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уДК 903.211.3

А.А. Тишкин, Я.В. Фролов
Алтайский государственный университет, Барнаул, Россия

мЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОРуДИЯ ТРуДА эПОХИ БРОНзЫ 
Из АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО СОБРАНИЯ мКуК «РАЙОННЫЙ 

ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ музЕЙ Им. В.м. КОмАРОВА» 
(с. Волчиха, Алтайский край)*

Рассматриваются четыре металлических изделия эпохи бронзы, обнаруженные на территории 
лесостепного Алтая. Приводятся их подробные описания, и демонстрируются соответствующие де-
тальные иллюстрации. Предметы хранятся в Районном историко-краеведческом музее им. В.М. Ко-
марова (с. Волчиха Алтайского края). Все они являются случайными находками, что затрудняло их 
культурную и хронологическую идентификацию. С помощью портативного рентгенофлюоресцент-
ного спектрометра впервые удалось установить состав сплава, из которого сделаны публикуемые 
орудия труда. Эти и другие данные обеспечивают возможности для реконструкции особенностей 
производства и использования металлических изделий в рамках установленных периодов бытова-
ния на территории Обь-Иртышского междуречья и других регионов. Проделанный анализ поз волил 
предположить, что большинство предметов может быть отнесено к саргаринско-алексеевской куль-
туре, что определяет ареал ее распространения и обеспечивает дальнейшие перспективы для поиска 
и исследования погребальных и поселенческих комплексов данной общности. Изучение археологи-
ческих собраний в муниципальных музеях Алтайского края расширяет источниковую базу по исто-
рии древних племен юга Западной Сибири.

Ключевые слова: лесостепной Алтай, музей, эпоха бронзы, кельт, серп-коса, долото, нож, рент-
генофлюоресцентный анализ, состав сплава, датировка.
DOI: 10.14258/tpai(2015)2(12).-12

Введение
Среди археологических экспонатов, хранящихся в МКУК «Районный историко-крае-

ведческий музей им. В.М. Комарова» (с. Волчиха, Алтайского края), выделяется группа 
металлических изделий эпохи бронзы. Все они представляют собой случайные находки, 
обнаруженные местными жителями в Волчихинском районе. Основное количество пред-
метов происходит непосредственно из окрестностей с. Волчихи. Отдельные экземпляры 
доставлены из соседних населенных пунктов (Бор-Форпост и Усть-Кормиха).

Рассматриваемая территория является частью Кулундинской равнины. Археоло-
гические объекты там фиксируются в районе северо-западного борта Касмалинской 
долины древнего стока, в которой произрастает ленточный бор. Вдоль края леса про-
текает небольшая речка Волчиха. Она впадает в оз. Бычье, являющееся крупным во-
доемом в системе пресных и соленых озер в указанной долине древнего стока. По бе-
регам озер (на границе с бором) отмечено большинство известных на сегодняшний 
день памятников, относящихся к эпохе бронзы: поселения Белое-1–7, Валовой Кор-
дон-1–4 и др. [Фролов, 1994, с. 96–99].

В районе с. Волчихи древние археологические комплексы пока не выявлены. Од-
нако наличие случайных находок позволяет обозначить перспективу открытия таких 
объектов в ходе целенаправленных обследований.

* Работа выполнена в рамках гранта Правительства РФ (Постановление №220), полученного 
ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет», договор №14.Z50.31.0010, проект «Древ-
нейшее заселение Сибири: формирование и динамика культур на территории Северной Азии», и по 
проекту №1006 «Использование естественно-научных методов в реконструкциях историко-культурных 
процессов на Алтае в древности» в рамках базовой части государственного задания.
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В состав археологической коллекции указанного музея входят разные металли-
ческие предметы (топор, кинжал, наконечники стрел и др.). Они относятся к обозна-
ченным периодам эпохи бронзы и могут происходить как из разрушенных поселений, 
так и из могильников. Основная цель данной публикации заключается в том, чтобы 
всесторонне представить имеющиеся орудия труда, которые практически не известны 
широкому кругу исследователей. Данные артефакты дополняют круг источников по 
истории древних племен Обь-Иртышского междуречья.

Характеристика археологических предметов, результаты  
рентгенофлюоресцентного анализа и культурно-хронологическая идентификация

Топор-кельт (ОФ №2480) поступил в музей в 2005 г. от школьника Ю. Дюки-
на. Он был обнаружен в окрестностях с. Волчихи, в урочище Гришин Борок. Изделие 
имеет  клиновидную форму и снабжено парой «ушек» для дополнительного крепления 
на деревянной рукояти. У него широкое устье, усиленное по краю небольшим утолще-
нием, и короткая рабочая часть (рис. 1 и 2).

