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Сравнительный анализ химического состава украшений всех типов 
поясов неволинской культуры

Comparative analysis of the chemical composition of jewelry of all types 
of belts of the Nevolinsk culture

А.А. Черных
А.A. Chernykh

Удмуртский государственный университет, г. Ижевск, anasteisha2028@mail.ru

Одной из категорий инвентаря, ярко маркирующего могильники, являются пояса. Це-
лью данного исследования является сравнительный анализ химического состава украшений 
всех типов поясов неволинской культуры (конец IV – первая четверть IX в.). С помощью РФА-
спектрометра неразрушающим методом были проанализированы металлические вещи и выявлен 
их химический состав. Исследование показало, что разделение на типы поясов, выделенные Р.Д. 
Голдиной по морфологическим признакам, подтвердилось и на химическом уровне – отдельные 
типы поясов схожи внутри своих групп, но отличны, если сравнивать их друг с другом, а также 
прослеживается эволюция применения определенных примесей: постепенно снижается уровень 
Zn и Ag, поэтапно появляется сплав на основе Cu и Pb, который в итоге становится единственным 
используемым.

One of the categories of inventory that clearly marks the burial ground are belts. The purpose of 
this study is a comparative analysis of the chemical composition of jewelry of all types of belts of the 
Nevolinsk culture (late 4th century – first quarter 9th century). Using an XRF spectrometer, metal objects 
were analyzed non-destructively and their chemical composition was revealed. The study showed that 
the division into types of belts identified by R. D. Goldina according to morphological characteristics 
was confirmed at the chemical level – separate types of belts are similar within their groups, but different 
when compared with each other. The evolution of the use of certain admixture is also traced: the level 
of zinc and silver gradually decreases, an alloy based on copper and lead gradually appears, which 
eventually the only one used becomes.

Неволинская культура локализована в Сылвенско-Иренском поречье (Пермский 
край) и датируется концом IV – первой четвертью IX в. Ее могильники представляют со-
бой сложные комплексы, сочетавшие курганные (до начала VII в.) и бескурганные части 
(Голдина 2012б). Цельные пояса могут встречаться в 33.3 % захоронениях от всего ко-
личества могил, например, как в Неволинском могильнике (Голдина 2012а). Отдельные 
части пояса – накладки, наконечники ремней, пряжки – встречаются в захоронениях от 
17 (Голдина и др. 2018) до 50 % (Голдина и др. 2012) от общего количества погребений в 
могильнике. Положение поясов в могилах разнообразно. Пояс мог быть надет на умер-
шего, сложен пополам и уложен рядом либо находиться в области пояса, но не надет, 
либо быть вытянутым вдоль тела, а также лежать на костях голени (Голдина и др. 2018). 

Р.Д. Голдина (2018) разделила пояса на 4 типа: VI в. – верх-саинский (харинский); 
VII в. – бартымский (агафоновский); VIII в. – неволинский (с тремя подвариантами); по-
следняя четверть VIII – первая четверть IX в. – сухоложский.

Гарнитура верх-саинского типа (рис. 1А) предcтавляет собой пряжки с большим 
В-образным кольцом, прямоугольные накладки и наконечники ремней в виде коробоч-
ки, чаще с псевдозернью и сканью (Голдина 2012б). В Бродовском могильнике пояс-
ная гарнитура имеет небольшой размер. Бартымский тип (рис. 1Б) – пояса с кожаными 
привесками украшались геральдическими накладками (Голдина 2012а). Неволинский 
подтип (рис. 1В) – кожаная лента шириной 2–2.5 см, длиной от 70 см, с привесками, 
украшенными накладками ж-образной формы, тройчатками, прямоугольными. Восточ-
ный подтип (рис. 2А) украшен прямоугольными, арочными, серпообразными и другими 
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оригинальными накладками. Предсалтовский подтип (рис. 2-Б) отличается наличием 
пряжек и наконечников ремней с изображением пальметт (Голдина 2012б). Сухолож-
ский тип (рис. 2В) – накладки с изображением личины, сердцевидные, серповидные, 
полуовальные с прорезями (Голдина 2012б).

Для анализа была взята поясная гарнитура из 5 могильников неволинской культуры: 
Бродовского (конец IV – IX в. н.э.), Верх-Саинского (VI – первая четверть IX в.), Неволин-

Рис 1. Типы поясной гарнитуры неволинской культуры. А – Харинский тип; Б – Бартымский тип; 
В – Неволинский подтип.
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ского (последняя четверть VII – VIII в.), Усть-
Иргинского (конец VII – VIII в.) и могильника 
Сухой Лог (последняя четверть VIII – первая 
четверть IX в.).

Анализ проводился на спектрометре 
S1 Turbo SD LE Bruker (напряжение 40 кВ, 
сила тока – до 60 мА) рентгенофлуорес-
центным методом анализа (РФА) поверх-
ности. Чистка предметов была проведена с 
использованием лимонной кислоты до ис-
чезновения слоя патины, после очистки на-
ходки промывались в чистой воде. Было про-
анализировано 323 находки: 142 накладки,  
79 наконечников ремней и 102 пряжки из 103 
погребений.

