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Резюме: Статья посвящена введению в научный оборот и разноплановой интерпретации 
фрагмента редкого металлического зеркала из собрания Национального музея Республики Тыва 
им. Алдан-Маадыр (г. Кызыл). Атрибуция композиции, помещенной в сохранившуюся часть ор-
наментального поля зеркала, потребовала обращения к обширным коллекциям китайских пред-
метов, отраженным в каталогах и специальной литературе. Установлено, что изделие относит-
ся к редкой группе находок с изображением сцены беседы «Сюй Ю и Чао Фу» — сюжета, из-
вестного со времен династии Хань. Рассмотрение особенностей отливки, оформления бортика 
и стилистики изображений зеркала показывает, что изготовление данного экземпляра может 
быть отнесено к периоду некитайской династии Цзинь (1115–1234 гг. н. э.). Определить место 
и значение фрагмента в системе подобных предметов, обнаруженных на территории Тувы, по-
зволил осуществленный обзор известных находок. Публикуемый фрагмент, изготовление ко-
торого относится к чжурчжэньскому времени, демонстрирует наиболее поздний период в рас-
пространении таких изделий на территории Тувы. При этом важно, что изделие демонстрирует 
весьма редкий экземпляр зеркала, полные аналогии которому отсутствуют не только в обозна-
ченном регионе, но также, насколько нам известно, не выявлены к настоящему времени в па-
мятниках Северной и Центральной Азии. Не исключено, что анализируемая находка связана 
с появлением в Туве в монгольское время нового населения, имевшего контакты с соответству-
ющими ремесленными центрами.
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Abstract: The article presents the publication and diverse interpretation of a fragment of a rare 
metal mirror from the collection of the National Museum of the Republic of Tyva (Kyzyl city). The 
attribution of the composition, placed in the preserved part of the ornamental field of the mirror, 
required an appeal to the extensive collections of Chinese objects reflected in catalogs and special 
literature. It is established that the product belongs to a rare group of finds depicting the scene of 
the conversation “Xu Yu and Chao Fu” — a plot known since the Han Dynasty. An examination of 
the features of casting, the design of the rim, and the stylistics of the images of the published mirror 
shows that the manufacture of this item can be attributed to the period of the non-Chinese Jin 
Dynasty (1115–1234 AD). The significance of the fragment in the system of similar objects found 
on the territory of Tuva was determined by a review of known finds. The published fragment, the 
production of which dates back to the Jurchen time, demonstrates the latest period in the distribution 
of such objects in Tuva. It is important that the product shows a very rare specimen of a mirror, full 
analogies of which are absent not only in the designated region, but also, as far as we know, have not 
yet been identified in the sites of North and Central Asia.
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Введение
Одним из перспективных направлений исследований в настоящее время яв-

ляется анализ музейных собраний, в том числе тех предметов, которые не вве-
дены в научный оборот и остаются неизвестными специалистам. Изучение обширных 
коллекций позволяет выявить весьма показательные изделия, часть которых до сих пор 
не атрибутирована. Вместе с тем подобные находки имеют значительный информаци-
онный потенциал, нередко предоставляя возможности для обращения к вопросам, ре-
шение которых затруднительно на основании имеющихся опубликованных материалов.

Настоящая статья посвящена введению в научный оборот и разноплановой интер-
претации одного из таких изделий — фрагмента редкого металлического зеркала, за-
фиксированного в ходе исследования коллекций Национального музея Республики 
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Тыва им. Алдан-Маадыр (г. Кызыл). К сожалению, сведения о времени и обстоятель-
ствах поступления данной случайной находки в музей, а также контексте обнаруже-
ния предмета, не имеющего учетного номера, отсутствуют. Удалось найти лишь крат-
кое упоминание о зеркале в так называемой описи 1990 г. — внутримузейном докумен-
те, составленном в свое время заведующей отделом дореволюционной истории музея 
Е. Ш. Байкара, где учтены все хранящиеся в фондах безномерные находки.

