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Аннотация. Публикация основана на архивных материалах И.И. Копылова 
о месте и условиях находки бронзовых зеркал, данных анализов о составе металла. 
Проводится анализ опубликованных ранее данных по бронзовым зеркалам, 
происходящих из городища Талгар. Тем самым, на основе архивных данных 
исследователя средневекового памятника, ставится и во многом решается вопрос 
о местном производстве зеркал на местном же сырье. Ранее опубликованные 
статьи фактически ставили вопрос только об этнокультурной принадлежности 
орнаментального сюжета, из которого состоит рельефно-орнаментированная тыльная 
сторона зеркала, то есть - о культурных истоках, распространенных в то время на 
Великом Шелковом пути орнаментов. Детали обнаружения зеркал в культурном 
слое, принадлежности руин построек крайне важны для реконструкции культурных 
контактов, а главное, для понимания высокого уровня развития ремесла на Талгаре в 
XI -  первой половине XIII в., роли и месте ювелира и торевта в ремесленной «табели 
о рангах» Тальхиза, чьи богатые жилища и развитые производства располагались в 
центре города. Приводятся некоторые данные о сопровождающих находки зеркал в 
мастерских: массовых артефактах, орудиях, штампах.
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ендфуге жергш кп шшйзатты колдану мэселелер1 де кетершедт Бурын жарияланган 
макалаларда айна бстшдсп ернектердеп сюжеттщ этномэдени байланысы туралы 
гана айтылса, макалада айнаныц арткы жагындагы мэдени бастаулар, ою-ернектер 
Улы Ж1бек жолында кед таралгандыгы туралы да карастырылады. Мэдени кабаттагы 
айна белшектер1нщ табылуы гимарат кирандыларына катысты мэдени байланыстарды 
калпына келйру. сондай-ак. Х1-ХШ гг Талгар калашыгындагы коленердщ жогары 
децгейде дамуын тусшу уннн ете мацызды. Талхиздеп зергерлер мен торевтердщ 
коленердеп «децгешнщ» рел1 мен орнын каланын дэл орталыгында орналаскан 
бай тургын уйлер мен дамыган ещцрйтен керуге болады. Шеберханаларда айналар 
табылган кезде косымша кейб1р мэл1меттер келпр1лген: жалпы артефактшер, куралдар 
жэне мертабандар.

ТуЙ1н сездер: археология, Талгар калашыгы. дола куйма. дола дурамы, 
ортагасьфлыд айна
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А 1)81 гаек Тйе риЬЦсайоп 18 Ьазей оп 1йс агс1иуа1 йа(а оГ 1.1. Кору1оу оп 1йс р1асе 
апй сопййюп8 оГйпйш§ оГЬгоп/с ппггогз. апа1у8К йа(а оп 1йс сотрозйюп оГЬгоп/сз. Ап 
апа1у818 оГ ргеуюи81у риЫКйей йа(а оп Ьгоп/с пйггоге оп§тайп§ Ггот 1йс Та1§аг зеййтеШ 
18 Ьеш§ сагпей оик Т1ш8, Ьазей оп Йте агс1йуа1 с1а(а оГ Йте гезеагейег оГ Йте тесйеуа1 8Йе, 
Йте 188ие оГ 1оса1 ргойиейоп оГ титога Ггот 1оса1 га\\ т а й п а к  18 га18сс1 апй гс$о1\ ей. 
Ргеуюи81у риЫкйей агйейз асйшйу гакей 1йс циезйоп оп1у аЬои! 1йс еЙтосиЙига1 
аГППаИоп оГ 1йс о т а  1с р1о(. \уййй 18 йерюйй оп Йте гейеГ-огпатепйй геаг 81Йе оГ 1йс 
1ШГГОГ, 1йа118, т  Гас1 аЬои! Йте си1й1га1 оп§ш8 со т т о п  а11йа1 й т е  оп Йте Сгса! §йк Коай 
огпатепй. Тйе йс1аЙ8 оГ Йте йксоуегу оГ пнггога т  1йс сийига11ауег, 1йс Ье1оп§т§ оГ 1йе 
гаш8 оГ Йте Ьиййт§8, аге ехйете1у ппроПап! йог Йте гесопйгисйоп оГ си1й1га1 соШаск. 
апй 1Н081 нпройапйу, йог ипйег81апсйп§ Йте 1й§й 1еуе1 оГ сгай йс\ сйртсгИ оп Та1§аг ш Йте 
1 Iй -  Йте Пг8( как оГ йте 13й сепШпеа. Кой апй р1асе оГ Йте ]с\\ е1ег апй йге\\ 1ш Йте сгай 
"1аЫс оГ ганка" оГТайй/ ейу, \\1юас пей й\\е11т§а апй йс\с1орсй тйиайгеа \\ сгс 1осайй 
п§1й ш Йте ейу сепйг. 8оте йс1айа оГ Йте ассотрапуш§ йпйа т  Йте \\ огка1юра аге §п еп: 
ойтег тааа аййаск, й о к , айтра.

Кеутгтчк: агсйаео1о§у. Та1§агайе, Ьгоп/с саайп§, сотроайюпоГЬгопгеа. теййуа1
1ШГГОГ8

Введение
Городище Талгар -  уникаль

ный памятник городской культуры 
Илейской долины УШ-ХШ вв., руи
ны средневекового города Тальхира/ 
Тальхиза расположены вблизи круп
нейшего мегаполиса Казахстана. 
Увлажненно-континентальный кли
мат оазиса, который маркирует поло
са чернозема у северных склонов Иле 
Алатау, имеет наибольшую ширину 
у Талгара. Обилие свежей воды спо

собствовало тому, что город Тальхир 
возник на трассе Великого Шелкового 
пути как узловой пункт на развилке 
этого «коридора» с запада на северо
восток: до Каялыка и озера Алаколь, а 
также на юго-восток -  в сторону вер
ховьев р. Иле. Помимо отдыха, вос
полнения запасов продуктов и фуража 
значительное распространение при
обрели производства: керамическое 
[Кузнецова, 2007], железоделательное
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[Савельева и др., 1998], бронзовых 
и стеклянных изделий [Савельева, 
2006]. К моменту начала исследова
ния памятника В.Д. Городецким (20-е 
гг. XX в.) к городищу с разных сторон 
подходили цепочки курганов [Горо
децкий, 1928, с. 49-50].

