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Анализу состава металлических изделий из Маргианы эпохи бронзы, в том числе обна-
руженных на Гонур-депе (2300–1500 гг. до н. э.), в настоящее время посвящено несколько 
работ (Терехова 1990; Terehova 1981; Kraus 2015; 2016). В них приводятся обобщенные све-
дения о разнообразии таких данных по всем категориям предметов. Однако важны опреде-
ления отдельных находок, позволяющие выявить специфику их производства (Тишкин и др. 
2019: 83–86). При проведении очередной серии исследований ранее не изучавшихся изделий 
с помощью рентгенофлюоресцентного спектрометра наше внимание привлекла часть арте-
фактов, характеризующаяся особым качеством сплава. В первую очередь это касалось ряда 
особо искусно сделанных металлических печатей, а также нескольких статусных предметов. 
Здесь рассматриваются только два из них: массивный наконечник копья и так называемый 
жезл (или «гарпун») из цисты № 3280 (рис. 1, 2, 3), исследованной на Гонур-депе.

Непотревоженное погребение (могила размерами 165 × 120 см, глубиной 50 см) муж-
чины 35–40 лет и подростка 7–8 лет с богатыми приношениями располагалось на восточном 
краю раскопа № 9, за пределами всех выявленных помещений (Дубова 2011: 53–55). Кости 
ног мужчины и мальчика упирались в скелеты барана и двух собак разных пород, туши 
которых были уложены у южной стенки цисты.

1  Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ, проект «Древности» № 18-09-40082, 
а также при частичной финансовой поддержке РНФ, проект № 16-18-10033. Все работы в Туркме-
нистане проводятся в соответствии с Соглашением о совместных исследованиях между Институтом 
этнологии и антропологии РАН и Министерством культуры Туркменистана.

2  ORCID: 0000-0002-4340-1037; e-mail: dubova_n@mail.ru.
3  ORCID: 0000-0002-7769-136X; e-mail: tishkin210@mail.ru
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Между сосудами, сильно выдаваясь острием в северную часть цисты, на полу лежал 
наконечник копья золотистого цвета длиной 45 см (рис. 1, 2). Боевая часть этого предмета 
вооружения представлена плоским (но с продольным рифлением) листовидным пером, 
которое крепилось на длинном четырехгранном упоре, имеющем с каждой стороны по 
желобку и переходящем в сужающийся черен с загнутым концом для фиксации (рис. 1, 2). 
Расстояние от закругленного острия копья до коленей погребенного мужчины составило 
около 150 см. Остатки округлого и длинного древка достаточно четко прослеживались на 
полу. Данное обстоятельство позволяет утверждать, что вдоль тела мужчины лежало целое 
копье (или большая часть его) соответствующей длины.

Жезл («гарпун»), также золотистого цвета, лежал на правом предплечье того же  мужчины, 
вдоль его грудной клетки (рис. 1, 1). Изделие (рис. 1, 3) имело частично сохранившуюся деревян-
ную ручку, которая была обернута в 1,5 оборота тонким металлическим листом. Сверху на руч-
ку надет серебряный набалдашник, сбоку которого сохранились два круглых углубления. 
Кроме того, в месте соединения металлических деталей находились тонкие (диаметром 1–1,5 мм) 
серебряные «нити», сильно переплетенные и спаявшиеся между собой, что не позволяет опре-
де лить их первоначальное назначение или особенности декора1. Левая рука мужчины не пере-
крывала «гарпун», а лежала параллельно ему (рис. 1, 1). В 5 см к западу от вершины этого «гар-
пуна» находился еще один жезл (длиной не менее 25, но не более 50 см). Он был деревянный, 
с бронзовым четырехзубым навершием. Около бедренных костей мужчины на полу найдены 
четыре кремневых наконечника стрел, а напротив таза, вдоль западной стенки цисты — камен-
ная миниатюрная колонка, в дно которой упирались кости ног одной из собак. Богатство по гре-
бальных приношений и присутствие среди них перечисленных предметов свидетельствует о вы-
соком социальном (возможно, военном) статусе умершего мужчины (Дубова 2011: 56–57).

Необходимо отметить, что на Гонур-депе боевое оружие представлено всего двумя 
схожими наконечниками копий (второй происходит из цисты № 2900 — см. Дубова 2004: 
256–257, рис. 4; Sarianidi 2007: 148, fi g. 13). Имеется еще некоторое число бронзовых ножей, 
но они могли быть связаны и с бытовой деятельностью. На Гонур-депе также известны 
скопления округлых и овальных глиняных изделий, в некоторых случаях интерпретируемых 
как ядра для пращи. Но наличие среди них предметов с одним уплощенным краем, присут-
ствие сквозных отверстий и воткнутых мелких фрагментов керамики, скорее всего, опро-
вергает эту точку зрения. Иными словами, можно утверждать, что оружие на Гонур-депе 
фактически отсутствует. Поэтому крупные наконечники копий вполне могут интерпрети-
роваться как предметы, обозначавшие определенный статус носителя.

Изогнутый жезл («гарпун», «серповидный меч») являлся в Месопотамии атрибутом 
божества. На Гонур-депе найдены три таких предмета. Два других находились в захоронении 
трех баранов № 3130. На других памятниках Маргианы они неизвестны.

