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Резюме. В статье представлены результаты исследования группы из 29 железных предме-
тов торевтики малых форм, обнаруженных в фондах Минусинского краеведческого музея им. 
Н.М. Мартьянова. Предметы включают: 22 ременных наконечника с геометрическими компо-
зициями из треугольников, три распределителя ремней с геометрическим орнаментом, одну 
подвижнощитковую пряжку и три накладки с геометрическим и растительным орнаментом. 

Большинство предметов покрыто светлым металлом. Установлено, что он представлял со-
бой серебро, полученное из самородного серебра, сульфосолей и других руд. Выдвинуто пред-
положение о происхождении части металла с территории Тувы.

На основе экспериментально-трасологического анализа реконструирована технология из-
готовления изделий. Сделан вывод об использовании двух техник крепления серебра. Первая 
применялась для орнаментации ременных наконечников и представляла собой промежуточный 
вариант между инкрустацией больших площадей и аппликацией-«насечкой». Вторая техника 
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встречена на остальных предметах. Она являлась распространенной у сибирских народов «на-
сечкой» по железу, описанной различными этнографами и путешественниками.

Ременные наконечники датированы периодом XIV–XV — XVII–XVIII вв., остальные из-
делия имели более широкие датировки: от середины II тыс. н.э. вплоть до этнографической 
современности.

Изделия ярко демонстрируют процесс трансформации в период позднего средневековья тра-
диции изготовления железной торевтики малых форм, распространенной в аскизской культуре 
X–XIV вв. Изменение традиции связано с привнесением в Южную Сибирь новой техники кре-
пления металла с термическим воздействием. 

Ключевые слова: Южная Сибирь, позднее средневековье, торевтика малых форм, музейные 
коллекции, типология, технология изготовления, элементный состав
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Abstract. The article presents the results of a study of a group of 29 small-form iron toreutics 
objects found in the funds of the Minusinsk Martyanov Museum. The items include: 22 belt tips with 
geometric compositions of triangles, three belt distributors with geometric ornaments, one movable 
buckle and three overlays with geometric and floral ornaments.

Most of the items are covered with light-colored metal. It was found that it was silver obtained 
from native silver, sulfosols and other ores. An assumption has been made about the origin of a part 
of the metal from the territory of Tuva.

Based on the experimental tracological analysis, the manufacturing technology of the products was 
reconstructed. The conclusion is made about the use of two silver fastening techniques. The first one was 
used for the ornamentation of belt tips and was an intermediate option between the inlay of large areas 
and the “notch” application. The second technique is found on other subjects. It was a “notch” on iron, 
that common among the Siberian peoples, described by ethnographers and travelers.

The belt tips are dated to the period of the 14th–15th — 17th–18th centuries, the rest of the products 
had broader dates from the middle of the 2nd millennium AD up to the ethnographic modernity.
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The products vividly demonstrate the process of transformation during the Late Middle Ages 
of the tradition of making small-shaped iron torques, common in the Askiz culture of the 10th–14th cen-
turies. The change in tradition is associated with the introduction of a new technique for fixing metal 
with thermal effects in Southern Siberia.

Keywords: Southern Siberia, the Late Middle Ages, small forms toreutics, museum collections, 
typology, manufacturing technology, elemental composition

Acknowledgments: the work was carried out as part of the implementation of the State Task 
of the Ministry of Education and Science in the field of scientific activity (project No. FSUS-2020-
0021), based on materials from the collections of the Minusinsk Martyanov Museum. The study 
of the elemental composition of the silver coating was carried out on the equipment of the Research 
Center “Geochronology of the Cenozoic” IAET SB RAS with the participation of M.M. Ignatov.

For citation: Davydov R.V., Gansh M.D., Kurochkina E.O., Shamanin D.A. Small Forms Toreutics 
of the Late Middle Ages Period from the Minusinsk Museum Collection. Teoriya i praktika arheologich
eskih issledovanij = Theory and Practice of Archaeological Research. 2024;36(1):32–50. (In Russ.). https://
doi.org/10.14258/tpai(2024)36(1).-02

Введение
Одной из проблем современной археологии Южной Сибири является крайне 

слабая изученность материалов периода позднего средневековья, которое в рам-
ках региона относится к хронологическому отрезку XV–XVII вв. 

