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В статье на основании наблюдений, сделанных во время реставрации круглых бляшек из медных 
сплавов, полученных в ходе раскопок 1897 года Гляденовского костища, приводится пример 
возможности интерпретации использования данной категории предметов на основе наблюдаемых в 
ходе реставрационных работ элементов культурного слоя и их влияния на процессы коррозии, а также 
выявленных следов не сохранившихся конструктивных деталей. Делается вывод, что данная категория 
предметов, назначение которых ранее не было доказательно определено, могла использоваться для 
украшения жертвенных животных.
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RESTORATION OF ROUND PLAQUES FROM THE EXCAVATIONS 
OF GLYADENOVO BONE BED CONDUCTED BY N.N. 

NOVOKRESCHENNYKH IN 1897: INTERPRETATION OF THE 
ELEMENTS OF THE CULTURAL LAYER REVEALED DURING THE 

RESTORATION WORK AND THE TRACES OF NON-PRESERVED 
TECHNICAL DETAILS OF THE ARTIFACTS

E. V. Churilov

Based on the observations made during the restoration of round plaques made of copper alloys obtained 
during the excavations of Glyadenovo bone bed in 1897, the paper provides an example of the possibility of 
interpreting the use of this category of artifacts on the basis of the elements of the cultural layer observed dur-
ing the restoration work and their infl uence on the corrosion processes, as well as the identifi ed traces of non-
preserved technical details of the artifacts. It is concluded that this category of artifacts, the purpose of which 
has not been previously established by evidence, could have been used to decorate sacrifi cial animals.
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В процессе исследования памятников архе-
ологии и его перевода из чисто археологиче-
ского объекта в исторический источник требу-
ется внимание к деталям. Но, к сожалению, 
зачастую при интерпретации того или иного 
объекта археологии исследователи пренебре-
гают тем, что называется «критикой источни-
ка» и предпочитают сразу писать «историю», 
не отвлекаясь на «мелочи». При этом, попытки 
реконструкции того или иного объекта архео-
логии и ответа на вопрос - каким, а главное, 
чем он был в прошлом и что, собственно, а 
также как, на нем происходило - к сожалению, 
во многих случаях заканчиваются примене-
нием не строгих методов работы с матери-

алами, а принципов «я так вижу» и «приня-
то считать, что…». И это при том, что для 
интерпретации материалов в настоящее время 
разработаны и постоянно совершенствуют-
ся различные методы анализа – типологиче-
ский, технологический, экспериментальный и 
т.д. И все они требуют внимания к деталям. 
Любая «мелочь», выявленная в ходе работы с 
археологическим материалом может, и обяза-
на, стать вкладом в критику археологическо-
го источника и его последующего перевода в 
ранг исторического.

Одними из самых недооценённых являют-
ся наблюдения, которые можно сделать в ходе 
реставрационных работ. Исторически сложи-
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лось так, что реставратор, в силу специфики 
его деятельности, не обращает внимание на 
те моменты, которые могут заинтересовать 
археолога, а последний имеет дело с предме-
том до передачи его на реставрацию и полу-
чая его уже после нее. Таким образом, многие 
особенности предмета и его сохранности, 
расширяющие его возможности как археоло-
гического источника, проходят мимо внима-
ния археолога.

Далее, на примере реставрации одной кате-
гории предметов - круглых бляшек из раско-
пок 1897 года Н.Н. Новокрещенных Гляде-
новского костища – будет показана важность 
наблюдений, которые, за редким исключени-
ем, можно сделать только в ходе реставраци-
онных работ.