Несмотря на отсутствие какой-либо информации о фрагменте зеркала, анализ дан-
ного предмета позволил не только осуществить его характеристику, но также предо-
ставил основания для определения значения данной находки для исследования отдель-
ных аспектов историко-культурных процессов на территории Тувы в контексте уже на-
копленных материалов.

Характеристика металлического зеркала
Публикуемая находка является фрагментом металлического зеркала (рис. 1–2). Судя 

по сохранившейся части изделия, предмет представлял собой округлый диск диаме-
тром 11,5 см и толщиной до 0,5 см. Вероятно, в центральной части зеркала изначально 
была ручка-петля, от которой сохранилась заметная затертость. 

Рис. 1. Фрагмент металлического зеркала из собрания Национального музея  
Республики Тыва. Фото авторов 

Fig. 1. Fragment of a metal mirror from the collection of the National Museum  
of the Republic of Tuva. Photo by the authors

По краю изделия имеется бортик шириной до 0,8 см с восемью внутренними «ло-
пастями». Сохранность предмета хорошая, лишь на отдельных участках фиксируются 
следы коррозии. Кроме того, на месте предполагаемой ручки-петли, а также на лице-
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вой стороне зеркала имеются многочисленные царапины. Основу композиции, поме-
щенной в сохранившуюся часть орнаментального поля, составляют довольно размы-
тые изображения двух персонажей и дерева.

Рис. 2. Фрагмент металлического зеркала из собрания Национального музея  
Республики Тыва. Рисунок А. Л. Кунгурова 

Fig. 2. A fragment of a metal mirror from the collection of the National Museum  
of the Tuva Republic. Drawing by A. L. Kungurova

Атрибуция данной композиции потребовала обращения к обширным коллекци-
ям китайских зеркал, представленным в каталогах и специальной литературе. Анализ 
имеющихся данных позволил установить, что рассматриваемый фрагмент относится 
к группе изделий с сюжетом, получившим распространение при династии Сун (960–
1279 гг. н. э.), а также некитайских династиях Ляо (907–1125 гг. н. э.) и Цзинь (1115–
1234 гг. н. э.). Орнамент на подобных предметах демонстрирует «истории о небожите-
лях» (仙人故事镜) либо «истории о людях» (人物故事镜). По каталогам и музейным 
коллекциям известна серия таких зеркал, выполненных с практически одинаковыми 
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элементами: присутствуют, как правило, несколько персонажей, раскидистое дерево 
и волны [И Баоли, Ван Юйлан, 2001; Го Бин, 2009; Чжан Дун, 2011; и др.].

Все обозначенные атрибуты фиксируются и в изображении, сохранившемся на пуб-
ликуемом фрагменте, — пара фигур и дерево. Поэтому для общей трактовки компо-
зиции и сюжета необходимы дополнительные элементы. В случае с находкой из Тувы 
это оказалось довольно затруднительно, так как в нашем распоряжении имеется толь-
ко центральная часть зеркала без сопутствующих «компонентов». Отличительными 
особенностями композиции на анализируемом фрагменте являются «согнутое дере-
во» и контур дома (беседки). На большинстве других схожих зеркал данной группы 
изображены прямые деревья.

Рис. 3. Металлическое зеркало с изображением сцены беседы «Сюй Ю и Чао Фу»  
(по: [Зеркало династии Ляо и Цзинь…]) 

Fig. 3. Metal mirror depicting the scene of the conversation “Xu Yu and Chao Fu”  
(after: [Mirror of the Liao and Jin dynasty …])

