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МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ УКРАШЕНИЙ  

ЭПОХИ ПОЗДНЕЙ БРОНЗЫ ХАКАССКО-МИНУСИНСКОЙ КОТЛОВИНЫ 
 

Эпоха поздней бронзы Хакасско-Минусинской котловины, расположенной на территории Южной Сибири, 
охватывает период с XIII по VIII в. до н. э. Среди многочисленных бронзовых предметов этого времени, извест-
ных из числа случайных находок, обнаруженных в погребальных памятниках, выделяются яркие и типологически 
многообразные украшения. Другими материалами изготовления украшений являются камень и кость. В основу 
данного исследования украшений лег материал 91 погребального памятника эпохи поздней бронзы Южной Си-
бири. Несмотря на то что большинство погребений этого времени разграблено, количество украшений в них ве-
лико. Это видно по материалам таких памятников, как Окунев Улус I (могила 7), Белый Яр V (могила 55), Тагар-
ский Остров IV (могила 61) и др. Количество закрытых комплексов эпохи поздней бронзы небольшое. В работе 
проведено морфологическое изучение украшений на основе формы, строения и расположения частей (элементов) 
предмета. Оно предполагает описание конструкций, конструктивных элементов, формы и размеров изделий. Вид 
основы, на которой созданы украшения, позволяет классифицировать их следующим образом: на основе щитка, 
тулова с отверстием, обруча.  

Ключевые слова: Хакасско-Минусинская котловина, эпоха поздней бронзы, украшения, морфологическая 
классификация.  

 
 
 
В последние годы немало вопросов, свя-

занных с эпохой поздней бронзы Хакасско-
Минусинской котловины (далее – ХМК), 
вызывает такая категория сопроводительно-
го инвентаря, как украшения. Работы по их 
изучению носят, в основном, информацион-
но-описательный характер. Практически 
полностью отсутствуют исследования, по-
священные классификации украшений, их 
систематизации. Результат изучения укра-
шений – это не только их описание, но и 
подробнейшая классификация, позволяю-
щая более детально рассмотреть характер-
ные особенности изделий, их дополнитель-
ное оформление, способ крепления и др.  

Целью настоящей статьи является мор-
фологическая классификация украшений 
эпохи поздней бронзы Южной Сибири. Та-
кая классификация позволяет рассмотреть 
виды основ, на которой созданы изделия, 

сходства и различия в форме конструктив-
ных элементов [Щапова и др., 1990. С. 5–6; 
Щапова, Лихтер и др., 2007. С. 11–16; Ща-
пова, 1994. С. 89]. Для достижения цели не-
обходимо морфологическое исследование 
украшений. Оно подразумевает описание 
контура, внешнего вида, внутреннего уст-
ройства изделия, выделение и описание его 
конструктивных элементов. Эти элементы 
имеют определенную форму (контур, внеш-
ний вид), строение (внутреннее устройство), 
место расположения на предмете и выпол-
няют определенную функцию [Щапова и др., 
1990. С. 5; Щапова, 1991; 1994. С. 82; 2000. 
С. 55, 67–68; Щапова, Лихтер и др., 2007.  
С. 10].  

Впервые морфологическое исследование 
украшений было предложено Ю. Л. Щапо-
вой, Ю. А. Лихтер, Т. Г. Сарачевой и Е. К. Сто-
ляровой [Щапова и др., 1990; Щапова, Лих-
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тер и др., 2007]. По мнению авторов, зна-
комство с любой вещью начинается с на-
блюдения – осмотра, итогом которого явля-
ется описание. Смысл его в том, чтобы 
исследователь получил «исчерпывающую 
информацию о предмете, не обращаясь каж-
дый раз к вещи» [Щапова, Лихтер и др., 
2007. С. 6; Щапова, 2000. С. 45; Кокорина, 
Лихтер, 2010. С. 5].  

