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Резюме. При раскопках погребальных комплексов Алтая, которые относятся к булан-кобин-
ской археологической культуре, обнаружены изделия из цветного металла. Однако их целена-
правленное изучение пока не предпринималось, что ограничивает возможности для осуществле-
ния необходимых научных интерпретаций. В данной статье представлены результаты рентгено-
флюоресцентного анализа небольшой серии находок из некрополя Чобурак-I. Указанный памят-
ник находится на территории Северного Алтая и датируется предтюркским временем. Полученные 
определения химического состава несложных украшений демонстрируют многообразие исполь-
зовавшихся рецептур при отливке исходных материалов. Особое значение имеют изделия из ла-
туни. Представленное многообразие металлических сплавов может свидетельствовать о широ-
ких контактах населения Алтая в предтюркское время, а также о существовании местных тради-
ций ювелирного дела. Важным является продолжение системного изучения аналогичных и дру-
гих находок из цветного металла, которые находятся в музейных собраниях России и за рубежом.
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Abstract. During excavations of burial complexes in Altai, which belong to the Bulan-Koby 
archaeological culture, items made of non-ferrous metal were found. However, their purposeful 
study has not yet been undertaken, which limits the possibilities for making the necessary scientific 
interpretations. This article presents the results of X-ray fluorescence analysis of a small series of finds 
from the Choburak-I necropolis. This site is located in the Northern Altai and dates back to the pre-
Turkic period. The obtained determinations of the chemical composition of simple decorations 
demonstrate the variety of recipes used in casting the initial materials. Of particular importance are 
the items made of brass. The presented variety of metal alloys can testify to wide contacts of the Altai 
population in the pre-Turkic period, as well as to the existence of local traditions of decoratiions making. 
It is important to continue the systematic study of similar and other finds from non-ferrous metal, which 
are in museum collections in Russia and abroad. 
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Введение
Раскопки на Алтае памятников булан-кобинской культуры, которая дати-

руется II в. до н.э. — 1-й половиной V в. н.э., позволили получить существен-
ный объем археологических материалов. Среди них имеются предметы, изготовлен-
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ные из цветных металлов. Обобщение и специальное их изучение в полном объеме еще 
не предпринимались, хотя отдельные категории изделий рассматривались, в том чис-
ле с применением комплексного подхода. В этом плане стоит отметить украшения раз-
личного назначения (Тишкин, Матренин, Шмидт, 2011; 2018; Соенов, Трифанова, 2013; 
Тишкин, Матренин, 2015; Давыдов, Половников, 2018; Трифанова, Соенов, 2019; и др.). 
Часть указанных находок исследовалась с помощью рентгенофлюоресцентного анализа 
(Тишкин, Матренин, Шмидт, 2011; Тишкин, Матренин, 2015; Тишкин, 2022; и др.). Од-
нако имеющихся заключений пока не хватает для полноценных научных интерпрета-
ций. Поэтому необходимо продолжить накопление определений химического состава 
сплавов, использовавшихся для изготовления изделий, обнаруженных в погребениях 
Алтая хуннуско-сяньбийско-жужанского времени. Основная цель статьи заключается 
в представлении таких данных, полученных при тестировании современным прибо-
ром изделий из цветного металла, которые были найдены в ходе раскопок уже хорошо 
известного некрополя предтюркского времени Чобурак-I (Серегин и др., 2019; 2023; 
и др.). Указанный памятник находится на территории Северного Алтая в Чемальском 
районе Республики Алтай и полностью исследован.

