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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОСТАВА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ  
ИЗ АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ КОЛЛЕКЦИИ МУЗЕЯ с. КУРЧУМ  

(Восточный Казахстан)
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Резюме. В музее села Курчум Восточно-Казахстанской области Республики Казахстан экспонируется не-
большая коллекция археологических предметов, которая представляет собой в основном случайные находки. 
Среди них выделяется группа изделий из цветного металла различной сохранности. Исследования проводились 
с помощью портативного рентгенофлюоресцентного спектрометра «INNOV-Х SYSTEMS» ALPHA SERIESTM (мо-
дель Альфа-2000, производство США). Тестировалась поверхность прикрепленных экспонатов, покрытых окис-
лами и патиной. Полученные результаты могут рассматриваться как предварительные и демонстрирующие лишь 
качественные показатели. Однако эти данные позволяют охарактеризовать сплавы, использовавшиеся для из-
готовления разных категорий предметов материальной культуры. 

Ключевые слова: Верхнее Прииртышье, музей, археологическая коллекция, случайные находки, эпоха брон-
зы, ранний железный век, рентгенофлюоресцентный анализ
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Abstract. The museum of the Kurchum village, the East Kazakhstan region of the Republic of Kazakhstan, exhibits 
a small collection of archaeological items which are mostly random finds. Among them stands out a group of items made 
of non-ferrous metal of various preservation. The studies were carried out with the use of a portable X-ray fluorescence 
spectrometer “INNOV-X SYSTEMS” ALPHA SERIESTM (model Alpha-2000, made in the USA). The surface of the 
attached exhibits covered with oxides and patina was tested. The results obtained can be considered as preliminary and 
demonstrating only qualitative indicators. However, these data make it possible to characterize the alloys used for the 
manufacture of various categories of objects of material culture. 
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В Филиале коммунального государственного казенного предприятия «Областной историко-крае-
ведческий музей» в с. Курчум Управления культуры, архивов и документации Восточно-Казахстанской 
области Республики Казахстан экспонируется небольшая археологическая коллекция. В ее состав вош-
ли случайные находки, собранные при разных обстоятельствах на территории Верхнего Прииртышья. 
Их изучение имеет важное значение, так как данный регион является ключевым при реконструкции 
процессов взаимодействия народов в древности и средневековье.

В указанной коллекции имеются находки эпохи бронзы и раннего железного века, сделанные из 
цветного металла. Они все прикреплены к планшетам с этикетками, на которых обозначены места 
обнаружения и предполагаемые датировки. С помощью портативного рентгенофлюоресцентного 
спектрометра «INNOV-Х SYSTEMS» ALPHA SERIESTM (модель Альфа-2000, производство США) осу-
ществлялись исследования этих музейных предметов в исходном состоянии (без снятия с планшетов). 
Тестировалась только поверхность, покрытая патиной и окислами, что не обеспечивает возможности 
более точного количественного определения состава сплава, а позволяет получить результаты лишь 
для качественной характеристики исходного материла. Снятие окислов не осуществлялось. Предвари-
тельные данные вводятся в научный оборот для привлечения внимания специалистов и осуществления 
дальнейших комплексных исследований, а также для демонстрации части археологической коллекции. 
Необходимость такой публикации обусловлена слабой изученностью находок из цветного металла, об-
наруженных на территории Верхнего Прииртышья и Юго-Западного Алтая. Стоит отметить, что ука-
занный прибор позволяет, не разрушая экспоната, методом рентгенофлюоресцентной спектрометрии 
определить содержание химических элементов в изделиях из цветных металлов и сплавов. Для фикса-
ции таких результатов использовалась компьютерная программа с режимом «Аналитический», адап-
тированная для изучения археологических находок и предусматривающая время измерения 30 сек.

Первым исследовался кельт (рис. 1.-1а–в) хорошей сохранности, покрытый патиной. Он был най-
ден в селе Куйган (Курчумский район), которое располагается на правом берегу Иртыша. Получены 
такие показатели тестирования окисленной поверхности: Cu (медь) — 88,02%; Sn (олово) — 9,57%; Pb 
(свинец) — 0,91%; As (мышьяк) — 0,86%; Bi (висмут) — 0,29%; Fe (железо) — 0,28%; Mn (марганец) — 
0,07%. Они указывают на медно-оловянный (бронзовый) сплав с набором характерных рудных при-
месей. Датировка изделия обозначена на этикетке — XI–VII вв. до н.э.