Упоминание о первых находках 
на городище Талгар можно найти в 
работе А.Х. Маргулана и Е.И. Агее
вой: «В 1929-1930 гг. на территории 
городища Талгар при случайных об
стоятельствах была най-

с 1955 г. до конца 1980-х гг. С конца 
1970-х гг. исследования проводились 
им параллельно с К.М. Байпаковым и 
Т.В. Савельевой. Археологические ис
следования под руководством Т.В. Са
вельевой проводились до самого по
следнего времени, один из проектов 
реализовывался до 2020 г. [Камал- 
динов, Савельева, 2019; Савельева и 
др., 2020]. Значительное число зеркал 
было открыто на раскопах под руко
водством И.И. Копылова. Результаты

дена глиняная печатка 
с изображением льва в 
растительном орнамен
те», а также керамика 
Х1-ХП вв. Артефак
ты переданы в ЦГМ 
РК [Маргулан, Агеева, 
1948, с. 125]. И.И. Ко
пылов практически каж
дый год занимался ис
следованием курганов 
(1960-1980-е гг.) в рас
положенной рядом с го
родищем Глубокой щели 
[Копылов, 1987, с. 1-9]. 
Местность обладала зна
чительным притяжением 
древнего и средневеко
вого населения: удобна и 
для земледелия, культи
вировавшегося с усунь- 
ской эпохи. Приток на
селения к конусу выно
са Талгара был связан 
не только с природно
климатическими услови
ями, но и с минеральной 
базой, что неоднократно 
отмечалось И.И. Копы
ловым [Копылов, 1987].

Изучение средневе
кового городища прово
дилось И.И. Копыловым

I - • . ** . у щ ?  '•ргт т м

: А> ̂  1 г -*■*- ь**'

. *яЛ ■ - • и - - * - -

. .с  *  ............. V  уI >.«►•>***•. /  с-л -и./   ̂ «* • . —“ -'з '  ------У ц- 1( , ,  _ 4 . 7ТЛ* *• ^  *
------- /ЗУ, ч. .•?

Рис. 1. Лист рукописи II.II. Копылова 
(о процентном содержании металлов в бронзовом сплаве). 

Из архива ГПК заповедника-музея «Иссык»

П§. 1. БИееХ о/рарег/гот ХИе тапизспрХ Ьу II. Кору/оу 
(аЪоиХ ХИе регсепХа^е о/теХа1х т ХИе Ъгопге аПоу). 

АгсИКе о/ХИе 8ХаХе ШзХопса1 Си/ХигаI 
Кезеп’е-Мизеит о / “Пзук”
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анализа состава бронзы зеркал одно
значно свидетельствуют, по мнению 
И.И. Копылова, об их производстве 
по имевшимся образцам местными 
ремесленниками [Копылов, 1955] 
(рис. 1; табл. 1). С 2018 г. менеджмент 
памятника «Городище Талгар», вне
сенного в Список всемирного насле
дия в серийной и транснациональной 
номинации: «Шелковый путь: сеть 
маршрутов Чанъань-Тянь-Шанского 
коридора» (2014), осуществляет 
заповедник-музей «Иссык».

комплекса материалов, связанных с 
изучением бронзовых зеркал, най
денных, главным образом, при про
ведении археологических раскопок 
И.И. Копыловым в 1964-1981 гг. на 
Талгарском городище, а также слу
чайных находок с территории памят
ника. Теоретические исследования 
проводились на основе систематиза
ции с последующей реконструкцией 
вопросов, связанных с бронзолитей
ным производством, локализацией 
горнорудного производства, а также

Таблица 1 - Результаты анализов зеркал Талгарского городища 

ТаЫе 1 -  КезиНз о/апа/уз/з о/пиггогз/гот 1йе Та1§аг зНе
№ П р е д м е т ы С и 5п Р Ь 7л В1 А* зъ Аз Р е Мо Мп А и V С а

1 З е р к а л о

б е з

о р н а м е н т а

8 0 5 0 ,0 0 2 0 ,0 0 2 0 ,0 0 2 0,005 1 ,0

2 З е р к а л о  с  

ц в е т а м и

6 0 15 2 0 0 ,0 2 0 ,0 5 0 ,0 1 - 0 ,0 5 0,1 - - - - -

3 З е р к а л о  с  

т и ц а м и

8 0 2 10 0 ,0 0 5 0 ,0 5 0 ,0 2 - - 0 ,5 - - - - -

4 Ф р а г м е н т 

з е р к а л а  б е з  

о р н а м е н т а

5 9 ,3 2 1 7 ,9 7 0 ,3 2 0 ,0 2 0 ,0 1 6 0 ,0 5 0 ,3 0 ,0 0 0 7 0,038 0 ,0 0 2 1 ,1 0 2 ,0 5

5 П о л о в и н к а  

з е р к а л а  с  

н а д п и с ь ю

65 3 0 0 ,01 0 ,0 0 5 0 ,0 0 2 0 ,0 0 5 0 ,0 2 0 ,0 5

Примечание: Анализы зеркал № 1-3, 5 выполнены до начала 1986 г (заказчик -  Копылов И.И.) лазерным 
локальным спектральным методом в Казахстанском филиале ВИРГ М.В. Бобровой; зеркала № 4 -  рентгено
флюоресцентным методом в химической лаборатории АЗТМ В. Ширяевой.

Мы, при выполнении работы, 
не располагая самими артефактами 
для проведения анализов на совре
менном уровне, приводим результаты 
анализов 1980-х гг. Восстанавливает
ся «карта артефактов» городища Тал
гар.