Тема позднесредневековых материалов Южной Сибири связана в первую очередь 
со сравнительно малым количеством исследованных погребальных памятников, что от-
мечалось исследователями начиная с середины прошлого века (Грач, 1969, с. 57). Дан-
ная тенденция сохранилась вплоть до настоящего времени (Худяков, Скобелев, 1984, 
с. 105; Скобелев, 1991, с. 141; 2000, с. 166; Бобров, Худяков, 2008, с. 45). При этом наи-
более известны погребальные памятники на территории Тувы, а поселенческие ком-
плексы практически не известны (Древние культуры…, 1994, с. 152; История Сибири, 
2019, с. 344–348).

В связи с подобной слабой изученностью погребальных памятников и редкостью 
поселенческих комплексов особую важность приобретает изучение случайных нахо-
док и сборов в составе музейных коллекций (Бобров, Худяков, 2008, с. 46; Митько, По-
ловников, Скобелев, 2021).

В ходе работы в фондах Минусинского краеведческого музея им. Н.М. Мартьянова 
была обнаружена группа из 29 изделий, относящихся к железным предметам торевти-
ки малых форм. Большинство выявленных предметов не имеют прямых аналогов, но 
ряд признаков (форма, орнаментация, технология изготовления) позволяют отнести 
их к периоду позднего средневековья. Настоящая статья содержит детальное описа-
ние, реконструкцию технологии изготовления и культурно-хронологическую атрибу-
цию данных артефактов.

Материалы и методы
Типологический состав изделий
Рассматриваемые изделия включают 29 экземпляров, хранящихся в фондах Ми-

нусинского музея: 22 ременных наконечника, три распределителя ремней, одну щит-
ковую пряжку и три накладки. Предметы в основном имеют относительно хоро-
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шую сохранность, что позволяет выявить детали орнамента и технологические сле-
ды на поверхности.

Рис. 1. Ременные наконечники из Минусинского музея:  
А — фотографии изделий (1 — ММ АЖ 7864, 2 — ММ АЖ 6875, 3 — ММ АЖ 6878,  

4 — ММ АЖ 6876, 5 — ММ АЖ 7226, 6 — ММ АЖ 7601, 7 — ММ АЖ 7770, 8 — ММ АЖ 7844, 
9 — ММ АЖ 7845, 10 — ММ АЖ 7846, 11 — ММ АЖ 7847, 12 — ММ АЖ 7848);  

Б — схемы орнаментов (1 — ряды треугольников, 2 — галочка, 3 — противостоящие 
треугольники)

Fig. 1. Belt tips from the Minusinsk Museum:  
A — photos of products (1 — MM AZh 7864, 2 — MM AZh 6875, 3 — MM AZh 6878,  

4 — MM AZh 6876, 5 — MM AZh 7226, 6 — MM AZh 7601, 7 — MM AZh 7770, 8 — MM AZh 
7844, 9 — MM AZh 7845, 10 — MM AZh 7846, 11 — MM AZh 7847, 12 — MM AZh 7848);  

B — patterns of ornaments (1 — rows of triangles, 2 — check mark, 3 — opposing triangles)
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Ременные наконечники принадлежат к одному разделу. Согласно классификации, раз-
работанной И.Л. Кызласовым для инвентаря аскизской археологической культуры (Юж-
ная Сибирь, X–XIV вв.), они относятся к разряду цельных, подразряду истинных (без 
имитации шарнира орнаментом), разделу пластинчатых (Кызласов, 1983а, с. 20) (рис. 1).

Исходя из геометрии щитка, можно выделить два подразряда: короткие и длинные.
Короткие (6 экз.) — предметы с короткими (соотношение длины/ширины менее 

чем 2/1) щитками, выполненные из толстого листового металла (шифр ММ АЖ 6874–
6876, 6878, 7226, 7601) (рис. 1.А.1–6).

Согласно записям в книге поступлений музея данные изделия были обнаружены 
около села Батени (сборы Н. Юхневич до 1904 г.), которое располагалось на террито-
рии Боградского района Республики Хакасия в 12 км к северо-востоку от села Перво-
майское. Было затоплено при сооружении Красноярского водохранилища.

Можно выделить серию из четырех одинаковых накладок (ММ АЖ 6874, 6875, 6878, 
7601), размерами 5×3 см (рис. 1.А.1–3, 6). Они были изготовлены из листа толщиной 
7 мм, кромки наклонены к лицевой стороне щитка. Один конец щитка закруглен, име-
ет небольшой выступ-носик по центру. Другой конец широкий, оформлен в виде га-
лочки с треугольным углублением по центру и двумя выступами-рогами по краям. На-
кладки крепились к ремню парой клепок со сплошной подложкой. Отверстия для кле-
пок располагались одной зоной у широкого конца щитка.