Затем прибором изучался крупный нож (рис. 1.-2), имеющий утраты и покрытый рыхлыми окис-
лами. Он был обнаружен в урочище Кулыбай и датирован XIII–XII вв. до н.э. Тестировался центр на-
ходки. Зафиксированы следующие химические элементы: Cu — 95,18%; Sn — 4,65%; Fe — 0,09%; Pb — 
0,08%. Эти данные свидетельствуют о медно-оловянном (бронзовом) сплаве.

Наконечник дротика (рис. 1.-3), покрытый патиной и имеющий серию дефектов, которые, ве-
роятнее всего, получены при отливке, был найден в селе Жылтау (Курчумский район). Он датирован 
XIII–XII вв. до н.э. В центре изделия получены следующие результаты тестирования спектрометром, 
свидетельствующие о медно-оловянном (бронзовом) сплаве: Cu — 88,08%; Sn — 11,4%; Pb — 0,18%; Zn 
(цинк) — 0,17%; Fe — 0,17%.

Следующая группа находок размещена на одном общем планшете и обозначена на этикетке как 
«бронзовые бритвы» VIII–VII вв. до н.э. (рис. 1.-4–6). Предметы обнаружены в районе рудника Кыстау-
Курчум, который находится в 70 км на восток от с. Курчум. Все они являются частями обычных метал-
лических ножей, предназначенных для хозяйственной деятельности. У первого из них (рис. 1.-4) облома-
на большая часть клинка. Получены такие результаты изучения окисленной поверхности: Cu — 48,97%; 
Sn — 50,97%; Pb — 0,06%. Они однозначно указывают на медно-оловянный (бронзовый) сплав. Вторая 
находка представляет собой обломок клинка ножа (рис. 1.-5), лезвие которого имеет зазубрины, что, 
по всей видимости, стало следствием неудачной отливки. Прибором зафиксированы такие показатели: 
Cu — 67,56%; Sn — 29,97%; Fe — 1,5%; Pb — 0,54%; Ti (титан) — 0,25%; Bi — 0,18%. Судя по ним, использо-
вался медно-оловянный (бронзовый) сплав. Еще один обломок клинка с выраженным острием и заточен-
ным лезвием (рис. 1.-6) указывает на использование ножа в практическом применении. Его тестирование 
рентгенофлюоресцентным спектрометром указывает на более сложный бронзовый сплав: Cu — 52,95%; 
Sn — 29,01%; Pb — 11,68%; Fe — 3,74%; Ag (серебро) — 1,79%; As — 0,53%; Bi — 0,3%. Основу составляет 
медь, а олово и свинец выступали основными легирующими добавками. Остальные указанные элементы 
могут отражать рудные примеси и результаты коррозии поверхности находки.

Следующий экспонат музея обозначен как бронзовый кинжал (рис. 1.-7). Он найден в карье-
ре ДЭУ-339 у села Раздольное, которое располагается на левобережье Иртыша. Изделие датировано 
XII–X вв. до н.э. Оно покрыто «благородной» патиной. Исследование прибором выявило следующие 
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показатели: Cu — 56,83%; Sn — 40,79%; Pb — 1,32%; Fe — 1,06%. Эти данные действительно указывают 
на бронзовый сплав, в котором было повышенное содержание олова.

Следующие две публикуемые находки (рис. 1.-8, 9) представляют собой часть рыболовного крюч-
ка и иглу. Указанным портативным спектрометром они не исследовались. Первая находка (рис. 1.-8) 
была сделана на р. Курчум, а вторая (рис. 1.-9) — в долине р. Кыстау-Курчум, откуда также происходит 
средневековый наконечник стрелы из железа (рис. 2.-8).

Рис. 1. Случайные находки с территории Верхнего Прииртышья:  
1 — с. Куйган; 2 — урочище Кулыбай; 3 — с. Жылтау; 4–6 — у рудника Кыстау-Курчум;  
7 — с. Раздольное; 8 — р. Курчум; 9 — р. Кыстау-Курчум; 10 — урочище Кыстау-Курчум 

Fig. 1. Accidental finds from the territory of the Upper Priirtyshie:  
1 — Kuigan village; 2 — Kulybai tract; 3 — Zhyltau village; 4–6 — at the Kystau-Kurchum mine;  

