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Элементный состав украшений из могильника Сухой Лог 
неволинской археологической культуры
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Могильник Сухой Лог находится в Кишертском районе Пермского края, 
на правом берегу р. Сылва, левого притока р. Чусовой, левого притока 
р. Камы, на юго-восточной окраине д. Сухой Лог, на высокой 17-метровой 
террасе. Могильник был обнаружен в 1986 г. разведочным отрядом Камско-
Вятской археологической экспедиции Удмуртского го су дарст венного универси-
те та под руководством Е. Э. Киржнер. В 1987–1988 гг. памятник исследовал 
Н. В. Водолаго. За три года была изучена площадь 387 кв. м, на которой 
бы ли выявлены 22 погребения (Голдина, Пастушенко и др., 2012. С. 169).

Могилы ориентированы преимущественно по линии ВЮВ–ЗСЗ. Умер-
шие были захоронены, в основном, головой к ВЮВ. Все погребения 
совершены по обряду ингумации. В большинстве случаев тела были 
уложены вытянуто на спине, реже кости умерших были сложены кучей 
или разбросаны беспорядочно по дну могилы. В четырех захоронениях 
зафиксированы остатки деревянных погребальных конструкций.

Изделия из цветного металла представлены украшениями и поясной 
гар нитурой: височные украшения и серьги, перстни, браслеты, пронизки, 
подвески, пряжки, накладки, наконечники ремней. В женских погребениях 
были обнаружены височные украшения, браслеты, перстни и предметы 
поясной гарнитуры. В мужских захоронениях найдены преимущественно 
детали поясной гарнитуры. Вещи из детских могил аналогичны по типу 
инвентаря захоронениям взрослых.

Могильник Сухой Лог датируется последней четвертью VIII – первой 
четвертью IX в. и относится к неволинской археологической культуре 
(Голдина, Пастушенко и др., 2012. С. 190).

Металлические предметы были подвергнуты РФА-анализу для опре-
деления их элементного состава. Перед анализом производили чистку 
вещей. В ходе анализа применяли неразрушающий метод. У предметов 
брали лишь по одной пробе, в основном с широкой части находок. 



290

Исключение составила височная подвеска из погребения 4, у которой 
были исследованы височное кольцо и детали привески (шарик и конус). 
В ходе анализа было проверено 39 находок из девяти погребений: браслет, 
два височных украшения, 12 накладок (проба взята из основания), 
четыре на  ко нечника ремня (проба взята из основания), девять подвесок, 
три пронизки, семь пря жек (проба взята из основной части) и цепочка.

После анализа были получены следующие результаты (табл. 1). 
Говоря об отдельных элементах, лидирующим компонентом в 31 изделии 
(79%) является медь (Cu): ее доля варьируется от 57,1% до 96,6%. 
В восьми предметах (21%) медь (Сu) также присутствует, но не является 
доминирующей. У пронизок из погр. 20 медь (Сu) присутствует в коли-
честве 1,3–4,72%, но основным компонентом этих вещей является или 
свинец (Pb), доля которого составляет 97,3%, или серебро (Ag) с долей 
92,9%. В погр. 15 во всех вещах количество меди составляет более 80%, 
но сплавы этих пред метов имеют неодинаковые примеси. Наконечники 
ремней тоже в ос нове имеют медь в количестве более 75%, но включают 
разные примеси.

Вторым по частоте встречаемости является свинец (Pb). В большинстве 
своем (29 экз. – 76%) он не превышает 25%. У пяти предметов (12%) свинец 
преобладал над медью (более 51% свинца в составе вещи). В остальных 
случаях концентрация свинца составляла более 25%, но не являлась пре об-
ла дающей. Можно отметить, что предметы из погр. 2 (пряжка и накладка) 
имеют сходный состав сплава: медь (Сu) – 96% и свинец (Pb) – 2%.

Если выделять отдельно группы сплавов, то большинство предметов из 
тех, которые были проверены в данном могильнике, состоят из свинцовой 
бронзы (Cu+Pb) – 21 экз (53%). На могильнике можно выделить группу 
вещей, изготовленных из сплавов с почти равными пропорциями меди 
(Сu), свинца (Pb) и олова (Sn) или сплавов, в которых и свинец, и олово 
фиксируются в количестве больше 5%: пронизка из погр. 10 (Сu – 66%, 
Pb – 20%, Sn – 9%), подвеска из погр. 12 (Сu – 31%, Pb – 51%, Sn – 
14%), височная подвеска из погр. 4 (Сu – 37%, Pb – 27%, Sn – 26%), 
подвеска из погр. 4 (Сu – 41%, Pb – 41%, Sn – 11%), накладка из погр. 8 
(Сu – 69%, Pb – 22%, Sn – 6%). 

Предметы, в которых цинк содержится в концентрации более 5% и при 
этом превышает количество свинца, сделаны из сплава под названием 
латунь: браслет из погр. 15 (Cu – 82%, Zn – 11%, Pb – 5%), пряжка из 
того же погребения (Cu – 83%, Zn – 15%).

У одной височной подвески были проанализированы отдельно три ее 
со ставляющие: шарик, конус и кольцо. Кольцо (Cu – 82%, Pb – 15%) 
и конус (Cu – 88%, Pb – 10%) имеют примерно одинаковый состав сплава, 
а состав шарика отличается низким уровнем меди и высоким уровнем 
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Таблица 1. Химический состав предметов из могильника Сухой Лог
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серебра (Cu – 26%, Pb – 7%, Ag – 59%). Две первые детали сделаны из 
свин цовой меди, которая преобладает в составе вещей из погребений, 
в то же время шарик сделан из другого сплава. Весьма вероятно, что 
мы имеем дело с заменой деталей после ремонта.

В составе предметов присутствуют и вещества в незначительных 
долях, которые превышают показатель 5%: палладий (Pd) в размере 8,11% 
(наконечник ремня, погр. 22), тантал (Ta) – 9,94% (накладка, погр. 20), 
платина (Pt) – 11,1% (наконечник ремня, погр. 20) и железо (Fe) – 6,22% 
(височная подвеска, погр. 4). Остальные вещества находятся в предметах 
в незначительных количествах, не достигая единицы.

Таким образом, в составе вещей из девяти погребений могильника 
преобла дающим сплавом является свинцовая бронза. При этом наиболее 
близкий состав у всех предметов наблюдается лишь в погребении 15 (Cu 
– 83–96%, Pb – 3–14%). В остальных могилах пока не удалось выявить
групп вещей, схожих по сплавам. Возможно, дальнейшее изучение
предметов с других могильников неволинской культуры даст больше
информации для выделения групп сплавов.
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На сегодняшний день в Приморском крае насчитывается свыше ста 
археологических памятников, датированных эпохой государства Бохай 