Щиток декорирован с лицевой стороны композицией из рядов треугольников раз-
мерами 6×6 мм. Внутреннее пространство треугольников заполнено светлым метал-
лом (рис. 1.Б.1).

Особняком стоит относительно маленькая накладка (ММ АЖ 6876), размерами 
4×3 см, выполненная из листа толщиной 7 мм (рис. 1.А.4). Оформление контура щитка 
идентично описанной выше серии (один конец — закругленный, с носиком, второй —
выполнен в виде галочки). Изделие также крепилось к ремню парой клепок, располо-
женных одной зоной у широкого конца. 

Вся лицевая сторона щитка полностью покрыта светлым металлом, зона декора 
ограничена выступающим бортиком (рис. 1Б.2). В центральной части фиксируется 
орнаментальный элемент в виде галочки, направленной в сторону закругленного кон-
ца щитка так, чтобы ее концы опирались на клепки. Галочка полностью покрыта свет-
лым металлом.

Последняя накладка (ММ АЖ 7226) имеет размеры 5×3,5 см (рис. 1А.5). Она сфор-
мирована из листа толщиной 5 мм. Оформление контура щитка простое: один конец 
плоский и широкий, другой закруглен, без дополнительных элементов. Изделие кре-
пилось к ремню тремя клепками (две со стороны широкого конца, одна — со стороны 
закругленного) со сплошной подложкой. Декор лицевой стороны щитка отсутствует.

Длинные (16 экз.) — изделия с длинными (соотношение длины к ширине щитка 
более 3/1) щитками из сравнительно тонкого листового металла (ММ АЖ 7770, 7844, 
7845/1–5, 7846/1–5, 7847/1–2, 7848/1–2) (рис. 1А.7–12).

Согласно книге поступлений данные предметы происходят из окрестностей села 
Каптырево (получены музеем до 1909 г.), расположенного в Шушенском районе Крас-
ноярского края.
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Рис. 2. Изделия из Минусинского музея:  
А — фотографии изделий (1 — ММ АЖ 7754, 2 — ММ АЖ 7079, 3 — ММ АЖ 6856, 4 — ММ 

АЖ 6996, 5 — ММ АЖ 7298, 6 — ММ АЖ 6862, 7 — ММ АЖ 7110);  
Б — схемы орнаментов (1 — ММ АЖ 6862, 2 — ММ АЖ 6996, 3 — ММ АЖ 7079, 4 — ММ АЖ 

7298, 5 –— ММ АЖ 7754)

Fig. 2. Items from the Minusinsk Museum:  
A — photographs of products (1 — MM AZh 7754, 2 — MM AZh 7079, 3 — MM AZh 6856, 4 — 

MM AZh 6996, 5 — MM AZh 7298, 6 — MM AZh 6862, 7 — MM AZh 7110);  
B — patterns of ornaments (1 — MM AZh 6862, 2 — MM AZh 6996, 3 — MM AZh 7079, 4 — MM 

AZh 7298, 5 — MM AZh 7754)
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Все изделия данной группы выполнены по одной схеме. Исходя из размеров мо-
гут быть выделены две серии. Первая — накладки длиной 9–10,5 см и шириной 2 см 
(экз. ММ АЖ 7770, 7844, 7845). Вторая — предметы длиной 7,5–9 см и шириной 2 см 
(экз. ММ АЖ 7846–7848). 

Изделия выполнены из листа толщиной 3–3,5 мм. Щитки с одного конца широкие 
и плоские, с другого — закруглены, без дополнительных элементов. Предметы крепи-
лись к ремню двумя клепками, по одной около каждого конца. Каждая клепка имела ин-
дивидуальную подложку из прямоугольного (размерами до 1×1 см) тонкого (до 1 мм) 
листка металла.

Все предметы имеют одинаковую орнаментацию в виде двух рядов треугольни-
ков, выполненных вдоль продольных сторон щитка так, что вершины треугольников 
в ряду соприкасаются друг с другом (рис. 1.Б.3). Вершины треугольника одного ряда 
расположены между двумя треугольниками противоположного, с небольшим отсту-
пом, за счет чего в центре вдоль продольной оси изделия формируется ломаная линия. 
Внутренне пространство треугольников заполнено светлым металлом.

