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Резюме. Статья посвящена публикации еще одного металлического кнопчатого зеркала с пар-
ными фигурами сфинксов и растительным орнаментом с куфической надписью, недавно обна-
руженного на территории Среднего Енисея. В этом регионе аналогичные предметы не только 
единичны (экспонаты Минусинского и Абаканского музеев), но и являются маркерами север-
ной границы распространения этих изделий в монгольское время. Значительная четкость дета-
лей декора изделия дает все основания считать его далеко не самой последней копией с исход-
ного оригинала. Достаточно хорошая сохранность изображений на зеркале (эпиграфики, фан-
тастических животных и растительного декора) позволяет детально проанализировать не толь-
ко отдельные художественные детали, но и произвести вероятную атрибуцию происхождения 
и хронологии этого предмета. Особенности начертания куфической надписи и изображений 
сфинксов дают возможность датировать зеркало не позднее XI–XII вв., а также включить его 
в круг предметов, произведенных в Иране или Центральной Азии. Отсутствие таких импорт-
ных предметов на территории юга Западной Сибири севернее среднего течения р. Енисей, ве-
роятно, обусловлено историческими особенностями культурных связей средневекового насе-
ления в начальный период II тыс. н.э. В целом новая находка зеркала с куфической надписью 
и парным изображением сфинксов на фоне растительного орнамента позволяет уточнить ло-
кальные и общие особенности распространения таких изделий в Евразии в эпоху Средневеко-
вья. Это, в свою очередь, дает определенные основания для реконструкции динамики измене-
ния внешних связей Южной Сибири на протяжении прошедшего тысячелетия. 

Ключевые слова: Южная Сибирь, восточные зеркала, импортные предметы, культурные свя-
зи, куфичекое письмо, изображения сфинксов
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Abstract. Th e article is devoted to the publication of another metal button mirror with paired fi gures 
of sphinxes and a fl oral ornament with a Kufi c inscription, recently discovered on the territory of the 
Middle Yenisei. In this region, similar items are not only rare (exhibits of the Minusinsk and Abakan 
museums), but are also markers of the northern border of the distribution of these items in the 
Mongolian time. Th e сlarity of the decoration details of the product gives every reason to consider it far 
from being the latest copy from the original. Suffi  ciently good preservation of the images on the mirror 
(epigraphics, fantastic animals and fl oral decorations) makes it possible to analyze in detail not only 
individual artistic details, but also to make a probable attribution of the origin and chronology of this 
object. Th e peculiarities of the style of the Kufi c inscription and images of sphinxes make it possible 
to date the mirror no later than the 11th–12th centuries, and also to include it in the circle of objects 
produced in Iran or Central Asia. Th e absence of such imported items in the south of Western Siberia 
north of the middle reaches of the Yenisei River is probably due to the historical features of the cultural 
ties of the medieval population in the initial period of the 2nd millennium AD. Overall, the new fi nd 
of a mirror with a Kufi c inscription and a paired image of the sphinxes on the background of a fl oral 
ornament makes it possible to clarify the local and general features of the distribution of such items 
in Eurasia in the Middle Ages. Th is, in turn, provides certain grounds for reconstructing the dynamics 
of the changes in the external relations of Southern Siberia over the past millennium. 
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Введение
На территории Среднего Енисея случайные находки зеркал восточного 

типа — достаточно распространенное явление (Лубо-Лесниченко, 1975; Обо-
рин, Савосин, 2017). Не обсуждая различные причины такого «феномена», следует от-
метить, что некоторые разновидности упомянутых «восточных» зеркал встречаются 
в этом регионе нечасто. Речь идет о так называемых средневековых зеркалах с парными 
сфинксами, которые, судя по известным публикациям, представлены пока лишь огра-
ниченным количеством находок. Среди них зеркало №5008 из Минусинского музея (Лу-
бо-Лесниченко, 1975, с. 105, №288 (V 45), рис. 100) и его фрагмент из Абаканского му-
зея (Руденко, Оборин, 2017, с. 146). Еще один аналогичный предмет был случайно обна-
ружен в 2022 г. на территории Среднего Енисея в окрестностях г. Красноярска (рис. 1). 
В настоящее время он хранится в историко-краеведческом музее «Редут Соляной По-
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ворот» с. Соляного в Черлакском районе Омской области. В целом на территории Си-
бири кнопчатые зеркала с парными сфинксами являются достаточно редкой находкой. 