Материалы, методы и результаты исследований
Для установления химического состава сплавов, использовавшихся при изготов-

лении комплекса женских украшений, привлекался портативный рентгенофлюорес-
центный спектрометр «INNOV-Х SYSTEMS» ALPHA SERIESTM (модель Альфа-2000, 
производство США), который имеет в комплекте КПК (карманный переносной ком-
пьютер) и испытательный стенд. Он предназначен для количественного неразрушаю-
щего определения содержания химических элементов в изделиях из цветных металлов 
и сплавов. Для получения необходимых результатов применялась компьютерная про-
грамма с режимом «Аналитический», адаптированная для всестороннего исследова-
ния археологических находок и предусматривающая время измерения 30 сек. Одной 
из проблем осуществленных тестирований стала сильная коррозия изделий, что так-
же сказалось и на их общей сохранности.

Сначала исследовалась поверхность сохранившегося фрагмента предполагаемой 
дужки серьги из кургана №32а (рис. 1.-1). Полученный поэлементный ряд может рас-
сматриваться лишь как качественное, а не как количественное определение сплава, так 
как в нем отражены характерные окислы и загрязнения. Судя по зафиксированным ре-
зультатам, основой сплава являлась медь (Cu). Кроме нее выявлено существенное ко-
личество свинца (Pb) и олова (Sn), а также заметное присутствие серебра (Ag). Эти дан-
ные указывают на использование четырех элементов для получения исходного металла: 
Сu+Pb+Sn+Ag. К сожалению, удалить слой коррозии с фрагмента предполагаемой серь-
ги не представлялось возможным из-за плохой сохранности находки. Но выявленный 
состав сплава может стать ориентиром при изучении других и аналогичных изделий.

Для тестирования другой серьги (рис. 1.-2) из того же кургана №32а удалось осуще-
ствить механическое снятие поверхностных окислов на цилиндрической спирали. Од-
нако следы коррозии остались между завитками, что отразилось на демонстрируемых 
показателях: Cu — 47,76%; Ag — 44,48%; Sn — 4,38%; Pb — 2,18%; Zn (цинк) — 0,88%; 
Fe (железо) — 0,32%. Более реальные данные получены при исследовании участка све-
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жего слома на окончании находки: Ag — 54,04%; Cu — 37,25%; Sn — 5,69%; Pb — 3,02%. 
Эта информация указывает на рецептуру сплава, из которого была сделана проволо-
ка для изготовления серьги. Его основу составляет серебро с включением меди, олова 
и свинца (Ag+Сu+Sn+Pb).

Рис. 1. Чобурак-I. Украшения из цветного металла:  
1–7 — курган №32а; 8 — курган №33; 9–11 — курган №34

Fig. 1. Choburak-I. Decorations made of non-ferrous metal:  
1–7 — mound №32a; 8 — mound №33; 9–11 — mound №34

В могиле кургана №32а обнаружены многочисленные части от металлических пластин 
разных видов. Исследовалось скопление узких фрагментов с орнаментом (рис. 1.-3, 4). Их 
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сохранность не позволяла получить оптимальные показатели, так как находки оказа-
лись хрупкими, а окислы проникли практически через весь металлический слой. По-
этому результаты, зафиксированные указанным прибором, могут рассматриваться с по-
зиций качественного анализа, который демонстрирует медный сплав с набором хоро-
шо заметных рудных примесей в виде мышьяка (As), свинца (Pb) и цинка (Zn).

Крупный фрагмент нашивки (рис. 1.-5), обнаруженной под черепом человека, также 
тестировался на участке окисленной поверхности. Выявлен сплав, основу которого со-
ставляет медь (Cu), а легирующими добавками стали олово (Sn) и свинец (Pb). В каче-
стве рудных примесей можно отметить мышьяк (As) и цинк (Zn). В данном случае вы-
явлена еще одна рецептура получения бронзового (медно-оловянно-свинцового) спла-
ва: Cu+Sn+Pb. Аналогичный состав сплава демонстрирует тестирование другой части 
той же нашивной пластины. У нее осуществлялось аккуратное снятие поверхностных 
окислов на лицевой стороне. Получены такие показатели: Cu — 80,39%; Sn — 15,46%; 
Pb — 3,61%; As — 0,32%; Zn — 0,22%. 

