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Новые находки бронзовых серпов периода поздней бронзы 
из степного Алтая

С территории степного Алтая происходит серия находок специфичных бронзовых археологических предметов, интер-
претируемых как серпы. Эти предметы являются важными маркерами для реконструкции системы жизнеобеспечения 
эпохи поздней бронзы. В настоящее время установлено, что данные изделия локализуются в пределах Кулундинской равни-
ны и в культурном плане связаны с материалами поселенческих комплексов саргаринско-алексеевских и бурлинского типа 
памятников древностей. В работе рассматривается находка бронзового серпа из Хабарского р-на Алтайского края с посе-
ления Бурла I. Предмет относится к типу дербеденевских бронзовых серпов, которые характеризуются выгнутым обухом, 
прямым лезвием и крюком на пятке. Морфолого-типологические аналогии подобного рода артефактам широко известны 
из металлургических центров и областей Урала, Казахстана, Причерноморья и Поволжья, они выделяются очень широким 
и слабо изогнутым лезвием, имеют асимметричную спинку, переход к крюку выделен слабым скосом или уступом. По мнению 
большинства исследователей, данный тип бронзовых изделий является неотъемлемой частью металлокомплекса «культур 
валиковой керамики» (по Е.Н. Черных), для степного Алтая находки серпов сопровождаются саргаринско-алексеевской 
и бегазы-дандыбаевской керамикой. Установлено, что дата их появления соотносится со временем бытования бурлинского 
типа памятников, не позднее XV–XIII вв. до н.э. региона с общностями более западных территорий, что проявлялось в един-
стве бронзового металлокомплекса, а в комплексах ирменской культуры лесостепного Алтая такие находки неизвестны.
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New fi nds of bronze sickles of the Late Bronze Age 
from the Altai steppe

A series of fi nds of specifi c bronze archaeological objects interpreted as sickles has been reported from the territory of the steppe 
Altai; these objects are important markers for the reconstruction of the subsistence strategy. At present, it has been established 
that these items are localized within the Kulunda Plain and are culturally associated with the materials of the settlement complexes 
of the Sargarinsko-Alekseevsky and Begazy-Dandybaevsky cultures. The paper describes the find of a bronze sickle 
from the settlement of Burla I in the Khabarsky District of the Altai Province. The object belongs to the type of Derbedenevsky bronze 
sickles, which are characterized by a curved back, a straight blade and a hook on the heel. Morphological and typological parallels 
of such artifacts are widely known from metallurgical centers and regions of the Urals, Kazakhstan, the North Pontic and the Volga region, 
they are distinguished by a wide and slightly curved blade, an asymmetrical back, and the transition to the hook is represented 
by a slight bevel or ledge. Many researchers consider this type of bronze products as an integral part of the metal complex of «roller 
ceramics cultures» (according to E.N. Chernykh); fi nds of such sickles are associated with the Sargary-Alekseevskaya and Begazy-
Dandybaevskaya ceramics in the steppe Altai. The time of emergence of the objects of this type is related to the time of existence 
of the «sites of the Burlin type» no later than the 15th–13th centuries. BC. The presented sickles indicate the constant interrelations 
between the population of the region and the tribes from western regions, which was manifested in the unity of the bronze metal 
complex; such fi nds have not been recorded in the complexes of the Irmen culture of the forest-steppe Altai.
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Введение

Финал бронзового века Алтая – это один из наибо-
лее ярких периодов металлургии и металлообработки 
эпохи бронзы, когда бронзолитейное производство 
достигло своего расцвета. Значительно увеличива-
ется количество находок бронзовых изделий, фик-
сируются следы специализированных металлургиче-
ских производственных участков на археологических 
объектах. На Рудном Алтае существовали поселения, 
специализировавшиеся на добыче руды и ее перера-
ботке, минеральная база Алтая становится ресурс-
ным центром не только для окружающих территорий, 
но и для удаленных регионов. Такой качественный 
рост, по всей видимости, сопровождался прогрессом 
технологических приемов металлообработки, что поз-
воляло изготавливать новые категории бронзовых из-
делий. К этому времени относится коллекция находок 
специфичных бронзовых археологических предме-
тов, интерпретируемых как серпы, происходящая 
из степного Алтая. Данные изделия локализуются 
в пределах Кулундинской равнины и в культурном 
плане связаны с материалами поселенческих комп-
лексов саргаринско-алексеевских и бегазы-дандыба-
евских древностей.