Распределители ремней относятся к разряду кольчатых (рис. 2.-А.1–3). Их щитки 
крепятся к центральному элементу в виде кольца (ММ АЖ 6856, 7079, 7754). Они от-
личаются по орнаменту, числу щитков и параметрам центрального кольца.

Первый экземпляр (ММ АЖ 6856) имеет четыре щитка размерами 4×1,5 см, изго-
товленных из тонкого металлического листа (толщиной до 0,5 мм). Щитки прикре-
плены к кольцу диаметром 4 см. Щитки крепились к ремням двумя клепками каждый. 
К клепкам с лицевой стороны щитков, вплотную к ним, крепились круглые бляшки ди-
аметром от 1,3 до 1,8 см и толщиной до 1 мм. С внешней стороны бляшки полностью 
покрывались светлым металлом.

Второе изделие (ММ АЖ 7079) в основе имеет крупное уплощенное кольцо диаме-
тром 6,5 м. Кольцо разделено пополам плоской перемычкой шириной до 1 см с отвер-
стием в геометрическом центре кольца. Сохранился только один фрагмент щитка, вы-
полненного из листового металла толщиной 1 мм. Он связан с кольцом петельчатым 
креплением, соединенным клепкой. С внешней стороны щитка фиксируется геометри-
ческий орнамент, выполненный полосами светлого металла (рис. 2.Б.3).

Третий предмет (ММ АЖ 7754) снабжен двумя щитками размерами 4,5×1,5 см, кото-
рые сформированы из металлического листа толщиной до 2 мм. Щитки прикреплены 
к кольцу диаметром 3,8 см. Щитки крепились к ремням двумя клепками каждый. С ли-
цевой стороны щитков выявлены фрагменты орнамента в виде цветков вокруг клепок. 
Лепестки цветков образованы полосками светлого металла (рис. 2.Б.5).

Щитковая пряжка относится к подразряду подвижнощитковых (ММ АЖ 7110) (рис. 
2.А.6). Ее щиток имеет размеры 9,7×0,8 см и выполнен из металлического листа тол-
щиной до 2 мм. Один конец щитка вогнутый, на другом сформирована петля. К этой 
петле крепится рамка пряжки подовальной формы, размерами 2,4×1,5 см. Язычок об-
ломан. Щиток крепился к ремню двумя клепками, по одной с каждого конца. По кра-
ям лицевой стороны щитка сохранились мелкие фрагменты металла светлого цвета.

Накладки (ММ АЖ 6862, 6996, 7298) имеют щитки прямоугольной формы и сфор-
мированы из металлического листа толщиной 1–3 мм (рис. 2.А.4, 5, 7). 
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Первая накладка (ММ АЖ 7862), со щитком размером 14×0,8 см, прикреплена 
к кольцу диаметром 3,4 см. Возможно, она являлась частью составного предмета, на-
пример, распределителя ремней или цепочки из нескольких накладок. Щиток крепил-
ся к ремню двумя клепками. Лицевая часть орнаментирована двумя рядами пар тре-
угольников, направленных друг к другу вершинами. Фигуры сформированы углубле-
ниями — отпечатками пуансона (рис. 2.Б.1).

Второе изделие (ММ АЖ 6996) имеет щиток размерами 5,3×1 см и оканчивается 
с одной стороны петлей. Возможно, накладка была частью составного предмета. Щи-
ток крепился к ремню двумя клепками. Лицевая часть украшена геометрическим ор-
наментом в виде ломаной линии по периметру и ромбов посередине. Зоны орнамен-
та разграничены сплошными прямыми линиями. Все элементы выполнены полосами 
светлого металла (рис. 2.Б.2).

Третий предмет (ММ АЖ 7298), со щитком размерами 6,4×1,5 см, не имеет дополни-
тельных элементов. Он крепился к основе четырьмя клепками, по паре с каждого кон-
ца. Клепки не сохранились, в связи с чем установить, к чему крепился щиток, не пред-
ставляется возможным. Лицевая сторона щитка декорирована растительным орнамен-
том в виде лоз с шаровидными элементами на концах. Все детали орнамента выполне-
ны полосами светлого металла (рис. 2.Б.4).

Элементный состав металла с поверхности изделий
В процессе изучения ременных наконечников были обнаружены мелкие фрагмен-

ты светлого металла, отсоединившиеся от поверхности. Их элементный состав был 
исследован методом сканирующей электронной микроскопии с энергодисперсионной 
рентгеновской спектроскопией (SEM-EDX) на настольном микроскопе Hitachi TM3000 
и элементном анализаторе Bruker Quantax 70 (оборудование ЦКП «Геохронология кай-
нозоя» ИАЭТ СО РАН). Всего выполнено 19 анализов.