При поиске аналогий в довольно представительном материале выявлены всего не-
сколько полностью идентичных экземпляров, что демонстрирует несомненную ред-
кость типа изделий, к которым относится фрагмент из Тувы. Аналоги такому зеркалу 
представлены на аукционе 盛世收藏 (диаметр изделия 10,1 см, толщина 0,5 см) [Зер-
кало династии Ляо и Цзинь…] (рис. 3), а также в коллекциях музея Люйшунь (диа-
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метр 11,1 см, толщина 0,75 см) [Бронзовые зеркала…, 1997, с. 200]1. Параметры наход-
ки из Тувы в целом близки обозначенным экземплярам. Оба зеркала, а также публи-
куемое изделие имеют идентичный бортик, обозначаемый как «по внутреннему краю 
бортика восемь выступов в виде цветка подсолнуха» 缘内八出葵花 (или «по внутрен-
нему краю бортика цветок подсолнуха с восемью лепестками»), или «арочный» 连弧. 
Такой вариант оформления изделий встречается крайне редко, а его распространение 
относится ко времени не ранее периода династии Цзинь. Следует отметить, что вось-
милопастные зеркала появились еще при династии Тан. Подобные изделия услов-
но разделяются на два основных типа: восьмилопастное в виде цветов подсолнуха2 
(или скобкообразное) и восьмилопастное в виде ореха лин. Однако принципиально 
важно, что на китайских зеркалах такой прием используется только для оформления 
внешнего края бортика. В связи с этим внутренний восьмилопастной бортик пред-
ставляется возможным рассматривать как признак отливки/реплики зеркала в пе-
риод некитайской династии.

Большой интерес представляет анализ сюжета, зафиксированного на фрагмен-
те из Тувы, а также на других подобных зеркалах. Анализ имеющихся материалов по-
казывает, что в орнаментальном поле представлена сцена беседы «Сюй Ю и Чао Фу»  
许由巢父. Эта история известна со времен династии Хань. По легенде, отраженной му-
зыкантом Цай Юном 蔡邕 (Восточная Хань) в произведении «Драматические пьесы 
для циня цинцао. Различные мотивы междуречья. Драматический напев у горы Цзи-
шань» «琴操·河间杂歌·箕山操», император Яо (легендарный правитель, 2376–2255 гг. 
до н. э.; https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0 %9A%D0 %B8 %D1 %82 %D0 %B0 %D0 %B9) пред-
ложил самому известному мудрецу Сюй Ю из Янчэна управлять Поднебесной, однако 
тот отказался от престола ради жизни в уединении у горы Цишань (современная тер-
ритория провинции Хэнань, уезд Дэнфэн). Император повторно отправил посланни-
ка с просьбой занять пост наместника области Цзючжоу, однако пока тот еще излагал 
волю императора, Сюй Ю быстро побежал к реке Иншуй и начал мыть уши, что сим-
волизировало его нежелание осквернять (загрязнять) свои уши мирской суетой. В это 
время его друг Чао Фу вел на водопой теленка. Узнав, почему Сюй Ю моет уши, Чао Фу 
упрекнул его в стремлении добиться популярности и сказал: «Если бы ты постоянно 
жил в ущельях и горах и хотел, чтобы люди об этом не знали, то тебя никто бы и не тре-
вожил. Ты же нарочно скитался повсюду, создал себе славу, а теперь моешь уши. Мой 
теленок не станет здесь пачкать морду!» — и повел скотину пить воду вверх по тече-
нию [Юань Кэ, 1987, с. 128; Цы хай, 2006, с. 1922].

Эта история получила также отражение в трактате Гэ Хуна [1997, с. 130] «Баопу-
цзы», написанном в 317–320 гг. н. э., где указано: «Чао-фу и Сюй Ю повернулись спи-

1 Среди выявленных аналогий одно зеркало с боковой ручкой, а другое — с ручкой-петлей. С учетом 
наличия явных следов затертости в центральной части находки из Тувы представляется возмож-
ным утверждать, что публикуемое изделие является фрагментом зеркала с держателем (без боко-
вой ручки). 