Основные методы проведения 
исследований

В результате исследований вы
полнено теоретическое осмысление

культурных связей Илейского участка 
Великого Шелкового пути.

Сличение материалов публика
ций К.М. Байпакова [Байпаков и др., 
2005; Байпаков, 2012] и К.Ю. Марко
вой [Маркова, 2013] с данными архива 
И.И. Копылова [Копылов, 1986], хра
нящегося в фондах Государственного 
историко-культурного заповедника- 
музея (ГИКЗМ) «Иссык», показывает, 
что И.И. Копыловым было найдено 
основное число зеркал на городище
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(шесть целых зеркал, большинство 
из которых было найдено в культур
ном слое). Архивные материалы за
полняют пробелы в знаниях об иссле
дованиях памятника: место и время 
находки зеркал; то обстоятельство, 
что значительное число зеркал найде
но в «доме ювелира» и «доме торев- 
та» может наводить на мысль об их 
местном производстве по образцам, 
декор которых соответствует другим 
культурам. И.И. Копылову на основа
нии проведённых анализов и знаний 
месторасположения и особенностей 
ближайших рудных запасов удалось 
это доказать [Копылов, 1988].

Публикация результатов анали
зов проб бронзы этих зеркал, прове
денных до 1986 г., была осуществлена 
автором лишь однажды в малоизвест
ном издании [Копылов, 1988], но не 
была отражена во многих последую
щих публикациях К.М. Байпакова. 
Справедливости ради необходимо 
отметить, что результаты анализов 
несколько разнятся по содержанию 
основного компонента, но не тех ком
понентов (главным образом -  висму
та), которые определяют локализацию 
месторождения в широком диапазо
не. К настоящему времени известно 
местонахождение лишь двух зеркал, 
находящихся в экспозиции Музея 
«Центр сближения культур», местона
хождение других зеркал нам не извест
но. Многие (если не большинство) ар
тефакты из коллекции И.И. Копылова 
«канули» после его смерти в 1993 г.

Описание материалов исследо
ваний

Зеркала из Талгарского городи
ща публиковались неоднократно без 
определенной привязки (как места на
ходки и экспонирования). К.М. Бай
паков считал их произведенными в

Иране или Средней Азии, приводя 
относительно подробное описание 
[Байпаков и др., 2005, с. 107-108]. 
В более поздней своей работе три зер
кала из коллекции И.И. Копылова он 
относит к китайским [Байпаков, 2012, 
с. 65-66, 72, ил. VII]. Изображение 
(всего) одного зеркала из раскопок 
И.И. Копылова приводится в ката
логе музейной экспозиции Государ
ственного музея «Центр сближения 
культур» (далее -  «Центр», прим, авт.) 
[«Культура и религия...», 2020, с. 56], 
где представлено пять зеркал. В экс
позиции же Центра два из четырех 
зеркал представлены артефактами из 
раскопок И.И. Копылова (в чем уда
лось убедиться при посещении этого 
«Центра» в марте 2021 г.).

Наиболее развернутой публика
цией зеркал из Талгара является ста
тья К.Ю. Марковой [Маркова, 2013]. 
В ней реализуется тезис, сформулиро
ванный автором: «С помощью выделе
ния ряда особенностей, присущих ху
дожественной культуре той или иной 
страны, предметы импорта удается 
идентифицировать с их местом про
изводства» [Маркова, 2013, с. 36]. По 
результатам исследований были вы
делены четыре зеркала из Китая, два 
-  из Ирана и одно -  из Средней Азии 
[Маркова, 2013, с. 36-40]. Знакомство 
с публикацией И.И. Копылова [Копы
лов, 1988], архивными материалами 
[Копылов, 1986] мы приходим к пред
варительному заключению о том, что 
хронология производства зеркал мо
жет быть сужена до XII -  первой по
ловины XIII в. (возможно с концаXI в. 
по хронологии горизонта, определен
ного И.И. Копыловым), но не такой 
широкий диапазон (конец VIII -  нача
ло XIV в.), как это дается у К.Ю. Мар
ковой. Местом производства на осно
ве анализа данных о месте находки
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и знаний о бронзолитейном произ
водстве на городище Талгар, а также 
данные об анализах металла, прове
денных И.И. Копыловым в 1980-е гг., 
можно однозначно судить о производ
стве зеркал в мастерских Талгара на 
местном сырье. По-видимому, кроме 
последнего (импортного) зеркала.

«Дом ювелира». В центре укреп
ленной части городища И.И. Копыло
вым были обследованы два достаточ
но зажиточных и крупных по площа
ди землевладения: «дом ювелира» и 
«дом торевта». Начало этим раскоп
кам было положено в 1964 г., когда 
был заложен раскоп № 7 на правом 
берегу «поповского» арыка, там, где 
его пересекает дорога от восточных 
ворот к западным, мощеная окатан
ной галькой. При обследовании арыка 
был найден кусок кричного железа. 
Сначала была открыта стена из кам
ней на глиняном растворе протяжен
ностью 10 м, сохранившаяся на вы
соту 60-80 см, шириной 100-120 см. 
При разрушении она завалила остат
ки кладовой, где хранились запасы 
металла и различные орудия и пред
меты культа. В том числе более 100 кг 
кричного железа, тигли, сера, 40 це
лых и 150 фрагментов монет, большое 
разнообразие бронзовых ювелирных 
украшений, инструменты ювелира- 
торевта [Копылов, 1978, с. 40].

Первое зеркало (рис. 2) из «дома 
ювелира» (диаметр -  118 мм, толщина 
-  1,5-2,0 мм, вес -  89,4 г) имеет фор
му не идеально круглого диска, ли
цевая сторона немного выпуклая. На 
тыльной стороне в центре расположен 
держатель полусферической формы, 
верхняя часть которого отбита. Сквоз
ное отверстие держателя для шнура 
или ленты имеет диаметр 2,5-3,0 мм. 
Кромка зеркала имеет утолщение 
не более 1-1,5 мм. Зеркало лишено

I  I  I  I  Д

Рис. 2. Зеркало без орнаментации. 
«Дом ювелира», городище Талгар.