Общая длина кельта (от лезвия до края втулки) – 8,9 см (рис. 1.-1–3; рис. 2.-1–3). 
Ширина лезвия, которое имеет следы заточки, – 5,55 см (рис. 1.-1–3, 5; рис. 2.-1–3, 5). 
Диаметр втулки по внешнему краю составляет 6,5 х 5,5 см, по внутреннему – 5,1 х 4,2 см 
(рис. 1.-4; рис. 2.-4). Глубина суживающейся полости достигает 5,35 см (рис. 1.-3–4; 
рис. 2.-4). Форма внутреннего контура втулки повторяет внешний абрис и демонстри-
рует «подпрямоугольник» с закругленными углами. Край втулки неровный, имеет не-
большое расширение. Его толщина – от 0,6 до 0,85 см (в среднем  – 0,7 см).

«Ушки» отличаются друг от друга по форме (одно – в виде петли, другое имеет 
округлый абрис) и выступают на 1,2–1,3 см за край втулки (рис. 1.-1–2; рис. 2.-1–2). 
Диаметр отверстия одного из них – около 0,6 см, другого – 0,7 х 0,5 см.

Рис. 1. Металлический топор-кельт
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Кельт отлит в двухсторонней форме. Об этом свидетельствует наличие литейного шва 
(рис. 1.-1–3; 2.-1–4). На одной стороне полотна имеется небольшая выпуклость (рис. 1.-1;  
2.-1), вероятно, демонстрирующая литейный брак. Кроме этого, на поверхности фиксируют-
ся следы лепки первоначальной модели и механического воздействия на мягкую основу.

Изделие покрылось слоем патины темно-зеленого цвета (рис. 2). На нем просмат-
риваются выщербленности, царапины и другие дефекты, полученные в ходе отливки 
и эксплуатации (рис. 1.-1–2; 2.-1–2).

Для определения химического состава сплава этой и других публикуемых нахо-
док использовался рентгенофлюоресцентный спектрометр ALPHA SERIESТМ (модель 
Альфа-2000, производство США), который имеется в Алтайском государственном 
университете. Прибор работал в программном режиме «Аналитический».

Сначала тестировалась окисленная поверхность кельта в центре той стороны, на кото-
рой имеется уже отмеченный выступ. Получен такой поэлементный ряд: Cu (медь) – 95%; 
Sn (олово) – 3,07%; Pb (свинец) – 1,61%; As (мышьяк) – 0,26%; Fe (железо) – 0,06%.

Затем трижды в разных местах исследовался участок у лезвия, где механическим 
путем был удален слой окислов. Зафиксированы схожие показатели, которые позво-
ляют характеризовать сплав как медно-оловянно-свинцовый:

1) Cu – 95,62%; Sn – 2,54%; Pb – 1,84%;
2) Cu – 95,96%; Sn – 2,61%; Pb – 1,43%;
3) Cu – 96,2%; Sn – 2,49%; Pb – 1,31%.
Изделия, подобные рассматриваемому экземпляру, обнаружены на территории За-

падной Сибири в памятниках поздней бронзы и переходного времени от эпохи бронзы 
к раннему железному веку [Папин, Шамшин, 2005, с. 32–33, рис. 10.-2; Папин, Федорук, 
Шамшин, 2006, с. 88, рис. 6; и др.]. Обломки литейных форм для изготовления металли-

Рис. 2 (фото). Бронзовый кельт
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ческих кельтов встречены на поселении Боровое-III, датированном аржано-майэмирским 
периодом [Тишкин, Кунгуров, Лихачева, 2014, рис. 3.-5–8]. Совсем недавно в научный 
оборот введено аналогичное крупное изделие из МКУК «Шелаболихинский районный му-
зей», являющееся случайной находкой на территории Приобского плато [Тишкин, 2015].

Судя по всему, в Кулунде кельт «с ушками» обнаружен впервые. Такие предме-
ты не характерны для саргаринско-алексеевских памятников этого региона [Ситников, 
2015], но в Казахстане и Семиречье единичные экземпляры известны [Иванов, 2009, 
рис. 2, с. 29–30; Кадырбаев, Курманкулов, 1992, рис. 35.-4].

Кельт из окрестностей Волчихи близок к образцам, которые обнаружены в памят-
никах поздней бронзы и начала железного века на территории юга Обь-Иртышского 
междуречья. Предварительно его можно  датировать в широких хронологических пре-
делах – XI–VII вв. до н.э. Зафиксированная рецептура сплава характерна как для окон-
чания эпохи бронзы, так и для скифо-сакского времени. Однако, судя по пропорциям, 
короткому клинку и широкому устью (рис. 1 и 2) более предпочтительно отнесение 
публикуемого кельта к позднему этапу существования таких изделий.