Рис. 1. Новая находка зеркала с территории Среднего Енисея (окрестности г. Красноярска)

Fig. 1. A new find of a mirror from the territory of the Middle Yenisei (the vicinity of Krasnoyarsk)

Материалы
Круглое зеркало с шишкой-петлей в центре и рельефным бортиком по внешнему 

краю. Диаметр изделия составляет 10,8 см, вес 127,63 г. Размеры зеркала с парными 
сфинксами со Среднего Енисея являются стандартными. Наличие полусферической 
ручки с отверстием в центре позволяет отнести изделие к зеркалам «китайского» типа. 
Состав сплава металла изделия представлен свинцом (48,8%), медью (40,2%), цинком 
(6,0%), оловом (3,4%) и мышьяком (1,7%)1.

В центральной части зеркала размещен зооморфно-растительный декор со средним 
уровнем проработки при отливке (рис. 2). Дефекты литья в виде небольших сквозных 
отверстий находятся на внешнем контуре предмета, под ободком, где размещена ку-
фическая надпись. Среди письменных знаков представлены изображения раститель-
ных побегов, интегрированных в текст. Проработка надписи на зеркале неравномер-
ная, есть четкие изображения части надписи наряду со смазанными символами. Такие 

1  Определение состава металла проводилось специалистом ИАЭТ СО РАН М.М. Игнатовым в лабора-
тории изотопных исследований с применением электронного микроскопа Hitachi TM 3000 (Япония) 
с энергодисперсионной приставкой Bruker Quantax 70 (Германия) методом элементного анализа на ос-
нове энергодисперсионной спектрометрии (ЭДС, EDS). 

4 см0
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дефекты отливки представлены в нескольких местах надписи в виде непролитых или 
частично смазанных символов арабской графики. Четкость этих изображений не кор-
релирует со степенью смазанности деталей зооморфного и растительного декора в цен-
тральной части изображения. Одной из наиболее отчетливо проработанных в надпи-
си зеркала лигатур является лям-алиф (ال) (рис. 2). Этот символ в Коране встречается 
достаточно часто. Считается, что для одного чекана характерно одинаковое начерта-
ние этой лигатуры на протяжении ряда лет. 

Куфическая надпись (рис. 3), помещенная на крае у бортика зеркала, имеет несколь-
ко вариантов прочтения. Один из них — «Слава и долговечность, счастье и величие, 
сановитость и хвала, благоденствие и честь, власть и богатство и могущество владете-
лю сего (зеркала) навеки» (Лубо-Лесниченко, 1975, с. 105). 

Другим вариантом прочтения является: «Могущество, долгие (лета), власть, красо-
та, возвышенность, просвещенность, радость величие, господство долгие (лета), до-
блесть, благословение владельцу сего (зеркала) навеки» (Богомолов, Максудов, Бабад-
жанов, 2013, с. 125).

Рис. 2. Эпиграфические и изобразительные детали нового зеркала 
со сфинксами со Среднего Енисея

Fig. 2. Epigraphic and pictorial details 
of the new mirror with sphinxes from the Middle Yenisei
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Рис. 3. Фрагменты куфической надписи на зеркале со сфинксами со Среднего Енисея

Fig. 3. Fragments of a Kufic inscription on a mirror with sphinxes from the Middle Yenisei

Следует подчеркнуть, что излюбленные короткие изречения «счастье», «благосло-
вение» вследствие слабого знания языка или по небрежности в куфических надписях 
искажались и постепенно трансформировалась в орнамент (Крачковская, 1949а, с. 95). 
Некачественные реплики или стилизации зеркал с парными сфинксами характерны уже 
для XIII–XIV вв. (Яворская, 2011, с. 274). Предполагается, что копии таких зеркал ста-
ли появляться практически одновременно с оригиналами в исламских странах (Иран, 
Средняя Азия) (Руденко, Оборин, 2017, с. 146, 147). В качестве одного из таких приме-
ров можно привести аналогичное зеркало №3472 из экспозиции Тегеранского архео-
логического музея (рис. 4). Куфическая надпись на этом предмете более четко прора-
ботана в сравнении с зеркалом со Среднего Енисея. Однако детализация зооморфно-
го и растительного орнамента в центре двух изделий вполне сопоставима и отличает-