XII -  начало XIII в. Фото из архива ГПК 
заповедника-музея «Иссык»

Рщ. 2. АНггог \гШюи( огпатепШюп. 
“Пензе о//ем’е/ег ", Та1§аг зНе.

12(И -  Ье§птт§ о /1361 сепй/гу 
РИо1о/гот агсИп’е о/Же 8Ше НЫопса\ 

СиНига1 Кезеп’е-Мизеит о / “1ззук”

какого-либо декоративного убран
ства. Его поверхность с обеих сторон 
амальгамирована тонким слоем сплава 
близкого по цвету к золоту [Копылов, 
1988, с. 72]. Но лазерно-спектральный 
анализ показал отсутствие золота. От
лито зеркало из пластичной-монетной 
бронзы (табл. 1, ан. I). По покрытию 
поверхности амальгамой зеркало 
имеет аналогию с зеркалами конца 
IX -  начала XII в. периода Тан и Сун 
[Стратанович, 1961, с. 48-51]. Зерка
ло ранее не публиковалось.

Второе зеркало (рис. 3) из дома 
ювелира имеет форму плоского дис
ка диаметром 12,4 см, вес 156,4 г. Его 
бортик-закраина шириной 8-9 мм, 
слегка утолщен от 1,5 до 3,0 мм. 
Тыльная сторона богато украшена 
растительно-геометрическим орна
ментом. В центре отлит держатель 
полусферической формы, верх ко
торого отбит. Сквозное отверстие
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Рис. 3. Зеркало с растительным (китайским) 
орнаментом. «Дом ювелира», городище Талгар.

Конец X I -  начало XIII в.
Экспозиция музея «Центр сближения культур» 
под эгидой ЮНЕСКО. Фото Б.А. Железнякова

П§. 3. АНггог м’НИ р/ап! (СЫпехе) огпатепй 
“Ноихе о/]е\\!е!ег", Та1§аг хНе. 12"' -ЪеДппт§  
о / 13"' сепйтех. ЕхрохШоп о /  Же “СепЕе о/Ж е  

КарргоасИтеп1 о/СиНигех” ипс/ег 11ХЕ8СО. 
РИо1о Ьу В.А. 2Ие1егпуако\’

для шнура или ленты имеет диаметр 
4 мм. Вокруг шишечки держателя 
помещено стилизованное изображе
ние 14-тилепестковой розетки, на 
2 мм выше которой располагается 
точечный круг диаметром 4,5 см, со
стоящий из 60 маленьких шишечек, 
имитирующих зернь. Выше этого 
внутреннего круга расположен верх
ний круг-бордюр, состоящий из таких 
же 102 шишечек-точек. Между этими 
кругами помещена орнаментальная 
лента стилизованных веток с листья
ми и шестью пятилепестковыми ро
зетками, между лепестками каждой из 
которых помещены шишечки-точки. 
Внутри цветка изображен круг из 
семи точек. Каждый лепесток цветка

представлен в виде трех или 
четырех вертикально постав
ленных линий, окантованных 
сверху дугой [Копылов, 1988, 
с. 73]. Этот рельефный декор 
не везде исполнен четко. По 
мнению Л.И. Ремпеля, тип 
«шести стилизованных цве
тов» характерен для изделий, 
изготовленных в Китае [Рем- 
пель, 1978, с. 162].

Отлито зеркало из твер
дой зеркальной бронзы, в ко
торой более третьей части 
составляют присадки свинца 
-  20% и олова 15% (табл. 1, 
ан. 2). Зеркало с подобным 
по стилю убранством, дати
рующимся Х-ХП вв., пред
ставлено в собрании зеркал 
Минусинского музея [Лубо- 
Лесниченко, 1975, с. 48].

Третье зеркало из дома 
ювелира, лицевая сторона ко
торого имеет небольшую вы
пуклость, диаметром 14,5 см, 
весом 323,3 г, окантовано 
массивным бортиком высо

той 0,5-0,6 см, шириной 0,9 см, име
ющим в разрезе форму треугольника 
с высотой боковых граней 0,5-0,6 см. 
Площадь круга внутри бордюрного 
ободка разделена по вертикали на две 
части двумя вписанными один в дру
гой кругами, составленными из точек 
полусфер. В центре малого круга диа
метром 4 см, состоящего из 46 шише
чек, помещен держатель в виде полу
сферы высотой 0,8 см, со сквозным 
отверстием размером 0,5-0,7 см. Про
странство между малым и большим 
бордюрным кругом диаметром 12 см 
разделено на четыре части прямыми 
линиями, отходящими от внешней 
грани малого круга и доходящими во 
внутренней грани большого круга.
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Эти прямые линии-разделители со
ставлены из тех же точек-шишечек. 
В двух линиях, расположенных на 
одной прямой, по 14 точек в каждой, 
в двух других линиях - по 15 точек. 
В каждом из образованных таким об
разом сегментов помещены по ветке 
трилистника и изображенными на 
них летящему журавлю или аисту с 
распростертыми крыльями, со схема
тично показанными на них перьями 
в виде 8-9 разрезов, расположенных 
в 2-3 ряда по длине крыльев, и вытя
нутыми ногами, на которых показаны 
пальцы в форме трех разрезов [Копы
лов, 1988, с. 74]. Все четыре птицы 
летят в одном направлении -  направо 
(рис. 4).

Отлито зеркало из «зеркальной» 
бронзы, где присадка свинца состав

ляет 10%, а олова лишь 2% (табл. 1, 
ан. 3). При отливке зеркала в одном из 
секторов (на фото -  внизу) образова
лась раковина, которую мастер залил 
заплаткой, в результате чего наруши
лось изображение конца ног птицы и 
части трилистника.

Тем самым три зеркала, найден
ные в доме ювелира, представлены на 
рис. 5 (фото рисунка художника из ар
хива И.И. Копылова).

