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нейшее скульптурное изображение лошадиных «причесок» в Северной и Центральной Азии '/ Тропою 
тысячелетий. К юбилею М.А. Д т ч е т Труды С А Ш И I. Вып. IV. Кемерово, 2008. Цв. вкл. к с. 139. рис. I 3 
(О.ъя таил. 1.-3. 4): Новоженов В.А. Петроглифы Сары-Арки. Ал маты, 2002. Табл. 31. фрагм. (Оля таб.1. /.-
9): Окладников A.I I. 11строг;шфы Центральной Азии. Хобд-Сомон (гора Т ю ш ) . J1.. 1980. Табл. 45 (Оля 
mam. 1.-20): Окладникова Е.А. Петроглифы горы Жалгые-Теие / Полевые исследования института эт-
нографии. 1482. М.. 1986. Рис. 4 (Оля табл. /.-8): Русакова И .Л. К вопросу о мифологических представ-
лениях ранних кочевников/7 Археолог ия Южной Сибири. Новосибирск. 2003. Рис. 1 (Оля табл. П.-35): 
Самашев 3. Петроглифы Казахстана. Ал маты. 2006. Фото на с. 96. рис. на с. 107 (Оля табл. Ill-К). II): Са-
машев 3., Г ригорьев В., Жумабекова Г. Древности Алмагы. Алмагы, 2005. Ф о ю на с. 61 (Оля табл. 11.-2S, 
31): Самашев 3., Нрмолаева А.. Куш Г. Древние сокровища Казахско! о Алтая. Алмагы. 2008. Ф о ю на с. 55, 
57 (Оля табл. 1.-1, 2). 72 (Оля табл. /1.-1): Соловьев А.И. Оружие и доспехи. Новосибирск. 2003. Рис. 8 на 
с. 28 (Оля табл. 1.-14): Тревер К.В.. Луконин В.Г. С'асанидское серебро. Собрание Государственного 'Эрми-
тажа. М.. 1987. Фото 106. 107, 116. 117 (Оля табл. /Г-5. 14. 15): Черемисин Д. В. К ирано-тюркским связям 
в области мифологии: Богиня Умай и мифическая птииа <' Народы Сибири: История и культура. Новоси-
бирск, 1997. Рис. 3 (Оля табл. Ill); Черников С.С. Наскальные изображения верховий Иртыша / СА. 1947. 
№9 . Рис. 9 (Оля табл. 1.-6): Чугунов К.В. Плиты с петроглифами в комплексе кургана Аржан-2 (к хроноло-
гии аржано-маюмирекошстиля) / . ' Тропою тысячелетий. К юбилею М.А. Д )влет. Труды САППП. Вып. IV. 
Кемерово. 2008. Рис. на цв. вкл. к с. 53 (Оля табл. 11.-3. <У, 25). на с. 60 (Оля табл. II.-5, 6. IX): Шер Я.А. 
Петроглифы Средней и Центральной Азии. М.. 1980. Рис. 34 (Оля табл. 1-7). 53 (Оля табл. 1.-5). 85 (Оля 
табл. /.-23. 24): Шер Я.А.. Миклашевич F.A.. Самашев З.С.. Советова О.С. Петроглифы Жалтырак-Та-
ша "Проблемы археологических культур степей Евразии. Кемерово. 1987. Рис. 5. 7 .9 (Оля табл. П.-17. 23. 
26; /1.-13): AlexeevA. . Barkova L.. Galanina L. N o m a d e s d e s steppes. Les Scythes, VII 111 sieeleav. J.-C. Paris. 
2001. III. 49 (Оля табл. 1/1.-16). III. 66 (Оля табл. 111.-9): L'Asie des steppes. D'Alexandre le Grand a Gettgis 
Khan. Paris, 2000. Photo 19 (Оля табл. II'.-10): Bunker E. et al. Ancient Bronzes of the Eastern Eurasian Steppes 
from the Arthur M. Sackler collections. New-York. 1997. Eig. A9I (Оля табл. //.-21). 122 (Оля табл. П'.-7). W17 
(Оля табл. 1V.-2): Empires beyond the Great Wall. The heritage of Genghis Khan. Los-Angetes. 1993. Eig. 15 
(Оля табл. III.-I). 46 (Оля табл. ll'.-l): Jaeobson E.. Kubarev V.. Tseevendoij D. Mongolie du Nord-Ouest. 
Tsagaan Salaa/Baga Oigor. Repertoire des petroglvphes d 'As ie Centrale. Ease. 6. Paris. 2001. Vol. II. PI. 223 (Оля 
табл. I.-11). Vol. I. Eig. 739 (Оля табл. III.-15), 964 (Оля табл. П.-4): Novgorodova E. Alte Kunst der Mongolei. 
Leipzig. 1979. Рис. на с. 71 (Оля табл. /11.-2). 76 (Оля табл. I/I.-5). 128 (Оля табл. 11.-14). 152 (Оля табл. Ill-
7. 8; /1.-24), 169 (Оля табл. /П.-З. 4178 (Оля табл. l.-lН). 186 (Оля табл. 1.-10): Siberia. 01» uotnini dei fuimi 
ghiacciati. Milano, 2001. Eig. 56 (Оля табл. I/.-13): Tallgren A.M. Inner Asiatic and Siberian Rock Pictures 
Eurasia Septentrionalis Antiqua. VIII. Helsinki. 1933. Fig. 52 (Оля табл. 11.-36). Фото и прорисовки автора: 
габл. 1.-12. 13, 19, 21, 22; табл. II.-2, 7 . 9 - 1 2 . 15. 17. 22. 23 .26 , 27 ,30 , 32. 37: табл. III.-I2, 13, 17; табл. IV.-
3 . 4 . 6. 8. 9. 11. 13. Табл. 1.-13 - Омский краеведческий музей; табл. II.-20 - фото из музея г. Чолпон-Ата; 
табл. П.-15; III,-12 Минусинский музей; табл. IV.-16 - копия В.Ф. Капелько. 
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Томский государственный университет. Томск, Россия 