2 Авторы используют традиционный перевод 葵花 «в виде цветка подсолнуха», хотя ботаники утвер-
ждают, что подсолнечник попал в Китай не ранее периода династии Мин (т. е. после 1368 г.). Одна-
ко среди специалистов нет единого мнения по поводу перевода данного обозначения: 葵花, что так-
же интерпретируется как «мальва», «мангольд», «алтей розовый» или «розовая герань».
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ной к совершенномудрым государям и уединились в горах, но за это их прозвали воз-
вышенными мужами». Кроме того, об этих двух мудрецах упомянул в своем стихотво-
рении «Стихи в пятьсот слов о том, что у меня было на душе, когда я из столицы на-
правился в Фэнсян» поэт Ду Фу [Светлый источник…, 1989, с. 75].

Судя по имеющимся сведениям, сюжет, демонстрирующий сцену беседы «Сюй Ю 
и Чао Фу», появился в орнаментации металлических зеркал в период династии Сун. 
Однако в начальный период распространения он композиционно и стилистически 
изображался по-другому, хотя на изделиях также присутствуют река, теленок, дерево 
и два персонажа. Представляется возможным выделить несколько различных компо-
зиционных вариантов воплощения данного сюжета (рис. 4), интерпретация специфи-
ки которых требует проведения отдельного исследования.

Рис. 4. Металлические зеркала с вариантами композиции с сюжетом «Сюй Ю и Чао Фу»  
(по: 1 — [И Баоли, Ван Юйлан, 2001, с. 51]; 2 — [Зеркало «История о …»];  

3 — [Чжан Дун, 2011, с. 92]; 4 — [Ли Цян, 2009, с. 129]) 
Fig. 4. Metal mirrors with variants of the composition with the plot “Xu Yu and Chao Fu”  

(after: 1 — [Yi Baoli, Wang Yulang, 2001, p. 51]; 2 — [Mirror “The story of … ”];  
3 — [Zhang Dong, 2011, p. 92]; 4 — [Li Qiang, 2009, p. 129])
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Анализ особенностей отливки зеркала из Тувы и стилистики сохранившихся изобра-
жений на нем показывает, что в данном случае представлен один из наиболее поздних 
вариантов композиции — листья на дереве трудно различимы, фиксируется нечеткость 
в изображении волны и крыши, которые еле узнаваемы. Другая важная деталь, позво-
ляющая определить хронологию изделия, — прическа представленных персонажей. 
На многих сунских зеркалах прическа людей выполнена в виде двух узлов, перевязан-
ных лентой; на подобных предметах, произведенных в период некитайских династий, 
она представляет собой один пучок волос. Подчеркнем, что в данном случае, скорее все-
го, речь идет не о смене прически, а об упрощении (стилизации) самого изображения.

В целом представляется возможным утверждать, что публикуемое зеркало было из-
готовлено в период некитайской династии Цзинь (1115–1234 гг. н. э.). Определить ме-
сто и значение фрагмента в системе подобных предметов, обнаруженных на террито-
рии Тувы, позволяет обзор известных находок, представленный далее.

Китайские зеркала и их копии из археологических памятников Тувы
Предметы «импорта», зафиксированные в ходе раскопок археологических комплек-

сов или представляющие собой случайные находки, являются наиболее показатель-
ными свидетельствами контактов кочевников Центральной Азии. Анализ таких из-
делий позволяет выявить динамику процессов взаимодействия с ремесленными цен-
трами в конкретные хронологические периоды и, возможно, контекст этих отношений.

Тува, несомненно, один из регионов, население которого было включено в систему 
прямых или опосредованных контактов с Поднебесной империей. Появление на дан-
ной территории китайских предметов или их копий (металлических зеркал и монет, 
изделий из шелка и лака) могло быть связано с военными походами, практикой рас-
пределения «престижных» вещей между представителями элиты, приходом нового на-
селения, имевшего торговые отношения с ремесленными центрами, и др. Весьма ин-
формативной группой находок из памятников Тувы являются металлические зеркала. 
Несмотря на редкость таких вещей, в ходе исследований археологических комплексов 
обозначенного региона сформирована коллекция предметов, изучение которой позво-
ляет рассматривать динамику распространения изделий.