Ранний тип пояса – верх-саинский – от-
личается минимальным наличием Pb (среднее 
от 0.25 до 4 %) в находках (в независимо-
сти от могильника – Бродовского или Верх-
Саинского). Характерными сплавами выступа-
ют Cu (71–99 мас. %) с Zn (6–20 мас. %) и Cu 
(4–55 мас. %) с Ag (43–90 мас. %) (в большин-
стве своем из такого сплава состоят наконечни-
ки ремней). В двух случаях находки состоят из 
Sn бронзы (Cu 55 и 86 мас %, Pb 1 и 5 мас. %, 
Sn 12 и 30 мас. %, соответственно).

В бартымском типе поясной гарниту-
ры всетакже присутствуют сплавы Cu (3–42 
мас. %) с Ag (43–91 мас. %), а также Cu 
(70–86 мас. %) с Zn (5–22 мас. %). Но уже 
можно заметить, что мастера начали боль-
ше применять в качестве примесей Sn и Pb 
(в предыдущем типе только три находки из 
проверенных состоят из Pb бронзы (Pb 13–30 
мас. %), в бартымском – 6 накладок состоят 
из Pb бронзы (Cu 23–65 и Pb 29–71 мас. %).  
В этот же тип входят 4 накладки из 120 по-
гребений Верх-Саинского могильника, кото-
рые состоят из тройного сплава Cu, Pb и Sn 
(Cu 31–68, Pb 20–50 и Sn 12–14 мас. %)).

Третий тип – неволинский – состо-
ит из 3 подтипов: собственно неволинского 
пояса, восточного и восточного с предсал-
товскими деталями. Практически все пояса 
данного типа (в независимости от подтипа) 
изготовлены из свинцовой бронзы. Содержа-
ния Cu и Pb сильно варьируют в пределах от 
22 до 93 и от 2 до 74 мас. %, соответственно.

Рис. 2. Типы поясной гарнитуры неволин-
ской культуры. А – Восточный подтип; Б – 
Предсалтовский подтип; В – Сухоложский 
тип.
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В данном типе присутствует и Zn (1–16 мас. %, в среднем, 4 мас. %), но из 55 та-
ких находок только в 20 предметах Zn превышает показатели других примесей. В пред-
салтовском подтипе тоже встречается Zn (2–15 мас. %), но его количество не превышает 
содержание Pb (21–50 мас. %). В отличие от двух приведенных типов, в восточном типе 
Zn встречается только дважды и в меньших долях (0.1–5 мас. %).

В неволинском типе пояса также уменьшается количество предметов, содержащих Ag 
(только 5 шт), и процентные показатели не превышают 5 мас. %, хотя в предыдущих двух 
есть предметы, состоящие на 80–90 % из Ag.

Отдельные 6 предметов состоят из тройного сплава Cu (40–55 мас. %), Pb (21– 
34 мас. %) и Sn (19–25 мас. %). Все эти предметы не располагаются на одном поясе,  
а представляют собой единичные находки из разных погребений. 

Последний тип – сухоложский – в данном типе поясной гарнитуры в качестве 
преобладающего сплава выступает свинцовая бронза, в которой содержание Cu варьи-
рует от 24 до 97 мас. %, а Pb от 3 до 59 мас. %. 

Присутствует Zn (1–15 мас. %), но только в одной находке количество Zn пре-
вышает другие примеси. Серебро также не исчезло из состава, но уже не превышает  
1 мас. %. В находках содержится и Zn, но тоже в меньше долях, чем в предыдущих типах 
поясов – 6 мас. %. 

Таким образом, исходя из полученных результатов РФА, можно сделать следую-
щие выводы. Во-первых, разделение на типы поясов, выделенных Р.Д. Голдиной по мор-
фологическим признакам, подтвердилось и на химическом уровне – отдельные типы по-
ясов схожи внутри своих групп, но отличны, если сравнивать их друг с другом (рис. 3).

Во-вторых, не наблюдается резкого перехода в использовании определенного 
сплава между разными типами поясов. То есть, прослеживается эволюция применения 
определенных примесей: постепенно снижается уровень Zn и Ag. Данные примеси были 
характерны для верх-саинского (VI в.) и бартымского (VII в.) типов поясной гарнитуры. 

Рис. 3. График соотношения химических сплавов по типам неволинских поясов.
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Также поэтапно появляется сплав на основе меди и свинца (появление такого сплава 
относится к неволинскому типу поясной гарнитуры VIII в.), который в итоге становится 
единственным используемым – сухоложский тип (VIII – первая четверть IX в.). Скорее 
всего, это зависит от того, что мастера постепенно переставали использовать привозной 
материал (содержащий Zn и Ag – до 80–90 мас. %), и начали разрабатывать местные 
месторождения, главным компонентом которых является Cu.
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