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hoArd of thE lAtE BroNzE AgE froM thE VIllAgE of SoSNoVkA

Indira zh. tutayeva
The State Hermitage Museum, St. Petersburg, Russia

Keywords: hoard, Late Bronze Age, Middle Dnieper region.
In 1896, several bronze objects were found near the village of Sosnovka, Chigirinsky Uyezd, Kiev 

Province. The Sosnovka hoard consisted of four celts and six bronze bars. The hoard had not been at-
tracting the interest of scholars for a long time. Meanwhile, the fact that objects of this kind were found 
in the Middle Dnieper region induces certain valuable reflections. It was therefore decided to publish 
comprehensively the items from Sosnovka as a separate study. as a result, the hoard could have been 
attributed to the Late bronze age. Its chronology and cultural belonging were defined and also the 
importance of such findings in the Middle Dnieper region was highlighted.

эЛЕМЕНТНЫЙ СОСТАВ ИЗДЕЛИЙ КЛАДА СОСНОВАЯ МАЗА  
эПОхИ ПОЗДНЕЙ БРОНЗЫ1
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Ключевые слова: клад Сосновая Маза, элементный анализ, масс-спектрометрия с ин-
дуктивно-связанной плазмой, МС-ИСП.
Клад у с. Сосновая Маза найден в 1901 г. в Хвалынском р-не Саратовской обл. Коллек-

ция Исторического музея состоит из 68 предметов из бронзы, общий вес клада — при-
мерно 21 кг (ГИМ, № 43959, оп.  А307/1-68). Незначительная часть коллекция хранится  
в Саратовском областном музее краеведения и в Хвалынском музее.

Самые первые исследования металла изделий Сосново-Мазинского клада приведены в ра-
боте А. А. Спицына (Спицын 1909: 66). Несколько предметов клада были проанализированы  

1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект ОФИ-м 17-29-04176.
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Д. А. Сабанеевым, который, помимо меди, обнаружил в их составе железо (0,2–8,3 %), а в од-
ном серпе — незначительные следы мышьяка. Позднее, предметы клада изучались И. Р. Се-
лимхановым (Черных 1966: 124), который также указывал на значительное присутствие же-
леза в сплавах. Наиболее детально элементный состав предметов Сосново-Мазинского клада 
был изучен Е. Н. Черных, который в 1966 г. исследовал 63 изделия клада в лаборатории спек-
трального анализа ИА АН СССР. Он также отметил необычный состав предметов, в которых 
обнаружил «до 5 % железа <…> никель, кобальт, мышьяк — до десятых долей <…> свинец, 
олово, серебро и цинк — до сотых долей», в некоторых случаях был зафиксирован марганец 
(Черных 1966: 124). Е. Н. Черных связывал состав изделий клада с началом выплавки метал-
ла из медно-колчеданных руд (халькопирит), сопутствующим минералом которых является 
железный колчедан (пирит). Он также упомянул, что из аналогичного сплава был сделан и 
косарь, найденный на Алексеевском поселении (Там же: 128). Отметим, что Сосново-Ма-
зинский клад изучался как комплекс однородных изделий, без указания музейных номеров 
предметов, что затрудняло проведение корреляции между типом изделия и его составом.

Новый проект по исследованию Сосново-Мазинского клада включает комплекс работ 
по индивидуальному изучению каждого предмета по разработанному алгоритму: трасоло-
гический анализ, определение фазового и элементного состава металла. В данной работе 
представлен анализ элементного состава предметов методом масс-спектрометрии с ин-
дуктивно связанной плазмой (МС-ИСП). Измерения выполнялись на приборе Elan DRC-e  
с ПО Elanversion 3.4 Hotfix 1 (Лобода и др. 2018). Было изучено 57 предметов из собрания 
Исторического музея и три предмета из коллекции Саратовского областного музея крае-
ведения. В сопоставительную выборку вошли серпы и ножи из памятников Приуралья и 
Казахстана эпохи поздней бронзы.

В составе изделий Сосново-Мазинского клада основными компонентами сплава во всех 
случаях, как и было определено ранее, являются медь (Cu: 91,30–99,19 %) и железо (Fe: 0,02–
7,85 %). Также обнаружены микропримеси Ni, Zn, as,Co, Se;и следовые примеси Na, Mg, al, Si, 
Ca, v, Mo, Rh, ag, Sn, Sb, Pt, Pb, Cr, В. Статистическая обработка данных МС-ИСП позволила 
выявить два вида прямых корреляций элементов в составе сплавов: Ni, Zn–Fe; as–Cu.