Серп-коса (ОФ №305). Судя по имеющимся данным, предмет найден в 1965 г. 
М.Ф. Супруновым в с. Волчихе при рытье погреба (на глубине двух метров). Изделие имеет 
своеобразную Г-образную форму (рис. 3 и 4). Подошва (обух) образует плавный изгиб, 
который ближе к концу направляется в другую сторону. Обух в сечении скошен к лезвию. 
Приспособление для рукояти представлено в виде несомкнутой втулки (рис. 3.-1; 4.-1а–б).

Общая длина находки составляет 24 см, а вес – 0,306 кг*. Оба эти параметра были 
больше, так как окончание изделия обломано. Сохранившая часть полотна неровная. Наи-
большая ее ширина фиксируется у основания – 3,8 см. Затем она уменьшается в сторону 

* Этот показатель получен в АлтГУ на электронных почтовых весах.

Рис. 3. Серп-коса из с. Волчихи



Тишкин А.А., Фролов Я.В. Металлические орудия труда эпохи бронзы  ...

175

окончания (в центре – 2,7 см, у слома – 2 см). Толщина подошвы – 0,7 см. В центре полотна 
она уже достигает 0,6 см и постепенно уменьшается, переходя в лезвие (рис. 3.-2а–д).

Втулка оформлена, по всей видимости, путем загиба специально подготовленных 
частей металлической заготовки. Форма его внутреннего контура – подпрямоуголь-
ная (размеры вверху – 3,1 х 1 см). Внешние параметры втулки такие: внизу – 4,55 см, 
вверху – 3,95 см, ширина – 1,8 см (за счет отгиба одной стороны). Высота втулки, мар-
кирующаяся загибами, с одной стороны – 4,5 см, с другой – 4,9 см. Расстояние между 
загибами (по центру) – 1,15 см.

Предмет покрыт темной (местами черной) патиной, лишь на стертостях виден 
розоватый цвет металла (рис. 4). Рабочая поверхность была заточена, возможно, от-
бивалась, так как имеются маленькие зазубрины (рис. 3.-1).

Рентгенофлюоресцентным спектрометром сначала тестировался окисленный 
участок поверхности одной из сторон полотна (рис. 4.-2). Получен следующий поэле-
ментный ряд: Cu – 99,31%; Sn – 0,21%; Fe – 0,2%; Zn (цинк) – 0,2%; Pb – 0,08%. Затем 
исследовался один из загибов, формирующих втулку (рис. 4.-1). Зафиксирован такой 
результат: Cu – 99,21%; Fe – 0,48%; Sn – 0,31%.

Кроме этого, стоит продемонстрировать несколько групп показателей, выявлен-
ных в разных местах на участке у слома окончания (с внутренней стороны), где ча-
стично были удалены окислы:

1) Cu – 99,45%; Sn – 0,22%; Zn – 0,18%; Fe – 0,11%; Pb – 0,04%;
2) Cu – 99,81%; Fe – 0,14%; Pb – 0,05%;
3) Cu – 99,52%; Sn – 0,25%; Zn – 0,19%; Pb – 0,04%;
4) Cu – 99,69%; Sn – 0,19%; Pb – 0,07%; Fe – 0,05%.

Рис. 4 (фото). Металлический серп-коса
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Судя по приведенным данным, серп можно характеризовать как медный. Наличие 
незначительного количества других элементов отражает присутствие в основе рудных 
примесей. Не исключено их проникновение в окислы при взаимодействии с окружаю-
щей средой. Возможно использование лома при переплавке. В ходе этого могло по-
пасть олово. Правда, иногда оно использовалось в качестве символической добавки.

Древние серпы-косы характерны для Восточного Казахстана и Семиречья. Они 
найдены в памятниках саргаринско-алексеевской культуры и в составе кладов [Ава-
несова, 1991, рис. 8.-30; рис. 20.-39–43; рис. 21.-63; рис. 45.-48]. Е.Е. Кузьмина [1966, 
с. 56–57] считала их типичными для киргизско-казахстанских форм. А.Н. Аванесова 
[1991, с. 22] датировала распространение аналогичных серпов-кос XII–IX вв. до н.э.

Изогнутая форма обуха серпа, возможно, имитирует контур нижней челюсти 
животного. Такие костяные серповидные орудия были распространены в эпоху брон-
зы и последующие периоды в Западной Сибири и Казахстане [Бородовский, 1997, 
табл. 33; Ситников, 2015, рис. 62.-3–4; рис. 63–64; и др.].