В результате установлено, что изделия были покрыты серебром различного проис-
хождения. Во всех случаях основным элементом выступает серебро, также фиксиру-
ются стандартные шлаки в виде алюмосиликатов (Al, Si, Mg — до 2% суммарно). Исхо-
дя из прочих компонентов, можно выделить три группы сырья (табл.).

Группа 1 — самородное серебро. Наиболее часто встречающийся серебросодержа-
щий минерал, характеризующийся содержанием золота до 10%, меди до 6–7%, железа 
до 1% и опционально — небольшим количеством сурьмы, висмута и ртути (Серебряные 
руды, 2007, с. 4). Выделено 12 образов (ММ АЖ 6874, 7844, 7845/4–5, 7846/1,4, 7847/1–2, 
7848/1–2,4,5) с наличием золота до 1,06%, меди до 7,06% и железа до 0,68%. Ближайшее 
месторождение самородной меди — Сорское медно-молибденовое (около г. Абакан), 
однако следы молибдена в образцах не зафиксированы (Бородовский и др., 2005, с. 62).

Группа 2 — рудное серебро неопределенного типа (4 образца — ММ АЖ 6875, 7185, 
7845/1, 7846/1). Отсутствие золота в составе и наличие железа в количестве до 2,61% 
не позволяет отнести их к самородному серебру, но не выделены и яркие маркеры, бла-
годаря которым можно было бы определить тип минерала и происхождение сырья. Ис-
ключением является образец ММ АЖ 7864/1. В его составе обнаружено 0,94% цирко-
ния. Этот металл на территории Южной Сибири зафиксирован только на Улуг-Тан-
зенском месторождении в Республике Тыва (Государственный доклад, 2022). Можно 
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предположить, что материал для покрытия изделия ММ АЖ 7864/1 происходит из дан-
ной области.

Группа 3 — сложные сульфиды (сульфосоли) (3 образца — ММ АЖ 6876, 7845/2, 
7846/3). Данные руды маркирует одновременное присутствие меди (до 3,1%) и серы 
(до 5,36%). Отсутствие сурьмы позволяет предположить, что использовались полиба-
зит или штромейерит (Серебряные руды, 2007, табл. 1). Данные минералы весьма рас-
пространены и маркеры происхождения не выявлены.

Элементный состав металла-покрытия с поверхности декорированных изделий
The elemental composition of metal-coatings from the surface of decorated items

Таким образом, для покрытия изделий применялось серебро, полученное из само-
родного металла и руд, в том числе сульфосолей. Использовалось достаточно распро-
страненные сырье, но можно предположить, что часть материалов происходила с тер-
ритории Тувы.
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Технология изготовления предметов
Реконструкция технологии изготовления предметов базируется на проведении экс-

периментально-трасологического анализа. Алгоритм работы включает: 1) обследова-
ние поверхности предметов с фиксацией особенностей формы и технологических сле-
дов; 2) гипотетическую реконструкцию технологических цепочек; 3) проведение экспе-
риментов; 4) интерпретацию результатов экспериментов и финальную реконструкцию 
техник и технологических цепочек (Гиря, 1997, с. 60; Dolfini, Crellin, 2016).

Экспериментальная работа включала две серии. Первая — реконструкция процесса 
формообразования щитков (получение следов ковки, рубки, резки, абразивной обра-
ботки кромки). Вторая — эксперименты по креплению серебра к поверхности щитков 
(аппликация с различной подготовкой фона, инкрустация больших площадей с раз-
личной подготовкой фона). 

Фотофиксация особенностей формы и технологических следов производилась с по-
мощью фотоаппарата Nikon D3200 с объективом Nikon 60mm f/2.8G ED AF-S Micro 
NIKKOR и цифрового микроскопа МИКРОМЕД 5.0 (увеличение до ×300). При экспери-
ментах использовался современный кузнечный инструментарий, нагрев осуществлял-
ся в муфельной печи с электронным термометром до 1300 °С, цвет нагрева заготовок 
определялся визуально по шкале цветов побежалости металлов. В качестве материа-
лов применялись низкоуглеродистая сталь ГОСТ СТ-3 (С<0,2%) и серебро 999 пробы.