Судя по имеющимся материалам, наиболее ранние китайские металлические зерка-
ла и их копии появились на территории Тувы в хуннуское время. Такие изделия зафик-
сированы в ходе раскопок нескольких археологических памятников, относимых к син-
кретичной улуг-хемской культуре. Представительная серия привозных металлических 
зеркал, насчитывающая 18 экземпляров, происходит из погребений некрополей Ала-
Тей-I и Терезин, исследования которых осуществлялись на протяжении последних лет 
[Килуновская, Леус, 2018, с. 146; Леус, 2018]. По заключению авторов раскопок, в захоро-
нениях обозначенных комплексов выявлены изделия различных типов, большая часть 
которых датируется временем Западной Хань. При этом обнаружены несколько пред-
метов, относящихся к доханьскому периоду (эпохе Сражающихся царств) [Леус, 2018, 
с. 105–106]. Весьма интересно, что в коллекции зеркал из памятников Ала-Тей-I и Те-
резин имеются как оригинальные китайские экземпляры, так и их копии, о чем свиде-
тельствует изучение состава металла находок [Хаврин, 2016, с. 105–107]. Общая хроно-
логия рассматриваемых некрополей на основе анализа сопроводительного инвентаря, 
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а также с учетом полученных результатов радиоуглеродного датирования определяет-
ся 2-й половиной II–I в. до н. э. [Килуновская, Леус, 2018, с. 146].

Вероятно, к этому периоду или даже несколько более раннему времени относятся 
два фрагмента китайских металлических зеркал, обнаруженные в погребениях ком-
плекса Догээ-Баары-II [Николаев, Хаврин, Кисель, 2003, с. 24; Николаев, Хаврин, 2004, 
с. 35; Кисель, 2010, с. 141; Панкова, Николаев, Хаврин, 2014, с. 308]. Авторы раскопок 
склонны датировать объекты, в которых зафиксированы обозначенные изделия, в рам-
ках III–II/I вв. до н. э., подчеркивая сочетание в полученных материалах позднескиф-
ских и хуннуских черт. В одной из статей осуществлена публикация двух фрагментов 
зеркал, найденных в захоронении кургана № 25 обозначенного некрополя, в том чис-
ле представлена информация о результатах анализа состава сплава предметов [Хав-
рин, 2009, с. 342, рис. 1.-4–5]. Установлено, что изделия относятся к пока еще доволь-
но редким для Южной Сибири зеркалам доханьского периода и аналогичны экземпля-
рам из комплексов Пазырык и Фирсово [Руденко, 1953, с. 114, рис. 85; Тишкин, Сере-
гин, 2011, табл. XVII]. Известно, что производство подобных предметов осуществля-
лось в конце IV–III в. до н. э., а бытование продолжалось в течение достаточно длитель-
ного промежутка времени [Лубо-Лесниченко, 1975, с. 9].

Небольшая серия китайских зеркал или их копий выявлена в ходе раскопок могиль-
ника Аймырлыг-XXXI, демонстрирующего специфику историко-культурных процессов 
в Туве в конце I тыс. до н. э. — первых столетиях I тыс. н. э. Материалы исследований 
этого памятника введены в научный оборот весьма фрагментарно, поэтому о рассма-
триваемых предметах можно судить только по кратким упоминаниям и одному опуб-
ликованному рисунку [Стамбульник, 1983, с. 38–39; Мандельштам, Стамбульник, 1992, 
с. 197, 199, рис. 81.-12]. Судя по приведенной информации, все зеркала представлены 
фрагментами изделий. Кроме того, имеются сведения об обнаружении обломков по-
добных изделий в погребениях комплекса Бай-Даг-II [Мандельштам, 1968, с. 170; Длуж-
невская, Савинов, 2007, с. 70], который относится к этому же периоду.