Всего в коллекции отдела археологии 
Пермского краеведческого музея имеется 6 
планшетов с пришитыми к ним круглыми 
бляшками из раскопок 1897 года Н.Н. Ново-
крещенных Гляденовского костища. В свое 
время планшеты были сформированы самим 
автором раскопок, но со временем они были 
не раз перемонтированы (по причине необхо-
димости проведения маркировки предметов) 
и утратили оригинальный крепеж, но сохра-
нили расположения бляшек на них. На план-
шетах закреплены не менее 127-ми бляшек, но 
лишь 121 сохранила относительную целост-
ность (остальные представлены в фрагмен-
тах). В 2015 году один планшет было решено 
привести в экспозиционный вид для демон-
страции на музейном форуме, посвященном 
125-летию Пермского краеведческого музея.

На реставрацию поступил планшет, на 
котором были нашиты 30 круглых бляшек из 
медного сплава и одного плотного, округлой 
формы массива костей, который мог быть 
сформирован вокруг какого-то изделия.

Осмотр предметов показал их одинако-
вую сохранность и для них была разработа-
на программа реставрации, включающая в 
себя демонтаж предметов с планшета, чист-
ку, укрепление минерализованных участков, 
консервацию, склейку (для фрагментирован-
ных изделий) и монтаж на планшет.

Необходимо отметить, что коррозионные 
наслоения на 16 бляшках включали в себя 
фрагменты костей. Для темы статьи наиболь-
ший интерес представляют наблюдения, 
сделанные в ходе реставрации пяти из них, 

поэтому, ниже будет описан подробно процесс 
их реставрации.

Также, автором статьи дополнительно был 
проведен осмотр остальных пяти планшетов с 
бляшками, в ходе которого наличие фрагмен-
тов костей в коррозионных наслоениях были 
выявлены еще у 22 предметов. Таким образом, 
общее их количество составило 38 бляшек из 
121 (учитывались только относительно целые 
экземпляры), т.е. 31%.

Предмет № ПОКМ-10302/7122. Посту-
пивший на реставрацию предмет представ-
лял собой округлую, линзовидную в сечении 
монолитную массу спекшихся сырых и пере-
жжённых костей размером 25х16 мм (рис. 1: 
а, б). Некоторые сырые кости окрашены окис-
лами металла зеленого цвета. На небольшом 
участке (4х2 мм) массива была видна часть 
металлического предмета. При осмотре этого 
участка в бинокулярный микроскоп МБС-10 с 
использованием 14,3x увеличения установле-
но, что металлический предмет имеет корро-
зионные углубления, заполненные плотными 
и рыхлыми продуктами коррозии ярко зелено-
го цвета – цвет и плотность наслоений харак-
терны для продуктов активной коррозии меди.

Массив из сырых и пережженных костей 
разбирался с помощью глазного скальпеля и 
металлических и деревянных зондов. Некото-
рые кости в массиве были спаяны друг с другом 
настолько плотными окислами металла, что 
для расчистки этих участков понадобилось 
предварительно использовать компрессы из 
ватных тампонов, пропитанных уайт-спири-
том, накладываемые на довольно продол-
жительное время (от10-ти до 40-ка минут).  
В ходе расчистки выяснилось, что внутри 
массива костей находятся три металлических 
предмета - два разного размера полукруглой 
формы плоских изделия и небольшая изогну-
тая дугой и округлая в сечении деталь, длин-
ною 4 и шириной 2 мм. Именно эта, послед-
няя деталь и была видна на поверхности 
костяного монолита. При осмотре металли-
ческих предметов было установлено, что все 
они являются фрагментами одного изделия 
– круглой бляшки. Два полукруглых плоских 
фрагмента – это разорванный коррозионны-
ми процессами щиток бляшки, а изогнутая 
дугой и округлая в сечении деталь – петля для 
крепления, или подвешивания. Необходимо 
отметить, что петля находилась примерно в 5 
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мм от центральной, содержащей два фрагмен-
та щитка бляшки, части костного массива, что 
свидетельствует о значительной силе воздей-
ствующих на металлический предмет корро-
зионных процессов и природного окружения.