Технология формообразования щитка одинакова для всех изделий и базируется 
на вырубке посредством кузнечного зубила из металлического листа заготовки по фор-
ме щитка. В последующем производилась абразивная обработка кромки напильником 
и пробивались отверстия для клепок (во всех случаях однонаправленно с лицевой сто-
роны). Опционально часть заготовки изгибалась в петлю для крепления.

После оформления щитка производилась его орнаментация (рис. 3). В одном случае 
встречено декорирование с использованием чекана, которым выполнялись одинаковые 
треугольные углубления с характерными вертикальными стенками (рис. 3.3). Прочие 
предметы украшались посредством прикрепления серебра. Зафиксировано два вари-
анта крепления и орнаментации.

Первый вариант использовался для декорирования ременных наконечников (рис. 
3.1,2). Серебро помещалось внутрь треугольников, контур которых был сформиро-
ван ударами зубилом. Все фигуры различного размера и формы, что исключает при-
менение чекана с определенным рабочим краем. Фиксируются нестыковки линий, ду-
блирование ударов. В некоторых местах концы линий выходят за пределы фигур. Об 
использовании именно зубил свидетельствуют прямые канавки с гладкой внутренней 
частью и пологими бортами, сужающиеся и поднимающиеся к концам. Судя по ним, 
удары наносились с прижимом всего лезвия к поверхности. Использовались ювелир-
ные зубильца с длиной лезвий до 5–6 мм.

Внутреннее пространство треугольников находится на одном уровне с поверхно-
стью за пределами контуров, оно не углублялось. Только вдоль контуров заметны не-
высокие валики, сформированные вытеснением металла при ударах зубилом (это сви-
детельствует о нанесении ударов под небольшим углом в сторону внешних сторон тре-
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угольников). Кроме того, отсутствует специальная подготовка поверхности в треуголь-
никах, куда крепилось бы серебро.

Рис. 3. Различные типы орнамента, выявленные на изделиях:  
1, 2 — треугольники с заполнением серебром;  

3 — чеканный орнамент; 4 — «насечка» по железу

Fig. 3. Different types of ornament identified on items:  
1, 2 — triangles filled with silver;  

3 — hammered ornament; 4 — “notch” on iron

Эксперименты показали, что отсутствие существенного углубления и гладкая по-
верхность не позволяют прикрепить серебро исключительно механическим путем, как 
в случае с классической инкрустацией, где обязательными условиями являются неболь-
шая площадь поверхности и углубления (Флеров, 1981, с. 154; Минасян, 2014, с. 247–
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248). Опытным путем была реконструирована техника крепления металла. Изначаль-
но на вырубленные контуры треугольников накладывалась серебряная фольга, обре-
занная под нужную фигуру. Затем щиток вместе с серебром нагревался до температуры 
в диапазоне 780–800 °С (вишнево-красный цвет железа по шкале цветов побежалости). 
После по нагретому материалу наносились удары молоточком (в процессе эксперимен-
тов потребовалось 8–9 ударов молоточком с головкой весом 100 г), что приводило к эф-
фекту кузнечной сварки. Таким образом серебро надежно крепилось к поверхности.

Второй вариант применялся при декорировании распределителей ремней, накла-
док, щитковой пряжки (рис. 3.4). Последовательность действий также восстановле-
на в процессе экспериментов. Подготовка щитка перед орнаментацией заключалась 
в формировании по всей поверхности тонких неглубоких параллельных линий-насе-
чек с частотой от 5 до 12 ед. на 5 мм при помощи зубила или специального инструмен-
та. После на поверхность укладывалась серебряная проволока, изогнутая согласно ор-
наменту. Железная часть нагревалась до 900–1000 °С и производилось плющение се-
ребра молоточком. В результате создавался эффект кузнечной сварки, и серебро кре-
пилось к железу. При этом насечки увеличивали площадь соприкосновения металлов, 
вследствие чего качество соединения было высоким.

Культурно-хронологическая атрибуция
Несмотря на отсутствие контекста обнаружения рассматриваемых предметов, их 

культурно-хронлогическая атрибуция возможна благодаря особенностям формы, ор-
наментации и технологии изготовления.

Традиция изготовления железных элементов пояса или сбруи с серебряным декором 
возникает на территории Южной Сибири на рубеже I–II тыс. н.э. Ее расцвет связан с су-
ществованием аскизской археологической культуры X–XIV вв., притом что она сохра-
няется в ремесле народов Хакасии и Тувы вплоть до этнографической современности 
(Вайнштейн, 1974, с. 84–85; Кызласов, 1983а; Грач, Савинов, Длужневская, 1998, с. 38–44). 