Следующий этап в истории контактов населения Тувы с ремесленными центрами 
Китая демонстрируют фрагменты металлических зеркал из некрополей кокэльской 
культуры, датировка которых может быть определена в рамках сяньбийского време-
ни. Интересующие нас изделия обнаружены в погребениях комплексов Кокэль-11 и 32 
[Вайнштейн, Дьяконова, 1966, с. 254–255, рис. 55; Дьяконова, 1970, с. 107, 111, 131, 136, 
138, 143, 150, 165, 169, 173–174, 180, 182–183, 187, 192], а также в разрушенном захороне-
нии могильника Торгалык-II [Семенов, 1993, с. 86–87, рис. 2.-18]. Вероятно, часть зер-
кала выявлена в ходе раскопок кургана № 4 некрополя Кара-Тал-III [Трифонов, 2010, 
с. 61]. В большинстве фрагментов проделаны специальные отверстия, что, по мнению 
авторов раскопок [Дьяконова, 1970, с. 195], указывает на использование этих пред-
метов в качестве амулетов. Судя по имеющимся сведениям, практически все зеркала, 
как и в случае с комплексами предшествующего периода, обнаружены в женских по-
гребениях и расположены в районе головы, у плеча или на груди умерших, зачастую 
в деревянном пенале (шкатулке).

Наибольшая вариабельность состава «импортных» изделий в памятниках кочев-
ников Тувы фиксируется в раннем Средневековье. В результате активных контактов 
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тюрок с Поднебесной империей, а также благодаря контролю ключевых торговых пу-
тей, во 2-й половине I тыс. н. э. китайские предметы и их копии получили распро-
странение не только в центре каганатов, но и на периферии. Одним из результатов 
этих процессов стало появление в погребениях тюрок Тувы нескольких металличе-
ских зеркал. Такие находки зафиксированы в материалах комплексов Даг-Аразы-II, 
Мойгун-Тайга, Саглы-Бажи-I, Улуг-Бюк-II, Черби [Вайнштейн, 1958, с. 218; Грач, 1958, 
рис. 8–9; 1968, рис. 50.-5; Овчинникова, 1990, рис. 33.-17; Длужневская, 2000, рис. IV.-
7]. Целые зеркала и фрагменты изделий обнаружены практически во всех случаях 
в женских погребениях, относящихся ко 2-й половине VII–IX в. н.э. Имеющиеся ма-
териалы позволяют утверждать, что подобные предметы представляли собой «пре-
стижный» элемент материальной культуры кочевников, отражая определенный со-
циальный статус владельца.

Единичные экземпляры металлических зеркал обнаружены в ходе раскопок архео-
логических комплексов раннего Средневековья, культурная принадлежность которых 
не может быть определена однозначно. Один фрагмент подобного изделия, расколотый 
на две части, выявлен во впускном погребении памятника Красная Горка-15 [Лазаретов, 
Поляков, 2017, с. 183]. Обломок зеркала найден в женском захоронении на комплексе 
Догээ-Баары-II [Кисель, Николаев, Хаврин, 2005, рис. 4.-1]. Оба этих объекта по сово-
купности зафиксированных черт обрядовой практики (отсутствие лошади, ориенти-
ровка умерших в западный сектор горизонта и др.) могут быть предварительно отнесе-
ны к местному населению, проживавшему на территории Тувы в раннем Средневеко-
вье и включенному на разных этапах истории в состав каганатов. Кроме того, имеются 
сведения о нескольких фрагментах металлических зеркал, обнаруженных в кыргызских 
погребениях конца I — начала II тыс. н. э., совершенных по обряду кремации [Нечаева, 
1966, с. 122, 125, рис. 12.-4; Длужневская, Овчинникова, 1980, с. 90; Длужневская, 1990, 
рис. 5.-4; Овчинникова, Длужневская, 2000, с. 10, 14, рис. 11.-13, 18; 12; и др.]. Отметим, 
что на одном из таких экземпляров, который происходит из комплекса Аймырлыг-II, 
нанесена короткая руническая надпись [Васильев, 1983, с. 39, 81].