Описание

В окрестностях с. Хабары Хабарского р-на Алтай-
ского края на ограниченном участке р. Бурла выделя-
ется куст поселений эпохи поздней бронзы (Бурла I, III, 
Кайгородка III, Переезд, Гридино). Причины столь 
высокой концентрации объектов одного хронологи-
ческого периода на ограниченной территории до на-
стоящего времени не объяснены. Все поселения были 
обследованы в разные годы В.С. Удодовым, в т.ч. про-
ведены археологические раскопки, позволившие ему 
отнести их к т.н. бурлинскому типу памятников эпо-
хи поздней бронзы [Удодов, 1994]. К сожалению, 
объекты активно подвергаются антропогенному воз-
действию, что ведет к разрушению культурного слоя. 
Вследствие этого, одному из авторов статьи поступи-
ла находка обломка бронзового серпа, локализация 
его происхождения позволила установить, что он был 
обнаружен на поселение Бурла I.

Изделие (см. рисунок, 1, 2) имеет широкое и мас-
сивное лезвие подтреугольного сечения клином. Лез-
вие прямое, с односторонней заточкой, переход 
к крюку выделен уступом под прямым углом, обух 
дуговидный. Сохранившаяся часть серпа имеет дли-
ну по центральной оси 20,5 см, максимальная ши-
рина – 6,8 см, толщина обуха – 0,5 см, длина крю-
ка – 2,7 см. Серп с вогнутой стороны покрыт зеленой 
патиной с отпечатками органики, вдоль лезвия отме-
чены следы проковки (см. рисунок, 1), выгнутая сто-
рона покрыта более светлой зеленой патиной, следов 
зазубрин лезвие не имеет (см. рисунок, 2). Отметим, 

что по своим морфологическим признакам данное 
изделие практически аналогично серпу, найденному 
при раскопках поселения Бурла III. Отличие заклю-
чается в том, что наш предмет при тех же типоло-
гических характеристиках обладает более крупны-
ми размерами (длина сохранившейся части у серпа 
из Бурлы I – 20,5 см, а у серпа из Бурлы III общая 
длина серпа по продольной оси составляет 25 см) 
[Фролов и др., 2020].

По своему описанию представленный серп отно-
сится к «дербеденевскому типу», название закрепилось 
в археологической литературе благодаря Дербеденев-
скому кладу [Кузьминых, 1981, с. 64]. В связи с тем, 
что недавно были подробно рассмотрены морфоло-
го-типологические характеристики подобных изде-
лий, происходящих с территории Кулундинской степи 
[Фролов и др., 2020], остановимся на вопросе времени 
бытования серпов и их археологическом контексте.