С Е М А Н Т И К А И З О Б Р А Ж Е Н И Й Н А О Д Н О М С Р Е Д Н Е В Е К О В О М 
З Е Р К А Л Е И З М У З Е Я А Р Х Е О Л О Г И И И Э Т Н О Г Р А Ф И И С И Б И Р И ТГУ* 

Значительное количество средневековых зеркал из Музея археологии и >тно!рафии 
Сибири им. В.М. Флоринского Томского государственного университета (ТГУ) имеют 
на одной из сторон металлического диска изображения в виде орнамента или сюжетных 

Исследование выполнено при финансовой поддержке Р Г Н Ф - М н к О К Н Монголии в рамках 
научно-исследовательского проекта «Многообразие и единство кочевых культур Западной Монголии» 
( № 10-01 -00620a /G) . 
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композиций. Большинство их относятся 
к изделиям китайского типа [Ожередов. 
Плетнева. Масумото, 2008]. Среди них 
имеются и другие образцы. Один такой 
экземпляр рассматривается в данном со-
общении (рис. 1: выполнен АЛ. Кунгу-
ровым). Следует указать, что сведения об 
изделии ранее публиковались Е.И. Лубо-
Лесниченко [1975] с несколькими неточ-
ностями. Аналогии ему и датировку мож-
но найти в монографии А.А. Тишкина 
[2009]. Кроме этого, подготовлена и сдана 
в печать отдельная статья, посвященная 
истории появления зеркала в собрании 
музея и изучению состава сплава анало-
гичных предметов торевтики [Тишкин, 
Ожередов, 2010]. В связи с выше указан-
ным. главное внимание в статье будет уде-
лено семантике имеющихся изображений. 

Зеркало представляет собой диск диаметром 9,1 см при толщине 1,6-1,7 мм и 
весе 80,74 грамма. Одна из сторон тщательно отполирована и слегка выгнута наружу, 
а другая, напротив, имеет легкий прогиб к центру и украшена элементами геометри-
ческого и криволинейного орнамента низкого рельефа, что послужило, видимо, для 
Е.И. Лубо-Лесниченко [1975] основанием именовать данное зеркало «орнаменталь-
ным». В центре изделие снабжено небольшой плоской петлей со сквозным отверс-
тием, принципиально отличающейся от массивной шишки-петли классических «ки-
тайских» зеркал. В плане она напоминает стрелку длиной 1.8 см на диске компаса. 
Данная ассоциация не случайна и в дальнейшем будет пояснена. 