Сравнительный анализ сплавов сопоставительных образцов показал, что наиболее 
близкий состав к сосново-мазинским изделиям у серпа из Алексеевской стоянки в Казах-
стане (Fe: 1,4 %; следовые примеси Co, Ni, Zn, as, Se, ag), в то время как изделия из посе-
ления рудокопов Михайло-Овсянка в Среднем Поволжье значительно отличаются от них 
(Fe: 0–0,1 %, микропримесь ag и следовые примеси Co, Ni, Zn, as, Se, Sn).

Отметим, что помимо возможной связи железосодержащих медных сплавов с выплав-
кой меди из медного колчедана, цинк, кобальт и никель в составе металла (Минералоги-
ческое исследование… 1960) могут также указывать, что металл, из которого изготовили 
изделия Сосново-Мазинского клада, был выплавлен из медных песчаников.
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ElEMENtAl CoMPoSItIoN of thE toolS froM thE SoSNoVAyA MAzA 
hoArd of thE lAtE BroNzE AgE

Vasiliy M. retivov*, Anastasiya yu. loboda*, Elena yu. tereshchenko*, Irina A. kamenskikh**, 
Natal’ya I. Shishlina**
* Kurchatov Institute, Moscow, Russia; ** Moscow State University, Moscow, Russia;  
*** State Historical museum, Moscow, Russia

Keywords: Sosnovaya Maza hoard, elemental analysis, inductively coupled plasma mass spectrometry, 
MS-ICP.
The elemental composition of the sickles from the Sosnovaya Maza hoard was studied using induc-

tively coupled plasma mass spectrometry (MS-ICP). The analysis of the composition was conducted 
on 57 specimens from the collection of the State Historical Museum and 3 items from the collection 
of the Saratov Regional Museum of Local History. Reference samples included sickles and knives from 
Late bronze age sites of the Urals and Kazakhstan. The main components of the alloys of the Sosno-
vaya Maza hoard specimens are copper (91.30–99.19 %) and iron (0.02–7.85 %). also, in the alloys 
there were micro- and trace impurities of the following elements: Ni, Zn, as, Pb, Co, and Se. Statistical 
processing of the MS-ICP results made it possible to identify two types of direct correlations between 
the contents of individual alloy components over the entire assemblage studied. Investigation of alloys 
of the reference samples showed that the closest composition to the Sosnovaya Maza items is demon-
strated by the sickle from the alekseyevka site in Kazakhstan.

ТРАСОЛОгИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ «СЕРПОВ»  
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музей, Москва, Россия
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Ключевые слова: клад Сосновая Маза, трасологический анализ.
Исследуемый клад был найден в 1901 г. в Хвалынском р-не Саратовской обл. В коллек-

ции Государственного исторического музея хранится 68 изделий клада. Два серпа и кельт 
хранятся в Саратовском областном музее краеведения (СОМК), один серп и кинжал на-
ходятся в Хвалынском музее. 

Исследованием орудий, входящих в состав Сосново-Мазинского клада, в разное время 
занимались Н. А. Аванесова (1991), В. А. Дергачёв и В. С. Бочкарёв (2002), элементный со-
став изделий изучался Е. Н. Черных (1966).

В данной работе представлены результаты трасологического исследования 42 серпов 
из коллекции ГИМ и двух серпов из собрания СОМК. В литературе орудия такого типа 
известны как «косари-серпы сосново-мазинского типа». Это широкое однолезвийное ору-
дие с изогнутым обухом с бортом и прямым лезвием. Пятка четырехугольной формы, как 
правило, не выделена, в центре — округлое отверстие или штырь.

Трасологический анализ серпов выявил ряд следов на поверхности предметов, которые 
были отнесены к трем технологическим этапам. Литейные дефекты (каверны, наросты, по-
ристость) относятся к этапу изготовления изделий. Проковка лезвия, облоя и литейных 
дефектов, шлифовка лезвия — к следам постлитейной обработки. Также была выявлена 
третья группа следов, отражающая вероятное использование серпов, — зарубки на лез-
виях, трещины, в одном случае — следы незаконченного намеренного разрубания серпа, 
возможно, для вторичного использования. 