Осмотр фрагментов бляшки показал, что 
значительная их площадь покрыта плотными 
продуктами коррозии зеленого цвета, вклю-
чающими в себя фрагменты сырых и пере-
жженных костей. Также, на поверхности 

фрагментов имеются коррозионные вздутия, 
закрывающие язвы активной коррозии и язвы, 
заполненные плотными и рыхлыми продук-
тами коррозии ярко зеленого цвета – цвет и 
плотность наслоений характерны для продук-
тов активной коррозии меди. Часть участков 
фрагментов предмета (по большей части на 
краях фрагментов) минерализованы.

Поверхность фрагментов металлического 
предмета была расчищена от плотных и сыпу-

Рис. 1. Предмет № ПОКМ-10302/7122 . а-б – предмет до реставрации; в-г – предмет после реставрации.
Fig. 1. Object No. POKM-10302/7122. а-б - object before restoration; в-г - object after restoration.
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чих продуктов коррозии и фрагментов костей 
(сырых и пережженных) с помощью глазно-
го скальпеля, металлических и деревянных 
зондов, а также щетинных щеток различ-
ной жесткости. На наиболее плотные участ-
ки наслоений накладывались компрессы из 
ватных тампонов, пропитанных уайт-спири-
том. Коррозионные вздутия, закрывающие 
очаги активной коррозии, вскрывались скаль-
пелем, после чего язвы очищались от рыхлых 
продуктов коррозии с помощью щетинных 
щеток с применением уайт-спирита. 

Проведенный во влажной камере тест на 
наличие активных ионов хлора не выявил 
активной коррозии. Вероятно, активные 
коррозионные процессы стабилизировались 
еще во время нахождения предмета в слое, а 
образовавшийся вокруг фрагментов изделия 
плотный массив из костей, спаянных продук-
тами коррозии, сохранил эту стабильность и 
после изъятия объекта из почвы до поступле-
ния предмета на реставрацию, т.е. на протя-
жении 118 лет. 

Фрагменты бляшки были просушены в 
термостате при температуре 1100С в течение 
четырех часов, после чего была проведена 
консервация предмета. На не минерализован-
ных участках консервация проводилась путем 
нанесения на теплую поверхность предме-
та мягкой кистью 10% раствора «Paraloid 
B-72» в смеси ацетон – этиловый спирт (в два 
этапа). Участки, имеющие частичную мине-
рализацию, укреплялись путем нанесения 
на них последовательно (для более глубоко-
го проникновения) 6%, 7%, 8%,10% и 15% 
раствора «Paraloid B-72» в смеси ацетон – 
этиловый спирт, с помещением, после каждо-
го нанесения раствора, фрагментов предме-
та на 4 час в закрытую стеклянную емкость. 
Склейка предмета проведена с применением 
20% раствора «Paraloid B-72» в смеси ацетон 
– этиловый спирт. 

В ходе реставрационных работ установ-
лено, что в массиве костей находилась фраг-
ментированная круглая бляшка из медно-
го сплава диаметром 24 мм (рис. 1: в, г). 
В процессе археологизации предмет находил-
ся в почве, обильно насыщенной сырыми и 
пережженными костями. Контакт бляшки с 
костными останками был настолько плотный, 
что кости, вероятно, являясь аккумулятором 
влаги из окружающей среды, способствовали 

развитию в металлическом предмете очень 
мощных коррозионных процессов, в результа-
те которых их фрагменты даже были включе-
ны в состав коррозионных наслоений. Можно 
предположить, что костеносный слой не 
создавал препятствий доступу кислорода, т.е., 
достаточное время не был перекрыт плотной 
почвой. О степени активности коррозионных 
процессов свидетельствует также частичная 
минерализация фрагментов металлического 
предмета и то, что в ходе них он был разорван 
на три части. О подвижности слоя почвы, 
насыщенного фрагментами костей, свиде-
тельствует значительное перемещение одно-
го элемента бляшки (ушка) внутри костяного 
массива, содержащего металлический пред-
мет. Сам же костяной массив образовался так 
же благодаря коррозионным процессам в ходе 
распространения продуктов коррозии между 
плотным слоем фрагментов костей (проса-
чивание продуктов коррозии меди с влагой 
между костными останками).