Украшения эпохи поздней бронзы ХМК 
разделены нами на категории по внешнему 
виду и функциональному назначению. Все-
го 16 категорий. Это – лапчатые привески, 
гривны, бляшки, височные кольца, трубоч-
ки-пронизки, браслеты, треугольные пла-
стины, бусины, кольца, привески с оправой, 
перстни, желобчатые подвески, обоймочки, 
бляхи, изделия, имитирующие раковины 
каури, подвески из кости животного. Все 
изделия относятся к простым, так как имеют 
одну основу [Щапова, Лихтер и др., 2007.  
С. 16]. В зависимости от ее вида (обруч, щи-
ток, тулово с отверстием) категории укра-
шений классифицированы нами следующим 
образом. Украшения на основе: обруча 
(гривны, кольца, привески с оправой, перст-
ни, височные кольца, желобчатые подвески, 
браслеты); щитка (обоймочки, бляхи, лапча-
тые привески, треугольные пластины, 
бляшки); тулова с отверстием (бусины, тру-
бочки-пронизки, подвески из кости живот-
ного, изделия, имитирующие раковины кау-
ри) [Там же. С. 16–19]. 

Основой морфологической классифика-
ции является схема описания изделий, пред-
ложенная Ю. Л. Щаповой, Ю. А. Лихтер,  
Т. Г. Сарачевой и Е. К. Столяровой [2007]. 
Следует отметить, что мы несколько изме-
нили данную схему. Ввиду того, что наша 
задача заключается в проведении дробной, 
более расширенной классификации изделий, 
в рассмотрении способа их изготовления, 
технологических и дополнительных, деко-
ративных особенностей, мы ввели главные 
таксоны (категории, изделия, группы) и до-
полнительные (подгруппы, варианты). Это 
поможет выстроить более четкую структуру 
описания украшений.  

Под «категорией» мы понимаем украше-
ния, отличающиеся по внешнему виду и 
функциональному назначению. «Изделия», 
независимо от их внешнего вида и функ-
ционального назначения, изготовлены на 
основе щитка, обруча или тулова с отвер-
стием. Под «группой» понимается способ 

изготовления украшений, «подгруппой» – 
их технологические особенности, «вариан-
том» – внешнее оформление, декоративные 
особенности, дополнительные признаки, на-
пример бусины, нанизанные на височные 
кольца, выступы, насечки, рельеф и др. Под-
группы и варианты выделяются не во всех 
категориях украшений.  

Для описания конструктивных элементов 
мы использовали словари-классификаторы 
и словари конструктивных элементов, раз-
работанные Ю. Л. Щаповой, Ю. А. Лихтер, 
Т. Г. Сарачевой и Е. К. Столяровой [2007.  
С. 16–19, 24–37, 45–46]. Необходимо подчерк-
нуть, что для морфологической классифика-
ции материал изготовления украшений не 
имеет значения [Щапова, 1994. С. 90], по-
этому ниже такие сведения об украшениях 
нами будут опущены. Исключение состав-
ляют две категории украшений: бусины и 
изделия, имитирующие раковины каури, так 
как невозможно описать способ их изготов-
ления, не говоря о материале. Кроме того, в 
статье опущено описание конструктивных 
элементов, которые различаются у каждого 
изделия.  

Украшения на основе обруча представ-
лены височными кольцами, желобчатыми 
подвесками, гривнами, кольцами, перстня-
ми, браслетами, привесками с оправой [Ща-
пова, Лихтер и др., 2007. С. 22–23, 25–37].  

Височные кольца группы 1 насчитывают 
298 экз. Основа – обруч. Он изготовлен из 
проволоки круглого сечения сгибанием в 
несколько витков (от одного до трех). Диа-
метр обруча колеблется от 1 до 5 см. Вари-
ант 1 (4 экз.) – с бронзовой подвеской ци-
линдрической формы на кожаном ремешке. 
Вариант 2 (4 экз.) – с нанизанной бусиной. 
Вариант 3 (1 экз.) – оформлено в виде рога 
горного барана. Подвеска и бусина являются 
избыточными конструктивными элементами, 
т. е. присоединенные к основе украшения в 
разных комбинациях, они представляют со-
бой самостоятельные, законченные вещи и 
описываются так же, как и основные конст-
руктивные элементы (обруч, щиток, тулово 
с отверстием) [Там же. С. 15–16].  