Четвертое зеркало найдено в 
1975 г. на глиняном полу жилого по
мещения северной половины «дома 
торевта», располагавшегося напро
тив дома ювелира, по северную сто
рону мостовой улицы. Как и предыду
щее зеркало, оно имеет форму диска 
диаметром 13,2 см, с еле заметной 
выпуклостью лицевой стороны. Вес 

его 241,95 г. Внешняя грань 
диска оконтурена борти
ком, имеющим в разрезе 
форму равнобедренного 
треугольника с размерами 
сторон: основание -  0,8 см, 
внешней грани 0,5-0,6 см. 
В центре внутренней пло
скости помещен держатель 
полусферической формы 
высотой 0,8 см со сквоз
ным отверстием размерами 
0,4x0,5 см. Вся внутренняя 
плоскость заполнена ре
льефно отлитым нечетким 
(выделено нами -  прим, 
авт.) орнаментом. На рас
стоянии 0,6 см от держа
теля помещен круг диаме
тра 3 см, составленный из 
40 точек. От него отходят 
вверх прямые линии дли
ной 3,5 см, состоящие из 
13-15 точек, доходящие 
до внутренней грани боль
шого бордюрного круга

Рис. 4. Зеркало с растителъно-орнитоморфным 
(китайским свадебным) орнаментом.

«Дом ювелира», городище Талгар. X II— начало XIII в. 
Экспозиция музея «Центр сближения культур» 
под эгидой ЮНЕСКО. Фото Б.А. Железнякова

4. АНггог м’НИ р1ап(-огпНИотогрИгс 
(СЫпезе месШпц) огпатепй “Ноизе о/]ел\’е1ег", 

ТаЦаг зНе. 12"' -  ЪеДппнщ о /13"' сеШипез. 
ЕхрозШоп о /1Ье “Сеп1ге о/Ф е  РарргоасЪтеШ о / 

СиНигез” ипс/ег 1ШЕ8СО. РИо1о Ьу В.А. 2Ие1егпуако\’
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Рис. 5. Три бронзовых зеркала. «Дом ювелира», прорисовка.
Фото из архива ГПК заповедника-музея «Иссык»

П§. 5. ТИгее Ъгопге титог8. “Ноизе о/]е\\’е1ег", дгст’т§/гот Же агсЫхе 
о/Ж е 8Ше НЫопса\ СиНига! Кезеп’е-Мизеит о /  “1$$ук”

диаметром 10,5 см. Любопытен факт: 
некоторые из шишечек своей формой 
напоминают рисовые зерна. Этими 
линиями плоскость делится на четыре 
сектора [Копылов, 1988, с. 74].

В каждом из четырех секторов 
помещены по три летящие птицы с 
распростертыми крыльями и вытяну
тыми ногами как у аистов и у журав
лей. Птицы расположены по вертика
ли в два круга - верхний и нижний. В 
нижнем ряду изображено по одной 
птице в каждом секторе. При этом 
в трех секторах птицы летят одна за 
другой, и лишь в одном секторе одна 
летит навстречу первой. В верхнем 
ряду в каждом секторе помещены по 
две птицы, разлетающиеся в разные 
стороны, т. е. к аистам противополож
ного сектора, что создает картину че
тырех пар, летящих навстречу друг к 
другу (рис. 6).

Изготовлено зеркало из 
твердой-зеркальной бронзы желтого 
цвета. Лабораторному анализу оно не 
подвергалось. Сохранность зеркала 
хорошая, поверхность слегка покры
та благородной патиной. Нечеткость 
изображения орнамента объясняется 
тем, что отливалось зеркало в форме 
многоразового использования. Куль
турный слой жилого комплекса, в ко
тором найдено зеркало, датируется по 
нумизматическим материалам от кон
ца XI до первой четверти XIII в. Его 
потерю/утрату логичнее относить к 
концу этого периода, хронологию из
готовления восстановить сложнее, но 
также логичным выглядит вторая по
ловина XII -  начало XIII в. [Копылов, 
1986, с. 5]. Зеркала с изображением 
двух пар противостоящих птиц отно
сятся к категории свадебных зеркал, а 
орнамент, состоящий из парных птиц,
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Рис. 6. Зеркало с нечетким орнаментом 
(12 птиц). «Дам торевта», городище Талгар.

XII -  начало XIII в. Фото из архива ГПК 
заповедника-музея «Иссык»

П§. 6. АНггог м’НИ/иггу отатеп1 (12 Ыгс1х). 
“Ноихе о/Тоге\г1”, Та1§аг хНе. 12"' -  Ъе§тпт§ 
оС13"' сеЫипех. АгсЫхе о/Л е  8Ше Н\х1опса\ 

СиНига1 Кехегхе-Михеит о /  “1ххук”

символизирует счастливый брачный 
союз [Лубо-Лесниченко, 1975, с. 20]. 
Зеркала XII в. с аналогичным изо
бражением летящих аистов или жу
равлей представлены в собрании зер
кал Минусинской котловины [Лубо- 
Лесниченко, 1975, с. 27, рис. 72].

Пятое зеркало обнаружено в 
1980 г. на полу жилого помещения 
домостроения, примыкающего с вос
тока к дому торевта и состоящего с 
ним в одном жилом массиве, располо
женном по северную сторону маги
стральной мостовой. Зеркало (рис. 7) 
имеет форму плоского диска диаме
тром 11,7 см, окантованного сверху 
бортиком высостой 0,3-0,4 см, ши
риной 0,5-0,6 см. В центре тыльной 
стороны располагается держатель по
лусферической формы высотой 0,7 см 
со сквозным отверстием -  ушком диа

метром 0,3 см. Лицевая плоскость 
украшена рельефно отлитым ор
наментом, скомпанованным в три 
последовательно расположенных 
сверху вниз ряда. Верхний ряд, 
располагающийся ниже бортика 
на 0,5 см, представляет собой во
семь полусфер-шишечек высотой 
0,2-0,3 см, шириной 0,5 см, отли
тых на равном растоянии (3,5 см) 
друг от друга. Второй круг состо
ит из восьми медальонов, четы
ре из которых своей формой на
поминают височные кольца или 
серьги, другие четыре медальона 
-  замкнутые круги с вписанными 
в них квадратами, составленными 
из четырех рельефных угольников 
с точками-полусферами в центре 
каждой грани квадрата. Внутри 
каждого квадрата расположен 
рельефный круг из 19 шишечек. 
Третий, нижний, орнаментальный 
круг состоит из четырех накрест 
расположенных колец, составлен
ных из восьми шишечек, отдель

ные из которые напоминают рисовые 
зерна [Копылов, 1986, с. 5].