Изучение спектрометром еще одной нашивки (рис. 1.-6) осуществлялось на участ-
ке, где производилось легкое удаление продуктов коррозии. Получены результаты: Cu — 
83,04%; Zn — 9,48%; Pb — 3,97%; Sn — 2,22%; Fe — 1,29%. Эти данные отражают опре-
деленную степень окислений и загрязнений. Однако выявленные основные компонен-
ты позволяют сделать заключение о сплаве в виде сложной латуни: Cu+Zn+Pb+Sn. Та-
кой набор элементов указывает на своеобразную рецептуру получения исходного мате-
риала, использовавшегося при изготовлении украшений. Дополнительное тестирование 
окисленной поверхности также отразило обозначенную тенденцию качественного плана.

Среди найденных обломков пластин выделяется относительно крупный фрагмент 
серебристого цвета с орнаментом (рис. 1.-7). Сначала тестировалась его окисленная по-
верхность. Получены такие результаты: Ag — 84,04%; Cu — 12,98%; Sn — 0,95%; Zn — 
0,79%; Fe — 0,72%; Pb — 0,52%. Затем исследовался участок того же фрагмента с обрат-
ной стороны, где по мере возможности были удалены продукты коррозии. Полученный 
поэлементный ряд (Ag — 86,83%; Cu — 12,24%; Pb — 0,7%; Zn — 0,23%) свидетельству-
ет о том, что основой сплава являлось серебро (Ag), а для его прочности добавлялась 
медь (Cu). Остальные элементы вполне могли быть рудными примесями. Представлен-
ный результат демонстрирует еще одну рецептуру (Ag+Cu), используемую для изготов-
ления украшения. Схожий набор показателей при изучении окисленной поверхности 
дал еще один обломок, похожий по внешнему виду на предыдущий фрагмент (рис. 1.-7).

Проведенные исследования, несмотря на имеющиеся сложности, позволяют толь-
ко в одном предметном комплексе из кургана №32а выделить как минимум четыре ва-
рианта сплавов: серебряный, медный, бронзовый и латунный. Данная ситуация свиде-
тельствует о разнообразии традиций бронзолитейного производства, что может быть 
обусловлено попаданием найденных изделий из разных мест.

В кургане №33 обнаружена часть серьги из металлической проволоки в виде двой-
ной концентрической спирали (рис. 1.-8). Изделие имеет серебристый цвет. Сначала те-
стировалась окисленная лицевая поверхность одной из закрученных частей. Обозначи-
лись такие показатели: Cu — 63,8%; Ag — 28,04%; Sn — 6,91%; Pb — 1,11%; Fe — 0,14%. 
Затем осуществлялось удаление продуктов коррозии на участке с обратной стороны, 
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где дважды в разных местах получены следующие результаты: 1) Cu — 45,39%; Ag — 
43,63%; Sn — 9,4%; Pb — 1,58%; 2) Cu — 55,37%; Ag — 35,02%; Sn — 8,1%; Pb — 1,24%; 
Fe — 0,27%. Исходя из этих данных, можно заключить, что использовался медно-сере-
бряно-оловянно-свинцовый сплав (Cu+Ag+Sn+Pb).

В кургане №34 найден разнообразный инвентарь, в том числе украшения (рис. 
1.-9–11; рис. 2). Сначала представим результаты исследования первой серьги (рис. 
1.-9). Тестировалась лицевая сторона щитка, покрытая окислами с загрязнениями. 
Выявлен такой поэлементный ряд: Sn — 35,71%; Pb — 30,86%; Cu — 28,63%; Ag — 
3,37%; Fe — 0,91%; As — 0,45%; Ni — 0,07%. Затем осуществлялось снятие продук-
тов коррозии с обратной стороны у нескольких витков: Cu — 73,14%; Pb — 13,31%; 
Sn — 12,32%; Ag — 1,23%. Дважды в разных местах изучался участок, где отпала кор-
ка окислов: 1) Cu — 72,65%; Pb — 12,98%; Sn — 12,73%; Ag — 1,35%; Fe — 0,19%; Ni — 
0,1%; 2) Cu — 76,27%; Pb — 11,26%; Sn — 11,08%; Ag — 1,15%; Fe — 0,14%; Ni — 0,1%. 
В данной ситуации зафиксирован уже ранее отмеченный медно-свинцово-оловян-
но-серебряный сплав (Cu+Pb+Sn+Ag), который получен на количественном уров-
не по сравнению с вышеприведенным самым первым анализом.