Желобчатые подвески группы 1 пред-
ставлены 8 экз. Литые массивные изделия. 
Концы их представляют собой пруток круг-
лого или овального сечения. Диаметр изде-
лий – 6 см. Подгруппа 1 (4 экз.) – с попе-
речными желобками и цилиндрическими 
головками. Подгруппа 2 (2 экз.) – с продоль-
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ными желобками. Подгруппа 3 (2 экз.) –  
с поперечными желобками и шаровидными 
головками. Схожие изделия с подвесками 
группы 1 подгруппы 1 встречаются за пре-
делами бассейна Среднего Енисея. И. П. Ла-
заретов и А. В. Поляков отметили, что на 
территории Монголии в могильнике Тэвш-
уул зафиксированы золотые изделия с ци-
линдрическими выступами-трубочками и 
бирюзовыми вставками [Лазаретов, Поля-
ков, 2008. С. 50; Новгородова, 1989. С. 138]. 
Монгольские заколки и среднеенисейские 
подвески имеют общее функциональное на-
значение, сходные размеры, желобки и ци-
линдрической формы головки на внешней 
стороне изделий. Но, в отличие от монголь-
ских, минусинские экземпляры бронзовые и 
без бирюзовых вставок. Это говорит о том, 
что среднеенисейские подвески, изготов-
ленные по такой же технологии, что и мон-
гольские, сохранили выступы под несуще-
ствующие вставки [Лазаретов, Поляков, 
2008. С. 50].  

В основе гривен группы 1 (2 экз.) – обруч, 
изготовленный из проволоки круглого сече-
ния. Диаметр обруча 9 см. Вариант 1 (1 экз.) – 
с тремя привесками, соединенными между 
собой и застежкой.  

Еще одной интересной категорией укра-
шений являются кольца, объединенные в 
группу 1 (3 экз.). Как и височные, кольца 
представляют собой обруч, изготовленный 
из проволоки круглого сечения сгибанием в 
несколько витков. Диаметр обруча от 1,5 до 
2,5 см. Группа 2 (4 экз.) изготовлена из узкой 
кованой пластины сгибанием в кольцо. Диа-
метр обруча 2–2,5 см. Подгруппа 1 (2 экз.) – 
с несходящимися концами. Подгруппа 2  
(2 экз.) – с заходящими концами.  

Перстни группы 1 (35 экз.) литые, отли-
ты целиком. Видимо, после отливки изделие 
представляло собой пластину, в середине 
которой располагался щиток с выступами. 
Затем пластину сгибали на какой-либо ос-
нове в кольцо. Подгруппа 1 (30 экз.) – со 
щитком с шаровидной формой выступов. 
Они представляют собой литой широкий 
обруч с заходящими концами (реже с ра-
зомкнутыми, в таком случае на одном конце 
видна выемка, на другом – шпенек). Диа-
метр обруча варьирует от 1,8 до 2,5 см. Ва-
риант 1 (1 экз.) – с продольными желобка-
ми. Подгруппа 2 (5 экз.) – со щитком с 
эллипсовидной формой выступов. Они 
имеют литой узкий обруч с заходящими или 

несходящимися концами. Диаметр обруча 
1,8–2,3 см. Щиток является дополнитель-
ным конструктивным элементом [Щапова, 
Лихтер и др., 2007. С. 15]. 

Диаметр браслетов от 4,5 до 6 см. Группа 
1 (6 экз.) – проволочные браслеты, техноло-
гия изготовления такая же, как у височных 
колец. Они изготовлены сгибанием в не-
сколько витков проволочного обруча круг-
лого сечения. Группа 2 (12 экз.) – браслеты 
из кованых пластин. Формообразование – 
расплющивание тонких пластин, согнутых 
на основе круглой или овальной формы. 
Подгруппа 1 (5 экз.) – широкие овальной 
формы. Ширина этих браслетов от 4 до 6 см. 
Подгруппа 2 (7 экз.) – широкие круглой фор-
мы. Ширина их 5–7 см. Вариант 1 (1 экз.) –  
с пуансонным (точечным) орнаментом. Ва-
риант 2 (1 экз.) – с двумя желобками по кра-
ям. Группа 3 (8 экз.) – браслеты из литых 
пластин с несходящимися концами [Черных, 
1970. С. 92]. Подгруппа 1 (6 экз.) – широкие. 
Ширина этих браслетов варьирует от 5 до  
7 см. Вариант 1 (1 экз.) – браслет орнамен-
тирован маленькими выпуклыми квадрати-
ками. Вариант 2 (2 экз.) – с четырьмя ряда-
ми параллельных ярусов квадратов. Ряды 
обычно заканчиваются выпуклыми розетка-
ми или кругами. Вариант 3 – с широкими же-
лобками. Подгруппа 2 (2 экз.) – узкие. Шири-
на их достигает 1 см. Вариант 1 (1 экз.) –  
с внешней стороны украшен тремя горизон-
тальными желобками, концы заострены 
[Там же]. Вариант 2 (1 экз.) – овальной 
формы с двумя гранями. Группа 4 (2 экз.) 
представлена браслетами на органической 
(кожаной) основе-ремешке. Подгруппа 1  
(1 экз.) – из продетых на ремешок-основу 
пуговиц. Подгруппа 2 (1 экз.) – из продетых 
на ремешок-основу трубочек-пронизок. Пу-
говицы и трубочки-пронизки служат избы-
точными конструктивными элементами 
[Щапова, Лихтер и др., 2007. С. 15–16]. 