Форма ременных наконечников: один конец округлый, другой — скобчатый. Скоб-
чатая форма с прямыми рогами и углублением, согласно последовательностям раз-
вития, сформированным И.Л. Кызласовым, характерна для ранних изделий X–XI вв. 
и сменяется более сложными вариантами к XII в. Округлый конец складывается па-
раллельно различным другим вариантам и встречается в течение длительного перио-
да (Кызласов, 1983а, с. 34–35). Геометрический орнамент в виде треугольников с вну-
тренним заполнением близок к орнаментальным мотивам каменского этапа аскизской 
культуры (XIII–XIV вв.), но он сравнительно проще (Кызласов, 1983а, табл. XXXVIII; 
Савинов, 1990, рис. 1).

Кольчатые распределители ремней находят широкие аналогии, что обусловлено их 
простой формой. Близкие экземпляры без орнаментации периодически встречаются 
в средневековых материалах Южной Сибири различного времени (Кызласов, 1983а, 
табл. VII.-8; Худяков, Скобелев, 1984, рис. 4.-6, 8.-5). При этом предмет ММ АЖ 6856 
имеет округлые бляшки, которые являются достаточно характерным вариантом ремен-
ного украшения позднего средневековья (История Сибири, 2019, рис. 115.-13). Форма 
фрагмента щитка на изделии ММ АЖ 7079 (подтрапециевидная) возникла не ранее ка-
менского этапа аскизской культуры (XIII–XIV вв.) (Савинов, 1990, рис. 4). 
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Рамчатые пряжки с подвижным щитком не характерны для аскизской культуры 
X–XIV вв. (Кызласов, 1983а, с. 35–36). Прямоугольная вытянутая форма щитка пряжки 
и накладок не характерна для материалов X–XIV вв. и свидетельствует о более позднем 
времени их изготовления (История Сибири, 2019, рис. 115.-20). Орнамент в виде бога-
того растительного или геометрического узоров, сформированных полосами светлого 
металла, встречается среди хакасских предметов этнографического времени, в том чис-
ле на окантовках и накладках седел (Патачаков, 1958, рис. 29а). Яркий пример — экспо-
наты из Минусинского и Аскизского краеведческого музеев (размещены в виртуальных 
экспозициях по ссылкам https://ar.culture.ru/ru/subject/hakasskoe-sedlo-so-stremenami# 
и https://ar.culture.ru/ru/subject/sedlo-hak-izer#). 

Технология формообразования плоских щитков свойственна либо для наиболее 
раннего этапа развития технологической традиции производства железной торевти-
ки малых форм в Южной Сибири (X–XI вв.), либо для периодов позднее XIII в. (Кыз-
ласов, 1983а, с. 59; Давыдов, 2020). 

Вариант крепления серебра в виде проволоки на подготовленный фон широко из-
вестен по этнографическим материалам с территории Сибири. Он представляет собой 
аппликацию серебряной проволокой по насеченной поверхности и обозначается как 
«насечка». Данная техника была известна в Хакасии вплоть до XX в. («сигме») (Бута-
наев, 2019, с. 29). Ее применение тувинскими мастерами подробно описано С.И. Вайн-
штейном, в том числе использование для подготовки фона специального инструмента 
(Вайнштейн, 1974, с. 84–85). Свидетельства о наличии аналогичной технологии у бу-
рят присутствуют в текстах И. Г. Георги (1799, с. 29). 

Другой вариант, использованный для орнаментации ременных наконечников, не име-
ет прямых аналогий. Он представляет собой промежуточную версию между распростра-
ненным в аскизской культуре вплоть до XIV в. способом крепления металла на большие 
площади с предварительной насечкой фона и упомянутой выше «насечкой» серебром 
С одной стороны, формируется зона для крепления серебра, как на изделиях X–XIV вв. 
С другой — фон не насекается, и для крепления требуется термическая обработка. Послед-
нее более характерно для техники «насечки», чем для известной до X в. в Южной Сиби-
ри классической инкрустации с механическим соединением материалов (Давыдов, 2021).