Количество памятников монгольского времени в Туве, как и в других частях Алтае-
Саянского региона, пока весьма невелико. Это обусловлено различными факторами — 
спецификой наземных сооружений (небольшие, зачастую малозаметные конструкции), 
отсутствием целенаправленных исследований таких комплексов, а также, вероятно, 
немногочисленностью населения, проживавшего на обозначенной территории в XII–
XIV вв. н. э. В памятниках Тувы монгольского времени металлические зеркала зафик-
сированы только в материалах разрушенного погребения некрополя Ала-Тей-II [Килу-
новская, Леус, Лазаревская, 2018, с. 46, рис. 3.-10–11]. Обозначенные находки относят-
ся к различным типам изделий, получившим распространение в 1-й трети II тыс. н. э.

Таким образом, публикуемое в настоящей статье зеркало, изготовление которо-
го относится к чжурчжэньскому времени, демонстрирует наиболее поздний период 
в распространении подобных предметов на территории Тувы. Не исключено, что дан-
ная находка связана с появлением в рассматриваемом регионе в монгольское время но-
вого населения, имевшего контакты с соответствующими центрами производства по-
добных изделий. С другой стороны, наличие серии привозных металлических зеркал 



182 ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ        2021 • Т. 33, №1

Cайт журнала:  http://journal.asu.ru/tpai/index© Н. Н. Серегин и др.

1-й трети II тыс. н. э., представленных в материалах раскопок погребальных комплек-
сов Центрально-Азиатского региона [Гаврилова, 1965, с. 44–45, табл. XXVI.-4; Молодин, 
Соловьев, 1994, с. 127, рис. 123–124; Харинский, 2001, с. 126–129; Лхагвасурен, 2007, с. 
242, рис. 65, 85 и др.; Амартувшин и др., 2015, рис. 175, 198, 201; и др.], а также зафикси-
рованных в виде случайных находок в музейных коллекциях [Лубо-Лесниченко, 1975; 
Ожередов, Плетнева, Масумото, 2008; и др.], позволяет предполагать возможность до-
ступа местных жителей к источникам получения подобных «импортных» предметов.

Заключение
Анализ случайной находки из собрания Национального музея Республики Тыва по-

зволил установить, что публикуемый фрагмент демонстрирует весьма редкий экзем-
пляр зеркала, полные аналогии которому отсутствуют не только в обозначенном ре-
гионе, но также, насколько нам известно, не выявлены к настоящему времени на тер-
ритории Северной и Центральной Азии. Детальное рассмотрение композиции, за-
фиксированной в сохранившейся части орнаментального поля предмета, предостав-
ляет основания для определения времени его изготовления в период некитайской ди-
настии Цзинь (1115–1234 гг. н. э.). Таким образом, публикуемое зеркало является од-
ним из самых поздних подобных привозных изделий, обнаруженных в Туве. Редкость 
предметов такого типа в данном регионе и на сопредельных территориях, очевидно, 
связана с пока еще небольшим количеством археологических комплексов XII–XIV вв. 
н. э., а также со спецификой контактов местного населения с ремесленными центра-
ми в монгольское время.

В заключение обратим внимание на значительные перспективы, связанные с даль-
нейшим изучением представительного собрания находок из фондов Национального му-
зея Республики Тыва. В частности, весьма представительной является коллекция метал-
лических зеркал, позволяющая продемонстрировать особенности изготовления и ис-
пользования таких предметов на протяжении I тыс. до н. э. — 1-й трети II тыс., а так-
же динамику их значения в материальной и духовной культуре древнего и средневе-
кового населения региона. Нет сомнений в том, что эта группа находок требует моно-
графического исследования с учетом обширных материалов, полученных в ходе рас-
копок в разных частях Тувы и на сопредельных территориях.
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