Долото желобчатое (ОФ №302) поступило в музей в 1974 г. Место обнаружения 
не известно. Изделие имеет длинную втулку, расширяющуюся к устью и по краю уси-

Рис. 5. Желобчатое долото
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ленную узким валиком, а также желобчатую рабочую часть и полукруглое в сечении 
лезвие (рис. 5). Оно покрыто патиной темно-зеленого цвета, имеет мелкие крапинки 
светло-зеленых окислов активной коррозии (рис. 6).

Длина долота – 12,9 см, ширина изогнутого лезвия – 2,05 см (рис. 5; 6). Внешний диа-
метр втулки по валику – 2,6 х 2,25 см. Внутренний диаметр втулки – 1,9 х 1,7 см (ее глуби-
на – 6,3 см) (рис. 5.-5). На одной из сторон (внутренней) рабочей части оформлен желобок, 
расширяющийся к лезвию (рис. 5.-2; 6.-1). Длина желоба – 7,1 см, его ширина в центре – 
1,25 см. Диаметр изделия в районе, где втулка переходит в рабочую часть, – 1,75 х 1,6 см. 
Валик у края втулки неровный, его ширина варьирует от 0,45 до 0,7 см (рис. 5). Внешний 
край втулки тоже неровный, что связано с качеством отливки. Другие мелкие изъяны обу-
словлены эксплуатацией предмета (рис. 5.-1–2). Лезвие неоднократно затачивалось, один 
его край изработан больше, чем другой (рис. 5.-2; 6.-1).

Предмет отлит в двухсторонней форме, об этом свидетельствует литейный шов 
(рис. 5.-3–4; 6.-3), идущий по периметру изделия (за исключением рабочей части, где 
он сточен). На втулке имеются два отверстия (рис. 5.-1, 4, 5; 6.-2–3). Размеры одного –  
0,9 х 0,8 см, другого – 0,4 х 0,2 см. Возможно, верхнее (малое) отверстие использова-
лось для закрепления рукояти, а второе явно демонстрирует наличие литейного брака.

С помощью рентгенофлюоресцентного спектрометра сначала в центре изделия те-
стировался патинированный участок. Был получен такой результат: Cu – 50,61%; Sn – 
48,96%; Fe – 0,27%; Pb – 0,16%. Затем с обратной стороны у лезвия были удалены 
окислы, и в двух разных местах зафиксированы следующие поэлементные ряды:

1) Cu – 84,41%; Sn – 15,48%; Pb – 
0,11%.

2) Cu – 87,79%; Sn – 12,12%; Pb – 
0,09%.

Они свидетельствуют о медно-оло  -
вян ном сплаве с рудной примесью 
свинца.

Аналогии долоту из Волчихинско-
го музея широко известны в материалах 
периода поздней бронзы Евразии [Ава-
несова, 1991, рис. 8.-34; 37А.-12]. С тер-
ритории лесостепного Алтая проис ходит 
серия литых желобчатых долот [Ситни-
ков, 2015, с. 50–52]. Между собой они 
отличаются оформлением края втул-
ки – наличием или отсутствием валика. 
Наиболее близкая аналогия долоту из 
Волчихинского музея происходит из по-
селения Крестьянское-2 и имеет слабо-
выраженный валик [Папин, Федорук, 
2009, рис. 5.-7].

По классификации Н.А. Аванесо-
вой [1991] желобчатые долота с валиком 
и без него относятся к разным подтипам Рис. 6 (фото). Бронзовое долото
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типа II. Литые, втульчатые, желобчатые долота с валиковым утолщением в верхней 
части втулки (подтип II/2) датируются XIII–IX вв. до н.э., а без утолщения (подтип 1) – 
XV–XIV вв. до н.э. [Аванесова, 1991, с. 34].

С территории лесостепного Алтая долота (как с валиком, так и без него) проис-
ходят из памятников поздней бронзы, где присутствуют материалы саргаринско-алек-
сеевской и ирменской культур (Большой Лог-I, Фирсово-XVIII, Песьянов Мыс и др. 
[Папин, Федорук, 2009, с. 84–85; рис. 5; Федорук и др., 2015, с. 203–204, рис. 1.-1, 2; 
Ситников, 2015, с. 50–52, рис. 98.-2]). В своем большинстве подобные изделия найде-
ны на саргаринско-алексеевских памятниках и могут датироваться довольно широко 
в пределах XIV–X вв. до н.э. [Федорук и др., 2015, с. 203–204].