Вторая серьга (рис. 1.-10) также сначала исследовалась на участке с окисленной по-
верхностью. Получен такой «фоновый» поэлементный ряд: Cu — 34,33%; Sn — 31,87%; 
Pb — 30,15%; Ag — 2,68%; Fe — 0,86%; Ni — 0,11%. Следующие детальные тестирования 
осуществлялись в разных местах, где механически удалялись следы коррозии. Снача-
ла дважды на проволоке дужки: 1) Cu — 86,31%; Sn — 8,83%; Pb — 4,64%; Fe — 0,22%; 
2) Cu — 86,05%; Sn — 8,3%; Pb — 5,65%; Ag — следы. Затем также дважды исследовал-
ся зачищенный участок на нескольких больших витках: 1) Cu — 73,82%; Sn — 12,65%; 
Pb — 12,03%; Ag — 1,26%; Fe — 0,18%; Ni — 0,06%; 2) Cu — 72,78%; Pb — 12,87%; Sn — 
12,78%; Ag — 1,3%; Fe — 0,17%; Ni — 0,1%. Несмотря на оставшиеся следы окислов, 
можно констатировать медно-свинцово-оловянно-серебряный сплав (Cu+Pb+Sn+Ag).

Найденная бляха-нашивка (рис. 1.-11) имела желтый цвет. Это позволило предпо-
лагать, что она сделана из золота. Сначала тестировалась лицевая сторона изделия. По-
лучены следующие результаты: Ag — 50,77%; Au — 44,89%; Cu — 3,22%; Sn — 0,81%; 
Pb — 0,14%; Fe — 0,09%; Ni — 0,08%. Затем исследования были предприняты трижды 
в других местах этой же поверхности. Показатели оказались схожими: 1) Ag — 50,8%; 
Au — 45,04%; Cu — 3,22%; Sn — 0,88%; Ni — 0,06%; 2) Ag — 50,61%; Au — 45,08%; Cu — 
3,21%; Sn — 1,04%; Ni — 0,06%; 3) Ag — 50,89%; Au — 44,75%; Cu — 3,22%; Sn — 0,94%; 
Pb — 0,14%; Ni — 0,06%. На участке с внутренней стороны осуществлялось легкое сня-
тие загрязнений. Зафиксированы такие поэлементные ряды, полученные в разных ме-
стах: 1) Ag — 49,4%; Au — 46,58%; Cu — 2,81%; Sn — 1,21%; 2) Ag — 48,99%; Au — 46,73%; 
Cu — 2,9%; Sn — 0,99%; Fe — 0,34%; Ni — 0,05%. Все перечисленные данные свидетель-
ствуют о серебряно-золотом сплаве, в который добавляли олово. Остальные элементы, 
в том числе медь, могут рассматриваться в качестве рудных примесей.

Большая нашивная пластина оказалась в обломках (рис. 2.-1). Исследовался круп-
ный фрагмент от нее. Сначала тестировалась окисленная лицевая поверхность в цен-
тре: Cu — 86,4%; Pb — 6,8%; Sn — 6,17%; As — 0,33%; Fe — 0,23%; Ni — 0,07%. Затем при-
бором дважды изучался участок с обратной стороны, на котором были удалены про-
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дукты коррозии: 1) Cu — 90,58%; Sn — 5,11%; Pb — 4,25%; Ni — 0,06%; 2) Cu — 89,39%; 
Sn — 5,58%; Pb — 4,83%; Fe — 0,14%; Ni — 0,06%. В данном случае зафиксирован мед-
но-оловянно-свинцовый сплав (Cu+Sn+Pb). Аналогичный результат получен при изу-
чении еще одного фрагмента на участке, освобожденном от окислов: Cu — 90,4%; Sn — 
5,13%; Pb — 4,3%; Fe — 0,11%; Ni — 0,06%. 