Предмет № ПОКМ-10302/7107. Бляшка 
круглая из медного сплава диаметром 27 мм 
(рис. 2: а, б).

Поверхность предмета покрыта плотными 
продуктами коррозии зеленого цвета, вклю-
чающими в себя мелкие (преобладают) и 
крупные фрагменты сырых и пережженных 
костей. Также, на поверхности бляшки имеют-
ся коррозионные вздутия, закрывающие язвы 
активной коррозии и язвы, заполненные плот-
ными и рыхлыми продуктами коррозии ярко 
зеленого цвета – цвет и плотность наслоений 
характерны для продуктов активной коррозии 
меди. Часть участков предмета (по большей 
части, по краю) минерализованы.

Поверхность предмета была расчищена 
от плотных и сыпучих продуктов коррозии и 
фрагментов костей с помощью глазного скаль-
пеля, металлических и деревянных зондов, 
а также щетинных щеток различной жестко-
сти. На наиболее плотные участки наслоений 
накладывались компрессы из ватных тампо-
нов, пропитанных уайт-спиритом. Коррози-
онные вздутия, закрывающие очаги активной 
коррозии, вскрывались скальпелем, после 
чего язвы очищались от рыхлых продук-
тов коррозии с помощью щетинных щеток с 
применением уайт-спирита. 

Проведенный во влажной камере тест на 
наличие активных ионов хлора не выявил 
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активной коррозии. Вероятно, активные 
коррозионные процессы стабилизировались 
еще во время нахождения предмета в слое.

Бляшка была просушена в термостате при 
температуре 1100 С в течение четырех часов, 
после чего была проведена консервация пред-
мета. На не минерализованных участках 
консервация проводилась путем нанесения на 

теплую поверхность предмета мягкой кистью 
10% раствора «Paraloid B-72» в смеси ацетон – 
этиловый спи рт (в два этапа). Участки, имею-
щие частичную минерализацию, укреплялись 
путем нанесения на них последовательно 
(для более глубокого проникновения) 6%, 
7%, 8%,10% и 15% раствора «Paraloid B-72» в 
смеси ацетон - этиловый спирт, с помещени-

Рис. 2. Предмет №ПОКМ-10302/7107 . а-б – предмет до реставрации; в-г – предмет после реставрации.
Fig. 2. Object No. POKM-10302/7107. а-б - object before restoration; в-г - object after restoration.



РЕСТАВРАЦИЯ КРУГЛЫХ БЛЯШЕК ИЗ РАСКОПОК 1897 ГОДА Н.Н. НОВОКРЕЩЕННЫХ...353

ем, после каждого нанесения раствора, пред-
мета на 4 час в закрытую стеклянную емкость 
(рис. 2: в, г).

Можно предположить, что, как и в случае 
с бляшкой № ПОКМ-10302/7122, в процессе 
археологизации бляшка № ПОКМ-10302/7107 
находилась в почве, обильно насыщенной 
сырыми и пережженными костями. Един-
ственное отличие заключается в том, что 
коррозионные процессы в данном случае 
протекали не столь интенсивно и были более 
«щадящими» по отношению к предмету и он 
сохранил свою относительную целостность.

Предмет № ПОКМ-10302/7110 Бляшка 
круглая из медного сплава диаметром 20 мм 
(рис. 3: а, б).