Нож (без номера). Место его обнаружения не известно. Изделие имеет черенко-
видную рукоять, короткий и широкий клинок, отделенный подпрямоугольным усту-
пом. Обух клинка выгнут ближе к острию. Само острие обломано (рис. 7 и 8).

Общая длина находки – 9,8 см. Длина рукояти – 5,2 см, толщина – 0,2 см, ши-
рина – 1,15–1,35 см (слегка увеличивается в сторону клинка). Максимальная ширина 
клинка у уступа – 2,4 см. С одной стороны нож покрыт коричневатой патиной (рис. 8.-1), 
а с другой имеет следы современного снятия абразивом (рис. 8.-2).

Рис. 7. Металлический нож с обломанным острием



Тишкин А.А., Фролов Я.В. Металлические орудия труда эпохи бронзы  ...

179

Подобный тип ножей встречается 
довольно широко. На территории юга 
Кулунды и в юго-западных районах Ал-
тайского края ножи подобного типа най-
дены в памятниках андроновской и сарга-
ринско-алексеевской культур [Папин, 
Федорук, 2009, с. 82, рис. 3.-5, 7]. Дати-
руются они в пределах конца II – начала 
I тыс. до н.э. [Аванесова, 1991, с. 27; Па-
пин, Федорук, 2009, с. 82]. 

С помощью рентгенофлюоресцентного 
спектрометра получены следующие резуль-
таты. Сначала тестировалась поверхность 
по центру изделия, где были сделаны сня-
тия окислов (рис. 8.-2): Cu – 74,13%; Sn – 
25,07%; Pb – 0,62%; Fe – 0,18%.

Потом осуществлялось удаление па-
тины у слома на клинке, ближе к лезвию, 
где в разных местах прибором зафиксиро-
вана такая серия показателей:

1) Cu – 78,54%; Sn – 20,9%; Pb – 0,56%;
2) Cu – 77,81%; Sn – 21,29%; Pb – 

0,64%; Zn – 0,26%;
3) Cu – 78,03%; Sn – 20,86%; Pb – 0,59%; Zn – 0,33%; Ti (титан) – 0,19%.
Судя по выявленному составу, нож был изготовлен из высокооловянной брон-

зы. Подобная рецептура больше характерна для металлических изделий андроновской 
культуры Алтая, а также встречается в «раннескифское» время.

Заключение
Рассмотренные предметы из Районного историко-краеведческого музея им. В.М. Ко-

марова демонстрируют орудия труда эпохи бронзы. Большинство входят в комплекс 
наиболее типичных металлических изделий, встреченных на памятниках саргарин-
ско-алексеевской культуры [Аванесова, 1991, рис. 8]. Территория Волчихинского 
района, без сомнений, может быть включена в ареал распространения этой древней 
общности. Сделанные находки свидетельствуют о том, что поиск на юге Кулунды 
и, в частности, в районе с. Волчихи памятников поздней бронзы имеет существенные 
перспективы. Кроме этого, необходимо обратить внимание на изучение археологиче-
ских собраний муниципальных музеев Алтайского края, что расширит источниковую 
базу по истории древних племен юга Западной Сибири.
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A.A. Tishkin, Y.V. Frolov
METAL TOOLS OF THE BRONZE AGE FROM ARCHAEOLOGICAL 
COLLECTION OF THE KONAROV MUSEUM OF LOCAL HISTORY 

(Village of Volchiha, Altai Krai)

The article concerns four metal products of the Bronze Age found on the territory of Altai fo-
rest-steppe zone. Their detailed descriptions are provided, and the corresponding detailed illustrations are 
shown. Subjects are stored in the Regional local history museum of V.M. Komarov (the village Volchikha, 
Altai Krai). All of them are occasional finds that complicated their cultural and chronological identification. 
By means of a portable X-ray fluorescent spectrometer for the first time it became possible to establish the 
composition of the alloy of which the tools were made of. These and other data provide opportunities for 
reconstruction of the production process and use of metal products within the determined existing periods 
in the territory of Ob-Irtysh and other regions. The conducted analysis allowed assuming that the majority 
of tools can be referred to the Sargarinsko-Alekseev culture that defines an area of its distribution and 
provides further prospects for search and research of funeral and settlement complexes of the community. 
Studying of the archaeological collections which are in the municipal museums of the Altai Krai expands 
source base on the history of the ancient tribes of the South of Western Siberia.

Keywords: forest-steppe Altai, museum, Bronze age, socketed axe, sickle braid, chisel, knife, X-ray 
fluorescent analysis, structure of an alloy, dating.