Рис. 2. Украшения из цветного металла из погребения кургана №34 некрополя Чобурак-I

Fig. 2. Decorations made of non-ferrous metal from burial mound No. 34 of the Choburak-I 
necropolis
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Затем изучалась серия разных нашивных пластин по следующему алгоритму. Снача-
ла тестировалась лицевая окисленная поверхность, а затем неоднократно в разных ме-
стах исследовался участок, на котором механическим путем удалялись продукты корро-
зии и загрязнения. Полученные результаты рентгенофлюоресцентного анализа после-
довательно отражены для каждой находки вместе с заключительной характеристикой:

— нашивная пластина малая (рис. 2.-2): 1) Cu — 94,35%; Sn — 4,57%; As — 0,72%; Pb — 
0,24%; Ni — 0,12%; 2) Cu — 95,32%; Sn — 3,86%; As — 0,49%; Pb — 0,17%; Ni — 0,16%; 3) 
Cu — 95,01%; Sn — 4,12%; As — 0,54%; Ni — 0,18%; Pb — 0,15%; бронзовый (медно-оло-
вянный) сплав с рудными примесями;

— аналогичная нашивная пластина, малая с отверстием (рис. 2.-4): 1) Cu — 78,43%; 
Pb — 16,29%; Sn — 3,55%; Fe — 0,67%; As — 0,56%; Sb — 0,5%; 2) Cu — 91,74%; Pb — 
3,75%; Sn — 3,68%; As — 0,52%; Fe — 0,23%; Ni — 0,08%; 3) Cu — 92,83%; Sn — 3,69%; 
Pb — 3,25%; Fe — 0,17%; Ni — 0,06%; 4) Cu — 92,71%; Sn — 3,75%; Pb — 3,4%; Fe — 0,14%; 
бронзовый (медно-оловянно-свинцовый) сплав;

— нашивная пластина, малая с отверстием (рис. 2.-6): 1) Cu — 96,3%; Zn — 1,85%; 
Pb — 0,66%; Sn — 0,57%; As — 0,4%; Fe — 0,17%; Ni — 0,05%; 2) Cu — 96,18%; Zn — 2,37%; 
Sn — 0,59%; Pb — 0,41%; As — 0,38%; Fe — 0,07%; 3) Cu — 96,14%; Zn — 2,37%; Sn — 
0,61%; Pb — 0,41%; As — 0,36%; Fe — 0,06%; Ni — 0,05%; 4) Cu — 96,54%; Zn — 2,34%; 
Sn — 0,61%; Pb — 0,46%; Fe — 0,05%; латунный сплав;

— нашивная пластина, малая, состоящая из двух частей (одна больше, другая мень-
ше) (рис. 2.-8); более длинная полоса: 1) Cu — 81,53%; Pb — 13,04%; Sn — 3,77%; As — 
1,11%; Fe — 0,5%; Ni — 0,05%; 2) Cu — 91,34%; Pb — 4,41%; Sn — 3,63%; As — 0,36%; Fe — 
0,18%; Ni — 0,08%; 3) Cu — 92,09%; Pb — 3,92%; Sn — 3,4%; As — 0,38%; Fe — 0,16%; 
Ni — 0,05%; малый фрагмент (легкое снятие коррозии для идентификации целостно-
сти): Cu — 89,23%; Pb — 6,04%; Sn — 4,03%; As — 0,44%; Fe — 0,2%; Ni — 0,06%; брон-
зовый (медно-свинцово-оловянный) сплав;