Поверхность предмета покрыта плотными 
продуктами коррозии зеленого цвета, вклю-
чающими в себя мелкие фрагменты сырых, 
кальцинированных и пережженных костей. 
Также, на поверхности бляшки имеются 
коррозионные вздутия, закрывающие язвы 
активной коррозии и язвы, заполненные плот-
ными и рыхлыми продуктами коррозии ярко 
зеленого цвета – цвет и плотность наслоений 
характерны для продуктов активной корро-

Рис. 3. Предмет № ПОКМ-10302/7110 . а-б – предмет до реставрации; в-г – предмет после реставрации.
Fig. 3. Object No. POKM-10302/7110. а-б - object before restoration; в-г - object after restoration.
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зии меди. Часть участков предмета (по боль-
шей части, как и на предыдущем предмете, по 
краю) минерализованы.

Поверхность предмета была расчищена 
от плотных и сыпучих продуктов коррозии и 
фрагментов костей с помощью глазного скаль-
пеля, металлических и деревянных зондов, 
а также щетинных щеток различной жестко-
сти. На наиболее плотные участки наслоений 
накладывались компрессы из ватных тампо-
нов, пропитанных уайт-спиритом. Коррози-
онные вздутия, закрывающие очаги активной 
коррозии, вскрывались скальпелем, после 
чего язвы очищались от рыхлых продук-

тов коррозии с помощью щетинных щеток с 
применением уайт-спирита. 

Проведенный во влажной камере тест на 
наличие активных ионов хлора не выявил 
активной коррозии. Вероятно, активные 
коррозионные процессы стабилизировались 
еще во время нахождения предмета в слое.

Бляшка была просушена в термостате при 
температуре 1100 С в течение четырех часов, 
после чего была проведена консервация пред-
мета. На не минерализованных участках 
консервация проводилась путем нанесения на 
теплую поверхность предмета мягкой кистью 
10% раствора «Paraloid B-72» в смеси ацетон – 

Рис. 4. Предмет № ПОКМ-10302/7101 . а-б – предмет до реставрации; в-г – предмет после реставрации.
Fig. 4. Object No. POKM-10302/7101. а-б - object before restoration; в-г - object after restoration.
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этиловый спирт (в два этапа). Участки, имею-
щие частичную минерализацию, укреплялись 
путем нанесения на них последовательно 
(для более глубокого проникновения) 6%, 
7%, 8%,10% и 15% раствора «Paraloid B-72» в 
смеси ацетон – этиловый спирт, с помещени-
ем, после каждого нанесения раствора, пред-
мета на 4 час в закрытую стеклянную емкость 
(Рис. 3;в, г).

Можно предположить, что, как и в случае 
с вышеописанными предметами, в процессе 
археологизации бляшка № ПОКМ-10302/7110 
находилась в почве, обильно насыщенной 
сырыми и пережженными костями, но в 
данном случае в состав коррозионных насло-
ений были включены и фрагменты кальцини-
рованной кости.

Таким образом, мы можем констатировать, 
что как минимум часть бляшек из раскопок 
1897 года Н.Н. Новокрещенных Гляденовско-
го костища находились в почве обильно насы-
щенной фрагментами сырых, пережженных и 
кальцинированных костей, достаточно влаж-
ной и не препятствующей доступу кислорода.

Две бляхи имели следы одной, ранее не 
отмечавшейся исследователями, конструктив-
ной детали – кожаных (?) шнуров.

Предмет № ПОКМ-10302/7101 Бляшка 
круглая из медного сплава диаметром 36 мм 
(рис. 4: а, б).

Часть предмета утрачена (примерно, одна 
шестая часть края). Поверхность предме-
та покрыта плотными продуктами коррозии 
зеленого цвета, включающими в себя очень 
мелкие фрагменты кальцинированных костей. 
Также, на поверхности бляшки имеются 
коррозионные язвы, заполненные плотными и 
рыхлыми продуктами коррозии ярко зеленого 
цвета – цвет и плотность наслоений характер-
ны для продуктов активной коррозии меди. 
Часть участков предмета (по большей части, 
по краю) минерализованы. В ушках предмета, 
расположенных на противоположных краях 
бляшки, сохранились небольшие фрагменты 
шнурка (кожаного?), сохранившиеся благода-
ря тому, что были пропитаны окислами меди 
(рис. 4: б).