1
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ся лишь несколькими деталями. Наиболее явным отличием является проработка лиц 
сфинксов. Она на зеркале со Среднего Енисея явно менее четкая в сравнении с предме-
том из Тегерана. Но на двух этих изделиях наблюдается сходство в менее детальной про-
работке поверхности спины левого сфинкса. Это не исключает использование в обоих 
случаях сходного штампа или особенностей его оттиска в литейной форме. В свою оче-
редь, апогей представительности куфического письма в исторических надписях Сред-
ней Азии отмечается в XIV в. (Крачковская, 1949б, с. 24). Однако, учитывая относитель-
но незначительную «смазанность» основных деталей зооморфного и растительного де-
кора на новой находке зеркала на Среднем Енисее, а также относительно полную чи-
таемость куфической надписи на нем, этот предмет можно уверенно относить к более 
раннему периоду XI–XII вв. Отдельные особенности палеографии куфической надпи-
си на этом зеркале также дают определенные основания для такой датировки. В част-
ности, очертания лигатуры лям-алиф (ال) (Закарияев, 2021, с. 543).

Обсуждение
Кроме анализа надписи на зеркале следует обратить особое внимание на декор но-

вой находки зеркала. В центральной части этого предмета, за внешним и внутренним 
ободками, помещена «зеркальная» композиция из растительного и зооморфного орна-
мента. Она представлена стилизацией «мирового древа», по обе стороны от которого 
расположены две фигуры сфинксов. Туловище сфинксов львиноподобное, подчеркну-
тое иногда двойным контуром либо рифленой полоской «хордой» (как вариант — це-
почка «перлов»). Скорее всего, этот элемент изначально изображал шерсть на брюхе 
животного, поскольку аналогичный декор имеется на передних лапах существа и ча-
стично на нижних. Многократное копирование нередко скрывает эти детали, делая их 
малоразличимыми. Иногда на боках туловища видны тонкие вертикальные полоски — 
своего рода попытка показать шерсть животного или, возможно, напряженные мыш-
цы. Задняя часть корпуса этого существа чуть приподнята, отчего создается отчетли-
вое впечатление, что его спина прогибается вниз. Лапы у животного, как правило, су-
ставчатые, тонкие, контрастирующие с массивным туловищем. 

На бедрах существ показан изящно вписанный в анатомическую форму этих конеч-
ностей растительный побег на тонком стебле. Основание его приходится на изгиб бе-
дра и заканчивается трилистником, возможно, изображающим распустившийся цветок. 

Передние лапы сфинксов были оформлены не столь декоративно. Только в местах 
соединения их с туловищем этого существа были изображены две грубые складки, ко-
торые, вероятно, подчеркивали скорость «движения». Вследствие этого лапы изобра-
жались поднятыми, что сочеталось с размещением крыльев. Одна из задних лап была 
поднята выше, чем на переднем плане. При этом подушечка лапы согнута, возможно, 
это было сделано с учетом эффекта «движения» при повороте изображения на зеркале 
(Руденко, 2022, с. 343). Суставы ног зверей на зеркале оформлены изображением ша-
риков. Лапы существа завершаются отставленной и тщательно проработанной поду-
шечкой со слегка различимыми коготками. 

Хвост существ изображен проходящим между их задними лапами. Этот элемент 
изображался суставчатым, а иногда был представлен цепочкой перлов. Окончание 
хвоста было оформлено как стилизованный растительный завиток в виде полумеся-
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ца или небольшой спирали. Такое окончание хвоста у двух сфинксов на зеркале име-
ет существенные отличия: у левого существа окончание хвоста загнуто в полуспираль, 
тогда как у правого сфинкса этот элемент показан вполне сформированной спиралью. 

Рис. 4. Зеркало с парными сфинксами из Тегеранского археологического музея (Иран)

Fig. 4. A mirror with paired sphinxes from the Tehran Archaeological Museum (Iran)

Крылья сфинксов изображены «вырастающими» из спины. Мелкие насечки в их 
нижней части, вероятно, воспроизводят маленькие перья. На поверхности крыла на-
мечены несколько маховых перьев с загнутыми концами. Изображения этого элемента 
у сфинксов существенно отличаются: по сравнению с левым, изображение крыла у пра-
вого сфинкса более детализировано и имеет по краю большее количество маховых перьев. 

Общая форма крыла напоминает язык пламени. Крылья смыкаются у голов сфинк-
сов своими тонкими окончаниями в виде стеблей растений. В них превратились длин-
ные перья крыла. Они проходят через две петли, образовавшиеся из сложно завито-
го побега трилистника, на окончаниях которых изображены тяжелые гроздья ягод, — 
в целом такая растительная композиция образует пальметку. 