Привески с оправой, представленные 
группой 1 (4 экз.) изготовлены из толстой 
проволоки. Один конец обруча завершается 
оправой. Возможно, внутри оправы мог на-
ходиться драгоценный камень. Оправа для 
данного изделия является дополнительным 
конструктивным элементом [Там же. С. 15]. По 
форме эти привески схожи с золотыми закол-
ками из Монголии, найденными В. В. Волко-
вым [Новгородова, 1989. С. 138].   

Украшения на основе щитка включают в 
себя лапчатые привески, обоймочки, бляхи, 
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треугольные пластины, бляшки [Щапова, 
Лихтер и др., 2007. С. 22–23, 25–37].  

Лапчатые привески изготовлены из брон-
зовой пластины, которая является щитком, с 
волнистыми боками. Внизу пластина имеет 
так называемые «лапки», вверху – «голов-
ку» и небольшое отверстие для подвешива-
ния или пришивания. Длина привески 3– 
4 см, ширина может достигать 2 см. Всего 
известно 147 экз. Группа 1 (143 экз.) вклю-
чает привески из литых пластин. По всей 
видимости, литье производилось в дву-
створчатых или одностворчатых, иногда в 
открытых (судя по неровной поверхности 
изделий) литейных формах [Гришин, 1971. 
С. 29]. Привески различаются волнистыми 
боками и количеством «лапок». Подгруп- 
па 1 (1 экз.) – с одной неярко выраженной 
«лапкой» («псевдолапкой») [Поляков, 2006. 
С. 83]. Подгруппа 2 (111 экз.) – с тремя 
«лапками» и выступами по бокам. Подгруп-
па 3 (11 экз.) – с тремя «лапками» и ровны-
ми боками. Подгруппа 4 (12 экз.) – узкие, с 
ярко выраженными рельефными выступами 
по бокам и вытянутой «головкой». Под-
группа 5 (4 экз.) – с четырьмя «лапками». 
Подгруппа 6 (4 экз.) – с четырьмя «лапка-
ми» и трапециевидной формой пластины. 
Группа 2 (4 экз.) объединяет привески из 
кованых пластин. Они состоят из щитка – 
трапециевидной пластины, и трех длинных 
пронизок. Имеют «головку». В археологи-
ческой литературе они получили название 
«комбинированные» [Там же. С. 85, 93]. Ва-
риант 1 (1 экз.) – с пуансонным орнаментом. 
Пронизки являются избыточными конструк-
тивными элементами [Щапова, Лихтер и др., 
2007. С. 15–16].  

Группой 1 (430 экз.) представлены обой-
мочки. Изготовлены из кованых пластин 
прямоугольной формы с загнутыми краями. 
Длина изделий варьирует от 0,9 до 4 см, 
ширина – 0,7–1,3 см. Вариант 1 (2 экз.) – 
рельефные.   

Бляхи группы 1 (15 экз.) – литые, изго-
товлены из щитка, имеют шесть лепестков. 
На оборотной стороне щитка расположено 
ушко. Диаметр блях варьирует от 5 до 10 см. 
Подгруппа 1 (2 экз.) – составные. Техноло-
гия их изготовления выглядит следующим 
образом. Скобки, которые служили для кре-
пления лепестков к основному тулову бля-
хи, отливали в специальных углублениях 
створки литейной формы или же протыкали 
в этих формах. По мнению Ю. С. Гришина, 

существовал и другой прием изготовления 
скобок. В створку литейной формы с обрат-
ной стороны бляхи заключают заранее изго-
товленные стерженьки. При заливке металла 
в форму они сваривались вместе с туловом 
бляхи. Скобки хорошо заметны на бляхе, с 
ее оборотной стороны, выделяются наклад-
ной формой, но при этом составляют с бля-
хой единое целое [Гришин, 1971. С. 32]. 
Подгруппа 2 (13 экз.) – цельнолитые. Заливка 
металла производилась, видимо, со стороны 
петельки [Там же]. Они имеют крупные ле-
пестки. Вариант 1 (1 экз.) – с мелкими лепе-
стками. Вариант 2 (1 экз.) – с насечками по 
краю.  

