственная и воинственная.

Следуя своему призванию, Михаил 
Викторович в 1973 году поступил в Институт 
Востоковедения АН СССР, где продолжает 
успешно работал до своих последних дней. За 
время своей работы в институте он разрабаты-
вал весьма сложную тему вооружения наро-
дов Востока с древнейших времен до первых 
веков до н.э. Сама постановка проблемы – 
изучить и представить развитие вооружения, 
воинского снаряжения и военного дела всего 
Старого Света от Малой Азии и Северного 
Причерноморья до берегов Тихого океана на 
широком хронологическом фоне от IV тыся-
челетия до  IV в. до н.э. Может повергнуть в 
шок любого исследователя, если представить 
себе сколько на этой территории и в то время 
было стран и проживало народов. Еще боль-
шей проблемой должна была стать проблема 
источников. С одной стороны их слишком 
мало (особенно письменных), а с другой – 
они чрезвычайно разнообразны и отрывочны, 
здесь и археологические предметы, и граф-
фити, и рисунки, и терракотовые статуэтки и 
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еще многое, многое другое. В дальнейшем эта 
многотрудная работа увенчалась прекрасным 
фундаментальным трудом – «Оружие древне-
го Востока (IV тысячелетие -  IV в.до н.э.)» 
(1993, 2003), сразу ставшим библиографиче-
ской редкостью. В этом классическом оружи-
еведческом труде представлены возникнове-
ние и эволюция вооружения на протяжении 
самых «темных веков» – древности и ранней 
античности. Этот труд, не имеющий аналогов 
в мире, является подлинным открытием неиз-
вестных страниц истории Востока – началь-
ных страниц истории оружия и военного дела 
в зоне первых цивилизаций и их соседей. В 
действительности – это подлинное открытие 
ранних этапов истории оружия и сложения 
военной культуры, ставшей основой для всей 
последующей военной культуры античности 
и средневековья. 

Но не все складывалось гладко – в мили-
таризованной стране Советов нельзя было 
писать и говорить о войне, даже если речь 
шла о глубокой древности. Ложно понимае-
мая борьба за мир вела к негласному запрету 
на эти темы.

Наряду и параллельно с огромными 
трудами в области изучения оружия народов 
Востока Михаил Викторович активно и целе-
устремленно разрабатывал тему вооружения 
евразийских кочевников и в первую очередь 
монголов Чингиз-хана и татар Золотой Орды. 
Уже в одной из первых своих статей, вышед-
шей в 1974 году под броским заголовком 
«Загадка завоевателей». В ней он представлял 
аргументы, развенчивающие мифы о войске 
Чингиз-хана, как дикой ватаге одетых в бара-
ньи тулупы конных лучников, побеждавших 
своих врагов не умением, а исключитель-
но числом.  В качестве позитива он предла-
гал обратиться к археологическим данным 
и изобразительным материалам (вот когда 
пригодилось знание персидской миниатю-
ры!), которые изображали монголо-татар в 
виде тяжеловооруженных конных копейщи-
ков, с разнообразным оружием. Популярная 
журнальная статья не позволяла развернуть 
аргументацию, но логика была ясна, а матери-
алы убедительны. Но не для всех…

Между тем, эта, а позже и ряд других 
статей М.В. Горелика, которые стали выхо-
дить из печати и где доказывалось, что не 
только монголы Чингиз-хана, но и татары 
Золотой Орды, а до них и другие тюркские 
народы Евразии имели прекрасную латную 
конницу и изощренную тактику полевого 
боя. Подобные аргументы и логика подрыва-

ли многие мифы отечественной науки, в том 
числе и оружиеведения. В печати стали появ-
ляться весьма критические статьи, упрекав-
шие автора в незнании источников, прежде 
всего археологических, несистемности их 
анализа и хронологических неувязках. Поло-
жа руку на сердце, не скажу, что все крити-
ческие высказывания оппонентов были 
неверными, но их тон (особенно у некоторых 
молодых московских археологов), а главное 
- попытка вернуться к прежним доводам о 
победах толп монгольских лучников, не могла 
быть принята. Как ни сурова и несправедли-
ва была порой критика, но Михаил Викторо-
вич всегда сохранял спокойствие и старался 
отвечать новыми статьями, где приводил все 
более свежие данные, в том числе и археоло-
гические, а также изобразительные. Посте-
пенно его аргументы стали находить все 
больше и больше сторонников и сейчас, вряд 
ли, кто-то будет спорить с тем, что монголо-
татары имели латную кавалерию, а их победы 
основывались на совершенной тактике поле-
вого боя и технике осад. Закономерным, хотя 
и во многом предварительным итогом иссле-
дований М.В. Горелика в этой области стала 
книга «Армии монголо-татар Х - XIV вв.» 
(М., 2002), логично построенная и прекрас-
но иллюстрированная. Можно сказать, что в 
определенной степени «загадка завоевателей» 
решена в пользу монголо-татар.

Вместе с тем, автор продолжал разраба-
тывать все новые и новые темы. В поле его 
зрения было вооружение хазар и кабаров, алан 
и адыгов, венгров и булгар.  Вокруг них разго-
рались новые споры и скрещивались аргумен-
ты, привлекался интерес к старым вопросам 
и артефактам. В центре этого движения был 
Михаил Викторович, заражавший других 
своими энциклопедическими знаниями и 
аргументированной их подачей, всегда прин-
ципиальной и острой…

Еще в студенческие годы Михаил 
Викторович стал заниматься графически-
ми реконструкциями вооружения и костю-
ма. Во многом это, видимо, объяснялось 
стремлением «увидеть» людей прошлого в 
их собственных костюмах. Но если людей 
из античной Греции и Рима  или западноев-
ропейского средневековья, еще можно было 
увидеть на страницах учебников, то народы 
Востока туда никак не попадали. Пришлось 
все делать самому. М.В. Горелик стал изучать 
возможности графической реконструкции и 
пробовать свои силы в ней. Сначала это были 
черно-белые реконструкции к своим статьям, 
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потом реконструкции костюма из различных 
комплексов, например, скифских погребений 
и, наконец, для целого ряда изданий научных, 
научно-популярных и детских потребова-
лись цветные иллюстрации – реконструкции 
костюма и вооружения. На этом поприще он 
достиг блестящих успехов. Пожалуй, ни один 
серьезный труд по истории от томов «Детской 
энциклопедии» до академической «Истории 
татар» не обходился без его реконструкций. 
Для многих из сегодняшних историков и 
археологов путь в мир истории начался с этих 
прекрасных иллюстраций. Умеющих рисо-
вать на исторические темы и делать графиче-
ские реконструкции уже очень много, но пока 
никто не  превзошел М.В. Горелика в научно-
сти подобных реконструкций и художествен-
ной выразительности.

Для историков Татарстана Михаил 
Викторович всегда был добрым другом и 

коллегой. Он принимал самое деятельное 
участие практически во всех наших коллек-
тивных трудах и во всех научных форумах. 
Вклад, который он внес в разработку исто-
рии не только Татарстана, но и всего Волго-
Уральского региона бесценен и, вряд ли, 
будет превзойден. К нашему величайшему 
сожалению наше сотрудничество прервалось 
самым трагическим образом. Но хотя и Миха-
ила Викторовича и нет больше с нами, но нам 
остались шедевры его творчества и его науч-
ные труды.

Вечная добрая память о друге и колле-
ге, безвременно ушедшем от нас в расцве-
те таланта, полного задумок и новых идей, 
сохраниться в наших сердцах. Пока мы будем 
помнить о нем и его вкладе в науку – он будет 
жить с нами вместе.
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