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В. И. Молодин, И. А. Дураков, Л. Н. Мыльникова
ВЛИЯНИЕ СЕЙМИНСКО-ТУРБИНСКОГО ФЕНОМЕНА 

НА ТЕХНОЛОГИИ БРОНЗОЛИТЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
НАСЕЛЕНИЯ СИБИРИ ЭПОХИ БРОНЗЫ*

В статье на материалах одиновской (Тартас-1, Преображенка-6, Марково-2) и кротовской 
(Черноозерье-VI, Венгерово-2, Абрамово-10, Сопка-2/4Б, В, Ростовка) культур рассматрива-
ется влияние сейминско-турбинских новшеств на бронзолитейное производство населения 
лесостепных районов Западной Сибири. Показано, что основу сейминско-турбинского ли-
тейного комплекта составляли тигли и формы. Мастерами одиновской и кротовской культур 
использовались два основных типа тиглей: 1) составной, закрепленный на фрагменте кера-
мики глиняный бортик, образующий емкость овальной или каплеобразной формы; 2) тол-
стостенная плоскодонная чашечка каплеобразной формы, изготовленная из одного комка 
глины. Выявлена устойчивая корреляция первого типа тиглей с формами и изделиями, вы-
полненными в сейминско-турбинском стиле. Распространение составных тиглей происходи-
ло в составе сейминско-турбинского вещевого комплекса на северо-восток в зону обитания 
носителей традиций самусьской культуры и на запад — в Притоболье и Зауралье.  Особую 
роль в древнем производстве играли методы изготовления форм для полого тонкостенного 
литья. Выделены общие черты, свойственные всей сейминско-турбинской традиции. Харак-
терным производственным приемом являлась формовка по модели на подмодельной пли-
те с наложением формовочной массы сверху крупными комками. Основная конфигурация 
рабочей камеры формировалась отпечатком специально изготовленной модели, разъем — 
плоскостью модельной плиты. Внешний вид литейной формы с полукруглой спинкой стал 
эталоном сейминско-турбинского стиля, и его придавали даже каменным образцам. Период 
развитой бронзы в Западной Сибири характеризуется значительными изменениями, выз-
ванными андроновским влиянием. Срубно-андроновская металлообработка сочетает в себе 
литье и формообразующую ковку. Широко применяются формы с горизонтальным располо-
жением рабочих камер. Ранее выделены два типа андроновских плавильных емкостей, пред-
ложен третий: 1) сосудик на поддоне, 2) круглодонная чашечка с боковой вертикальной руч-
кой, 3) круглый толстостенный сосудик. У носителей андроновской (федоровской) культуры 
Обь-Иртышской лесостепи зафиксированы тигли второго типа. В результате андроновской 
экспансии в лесостепной зоне Западной Сибири сформировалась синкретическая металло-
обработка — позднекротовская (черноозерская), сочетавшая приемы плавки пришлых пле-
мен и традиционную для этой территории формовку. 
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Появление сейминско-турбинского феноме-
на привело к значительным технологическим 
изменениям в литейном производстве всего 
Евразийского континента. Например, именно 
с этим явлением исследователи связывают рас-
пространение на данной территории оловяни-
стых бронз и полого тонкостенного литья.1

Цель данной работы — на основе анали-
за археологического материала, связанного
с литейным комплектом (формы и тигли), по-
казать воздействие сейминско-турбинской 
технологии на бронзолитейное производство 

1 См.: Черных Е. Н., Кузьминых С. В. Памятники сейминско-
турбинского типа в Евразии // Эпоха бронзы лесной полосы 
СССР. М., 1987. С. 103; Кузьминых С. В. Основные этапы раз-
вития металлообработки Западной Сибири в эпохи раннего 
металла и раннего железа (медь и бронза) // Вестник Кемеров-
ского государственного университета. 2015. № 2 (62). Т. 6. С. 69.
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Западной Сибири. Новизна исследования за-
ключается в применении типологического ме-
тода анализа источников и их технологической 
характеристике.