Поверхность тыльной стороны 
покрыта патиной темного стального 
цвета. По наблюдениям Е.И. Лубо- 
Лесниченко, темная патина характер
на для зеркал местного производства 
(Минусинской котловины) [Лубо- 
Лесниченко, 1975, с. 23]. Сохранность 
зеркала хорошая, но в одном месте 
образовалось сквозное отверстие от 
окисла. Аналитическим исследовани
ям зеркало не подвергалось [Копылов, 
1986, с. 5].

Прямые аналогии зеркал по 
стилистике орнаментального убран
ства автору не известны. Хотя деле
ние декора на концентрические зоны 
[Лубо-Лесниченко, 1975, с. 18] и 
украшение шишечками широко пред-
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Рис. 7. Зеркало «смедальонами» (среднеазиатский 
орнамент). Соседнее жилище с «домом торевта», 

городище Талгар. X II-  начало XIII в.
Фото из архива ГПК заповедника-музея «Иссык»

П§. 7. АНггог “м’НИ теНаШопх "
(СеМга!Ах1ап отатеМ). ХещИЪогтц сН\’еШп§м’Нк 

Ые “Ноихе о/ТогемА”, Та1§аг хНе. 12"'-Ъе§птт§ 
о / 13"' сеЫипех. АгсЫхе о/Ы е 8Ше Н\х1опса\ 

СиНига1 Кехеп’е-Михеит о /  “1ххук”

11,1 см (рис. 8). Вес половин
ки -  118 г. Лицевая сторона 
плоская с некоторым откло
нением во внешнюю сторону 
-  на краях утолщенного от 0,2 
до 0,4 см бортика шириной 
0,7 см. На внутренней плоско
сти в центре помещен держа
тель в виде брусочка разме
рами 0,4х0,8х1Д см. На рас
стоянии 1-1,3 см от держателя 
помещен орнаментальный 
желобчатый круг диаметром 
3,3 см; на расстоянии 1,2 см от 
закраины выполнен аналогич
ный круг диаметром 8,5 см. 
Концентрический пояс между 
двумя желобчатыми кругами 
украшен растительным орна
ментом, изображающим из
вивающуюся волнами и коль
цами виноградную лозу с ли
стьями [Копылов, 1986, с. 7].

В этот растительный 
орнамент вплетена благопо- 
желательная надпись, испол-

ставлены на зеркалах 
Минусинской котлови
ны [Лубо-Лесниченко, 
1975, с. 12, рис. 6], да
тирующихся большим 
диапазоном, начиная от 
II тыс. до н.э. и до XII, 
XIII веков включительно 
[Лубо-Лесниченко, 1975, 
с. 8-34, рис. 6, 12, 16
18, 48, 49, 76, 102, 103]. 
К.Ю. Маркова считает 
его зеркалом из Средней 
Азии [Маркова, 2013, 
с. 38].

Шестое зеркало, 
представленное 'А дис
ка, имеет полный размер

Рис. 8. Зеркало с арабской надписью:
«Славы и успеха, и счастья!». Западный рабад 

городища Талгар. X II -  начало XIII в.
Фото из архива ГПК заповедника-музея «Иссык»

П§. 8. АНггог м’НИ (ИеАгаЫс тхспрбоп 
“СИогу апс! хиссехх апс! Иарртехх! ". ИехАегп КаЪас! 
о/Та!§аг. 12(И -  Ъе§ЫЫп§ о / 13"' сепйтех. АгсЫхе 

о/Ы е  8Ше Н\х1ог\са\ СиНига1 Рехег\’е-А1ихеит о /  “1ххук”
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ненная шрифтом «насх». Л.Т. Гю- 
зельян интерпретировал ее как: 
«Славы и успеха и счастья!» [Копы
лов, 1986, с. 8]. Отлито зеркало из 
высокооловянисто-зеркальной брон
зы (табл. I, ан. 5). Найдено зеркало в 
1966 г. в западном пригороде в слое, 
датирующимся концом XI -  началом 
XIII в. (нижняя терраса на подъеме из 
реки Тополевка, глубина 3-4 яруса, 
как подписано И.И. Копыловым на 
обратной стороне фото).

Аналогичные по форме кру
глые с петелькой зеркала, украшен
ные геометрически-растительным 
орнаментом, найдены в кимакско- 
кыпчакских захоронениях Х-ХШ ве
ков в Восточном Казахстане [Арсла
нова, 1968, с. 100, рис. 135, 150, 155].

Седьмое зеркало, размерами 
6x5,7 см, содержит изображение четы
рех антропоморфных фигур (рис. 9). 
Они размещены по двое композици
онно в левой и правой частях орна
ментального поля в сидячих позах. 
Одежда и головные уборы выпол
нены в дальневосточной традиции.
В нижней части изображена коле
нопреклоненная маленькая фигура 
с воздетыми к левосторонней (ве
личественно восседающей) фигуре 
руками. Человек намеренно изо
бражен вдвое меньше фигур, раз
мещенных в левой и правой частях.
В верхней части прослеживается 
нечеткое изображение человека/фи- 
гуры, композиционно тяготеющего 
к правой фигуре и выполненного в 
уменьшенном масштабе -  удален
но, придающего всей композиции 
глубину и перспективу. Прямых 
аналогий, по К.М. Байпакову, зер
калу не найдено [Байпаков, 2012, 
с. 66, 68]. Возможно (если тема 
религиозная), здесь изображена 
семейная сцена: двое взрослых и

двое детей. Детали изображений (по 
фото) -  нечетки, несмотря на высокий 
рельеф. Известная полнотой охвата 
зеркал северной части Евразии моно
графия Е.И. Лубо-Лесниченко «При
возные зеркала Минусинской котло
вины» (1975) аналогиями, близкими 
по стилистике и иконографии антро
поморфных сюжетов, не располагает. 
Местонахождение зеркала в рукописи 
И.И. Копылова не указано и в резуль
татах проведенных анализов не при
водится.