Поверхность предмета была расчищена 
от плотных и сыпучих продуктов коррозии 
с помощью глазного скальпеля, металличе-
ских и деревянных зондов, а также щетин-
ных щеток различной жесткости. На наиболее 

плотные участки наслоений накладывались 
компрессы из ватных тампонов, пропитанных 
уайт-спиритом. Коррозионные язвы очища-
лись от рыхлых продуктов коррозии с помо-
щью щетинных щеток с применением уайт-
спирита.

Проведенный во влажной камере тест на 
наличие активных ионов хлора не выявил 
активной коррозии. Вероятно, активные 
коррозионные процессы стабилизировались 
еще во время нахождения предмета в слое.

Бляшка была просушена в термостате при 
температуре 1100 С в течение четырех часов, 
после чего была проведена консервация пред-
мета. На не минерализованных участках 
консервация проводилась путем нанесения на 
теплую поверхность предмета мягкой кистью 
10% раствора «Paraloid B-72» в смеси ацетон 
– этиловый спирт (в два этапа). Участки, 
имеющие частичную минерализацию, укре-
плялись путем нанесения на них последова-
тельно (для более глубокого проникновения) 
6%, 7%, 8%,10% и 15% раствора «Paraloid 
B-72» в смеси ацетон - спирт, с помещением, 
после каждого нанесения раствора, предме-
та на 4 час в закрытую стеклянную емкость 
(рис.4: в,г).

Можно предположить, что, в процессе 
археологизации бляшка № ПОКМ-10302/7101 
находилась в почве, насыщенной фрагмента-
ми кальцинированных костей.

Предмет № ПОКМ-10302/7115. Бляшка 
круглая из медного сплава диаметром 31 мм 
(рис. 5: а, б).

Поверхность предмета покрыта плотными 
продуктами коррозии зеленого цвета, включа-
ющими в себя мелкие и крупные фрагменты 
сырых, пережженных и кальцинированных 
костей. Также, на поверхности бляшки имеют-
ся коррозионные вздутия, закрывающие язвы 
активной коррозии и язвы, заполненные 
плотными и рыхлыми продуктами корро-
зии ярко зеленого цвета – цвет и плотность 
наслоений характерны для продуктов актив-
ной коррозии меди. Часть участков предмета 
(по краю и ушки бляшки) минерализованы. 
В ходе первичной очистки мягких и рыхлых 
почвенных наслоений, проведенных кистью с 
мягкой щетиной, на обратной стороне бляш-
ки, в коррозионных наслоениях выявился 
четкий отпечаток, вероятно, от шнура, прохо-
дящий от края до края предмета и пронизыва-
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ющий ушки-петли бляшки (рис. 5: б, в). Сам 
шнур не сохранился, но имеющаяся аналогия 
(фрагменты шнура из органического матери-
ала на бляшке № ПОКМ-10302/7101) и спец-
ифическое расположение отпечатка позволяет 
с высокой долей уверенности говорить о том, 
что отпечаток оставлен именно шнуром.

Для решения вопроса о том, возможно ли 
сохранить участок окислов с отпечатком на 
предмете были проведены дополнительные 
исследования. Участок продуктов коррозии 

был осмотрен с помощью бинокулярного 
микроскопа МБС-10 с использованием 14,3x 
увеличения. В ходе осмотра были выявлены 
многочисленные трещины в слое продуктов 
коррозии, сохраняющих отпечаток шнура и 
расположенные в этих трещинах язвы запол-
ненные плотными и рыхлыми продуктами 
коррозии ярко зеленого цвета. Очень много 
микро-язв и трещин располагалось на стыке 
минерализованных деталей бляшки (ушки) 
и имелась угроза нарушения целостности 

Рис. 5. Предмет № ПОКМ-10302/7115 
 а-б – предмет до реставрации; в – предмет в процессе реставрации; г – предмет после реставрации.