Для погребения из цисты № 3280 получена радиоуглеродная дата (AMS — 3768 ± 45 BP; 
2338–2034 до н. э. по 2δ Cal) (Fontugne et al. 2021: 870).

Для получения необходимых сведений о составе сплавов наконечника копья и жезла 
(рис. 1, 2, 3) использовался портативный спектрометр «INNOV-Х SYSTEMS» ALPHA SERIESTM 
(модель Альфа-2000, производство США, в комплекте с карманным переносным компью-
тером и испытательным стендом). Прибор предназначен для количественного неразруша-
ющего определения содержания химических элементов методом рентгенофлюоресцентной 
спектрометрии в изделиях из цветных металлов и сплавов, а также для выявления состава 
руд, шлаков, жидких и порошковых проб. Для фиксации результатов применялась компью-
терная программа «Аналитическая», адаптированная для изучения соответствующих архео-
логических находок. Оба изделия в настоящее время экспонируются в Государственном 
музее Туркменистана (Ашхабад).

1  Нельзя полностью исключить, что этот, очень напоминающий филигрань, серебряный декор 
является частью другого, не сохранившегося предмета, лежавшего рядом.



76 РА ЗДЕ Л II 

Сначала указанным прибором дважды в разных местах тестировалась поверхность 
копья без снятия окислов и патины. Зафиксированы следующие показатели: перо: Cu 
(медь) — 74,7 %; Sn (олово) — 23,34 %; Pb (свинец) — 0,69 %; Ni (никель) — 0,49 %; As (мышь-
як) — 0,48 %; Fe (железо) — 0,3 %; упор: Cu — 67,82 %; Sn — 29,22 %; Pb — 1,12 %; As — 0,75 %; 
Ni — 0,62 %; Fe — 0,47 %.

Затем исследовался участок на черене изделия, где с помощью реставрационного обо-
рудования механически были удалены поверхностные окислы. Получены три схожих по-
элементных ряда, которые в количественном отношении скорректировали продемонстри-
рованные выше определения: 

— Cu — 74,34 %; Sn — 23,8 %; Pb — 0,68 %; As — 0,47 %; Ni — 0,44 %; Fe — 0,27 %;
— Cu — 73,58 %; Sn — 24,34 %; Pb — 0,71 %; As — 0,52 %; Ni — 0,45 %; Fe — 0,4 %;
— Cu — 75,6 %; Sn — 23,37 %; As — 0,36 %; Pb — 0,35 %; Fe — 0,32 %.
Все перечисленные данные указывают на медно-оловянный (бронзовый) сплав, в ко-

тором имеются рудные примеси (свинец, мышьяк, никель и железо).
Аналогично сначала тестировалась поверхность в центре жезла (или «гарпуна») без 

удаления окислов и патины. Получены показатели, сходные с предыдущими: Cu — 71,69 %; 
S — 26,8 %; Pb — 0,58 %; Fe — 0,54 %; As — 0,34 %; Ni — 0,05 %. Затем дважды в разных мес-
тах исследовался участок на изгибе верхней части, где также реставрационным оборудова-
нием снимались следы коррозии. Получены следующие результаты: 

Рис. 1. Гонур-депе, циста № 3280: 1 — план-схема погребения в цисте (1 — бронзовые сосуды; 2 — ке-
рамические сосуды; 3 — ожерелье из полудрагоценных камней с серебряной подвеской в форме двух 
соколов; 4 — бедренная кость человека из другого (разрушенного) погребения; 5–9 — бронзовые 
предметы: 5 — наконечник копья; 6 — нож; 7 — пластина; 8 — навершие жезла; 9 — жезл («гарпун»); 
10 — каменная миниатюрная колонка; 11 — скелеты двух собак и барана); 2 — бронзовый наконечник 

копья; 3 — бронзовый жезл («гарпун»)

Fig. 1. Gonur Depe, cyst no. 3280: 1 — scheme of a burial within the cyst (1 — bronze vessels; 2 — ceramic 
vessels; 3 — necklace made of semiprecious stones with a silver pendant in the form of two falcons; 4 — hu-
man thigh-bone from another (destroyed) burial; 5–9 — bronze items: 5 — spearhead; 6 — knife; 7 — slab; 
8 — wand pommel; 9 — wand («harpoon»); 10 — stone miniature column; 11 — skeletons of two dogs and 

of a ram); 2 — bronze spearhead; 3 — bronze wand («harpoon»)
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— Cu — 72,69 %; Sn — 26,11 %; Pb — 0,54 %; Fe — 0,37 %; As — 0,29 %;
— Cu — 73,34 %; Sn — 25,18 %; Pb — 0,6 %; Fe — 0,49 %; As — 0,3 %; Ni — 0,08 %.
Эти данные также отражают медно-оловянный (бронзовый) сплав со следами свинца, 

железа, мышьяка и никеля.
Продемонстрированные заключения рентгенофлюоресцентного анализа указывают, 

что жители Гонур-депе могли владеть технологией получения высококачественной оловян-
ной бронзы, но использовали ее для производства «престижных» вещей. Не стоит полностью 
исключать, что такие изделия могли быть сделаны за пределами Маргианы. Для подтверж-
дения этих выводов потребуются продолжение исследований изделий из цветных метал-
лов — как из Маргианы, так и с сопредельных территорий.
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