Головы сфинксов повернуты в сторону зрителя. Это подчеркивается складкой на шее, 
образовавшейся вследствие такого движения. Однако изначально этот элемент был изо-
бражением ожерелья, которое состояло из крупных бусин — жемчужин.

Лица сфинксов изображены округлыми, с припухлыми щеками и выразительным 
подбородком. Глаза большие, широко расставленные, с незначительной раскосостью. 
Нос у сфинксов не проработан, рот показан скобкой. Следует подчеркнуть, что в це-
лом лица у сфинксов на этой отливке зеркала проработаны крайне плохо, что наряду 
с дефектами четкости куфической надписи по внешнему контуру предмета, очевидно, 
отражает степень вторичности этой отливки при ее копировании.
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Прическа на головах сфинксов в обоих случаях короткая, с завивающимися локо-
нами, которые спускаются почти до середины их лица. Волосы расчесаны на прямой 
пробор. Он завершается на темени небольшим миндалевидным выступом с углубле-
нием в центре.

Между задними ногами сфинксов и их брюхом изображены растительные пальмет-
ки, вплотную примыкающие к внутреннему ободку, являющемуся основанием для ку-
фической надписи.

В целом нечеткость отливки ряда элементов надписи и декора на зеркале, а также, 
возможно, признаки недолива металла в виде нескольких отверстий по внешнему краю 
вполне могут свидетельствовать о том, что это далеко не первая отливка с оригинала. 

Результаты
Следует отметить, что металлические зеркала с изображением парных сфинксов 

появляются в Центральной Азии в XI–XII вв. Однако пик распространения этих пред-
метов приходится на XIII–XIV вв. Не менее актуален вопрос об источнике поступле-
ния на территорию Сибири зеркал с парными сфинксами. Считается, что производство 
этих предметов в основном было сосредоточено на территории Ирана и Центральной 
Азии (Руденко, 2022, с. 344).

При изучении зооморфных изображений с антропоморфными признаками особое 
внимание следует обратить на их интерпретацию, поскольку изображения крылатых 
существ с человеческим лицом и телом льва иногда ошибочно интерпретируют как «си-
ринов» («Подарок созерцающим», 2015, с. 376, кат. 208) или «ак-бораков» (Руденко, 2022, 
с. 343). Однако морфологические особенности как «сирина», так и «ак-борака» явно 
не соответствуют изображенным зооморфным существам на таких восточных зерка-
лах: «сирин» — это орнитоморфное существо с женским лицом, а «ак- борак» — крыла-
тый конь с женской головой. Правда, необходимо отметить, что в эпоху после монголь-
ских завоеваний и образования Монгольской империи на евразийском пространстве 
началось формирование новых оригинальных и синкретических художественных об-
разов (Руденко, 2022, с. 360). В таком контексте можно говорить об определенной сте-
пени «калькирования» сходных сакрально-мифических функций у целого ряда пер-
сонажей, на которое наслаивался процесс постепенной адаптации домусульманских 
представлений средневекового населения Центральной Азии. В частности, для мифо-
логического существа «ак-борак» известно наличие не только конского туловища, но 
и тела кошачьего хищника. Это, в свою очередь, позволяет связать такой образ с древ-
ними иранскими представлениями — рудиментами культа Анахиты в Средней Азии 
(Снесарев, 1969, с. 256; 1972, с. 176, 177). По данным ахеменидских письменных источ-
ников, Анахиту считали одним из главных зороастрийских Изедов, охраняющим воды 
и дающим изобилие, богатство и могущество тем, кто строит свою жизнь по прин-
ципу чистоты и мудрости. Именно с этими жизненными принципами во многом пе-
рекликается куфическая надпись на зеркалах со сфинксами. Суть ее при всех различ-
ных трактовках сводится к пожеланию хозяину предмета «долголетия, благополучия 
и могущества». Не менее любопытно и то, что в исламской традиции «бурак» является 
летающим существом, которое перенесло пророка Мухаммеда из Мекки в Иерусалим, 
чтобы пророк помолился на Храмовой горе. Затем «бурак» перенес его на небеса, где 
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Мухаммед пообщался с Аллахом. После «бурак» вернул Мухаммеда обратно в Мекку. 
«Бурак» имеет тело коня, голову женщины и орлиные крылья. Мусульмане верят, что 
пророк Мухаммед именно на «бураке» вознесся на небеса. В свою очередь, существу-
ет версия, что «бурак» — это арабизированная версия персидского слова «барак», ко-
торое означает «ездовое животное».

