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Нами были исследованы изображения костюмных комплексов в петро-

глифах могильников урочища Тамгалы [А. Максимова, А Ермолаева, А. Ма-

рьяшев, 1985], урочища Ой-Джайляу, на находках из могильника Кудыргэ, на 

каменных изваяниях, изделиях торевтики из Коцкого городка и в изобрази-

тельном искусстве Афрасиаба и Пенджикента. Источниками нашего исследо-

вания также выступили материалы раскопок тюркских погребений. Нами бы-

ли проанализированы 20 экземпляров поясных наборов из древнетюркских 

погребений и изображенных на раннесредневековых каменных изваяниях. 

По результатам исследования предполагаем выделить основной список 

элементов, входящих в костюм на основе имеющихся археологических и эт-

нографических данных, а также реконструировать костюмные комплексы на 

основе письменных, археологических и изобразительных источников. 
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Аннотация. Проблематика исследования стекол Западной Сибири является од-

ной из неразрешенных. Учитывая малое количество артефактов, актуален выбор ме-

тодики исследования, наносящей наименьший ущерб предмету изучения. Были рас-

смотрены рентгеноспектральный микроанализ и рентгенофлуоресцентный анализ, 

которые не требуют разрушения артефакта и щадящее воздействуют на исследуемый 

объект. Таким образом, методики являются приемлемыми для исследования стеклян-

ных артефактов, потому что универсальны и не разрушают пробу. В данной работе 

были использованы статьи, освещающие методики анализа, итоги анализа артефак-

тов, а также опыт зарубежных коллег. 
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Стеклянные изделия являются предметами сложного производства. 

Стеклоделие Западной Сибири отличается малым количеством находок из 

стекла и большим количеством вопросов производства и состава обнаружен-

ных артефактов. Таким образом, предпринятое исследование актуально, по-

скольку необходимо определить методики, позволяющие получить исчерпы-

вающую информацию о составе объекта, сохраняя его целостность. 



  133 

Первоначально Ю. Л. Щаповой на примере киевского стекла методами по-

луколичественного спектрального анализа, который позволяет определить 

предварительные характеристики материала по микропримесям, были получе-

ны результаты, позволяющие отделить киевское стекло от византийских изде-

лий. Данный метод не показал убедительных результатов по полному составу 

изделия [Лихтер, 2011]. Ю. Л. Щаповой были предложены иные принципы ре-

зультата химического анализа (также на примере древнерусского стекла), поз-

воляющие определить, что являлось примесью и постоянным компонентом из-

делия [Лихтер, 2011]. Исследованиями древнего стекла естественнонаучными 

методиками также занимался В. А. Галибин. Им была предложена интерпрета-

ция итогов исследования древнерусских бусин и сделаны выводы о постоянстве 

состава изделия, соотношения материалов, из которых оно было изготовлено, 

состав шихты также постоянен [Галибин, 2001]. Представленные методики мо-

гут дать результаты с высокой погрешностью, но предполагают разрушение 

артефакта. Возникла необходимость использования новых методик изучения. 

Таковыми стали рентгеновские методики. Они применялись при изучении ме-

талла и керамики, но практически никогда при изучении стекол [Ревенко, 2010]. 

Дж. Хендерсон и С. Е. Уорен применили рентгеновские методики при изучении 

стеклянных образцов, найденных в Великобритании Железного века, предпо-

ложив, что можно получить более точные результаты. В данном случае были 

выявлен исчерпывающий состав артефакта. Таким образом, было доказано, что 

рентгеновские методики являются оптимальными для исследования древних 

стекол [Henderson, Warren, 1981]. В последующем Н. Захариас, Е. Филлипаки, 

А. Ойкономуи, Ю. Бассиакос получили удовлетворительные результаты при 

изучении стекла Древней Греции, применив данные методики, что лишний раз 

доказывает их точность и актуальность для исследования стекол [Zacharias, 

Filippaki, Oikonomou, Bassiakos, 2008]. 

Рентгенофлуоресцентный анализ и рентгеноспектральный микроанализ 

решают следующие задачи: определение состава пробы, определение места 

создания артефакта за счет определения химического состава и избрания 

наиболее подходящего метода реставрирования (по необходимости). Пробы, 

имеющие историческую ценность, не должны быть разрушены. Таким обра-

зом, ряд анализов с применением рентгеновских лучей являются наиболее 

оптимальными для работы с артефактами [Ревенко, Ревенко, 2007]. 

Рентгеноспектральный микроанализ твердой пробы. Сам анализ выпол-

няется на автоэмиссионном сканирующем микроскопе при ускоряющем 

напряжении в отрезке минимума. Изложенные условия позволяют свести по-

грешность анализа к минимуму. Данный метод анализа предполагает собой не 

полное разрушение (перетирание в песок) артефакта, а скол с последующей 

утратой внешнего слоя исследования свежего скола непосредственно на арте-

факте, что является преимуществом анализа. [Валиулина, 2016]. Сам рентге-

носпектральный микроанализ предполагает набор эталонов, что осложняет 

его использование в связи с малым количеством находок изделий из стекла 

эпохи Бронзы и Железа в Сибири. Но метод дал точные результаты, что поз-

воляет говорить о том, что его возможно использовать с меньшим разрушени-

ем артефакта, поэтому можно отнести к «неразрушающим» [Ревенко, Ревенко, 

2007]. 
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Рентгеноспектральный микроанализ был успешно применен в исследова-

нии стеклянных бусин Болгара и Сувара. При достаточном количестве эталон-

ной коллекции была выведена постоянная рецептура изготовления артефакта. 