Fig. 5. Object No. POKM-10302/7115
 а-б - object before restoration; в - object during restoration; г - object after restoration.
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предмета в случае, если предмет не стабилен. 
Сложность заключалась в том, что некото-
рые участки предмета имели значительную 
минерализацию, а проведение теста во влаж-
ной камере на наличие активных ионов хлора 
могло спровоцировать вспышку коррозион-
ных процессов, которую невозможно было бы 
остановить без применения активных методов 
стабилизации, что могло привести к разруше-
нию предмета. Поэтому, а также учитывая 
потенциальную возможность коррозионной 
нестабильности бляшки, было принято реше-
ние удалить все коррозионные наслоения 
с предмета, предварительно зафиксировав 
(фотографически и в реставрационной доку-
ментации) следы (отпечатки) присутствия в 
древности в его составе шнура.

Поверхность предмета была расчищена 
от плотных и сыпучих продуктов коррозии и 
фрагментов костей с помощью глазного скаль-
пеля, металлических и деревянных зондов, 
а также щетинных щеток различной жестко-
сти. На наиболее плотные участки наслоений 
накладывались компрессы из ватных тампо-
нов, пропитанных уайт-спиритом. Коррози-
онные вздутия, закрывающие очаги активной 
коррозии, вскрывались скальпелем, после 
чего язвы очищались от рыхлых продук-
тов коррозии с помощью щетинных щеток с 
применением уайт-спирита. 

Бляшка была просушена в термостате при 
температуре 1100 С в течение четырех часов, 
после чего была проведена консервация пред-
мета. На не минерализованных участках 
консервация проводилась путем нанесения на 
теплую поверхность предмета мягкой кистью 
10% раствора «Paraloid B-72» в смеси ацетон 
– этиловый спирт (в два этапа). Участки, имею-
щие частичную минерализацию, укреплялись 
путем нанесения на них последовательно 
(для более глубокого проникновения) 6%, 7%, 
8%,10% и 15% раствора «Paraloid B-72» в смеси 
ацетон – этиловый спирт, с помещением, после 
каждого нанесения раствора, предмета на 4 час 
в закрытую стеклянную емкость (Рис.5-г).

Можно предположить, что, как и в случае 
с ранее описанными предметами, в процессе 
археологизации бляшка № ПОКМ-10302/7115 
находилась в почве, обильно насыщенной 
костями разной степени сохранности. То, что 
фрагменты шнура не сохранились является 
дополнительным аргументом в пользу того, 

что предмет находился в не плотной среде с 
доступом кислорода, т.к. «органические мате-
риалы, включая текстиль и кожу, существуют 
и разрушаются в окружающей среде в резуль-
тате процессов окисления» (Синицына, Соло-
матина, 2010, с.405).

Наблюдения, сделанные в ходе реставра-
ционных работ, позволяют сделать следую-
щие выводы. Во-первых, минимум 38 бляшек 
из раскопок Гляденовского костища 1897 года 
во время процесса их археологизации находи-
лись в почве обильно насыщенной фрагмента-
ми сырых, пережженных и кальцинированных 
костей, достаточно влажной и не препятству-
ющей доступу кислорода. Во-вторых, полу-
ченные данные позволяют с большой вероят-
ностью предполагать, что ушки на обратной 
стороне этой категории предметов служили 
для продергивания в них длинных шнурков 
(кожаных?).