Треугольные пластины, встреченные в 
группе 1 (56 экз.), изготовлены из кованой 
пластины треугольной формы, с тремя от-
верстиями по краям. Длина пластин 4–6 см. 
Вариант 1 (23 экз.) – с пуансонным орна-
ментом. В центре он образует несколько 
ромбов или две пересекающиеся по диаго-
нали линии. Видимо, орнамент выбивали 
ударом с обратной стороны пластины.  

Бляшки различаются по форме и способу 
изготовления. Всего известно 193 экз. В груп- 
пу 1 (17 экз.) включены одинарные бляшки 
из тонкой кованой пластины вогнутой 
формы с отверстиями по краям. Эти изделия 
изготовлены механическим путем на основе 
круглой или овальной формы. Размеры 
бляшек варьируют от 1 до 4 см в диаметре. 
Группа 2 (126 экз.) представляет собой мно- 
гочастные бляшки, из тонкой кованой плас- 
тины, состоящие из двух-четырех частей, 
вогнутой формы, штампованные. Размеры 
изделий от 2 до 6 см. Подгруппа 1 (91 экз.) – 
двухчастные. Подгруппа 2 (23 экз.) – трех- 
частные. Подгруппа 3 (12 экз.) – четырех- 
частные. Группа 3 (46 экз.) представлена 
бляшками, состоящими из двух-трех частей, 
вогнутой формы. Способ их изготовления – 
литье. Отливка производилась в виде заго- 
товки длинного, вытянутого столбика, кото- 
рый разделялся на мелкие части. Это под- 
тверждают следы разъединения на концах  
некоторых изделий [Там же. С. 31]. Размеры  
их варьируют от 3 до 3,5 см. Подгруппа 1  
(4 экз.) – двухчастные. Подгруппа 2 (8 экз.) – 
трехчастные. Подгруппа 3 (2 экз.) – двухчаст- 
ные с шейкой. Подгруппа 4 (15 экз.) – 
трехчастные с шейкой. Подгруппа 5 (16 экз.) – 
четырехчастные с шейкой. Размеры изделий 
2–4 см. Подгруппа 6 (1 экз.) – четырехчаст- 
ная бляшка с ушками на оборотной стороне. 
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Группа 4 (4 экз.) – бляшки, состоящие из 
четырех частей, плоской формы. Способ их 
изготовления – литье. На оборотной стороне 
они имеют ушки. Длина этих изделий 
варьирует от 3,5 до 4 см. Вариант 1 (2 экз.) – 
со спиралевидными узорами. 

Украшения на основе тулова с отверсти-
ем объединяют трубочки-пронизки, бусины, 
подвески из кости животных и изделия, 
имитирующие раковины каури [Щапова, 
Лихтер и др., 2007. С. 22–23, 25–37].  

Трубочки-пронизки группы 1 (445 экз.) 
изготовлены из тонкой прокованной пла-
стины, которую сворачивали в трубочку во-
круг стержня. Скорее всего, стержень изго-
тавливался из древесины. На это нам 
указывает пронизка, внутри которой обна-
ружена деревянная основа. После этого стык 
трубочки разглаживали. Затем изделие де-
лили на участки определенной длины, а 
стержень оставляли либо выжигали, види-
мо, удалить его было сложно [Позднякова, 
Хаврин, 2009. С. 62]. В длину они достига-
ют 4 см, диаметр их 0,5–0,7 см. Вариант 1 
(12 экз.) – рельефные. Вариант 2 (4 экз.) –  
с кольцеобразными выступами. 