— нашивная пластина, малая (рис. 2.-10): 1) Cu — 86,3%; Pb — 8,64%; Sn — 4,31%; Fe — 
0,36%; As — 0,34%; Ni — 0,05%; 2) Cu — 90,38%; Pb — 5,51%; Sn — 3,96%; Fe — 0,15%; 
3) Cu — 89,74%; Pb — 6%; Sn — 4%; Fe — 0,2%; Ni — 0,06%; 4) Cu — 89,57%; Pb — 6,15%; 
Sn — 4,08%; Fe — 0,12%; Ni — 0,08%; бронзовый (медно-свинцово-оловянный) сплав;

— нашивная пластина, малая (рис. 2.-11): 1) Cu — 89,91%; Sn — 8,93%; Pb — 0,9%; 
Fe — 0,26%; 2) Cu — 91,77%; Sn — 7,56%; Pb — 0,67%; 3) Cu — 91,09%; Sn — 8,11%; Pb — 
0,71%; Fe — 0,09%; бронзовый (медно-оловянный) сплав с рудными примесями.

Следующая группа находок также изучалась по обозначенному алгоритму:
— фигурная бляха-нашивка (рис. 2.-3): 1) Cu — 94,29%; Sn — 2,32%; Pb — 1,57%; As — 

1,37%; Fe — 0,28%; Ni — 0,17%; 2) Cu — 95,77%; Sn — 1,81%; As — 1,07%; Pb — 0,96%; 
Ni — 0,3%; Fe — 0,09%; 3) Cu — 96,09%; Sn — 1,59%; As — 1,1%; Pb — 0,84%; Ni — 0,3%; 
Fe — 0,08%; бронзовый (медно-оловянный) сплав с рудными примесями;

— фигурная бляха-нашивка колокольчиковидной формы (рис. 2.-5): 1) Cu — 97,81%; 
As — 1,26%; Pb — 0,51%; Ni — 0,36%; Fe — 0,06%; 2) Cu — 96,84%; As — 2,25%; Pb — 
0,41%; Ni — 0,5%; 3) Cu — 96,81%; As — 2,18%; Ni — 0,51%; Pb — 0,5%; медный сплав с 
рудными примесями; 
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— фигурная бляха-нашивка колокольчиковидной формы (рис. 2.-7): 1) Cu — 97,05%; 
As — 1,83%; Pb — 0,82%; Ni — 0,24%; Fe — 0,06%; 2) Cu — 97,1%; As — 1,98%; Ni — 
0,48%;Pb — 0,44%; 3) Cu — 96,94%; As — 2,23%; Ni — 0,45%; Pb — 0,38%; 4) Cu — 96,87%; 
As — 2,23%; Ni — 0,49%; Pb — 0,41%; медный сплав с рудными примесями;

— фигурная бляха-нашивка колокольчиковидной формы (рис. 2.-9): 1) Cu — 97,79%; 
As — 1,03%; Sb — 0,43%; Pb — 0,41%; Ni — 0,34%; 2) Cu — 97,19%; As — 1,99%; Ni — 
0,43%; Pb — 0,39%; 3) Cu — 96,93%; As — 2,18%; Ni — 0,48%; Pb — 0,41%; медный сплав 
с рудными примесями;

— овальная бляха-нашивка, малая с отверстием (рис. 2.-12): 1) Cu — 80,13%; Sn — 
9,35%; Pb — 7,05%; Ag — 3,16%; Fe — 0,31%; 2) Cu — 80,13%; Sn — 11,12%; Ag — 4,45%; 
Pb — 4,03%; Fe — 0,27%; бронзовый (медно-оловянно-свинцово-серебряный) сплав;

— овальная бляха-нашивка с двумя отверстиями (рис. 2.-13): 1) Cu — 80,79%; Sn — 
9,04%; Pb — 5,88%; Ag — 3,45%; As — 0,43%; Fe — 0,33%; Ni — 0,08%; 2) Cu — 85,94%; Sn — 
7,51%; Pb — 3,39%; Ag — 3,06%; Fe — 0,1%; 3) Cu — 85,55%; Sn — 7,63%; Pb — 3,39%; Ag — 
3,35%; Ni — 0,08%; Fe — 0,06%; бронзовый (медно-оловянно-свинцово-серебряный) сплав.