Ранее, во всех работах по материалам 
Гляденовского костища в вопросе о назначе-
нии круглых бляшек с ушками на обороте не 
уделялось особого внимания. Их декларатив-
но записывали либо в детали одежды (Ново-
крещенных, 1914. с. 86), либо в предметы, 
принесенные в жертву (см. например, Лепи-
хин, 2007, с. 139-140), при этом не вдаваясь 
в детали такой интерпретации и не придавая 
значение тому факту, что предмет получен 
в ходе археологических работ и приурочен 
к конкретному слою и объекту. Это особен-
но странно, так как, зачастую, те же авторы, 
при описании слоя и сооружений упоминают, 
что бляшка, например, найдена в заполнении 
ямы (Лепихин, Мельничук, 1997, с. 11-12), не 
предпринимая попытку подробнее рассмо-
треть вопрос о характере заполнения (которое 
может состоять из почвы, попавшей в яму с 
других участков в силу, в том числе, и есте-
ственных процессов, и, следовательно, пред-
мет не был положен в яму древними людьми 
целенаправленно в ходе обрядовой деятель-
ности и т.п.). При подобной интерпретации, к 
тому же не подкрепленной аргументами, все 
равно остается не ясным ряд моментов, напри-
мер, зачем нужно приносить в жертву чисто 
утилитарный предмет (бляшка с ушками) или 
почему на святилище в ходе обрядов было 
оставлено такое большое количество одежды. 
А всего за время раскопок на Гляденовском 
костище было найдено более 600 предметов 
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данного типа (например, только в ходе работ 
1897 года – 593 штуки, в ходе работ 1981-1984 
и 1990 годов – около 20-ти (Новокрещенных, 
1914. с. 85; Лепихин, Мельничук, 1999, с. 21).

Наблюдения, сделанные в ходе реставра-
ционных работ, позволяют сделать следую-
щие выводы. Во-первых, минимум 38 бляшек 
из раскопок Гляденовского костища 1897 года 
во время процесса их археологизации с само-
го начала находились в почве обильно насы-
щенной фрагментами сырых, пережженных и 
кальцинированных костей, достаточно влаж-
ной и не препятствующей доступу кислорода. 
Во-вторых, полученные данные позволяют 
с большой вероятностью предполагать, что 
ушки на обратной стороне этой категории 
предметов служили для продергивания в них 
длинных шнурков (кожаных?).

Следует отметить один интересный 
момент. В ходе раскопок 1897 года на Гляде-
новском костище была вскрыта основная 
часть мощных скоплений костей, не встре-
ченных в раскопах 1981-1984 и 1990-х годов. 
Также, резко различается количество найден-
ных круглых бляшек (593 штук в 1897 год 
против пары десятков, найденных в раскопах 
XX века). Из описания приведенных в насто-
ящей статье бляшек видно, что значительная 
их часть, с высокой долей вероятности, была 
приурочена именно к скоплениям костей, 

исследованным в ходе работ 1897 года. В 
скоплениях костей преобладали кости лоша-
ди и крупного рогатого скота. При этом автор 
раскопок отмечает, что среди них «найдено 
было очень много лошадиных челюстей, масса 
зубов, копыт маленьких жеребят и ножных 
конских бабок» (Новокрещенных, 1914. с. 
40). Данное соотношение костей (фрагменты 
черепов (что важно отметить особо) и конеч-
ностей) является характерным для святилищ 
Урала (Косинцев, 1996, с.41).

Из всего выше сказанного с большой 
долей вероятности можно сделать вывод, что 
круглые, изготовленные из медных сплавов 
бляшки, имеющие петли для продергивания 
шнуров (кожаных?) попадали в массу костей 
жертвенных животных не случайно, а как 
своеобразная принадлежность самой жертвы, 
т.е., жертвенного животного. А это возможно 
только в том случае, если данные предметы 
находились на животном в момент обряда, 
например, в виде парадной сбруи.

Таким образом, в реконструкцию Гляде-
новского костища можно добавить еще один 
элемент из тех, который отвечает на вопрос – 
как именно проводились обряды? Это неболь-
шой элемент, но только из подобных ему мы, 
в итоге, сможем получить общую картину, 
которая позволит превратить чисто археоло-
гический источник в исторический.
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