Основываясь на материалах 
новой монографии по китайским 
зеркалам Евразии, можно уверен
но говорить о том, что зеркало (диа
метр 75 мм; Приморский край, РФ) 
относится к династии Ц,зинь (1115— 
1234 гг.). Сюжет: почитание и уваже
ние родителей детьми. На зеркале из 
Приморья по бортику выбита плохо

Цр 1 - .V?

Рис. 9. Китайское зеркало, династия Цзинь. 
Городище Талгар, точное место находки 

его II.II. Копыловым не известно. Фото из 
архива ГПК заповедника-музея «Иссык»

Гщ. 9. ТИе СЫпезе пиггог, Ле Лп БуиазК, 
ТаЦаг зНе, ргес\зе 1осаИоп о/Ф е  рпс! тас!е Ъу 

I I  Кору/ох 13 ипкпом’п. АгсЫхе о /  1Ъе 8Ше 
ШМопса1 СиНига! Кезеп’е-Мизеит о / “1ззук”

54



МухтароваГ.Р., Железняков Б.А., Жумай Г. Бронзовые зеркала из Тальхира как источник ...

различимая регистрационная над
пись: «в (округе) Дань (проверено 
и) запротоколировано чиновником, 
таким-то». Округ находился на терри
тории современной провинции Шэнь
си -  самый центр Китая. Авторами 
[Оборин, Савостин, 2017, с. 196-197] 
было также отмечено, что прямой 
аналог встречен в Талгаре [Байпаков, 
2012, с. 72]. В каталоге монографии 
приведен электронный адрес ресур
са, где впервые было опубликовано 
изображение этого зеркалах [Оборин, 
Савостин, 2017, с. 509]. Монография 
уникальна своим охватом территории 
степной зоны Евразии и числом опи
санных случайных находок -  840 зер
кал и их фрагментов. По-видимому, 
оба зеркала подлинные. Небольшой 
диаметр и значительная толщина ни в 
коей мере не способствовали разделе
нию его на части (как известно, зна
чительное число зеркал находится во 
фрагментированном состоянии).

Следует также отметить, что в 
последнее время появилась целая се
рия публикаций, посвященных анали
зу зеркал, которые отличает комплекс
ный подход [Рогожинский, Джумабе- 
кова, 2017; Тишкин, Серегин, 2011; 
Серегин и др., 2021; и др.].

В связи с распространением ре
лигий в Жетысу, как западных, так и 
восточных, связанных, в том числе, 
со значительным влиянием киданей и 
культуры государства Ляо, в предмон
гольское время в Талгаре отмечено 
серьезное скопление сюжетов со всей 
Азии: Иран, Средняя Азия, Китай и 
Дальний Восток. Однако все зеркала 
были изготовлены в Талгаре из мест
ного сырья. Отметим, что лишь по
следнее зеркало не было подвергнуто 
анализу материала и есть основания 
считать, что И.И. Копылов располагал 
данными анализа, но не представил

ни в рукописи [Копылов, 1986], ни в 
статье [Копылов, 1988].

О степени совершенства брон
золитейного ремесла в городе свиде
тельствует высокое качество бронзы и 
четкость отлитого декора на четырех 
из пяти зеркалах, лишь зеркало из 
«дома торевта», «не соответствует» 
остальным по тому параметру. Резуль
таты анализов компонентного состава 
сплавов, из которых изготовлены зер
кала, свидетельствуют, что отлиты они 
на высоком по тем временам техниче
ском уровне развития цветной метал
лургии и бронзолитейного дела в осо
бенности, отвечающим требованиям, 
предъявленным к отливке зеркал.

Обсуждение результатов
Зеркала древнего Талхира из

готовлены из местного сырья, на что 
указывает однообразие естественных 
примесей, характерных для одного 
или близко расположенных рудных 
источников, как об этом заключал 
И.И. Копылов (табл. 1). Наблюдения 
над компонентным составом бронз по
казывает, что в абсолютном большин
стве подвергнутых анализам изделий 
из Талхира, в том числе и в двух зер
калах, присадка свинца содержится в 
больших размерах, чем олова. Объяс
няется это, во-первых, тем, что сви
нец выполняет функцию отвердителя 
сплава столь же успешно, как и олово. 
И, во-вторых, и это главное, рудный 
источник галенита расположен по
близости от города Талхира -  в вер
ховьях реки Талгар, а залежей касси
терита здесь нет и олово нужно было 
где-то приобретать. Обнаруженные 
на городище куски медного колчедана 
и галенита, добываемых в верховьях 
реки Талгар, имеют весьма высокий 
процент содержания металла. Все это 
благоприятствовало развитию цвет
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ной металлургии в целом и бронзоли
тейного ремесла в частности (на мест
ном сырье) [Копылов, 1986, с. 5; 1988, 
с. 71, 77]. Наиболее характерным при
знаком бронз Илейской долины явля
ется присутствие висмута как сопут
ствующего компонента в рудах меди, 
свинца, вольфрама (табл. 1, ан. 1-3,5), 
которого в бронзах Северного и Вос
точного Казахстана совершенно нет 
[Копылов, 1988, с. 77].