Таким образом, форма и орнаментация геометрических накладок, технология их 
изготовления позволяют отнести их к изделиям, характерным для времени позднего 
средневековья, которое обозначается исследователями периодом XV–XVII вв. Учиты-
вая постепенность трансформаций технологических традиций в регионе, отсутствие 
фактов резкой смены населения, предметы можно датировать несколько более широ-
ким интервалом: XIV–XV — XVII–XVIII вв. Простое оформление щитков не позволяет 
сузить временные рамки их изготовления. Они могли быть сделаны как в ранние пери-
оды развития традиции производства железной торевтики малых форм (X–XI вв.), так 
и на поздних этапах. Однако орнамент, являющийся упрощенным вариантом распро-
страненного в XIII–XIV вв. геометрического декора, свидетельствует о создании вещей 
в близкий, но более поздний хронологический отрезок. Также техника крепления се-
ребра демонстрирует трансформацию традиционной в X–XIV вв. схемы под влияни-
ем традиции крепления металла с термической обработкой.
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Прочие изделия могут быть отнесены как к позднему средневековью, так и к более 
поздним периодам, вплоть до этнографической современности. Их форма достаточно 
распространена, технология нанесения серебра встречается вплоть до XX в. При этом 
нижняя хронологическая граница распространения «насечки» по серебру в Южной 
Сибири точно не определена, но находится в пределах XIV–XVII вв. 

Обсуждение
В течение всей первой половины II тыс. н.э. железная торевтика малых форм явля-

лась наиболее массовой категорией инвентаря на территории Минусинских котловин 
и прилегающих районов, демонстрируя разнообразие форм и орнамента (Кызласов, 
1983а, б; Длужневская, 1987; Давыдов, 2020; Руденко, 2022). Однако среди позднесре-
дневековых материалов фиксируются лишь отдельные изделия, что связано со слабой 
изученностью погребальных комплексов (Скобелев, 1991, с. 141; 2000, с. 166). Последнее, 
в свою очередь, затрудняет атрибуцию предметов из музейных фондов. При этом само-
стоятельные кузнечное и ювелирное ремесла в регионе сохранялись вплоть до XVIII в. 
(Бутанаев, 2002, с. 35–36). На это указывает и оформление предметов вооружения, та-
ких как налучи, декорированные различными бляхами (Бобров, Худяков, 2008, рис. 33).

Следствием слабо развитой базы является в том числе разрыв линий развития пред-
метов материальной культуры — как в плане трансформации форм, так и в аспекте 
развития технологических традиций их производства. Традиция изготовления желез-
ной торевтики малых форм аскизской культуры с серебряной инкрустацией отчетли-
во прослеживается до XIV в., однако затем скудность доступных источников не позво-
ляет аргументированно продлить ее до этнографического времени (Кызласов, 1983б, с. 
129). Фиксируемая у хакасов и тувинцев техника крепления серебра «насечкой» не со-
впадает с той, что применялась в период X–XIV вв., когда производилось механиче-
ское крепление серебра между выступающими элементами на специально насеченный 
фон (Кызласов, 1983б, с. 125–126; Давыдов, 2021).

Серия ременных наконечников периода позднего средневековья, представленная 
в настоящей статье, позволяет закрыть данный пробел. Техника, используемая для кре-
пления серебра на данных изделиях, сочетает принципы предшествующей инкрустации 
больших площадей и последующей техники «насечки». Судя по распространенности 
«насечки серебром» у различных сибирских народов, традиция подобного оформления 
железных изделий в Южную Сибирь была привнесена извне. Под внешним влиянием 
существовавшая традиция трансформировалась, произошла замена одной из основ-
ных техник. Прочие рассмотренные в статье изделия (накладки, распределители рем-
ней, пряжка) демонстрируют как раз новый, измененный облик традиции изготовле-
ния железной торевтики малых форм в Хакасии и Туве. В подобном измененном виде 
она сохранилась вплоть до XX в. 

Заключение
Таким образом, в настоящей статье введена в научный оборот группа железной то-

ревтики малых форм, включая 22 изделия, датированных периодом XIV–XV — XVII–
XVIII вв., и семь предметов, отнесенных к широкому хронологическому интервалу 
от позднего средневековья до этнографической современности.
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Помимо расширения крайне небольшой базы материалов периода 2-й половины 
II тыс. н.э., часть артефактов, а именно ременные наконечники, демонстрируют процесс 
трансформации технологической традиции изготовления железной торевтики малых 
форм с серебряной инкрустацией больших площадей, которая была распространена 
на территории Минусинской котловины и окрестностей в 1-й половине II тыс. н.э. Бла-
годаря этому появляется возможность реконструировать процесс развития традиции, 
включая ее зарождение в начале тысячелетия, расцвет в интервале X–XIV вв., транс-
формацию под влиянием внешних техник в период позднего средневековья и сохра-
нение в новом виде до этнографической современности.
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