7 — Razdolnoye village; 8 — Kurchum river; 9 — Kystau-Kurchum river; 10 — Kystau-Kurchum tract
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Отдельное внимание нами было уделено части удил раннесакского времени (рис. 1.-10). Находка 
была сделана в урочище Кыстау-Курчум и не совсем верно атрибутирована музейными сотрудни-
ками. Она покрыта мощными окислами. Сначала тестировалась длинная часть одного обломанно-
го грызла с валиковым утолщением с одной стороны и с внутренним кольцевидным окончанием 
для соединения с другой. Результаты рентгенофлюоресцентного анализа: Cu — 52,75%; Sn — 39,77%; 
Fe — 3,69%; Pb — 2,02%; Sb (сурьма) — 1,4%; Bi — 0,21%; Mn — 0,16%. Затем в районе слома, где 
частично отпали окислы, исследовалась короткая часть второго звена удил. Зафиксированы следую-

Рис. 2. Случайные находки с территории Верхнего Прииртышья:  
1–4, 6–7 — у рудника Кыстау-Курчум; 5, 8–14 — р. Кыстау-Курчум; 15–17 — урочище Кулыбай 

Fig. 1. Accidental finds from the territory of the Upper Priirtyshie:  
1–4, 6–7 — at the Kystau-Kurchum mine; 5, 8–14 — Kystau-Kurchum river; 15–17 — Kulybai tract
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щие показатели: Cu — 90,87%; Sn — 6,8%; Fe — 2,2%; Pb — 0,13%. Эти данные позволяют отметить, 
что детали удил могли изготовляться отдельно. 

Следующие публикуемые находки (рис. 2) тестировались также не все в силу ограниченного вре-
мени. Среди них имеется серия целых и частично сломанных шильев (рис. 2.-1–4, 6–7), обнаруженных 
в районе рудника Кыстау-Курчум и датированных XII–X вв. до н.э. (хотя некоторые относятся к ран-
нему железному веку).

Исследование сохранившейся верхней части одного из изделий (рис. 2.-4), покрытого окислами, 
демонстрирует медно-оловянный (бронзовый) сплав: Cu — 48,69%; Sn — 42,66%; Fe — 7,78%; Pb — 
0,6%; Bi — 0,27%. Тестирование поверхности крупного целого инструмента (рис. 2.-6) также указывает 
на бронзовый сплав, но с меньшим количеством олова: Cu — 81,38%; Sn — 16,38%; Fe — 2,08%; Pb — 
0,08%; Mn — 0,08%.

Внимание было уделено также наконечникам стрел. Самый крупный из них (рис. 2.-5) найден на 
реке Кыстау-Курчум и датирован XI–VIII вв. до н.э. Тестирование его поверхности спектрометром вы-
явило следующие показатели: Cu — 93,09%; As — 4,52%; Fe — 1,29%; Sn — 0,65%; Zn — 0,21%; Ti — 
0,17%; Pb — 0,07%. Этот поэлементный ряд указывает на своеобразную рецептуру, в которой роль 
олова скорее символическая, чем необходимая технологическая. Основу сплава составляла медь с руд-
ными примесями.

Следующие наконечники стрел также найдены на реке Кыстау-Курчум. На этикетке обозначена 
датировка — XIII–X вв. до н.э. Один из них оказался бронзовым (рис. 1.-12) и на его поверхности за-
фиксирован такой состав: Cu — 56,69%; Sn — 42,44%; Pb — 0,52%; Fe — 0,35%. Второй (рис. 2.-13) был 
сделан на медной основе с символической добавкой олова: Cu — 98,55%; Sn — 0,44%; Fe — 0,34%; Bi — 
0,31%; Zn — 0,2%; Pb — 0,11%; Ni — 0,05%.

Из имеющихся так называемых украшений (рис. 2.-15–17), датированных XII–X вв. до н.э., спек-
трометром исследовалось только одно (рис. 2.-15). Зафиксированы следующие химические элементы: 
Cu — 36,71%; Sn — 56,53%; Fe — 6,69%; Pb — 0,07%. Несмотря на сильное окисление, повлиявшее на 
результаты, как и во всех предыдущих случаях, можно констатировать наличие медно-оловянного 
(бронзового) сплава.

В заключение стоит указать, что культурно-хронологическая идентификация представленных 
случайных находок не являлась целью данной публикации. Для этого необходима отдельная работа. 
Важно было обозначить такую перспективу с учетом сделанных предварительных заключений об ис-
пользованных сплавах. Такая работа нами была ранее проделана при изучении археологического со-
брания Зайсанского историко-краеведческого музея (Тишкин, Омаров, Жунисов, 2020). Большинство 
изделий, хранящихся в музее с. Курчум, изготовлено на медной основе с использованием такого леги-
рующего компонента, как олово, дефицита которого древние мастера не испытывали, так как непода-
леку находятся соответствующие месторождения.
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