В настоящий момент известно 1 689 экз. 
бусин. Группа 1 (735 экз.) – изделия из тон-
ких бронзовых кованых пластин, которые 
сгибали, как и пронизки, в трубочку вокруг 
стержня из древесины, после чего изделие 
делили на участки длинной от 0,5 до 1,1 см. 
Стержень, видимо, выжигали. Бусины груп-
пы 2 (882 экз.) изготовлены из аргиллитово-
го стержня, разрезанного на небольшие тру-
бочки. Их длина от 0,5 до 1,1 см 1. Изделия 
группы 3 (24 экз.) представляют собой ар-
гиллитовый стержень, разрезанный на диски. 
Диаметр от 0,5 до 0,7 см. Бусины группы 4 
(48 экз.) – это изделия из отшлифованного 
камня, с отверстием в середине. Диаметр от 
0,7 до 1 см 2.  

Подвески из кости животного группы 1 
(3 экз.) изготовлены из отполированной 
кости. С одной стороны просверлено не-
большое отверстие. Длина изделий достига-
ет 6 см. Подгруппа 1 (1 экз.) – с головкой. 
Материалом для изготовления тулова под-
весок являются клыки кабарги.  

                                                 
1 Описание бусин группы 2 идентично описанию 

бусин группы 1. 
2 Описание бусин группы 4 идентично описанию 

бусин группы 3. 

Изделия, имитирующие раковины каури 
(Cyraea moneta), не объемны. Вдоль выпук-
лой стороны проходит желобок, внутри ко-
торого расположено одно отверстие в сере-
дине или два отверстия по краям. Размер их 
практически совпадает с размером ракови-
ны моллюска – 2–3 см. Материал изготов-
ления изделий группы 1 (37 экз.) – аргиллит. 
Изготовлены они, видимо, ручным спосо-
бом и полностью повторяют форму раковин. 
Подгруппа 1 (13 экз.) – с одним отверстием. 
Подгруппа 2 (24 экз.) – с двумя отверстия-
ми. Вариант 1 (2 экз.) – с насечками в виде 
крестиков на обратной стороне.  

Таким образом, в основу морфологиче-
ского исследования украшений легло опи-
сание формы и внешнего вида изделий, их 
внутреннего устройства, конструктивных 
элементов и места расположения их на 
предмете. Рассмотрен способ изготовления 
изделий, технологические и декоративные 
особенности. Введены главные и дополни-
тельные таксоны. Выделены три вида основ 
изготовления украшений. Это послужило 
главными принципами построения морфо-
логической классификации изделий.  

В заключение необходимо отметить сле-
дующее. Из 16 категорий украшений эпохи 
поздней бронзы ХМК преобладают бусины, 
трубочки-пронизки, обоймочки, височные 
кольца, бляшки и лапчатые привески. Кроме 
этого, выделяются изделия определенной 
группы. Так, например, среди бусин – изде-
лия группы 2; бляшек – изделия группы 2; 
лапчатых привесок – изделия группы 1. 
Редкими категориями украшений являются 
гривны, подвески из кости животного и 
привески с оправой.  

Различия в украшениях проявляются в 
способе их изготовления. Мы выделили 
следующие способы (группы): из проволоки 
круглого или овального сечения сгибанием 
в несколько витков (височные кольца груп-
пы 1; гривны группы 1; кольца группы 1; 
браслеты группы 1; привески с оправой 
группы 1); на основе кованой пластины 
(кольца группы 2; браслеты группы 2; 
обоймочки группы 1; треугольные пластины 
группы 1; бляшки групп 1 и 2; трубочки-
пронизки группы 1; бусины группы 1; лап-
чатые привески группы 2); на основе литой 
пластины (браслеты группы 3; лапчатые 
привески группы 1); литья (желобчатые 
подвески группы 1; перстни группы 1; бля-
хи группы 1; бляшки групп 3 и 4); из отпо-
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лированной кости животного (подвески из 
кости группы 1) и отшлифованного камня 
(бусины группы 4); из аргиллита (изделия, 
имитирующие раковины каури, группы 1) и 
аргиллитового стержня, разрезанного на 
трубочки (бусины группы 2) или диски (бу-
сины группы 3); на органической (кожаной) 
основе-ремешке (браслеты группы 4). Наи-
более распространенным является способ 
изготовления изделий из проволоки и кова-
ной пластины, редким – из отполированной 
кости и отшлифованного камня.  

Среди украшений эпохи поздней бронзы 
ХМК встречаются две категории, отличаю-
щиеся от других тем, что для их изготовле-
ния использованы разные технологии. Речь 
идет о браслетах, изготовленных из прово-
локи (группа 1), кованых (группа 2) и литых 
(группа 3) пластин, на органической основе 
(группа 4), и бусинах – из кованой пластины 
(группа 1), аргиллитового стержня (группы 2 
и 3), отшлифованного камня (группа 4). 