Если рассматривать интерпретацию изображений существ на зеркале как сфинк-
сов, следует еще упомянуть сверхъестественную особенность их взгляда. Это качество 
известно по мифологическим данным. В связи с такими представлениями существу-
ет точка зрения, что трактовка объемной, изображенной анфас головы хищника свя-
зана с семантикой воспроизведения его магического взгляда (Полидович, 2008, с. 44). 
На анализируемых восточных зеркалах с парными сфинксами их головы явно развер-
нуты в сторону зрителя (Руденко, 2022, с. 343).

Особое внимание при интерпретации семантики зеркал с парными сфинксами сле-
дует обратить на мотив «мирового дерева» (Топоров, 1980, с. 398). Вокруг этого архе-
типа воедино сводятся общие бинарные смысловые противопоставления, служащие 
для описания основных мифологических параметров мира. В свою очередь, такой об-
раз распространен и на юге Евразии, включая Иран. Адепты такой трактовки связыва-
ют с «мировым деревом» идею о симметрии мира относительно центральной оси (Бе-
резкин, 2014, с. 244). 

Важно подчеркнуть, что идея симметрии, или изобразительной бинарности, еще 
транслируется через «янусовидные» изображения. Они, конечно, имеют отличия 
от парных, зеркальных «геральдических» образов, но, по сути, не только воспроизводят 
идею бинарности, но и отражают историческую укорененность таких представлений 
в определенных регионах Евразии. В частности, для территории юга Западной Сибири 
такая тенденция начинает проявляться с эпохи развитой бронзы (III–II тыс. до н.э.). Это 
представлено в «янусовидных» антропоморфных изображениях на сейминско-турбин-
ских металлических копьях (Седельниковский район Омской области), Ирском жезле 
(Крутихинский район Омской области) (Тишков, 2017, с. 157).

Заключение
Учитывая случайность новой находки зеркала с парными сфинксами у «мирово-

го дерева» на Среднем Енисее, несмотря на его предварительную датировку XI–XII вв., 
определить не только точный археологический контекст его происхождения, но и вре-
мя бытования достаточно проблематично. Поэтому не исключена возможность его су-
ществования и в более позднее время, поскольку некачественные реплики или стили-
зации зеркал с парными сфинксами характерны уже для XIII–XIV вв. (Яворская, 2011, 
с. 274). Очень широкое распространение такие зеркала получили в Евразии — от Даль-
него Востока до Восточно-Европейской равнины после монгольских завоеваний (Руден-
ко, 2022, с. 343, 344, 350, 360, 361). Значительное количество зеркал с парными сфинк-
сами представлено на территории Волжской Булгарии (Руденко, Оборин, 2017, с. 146, 
149). Этот регион, по мнению некоторых исследователей (Федорова, 2003, 2005), для се-
вера Западной Сибири в эпоху Средневековья был основным источником поступле-
ния импортной торевтики. Однако находки зеркал с парными сфинксами на террито-
рии севера Западной Сибири еще не выявлены. Зато мифологический мотив «мирово-
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го дерева» достаточно специфичен для вполне определенного региона — Северной Ев-
разии, включая Сибирь и Дальний Восток (до нижнего Амура) (Березкин, 2014, с. 244). 
Поэтому не исключено, что обнаруженное зеркало со Среднего Енисея могло бытовать 
в формате культовой атрибутики у народов Южной Сибири вплоть до этнографическо-
го времени, включая период существования на этой территории Российского государ-
ства. В частности, такая практика была неоднократно зафиксирована для китайских 
зеркал и их реплик, входящих в состав шаманской атрибутики (Бородовский и др., 2004, 
с. 61, кат. 71). Кроме того, в исторический процесс распространения среди сибирского 
аборигенного населения реплик восточных зеркал с кнопчатой ручкой в XVI–XVII вв. 
были активно включены и русские, осваивавшие Северную Азию. Косвенным под-
тверждением этого процесса является совпадение северного ареала нескольких разно-
видностей импортных зеркал. Среди них представлены предметы с декором как с пар-
ными сфинксами, так и с кентаврами-китоврасами (Таймырский краеведческий музей, 
г. Дудинка Красноярского края (Руденко, Оборин, 2017, с. 146)). Таким образом, тер-
ритория практически всего Енисея являлась транспортной магистралью для распро-
странения импортных зеркал, включая изделия с изображениями парных сфинксов. 
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