Поскольку эти зеркала обнару
жены в верхнем горизонте культур
ного слоя городища, относящегося ко 
второму периоду жизни города (конец 
XI -  первая половина XIII в.), когда, в 
частности, имела место экспансия ки- 
даней в Семиречье/Жетысу, то можно 
полагать, что появление в городе Тал- 
хир зеркал с аистами-журавлями, счи
тавшимися на Дальнем Востоке сим
волами счастья и долголетия [Лубо- 
Лесниченко, 1975, с. 26], связано с их 
военно-политическим господством 
в городе киданей. Данный факт под
тверждается находкой в «доме торев
та» аптекарского сосуда из кашина, 
на донце которого сделана проявляю
щейся тушью надпись малым кидань- 
ским письмом [Копылов, 1988, с. 77].

Описанные выше зеркала инте
ресны не только с точки зрения тех
ники их производства как показатель 
степени развития бронзолитейного 
ремесла, но и своим орнаментальным 
убранством, эпиграфикой, указываю
щими на существование социально
экономических и культурно-поли
тических связей населения города 
Талхира на определенные направле
ния в развитии культуры: духовной, 
художественной. Факты, изложенные 
в рукописи И.И. Копылова, значитель
но дополняют наши представления по 
(длительной) истории изучения Тал- 
тара, его ремесла.

Как известно, бронзовые зерка
ла широко использовались в утили
тарных и в сакральных целях в древ
ности и средневековье. Утилитарные 
их функции очевидны. К «выявлен
ным» сакральным функциям отно
сились, главным образом, хранение 
«супружеских уз» при вынужденном 
расставании как при жизни, так и при 
смерти одного из супругов, тогда по
ловинка зеркала вкладывалась в мо
гилу. В обоих случаях зеркало наме
ренно ломали, стараясь получить две 
половины [Баринова, 2012]. В случае 
вынужденного расставания при жиз
ни, в случае измены, половинка зерка
ла «превращалась в сороку» и расска
зывала второму супругу/любовнику 
об этом факте. В случае вложения по
ловинки в могилу, второй супруг мог 
легко найти его в загробном мире, как 
об этом писал Б.А. Литвинский [Бари
нова, 2012, с. 60].

Тем самым, по-видимому, бла
годаря широкому распространению 
подобных воззрений, во всей Цен
тральной Азии заказы на производ
ство зеркал талгарскими и другими 
мастерами -  ювелирами и торевтами 
были очень распространены. А вопро
сы археологов о том, почему так часто 
находятся «разбитые» зеркала, поло
винки и меньшие фрагменты -  обре
тают ответы. Кроме того, становится 
ясным, почему были востребованы 
зеркала -  многократно воспроизве
денные в ремесленных мастерских, 
изображения на которых потеряли из
начальную четкость.

Заключение
В начале-середине 1980-х гг. 

И И. Копылов сделал современные 
(на тот момент) анализы состава ме
талла бронзы. К слову, еще ранее 
и Е.И. Лубо-Лесниченко отмечал
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резкую визуальную разницу между 
местными и привозными зеркалами 
(для его региона): «Привозные зерка
ла имеют характерный для тайского 
времени белый металл и тщательно 
выполненный орнамент с прорабо
танными деталями. Как правило, они 
массивны. У местных отливок орна
мент обычно стёртый или размытый, 
часто с плохо различимыми деталями. 
Металл местных зеркал, в отличие от 
танских, жёлтый и, как правило, по
крыт тёмной патиной. Это различие в 
составе металла подтверждается спек
тральным анализом, дающим точный 
критерий для разделения этих двух 
больших групп» [Лубо-Лесниченко, 
1975, с. 23]. Очевидно, что И.И. Ко
пылов пошел тем же путем и выдели
ли местные зеркала по цвету патины 
и факту «размытости» рельефа. Види
мо, состав металла или какие-то дру
гие особенности значительно «родни
ли» Минусинский и Иле-Алатауский 
металл и отличали по внешнему виду 
предметы, из него произведённые, от 
производителей Китая и Ирана, имев
шие значительно больший выбор для 
формирования состава металла для 
своих зеркал и делали его белым.

Тем самым помимо вопросов, 
связанных с этнокультурной принад
лежностью орнаментации зеркал, 
например, к иранским, китайским, 
среднеазиатским образцам, ранее уже 
успешно решенных другими исследо
вателями, в статье решаются вопросы, 
связанные с местным производством 
обнаруженных на городище зеркал из 
местного сырья. В последние десяти
летия исследований городища Талгар 
Т.В. Савельевой [Маркова, 2013] было 
найдено еще несколько бронзовых 
зеркал, судя по цвету металла также 
местного производства. Очевидно,

что ремесленники Талхира произво
дили продукцию, востребованную у 
средневекового потребителя на мест
ном сырье [Рогожинский, Железня
ков, 2019]. Торевты и ювелиры могли 
быть наиболее подвижными среди 
всего цеха ремесленников, передавать 
секреты мастерства исключительно 
по династийной линии, судя по ре
зультатам исследований И.И. Копы
лова, быть наиболее приближенны
ми к местной элите на протяжении 
веков. Бронзолитейное производство 
в Талгаре, зафиксированное И.И. Ко
пыловым в раскопах № 7, 8 местного 
торевта и ювелира, развивалось па
раллельно с другими ремеслами, об
служивавшими значительный спрос 
этого участка Шелкового пути, в част
ности, с керамическим [Кузнецова, 
2007; Мухтарова и др., 2020].

В настоящее время сотрудника
ми заповедника-музея «Иссык» прово
дится подготовка к публикации мате
риалов из поступившего на хранение 
архива И.И. Копылова. Материалы по 
бронзовым зеркалам были им опуб
ликованы [Копылов, 1988], но нако
пившиеся за время публикации мате
риалы, по каким-то причинам, никак 
не учитывавшим первую публикацию 
материала, а также значительные де
тали по последнему зеркалу, сделали 
данную публикацию актуальной, если 
не несколько запоздалой. Кроме того, 
в статье приводится определение мест 
экспозиции зеркал в настоящее время. 
Сопоставляются данные относитель
но местного производства зеркал или 
их импорта. Тем самым данная статья 
учитывает все известные публикации 
и архивные источники по бронзовым 
зеркалам Талгара, известным на се
годняшний момент.
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