Так, первичным было разделение артефактов по морфологическим признакам, 

и в последующем морфологические группы были подвергнуты рентгеноспек-

тральному микроанализу, который дал следующие результаты: 4% оксида 

кальция в составе, 5% оксида магния. Также были обнаружены примеси оксида 

железа 1%. На 65% изделия состоят из оксида кремния. Состав наблюдается в 

85% изделий. Данные показатели подтверждают теорию производства стеклян-

ных изделий по определенному алгоритму и практически не меняющейся ре-

цептуре, и, как следствие, можно предположить, что исследуемые изделия были 

изготовлены в одном регионе [Валиулина, 2016].  

Рентгеноспектральный микроанализ может быть применим к артефактам 

Сибири, так как имеет свое преимущество: изделие не разрушается в процессе 

анализа полностью, и, следовательно, артефакт остается действительным.  

Рентгенофлуоресцентный анализ твердой пробы дает более полную ин-

формацию по артефакту из стекла: полный химический состав, место и условия 

создания, а также спрогнозировать условия последующей, по необходимости, 

реставрации. Так, анализ выявляет основные стеклообразователи: оксиды 

кремния (чаще всего) или алюминия и оксиды щелочных металлов и возмож-

ных добавок в виде солей в качестве катализаторов реакции и оксидов метал-

лов, которые могли использоваться как красители [Ревенко, 2010]. 

За счет того, что прибор позволяет анализировать артефакты разного аг-

регатного состояния и размера, его можно назвать «неразрушающим». Иссле-

дуемый образец помещается в камеру для последующего измерения, далее 

используют рентгенофлуоресцентный анализатор. Расшифровав полученные 

спектры образцов, можно получить их полный состав [Дитц, Хабас, Ревва, 

2012]. Данная методика была успешно использована при изучении греческих 

мозаик. Так, были обнаружены следующие составляющие стекол: медь, желе-

зо, кремний, сульфид мышьяка. Примененная методика актуальна для иссле-

дований в Сибири, так как высокая чувствительность анализа к разнообраз-

ным соединениям позволяет получить исчерпывающие данные по артефакту и 

при этом сохранить его неповрежденным [Zacharias, Filippaki, Oikonomou, 

Bassiakos, 2008]. 

Таким образом, представленные методики являются наиболее приемле-

мыми для исследования состава артефактов из стекла благодаря универсаль-

ности, охвату большого количества элементов и отсутствию разрушения про-

бы. Следовательно, применение данных методик актуально для стекла, 

найденного на территории Сибири. 
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«ГОВОРЯЩИЕ КУЛЬТУРЫ» ЗАПАДНОЙ СИБИРИ  

В КОНЦЕПЦИИ А. В. ГОЛОВНЁВА 

Аннотация. В статье рассматривается концепция А.В.Головнёва, получившая 
название «говорящих культур». Созданная автором на основе своего исследователь-
ского опыта и обобщения теоретических знаний, теория доказывает, что культуры 
говорят о себе, что нужно знать исследователю, чтобы услышать этот разговор. Куль-
тура — это особое многомерное, многозначное, но целостное пространство. Исследо-
вать её — значит быть благодарным слушателем, уметь бережно толковать её, осозна-
вать включённость слов в целостный текст культуры. Автор книги создаёт «эскиз 
представлений исследователя о культуре», открывая тем самым «окно в культуру». 

Ключевые слова: культура, этнография, человек, природа, общество. 

 
Монография А.В.Головнёва «Говорящие культуры: традиции самодийцев 

и угров» посвящена этнографическому описанию культур ненцев, селькупов, 
ханты, манси. Исследование основано на материалах, собранных автором в 
ходе многочисленных экспедиций на север Западной Сибири, и является, по 
словам автора, «обобщением некоторой доли» имеющихся в отечественном 
североведении знаний и методов. 

Ключевым теоретическим понятием, рассматриваемым автором книги, 
является понятие культуры. Опираясь на уже признанные в науке толкования, 
автор создаёт собственную концепцию, в основе которой лежит метафора 
«говорящей культуры». Культура воспринимается исследователем как особое 
пространство, обладающее такими безусловными качествами, как бесконеч-
ность и целостность. Изучение культуры — путь определения исследователем 
своего целостного пространства, «вживания» в это пространство и жизни в 
нём. Непременным условием изучения культуры того или иного народа явля-
ется «особенное этнографическое зрение», двойной взгляд, в котором одно-
временно присутствует предельно частное и предельно общее. Формируют 