Орнамент размещается по всему полю диска и местами выглядит сильно стер-
тым. Четырьмя кольцами-валиками двух типов (высокие - два внешних, низкие - два 
внутренних) орнаментальное поле расчленено на четыре зоны, две из которых без ор-
наментального мотива (пояски), а две другие заполнены декоративными элементами 
(широкая круговая полоса близ края и пространство вокруг центра). Две полосы чис-
тые от узора явно выполняют вспомогательную роль разграничения, одновременно 
добавляя композиции дополнительную выразительность. 

Первое кольцо в форме гладкого рельефного ободка располагается непосредствен-
но по периметру изделия. От него вовнутрь идет свободная полоса 3 мм, вслед за кото-
рой следует полоса в 11 мм, ограниченная с внешней стороны одним, а с внутренней 
стороны сдвоенными кольцами-валиками, которые образуют вторую неорнаментиро-
ванную полосу шириной до 1 мм. 

Внешняя декоративная зона (полоса) заполнена двумя типами орнаментальных 
элементов, чередующихся по восемь раз: незамкнутое с одной стороны кольцо в виде 
подковы и знака, похожего на тамгу. Первые поочередно примыкают одной стороной 
то к внешнему, то к внутреннему валику, размыкая кольцо широкими разрывами. Вто-
рые установлены основанием на внутренний разделительный валик. 

Рис. 1. Средневековое металлическое зеркало 
из Музея археолог ии и этнографии ТГУ 
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Внутренняя орнаментальная зона, сформированная в центре вокруг петли, со-
стоит из таких же симметрично расположенных изображений чередующихся в круг 
по четыре раза. От внешней полосы с орнаментом центральная зона отграничена уз-
кой неорнаментированной полосой из двойных валиков. 

Любопытные результаты дает семантический анализ имеющихся изображений на 
зеркале. Здесь можно выделить два основных аспекта: 1) смысловое содержание непос-
редственно знаков, составляющих орнамент; 2) смысловое содержание всей композиции. 

Приступая к изучению знаков, следует оговориться, что все они прямо или кос-
венно касаются символики лошади. В частности, знак, напоминающий подкову, может 
ассоциироваться с конским копытом или его отпечатком, что в магическом и симво-
лическом отношении равнозначно. Для этого достаточно вспомнить представления 
северных народов о следах божественного коня, оставшихся в тундре в виде озер. Или 
хранение на священных местах специальных тарелок, в количестве соответствующем 
числу конских конечностей, которые и встанут на эти импровизированные подставки 
после пришествия божества на землю. Вместе с тем, кольца обычно ассоциируется 
с солнцем, но, как известно, лошадь героя обладает солнечной ипостасью и, таким 
образом, солярная тема вполне находит место в конской тематике. Кроме того, в мон-
гольской мифологии зеркало (толь) само по себе является солярным символом и не-
пременным участником ритуалов поклонения солнцу [Потанин, 1883, с. 191]. 

Еще более тесно связано с конской темой устройство знаков напоминающих там-
ги. Характерно, что в основу всех фигур положены шестиугольники «пчелиные соты», 
из углов которых исходят отростки: верхние в форме стилизованных конских протом 
(«коньки»), а нижние в виде передних ног в позе резкой остановки. Знак показывает две 
слившиеся стилизованные конские фигуры спинами друг к другу. Фигурки внешней 
зоны в среднем 1 см в высоту при ширине 1,3-1,6 см, а центральной соответственно 
1,3-1,6x1,6-1,9 см. При вертикальном расчленении такой бинарной формы, каждая 
из самостоятельных фигурок приобретет профильный вид сказочного конька с голо-
вой на «лебединой» шее, высоким ухом и туловищем-стержнем стоящем на развилке 
символических конечностей, образующих своим повторением мотив «зигзаг», кото-
рый являлся в традиционных обществах одним из древних и надежных апотропеев. Из 
подножий коней в центре образуется ломаная линия. Она охватывая центр, где обычно 
существует символический проход в потустороннее пространство-«зазеркалье». Но 
это место обитания злых сил. Из него существует вход-выход, символически закрытый 
зигзагом от проникновения вредоносных потусторонних сил в реальный мир. 