В рассматриваемом регионе подобные находки ло-
кализуются в пределах центральной и южной частей 
Кулундинской равнины. Три целых изделия представ-
лены случайными находками из с. Корболиха Треть-
яковского р-на, из с. Романово Романовского р-на 
и из раскопок поселения Бурла III; обломки серпов 
происходят из раскопок поселений Гилево-2, Совет-
ский Путь-1, Чекановский Лог-1, Рублево VI [Гру-
шин и др., 2009; Фролов и др., 2020]. Все перечислен-
ные объекты относятся к саргаринско-алексеевской 
культуре степного Алтая, исключением является по-
селение Бурла III, выделяющееся высоким уровнем 
керамики, изготовленной на гончарном круге и отне-
сенное В.С. Удодовым к «бурлинскому типу памятни-
ков» [Удодов, 1994]. Важно отметить, что саргарин-
ско-алексеевская культура на всем пространстве реги-
она демонстрирует устойчивость керамических форм 
сосудов, орнаментации и типов металлокомплекса, 
что позволяет предположить, что серпы «дербеденев-
ского типа» на Алтае связаны с данной культурной 
традицией и, соответственно, ограничены временем 
ее существования. И действительно, если мы обра-
тимся к предметному комплексу предшествующей 
андроновской культуры, то в ней неизвестны подоб-
ные изделия, неизвестны они также среди материа-
лов донгальского этапа, завершающего бронзовый век 
в степном Алтае. В настоящее время корпус радио-
углеродных дат достаточно слабо обеспечивает пери-
од поздней бронзы степного Алтая, отметим только, 
что наиболее полная серия происходит с поселения 
Рублево VI, которое надежно атрибутируется комплек-
сом находок (прежде всего, керамикой) саргаринско-
алексеевской культуры. Датировались образцы угля, 
кости травоядных и прослои сажи, что позволило полу-
чить некалиброванные значения в промежутке 1 120 ± 
± 90–865 ± 50 гг. до н.э. (СОАН-4986–4990). Другая 
серия дат получена для «бурлинского типа памятни-
ков», поселение Кайгородка III по углю из хозяйствен-
ной ямы относится к 1 370 ± 30 г. до н.э. (СОАН-2693), 
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а материалы поселения Бурла III по костным образцам 
показали 1 159 ± 30 г. до н.э. (UBA-24078) и 1 269 ±
± 31 г. до н.э. (UBA-24079) [Папин, 2015].

Две представленные серии показывают, что па-
мятники «бурлинского типа» демонстрируют более 
раннюю позицию по отношению к саргаринско-алек-
сеевским, причем калиброванные значения по 2σ 
удревняют их до XV–XIII вв. до н.э., что значитель-
но отличается от наших представлений о хронологии 
саргаринско-алексеевской культуры.

Обсуждение результатов и выводы

Рассматривая данный тип серпов в системе метал-
локомплексов культур периода поздней бронзы степ-
ной полосы северной Евразии, необходимо отметить, 
что по своим морфолого-типологическим характерис-
тикам они находят широкие аналогии на территории 
от Причерноморья до Алтая в памятниках второй по-
ловины II тыс. до н.э. С.В. Кузьминых датирует их 

XIII в. до н.э., синхронизируя со срубными памятни-
ками, где такие изделия определяются сабатиновским 
временем, XIV–XIII (XII) вв. до н.э. [1981, с. 64]. Они 
представлены в материалах сабатиновских, саргарин-
ско-алексеевских, черкаскульских и замараевских 
древностей [Кузьмина, 1966, с. 54–57, 60, 64; 1967; 
Гришин, 1971, табл. 9, 3; Аванесова, 1991; Дергачев, 
Бочкарев, 2002, с. 88, 99; Ситников, 2015, с. 49; Чер-
ников, 1960; Самашев, Ермолаева, Кущ, 2008], что 
собственно и соответствует общности культур вали-
ковой керамики по Е.Н. Черных [1983]. Появление 
в степном Алтае бронзовых серпов «дербеденевско-
го типа» необходимо связать с миграцией населения 
с более западных территорий в постандроновское вре-
мя, по всей видимости, самое ранее проявление связа-
но с проблематикой «бурлинского типа памятников» 
XV–XIII вв. до н.э., но наибольшее распространение 
происходит позже, в среде саргаринско-алексеевской 
культуры. При этом необходимо отметить, что наход-
ки подобных серпов в комплексах синхронной ирмен-

Бронзовый серп. Случайная находка. Поселение Бурла I.
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ской культуры лесостепного Алтая, на правобережье 
Оби, неизвестны [Грушин и др., 2009]. Таким обра-
зом, рассмотренный тип серпов является индикато-
ром миграции «саргаринско-алексеевского» населе-
ния из районов центрального Казахстана в степной 
Алтай в период поздней бронзы.
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