У других категорий украшений наблюда-
ется наибольшее разнообразие по техноло-
гическим и внешним, декоративным прие-
мам (подгруппы и варианты). К ним 
относятся височные кольца группы 1 (вари-
анты 1–3), желобчатые подвески группы 1 
(подгруппы 1–3); браслеты группы 2 (под-
группы 1 и 2), группы 3 (подгруппы 1 и 2), 
подгруппы 1 (варианты 1–3), группы 4 (под-
группы 1 и 2); лапчатые привески группы 1 
(подгруппы 1–6); бляшки группы 2 (под-
группы 1–3), группы 3 (подгруппы 1–6). 

Кроме этого, можно выделить украше-
ния, схожие по морфологии и способу изго-
товления, но отличающиеся своими разме-
рами и способами использования их в 
погребальной практике населения. Напри-
мер, кольца группы 1, браслеты группы 1 и 
височные кольца группы 1, а также трубоч-
ки-пронизки группы 1 и бусины группы 1. 

Желобчатые подвески группы 1 под-
группы 2 и браслеты группы 3 подгруппы 2 
варианта 1 схожи внешне и по технологиче-
ским приемам. Бляшки 2 и 3 групп разли-
чаются по способу изготовления, но схожи 
внешне.  

В силу этого можно говорить о том, что 
категории украшений эпохи поздней бронзы 
ХМК различаются, но многие изделия име-
ют схожие черты, проявляющиеся в способе 
изготовления, технологических приемах и 
внешнем оформлении. 
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ON MORPHOLOGICAL CLASSIFICATION OF ORNAMENTS  
DATED TO THE LATE BRONZE AGE IN MINUSINSK BASIN 

 
Purpose. This work presents morphological research of ornaments applied to the material of 91 

burial places in South Siberia. We analyzed the contour, appearance and internal structure of the 
objects and distinguished their constructive elements. The elements of different form (contour, ap-
pearance) and internal structure performed certain functions and had different location in the whole 
ornament. Based on our results, we created a morphological classification of the objects analyzed. 
Out aim is to identify the construction of the ornaments found. By analyzing the construction, we 
study the types of bases on which ornaments were created as well as similarities and distinctions in 
the form of their constructive elements.  

Results. All ornaments were divided into categories according to their appearance and functional 
purpose. On the basis of the common morphological classification, which we changed for our pur-
poses by separating main categories or taxons, groups and products from subgroups or variants, we 
distinguished the following categories of ornaments: a hoop (used as the base for a hryvnia, ring, 
pendant with a frame, temporal rings, channeled suspension brackets, bracelets); a guard 
(oboymochka, a metal plate, web-footed pendants, triangular plates, plaques); and a shaped body 
with an opening (beads, tubules-pronizki, suspension brackets from animal bones, products imitat-
ing cowry). Then we made groups of those objects according to the ornament production and sub-
groups according to their technological features.  

Conclusion. Among the 16 categories of ornaments found, the most frequent are beads, tubules-
pronizki, oboymochka, temporal rings, plaques and web-footed pendants. It is also possible to de-
scribe rare categories of objects: hryvnias, suspension brackets made of bone and pendants with a 
frame. Our ornaments are distinguished according to the way of their production (from wire forged 
or a cast plate, polished bone and ground stone, soapstone, thong, molding), processing and meth-
ods used for external decoration (beads, suspension brackets, fillets, notches, a relief, etc.). They 
also differ in size and function in funeral practice of the population of the Late Bronze Age on the 
territory of South Siberia. The common way was producing objects from wire and a shod plate, 
more rarely – from polished bone and ground stone. All objects were used for decorating head-
dresses and hairdresses, clothes, footwear. Next-to-skin and breast ornaments served as accessories. 
They were found in burials of men, women and children. These ornaments had analogues during the 
developed and Late Bronze and Early Iron Age which were found on adjacent territories such as 
West Siberia, Kazakhstan, Transbaikalia and Mongolia. 

Keywords: Minusinsk Basin, Late Bronze Age, ornament, morphological classification, catego-
ry, group, subgroup, constructive element, option, analogies, hoop, guard, shaped body with an 
opening. 
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