«Тамги» внешнего пояса и центральной зоны различаются не только размерами, 
но и содержанием: у первых жирная точка-жемчужина внутри корпуса слева или в цент-
ре, а у вторых, помимо этой, нанесено еще по две точки снаружи, чуть выше основания 
каждой из конских шей. В первом случае, как свойственно, например, медной пластике 
Западной Сибири, показан знак души (сердце - ее носитель), символизирующий живое 
существо, а во втором символически обозначены всадники («головы»). 

Учитывая сакральность традиционной пространственной ориентации, размеще-
ние в центральном круге знаков («подковы») в форме квадрата и вписанного в него 
креста из «тамг» является ничем иным, как моделированием вселенной восточного 
образца с указанием на стороны света: небо - круг, земля - квадрат, крест - стороны 
света. В центре квадрата петля как стрелка компаса указывает направление, которое 
в зависимости от поворота креста означает ЮВ-СЗ или ЮЗ-СВ. Не исключено, что 
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данная ориентация указывает важные сакральные позиции, например, направление 
по пути в потусторонний мир. В этом случае предпочтительной будет ориентация с 
юго-западным вектором, соответствующим ориентации в погребальном обряде на-
селения золотоордынского времени [Тишкин, 2009, с. 119]. 

На восточный вариант пространственной модели указывает крестовидное разме-
щение знаков на зеркале, аналогичное расстановке иероглифов на китайских моне-
тах с квадратными отверстиями, копирующими, в свою очередь, модель идеальной 
картины вселенной, соотносимой с буддийской мандалой (мандарой) [Традиционное 
искусство..., 1997, с. 209-210]. 

Интересно также цифровое наполнение орнамента зеркал данного типа. Как 
указывалось выше, знаки, символизирующие коней во внешнем поясе, повторяются 
с ритмичностью 8 к 8 «подковам» или солярными знаками (в зависимости от их ин-
терпретации, которая опосредованно через символизм (сакральных) солнечных коней 
уравнивается). Учитывая удваивающую бинарность конских знаков, в итоге их ока-
зывается 16. Соответственно в центральной зоне количество коней и наездников на 
них меняется от четырех знаковых до восьми символических при постоянстве четырех 
«подков». Не исключено, что за цифрами коней и всадников кроется древний миф о 
героях или братьях-богатырях-месяцах, приравненных к небожителям. 

Одновременно число всех знаков (без удвоения) на диске равно 12, что наталки-
вает на мысль о восточном животном календаре, где в числе других животных на седь-
мом месте числится конь, а также о 12-часовом сдвоенном времени суток, в которых 
с 12до 14длится час лошади [Жуковская, 1993,с. 193-194]. 

Обычным правилом мифологического сознания стала передача сакральных сюже-
тов, рассказывающих о давнем прошлом этноса и его опоэтизированных героях, кото-
рые сами уже контаминируются с богами и их деяниями. Основываясь на этой позиции, 
можно предположить, что на зеркалах отображена мифологическая сцена, знаковым об-
разом повествующая о солярных ритуалах, центральную позицию в которых занимают 
мифические герои-пастухи в окружении табуна солнечных коней. Числовая символика 
при этом регламентирует количество легендарных персонажей, а пространственная оп-
ределяет направление их мифологического пути и место мифического апофеоза. 

Бинарные изображения коней на роговых гребнях появляются в лесной зоне Вос-
точной Европы в VIII ХГ вв. как яркое проявление финно-угорской традиции, истоки 
которой находят в Предуралье. В культурах Урала и Западной Сибири истоки данно-
го образа находят в иранской мифологии, а семантику биконьковых изображений в 
ведийском близнечном мифе о братьях Ашвинах [Крыласова, 2006, с. 162], которые 
считались «детьми кобылы» и сами представлялись в виде двух коней. Они связаны со 
сменой дня и ночи, с солнцем и функцией спасения [Топоров, 1987, с. 144-145]. Судя 
по всему, предметы с такими изображениями служили оберегами, апотропеями. 

География распространения представленного типа зеркал и присутствие элемен-
та традиций сибирского скелетного стиля (отметка души), позволяют обозначить в 
виде предварительной гипотезы некую идейную связь в монгольское время изгото-
вителей и носителей этих изделий с населением территорий лесной зоны Западной 
Сибири, впитавших идеи южных культур. Очевидно, такие контакты обусловливались 
сосуществованием разных народов в рамках единой монгольской империи и подвиж-
ностью внутри нее идейных и вещественных объектов. 