Обсуждение полученных результатов
Полученные результаты рентгенофлюоресцентного анализа демонстрируют многооб-

разие использовавшихся сплавов для изготовления несложных украшений. Не стоит ис-
ключать и возможную переплавку металлического лома. К сожалению, в настоящее вре-
мя провести полноценный сравнительный анализ с аналогичными определениями таких 
же изделий из других памятников Алтая (Трифанова, Соенов, 2019) пока не представля-
ется возможным, не говоря уже о находках с сопредельных и отдаленных территорий. 
Как уже было отмечено, к настоящему времени опубликованы лишь отдельные заклю-
чения, сделанные в том числе с помощью указанного спектрометра (Тишкин, Матренин, 
2015; Тишкин, Матренин, Шмидт, 2018, с. 144–145; Тишкин, 2022; и др.). В них отражены 
сведения о сплавах, которые представлены и при изучении материалов памятника Чобу-
рак-I (медный с аналогичными рудными примесями, медно-оловянный, медно-оловян-
но-свинцовый/медно-свинцово-оловянный). Они могли быть получены при использова-
нии местных полиметаллических руд и касситерита (Тишкин, 2022, с. 270). Представлен-
ные в статье исследования позволили выявить дополнительные рецептуры, основанные 
на использовании серебра. Важное значение, на наш взгляд, имеют металлические изделия 
из латуни. Такой сплав зафиксирован при изучении находок из памятника Балыктыюль 
(неопубликованные заключения С.В. Хаврина)8. Они связаны с деталями поясной гар-
нитуры, аналогии которым обнаруживаются далеко на Западе и в Японии, а исследован-
ные погребения соотносятся с памятниками Средней Азии (Сорокин, 1977, рис. 6, с. 64–
65). По всей видимости, с этим регионом можно связывать латунные и некоторые другие 
изделия, обнаруженные на памятнике Чобурак-I. Данное предположение требует специ-
ального исследования, как и изучение имеющихся серебряных находок предтюркского 
периода. Единственный «золотой» предмет из кургана №34 по своему химическому со-
ставу может быть соотнесен с уже опубликованными определениями «диадемы» из па-
мятника Алтая жужанского времени Яломан-II (Тишкин, Матренин, 2015, с. 353). Изде-

8  Авторы благодарны С.В. Хаврину за предоставленные определения.
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лия с использованием золота являются редкостью. Основной массив обнаруженных на-
ходок из цветного металла выполнен на медной основе с добавлением отдельных легиру-
ющих добавок или их комбинаций. Отдельную группу составляют серебряные предметы.

Заключение
Выявленный химический состав представленных изделий свидетельствует о раз-

ных традициях изготовления женских украшений, что на данном этапе исследова-
ний может быть связано с наличием местного производства, а также с разносторон-
ними контактами населения, оставившего компактный некрополь предтюркского пе-
риода на комплексе Чобурак-I. Стоит отметить, что одним из авторов статьи продол-
жена работа по формированию базы данных с результатами рентгенофлюоресцентно-
го анализа находок, полученных из таких памятников булан-кобинской культуры раз-
ных ее этапов, как Яломан-II, Улита, Белый Бом-II и др. При этом планируется расши-
рение методов, привлекаемых при изучении изделий из цветного металла импортного 
и местного происхождения. Планируемая программа исследований потребует суще-
ственных усилий, а также налаживания сотрудничества с широким кругом исследова-
телей и музейных работников.
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