Проникновение сейминско-турбинских нов-
шеств бронзолитейного производства (леги-
рование сплавов оловом; использование разъ-
емной формы с отъемным сердечником; изго-
товление форм по модели на модельной плите 
или ложной опоки) в равнинные лесостепные 
районы Западной Сибири прослеживается в 
материалах одиновской и кротовской культур. 
Находки изделий сейминско-турбинского кру-
га зафиксированы в одиновских погребениях 
памятников Тартас-1 и Преображенка-6.2 Ли-
тейные формы для их изготовления присут-
ствуют в мастерских и памятника Тартас-1, и 
поселения Марково-2.3

Производство сейминско-турбинской про-
дукции литейщиками кротовской культуры 
подтверждается находками предназначенных 
для их отливки форм в слое бронзолитей-
ных участков кротовских поселений Черно-
озерье VI,4 Венгерово-25 и Абрамово-10.6 Эти 
материалы дополняет серия каменных и ке-
рамических форм, найденных в погребениях 
№ 282 и 427 некрополя Сопка-2/4Б, В 7 и за-
хоронениях № 21 и 24 могильника Ростовка.8 
Последние являются бесспорным признаком 
формирования в кротовском обществе инсти-
тута мастеров-литейщиков.

Таким образом, исследование вышеперечи-
сленных одиновских и кротовских памятников 

2 См.: Молодин В. И. Сейминско-турбинские бронзы в «за-
крытых» комплексах одиновской культуры (Барабинская ле-
состепь) // Фундаментальные проблемы археологии, антро-
пологии и этнографии. Новосибирск, 2013. С. 310–313.
3 См.: Дураков И. А., Мыльникова Л. Н. На заре металлургии: 
бронзолитейное производство населения Обь-Иртышской 
лесостепи в эпоху ранней бронзы. Новосибирск, 2021. С. 75–
78, рис. 58–62; Молодин В. И., Дураков И. А. Бронзолитей-
ный комплекс поселения одиновской культуры Марково-2 // 
Вестник Новосибирского государственного университета. 
Сер.: История, филология. 2021. Т. 20, № 3: Археология и эт-
нография. С. 61, 62, рис. 3, 1.
4 См.: Стефанова Н. К. Кротовская культура в Среднем При-
иртышье // Вопросы археологии Урала. Свердловск, 1988. 
Вып. 19. Рис. 6, 3.
5 См.: Адаптация сейминско-турбинской традиции в культу-
рах эпохи бронзы юга Западно-Сибирской равнины / Моло-
дин В. И. [и др.] // Археология, этнография и антропология 
Евразии. 2018. Т. 46, № 3. Рис. 2, 1, 2; 5, 6.
6 См.: Дураков И. А., Мыльникова Л. Н. Указ. соч. С. 126, 127, 
139, 140, рис. 115, 129.
7 См.: Молодин В. И., Гришин А. Е. Памятник Сопка-2 на 
реке Оми. Новосибирск, 2019. Т. 5: Культурно-хронологиче-
ский анализ погребальных комплексов позднекротовской 
(черноозерской), андроновской (фёдоровской), ирменской и 
пахомовской культур. С. 248–251, рис. 395–397, 400.
8 См.: Матющенко В. И., Синицына Г. В. Могильник у дерев-
ни Ростовка вблизи Омска. Томск, 1988. Рис. 38, 1, 2; 42, 1.

позволяет соотнести изготовление сейминско-
турбинской продукции с конкретными произ-
водственными участками на этих памятниках 
и, как следствие, выделить перечень произ-
водственных приемов и связанный с ними 
бронзолитейный комплект. 

Характеристика тиглей 
сейминско-турбинского типа памятников 

Западной Сибири

Для сейминско-турбинского производства 
характерно литье в формы с вертикальным 
расположением литниковой системы и рабо-
чих камер, обеспечивающих заливку металла 
свободным падением. Такая конструкция по-
зволяет избежать потери скорости движения 
при резких поворотах потока металла. Этой 
же цели служило и использование сквозно-
го канала — выпора в нижней части формы, 
позволяющего вытеснить воздух из рабочей 
камеры.9 Основу выявленного сейминско-тур-
бинского литейного комплекта составляют тиг-
ли и формы. Следует отметить техническое и 
морфологическое своеобразие этого инвента-
ря. Мастерами одиновской и кротовской куль-
тур использовались два основных типа тиглей. 
Первый тип — составной — представляет со-
бой закрепленный на фрагменте керамики 
глиняный бортик, образующий емкость оваль-
ной или каплеобразной формы (см. рис. 1, 1, 
2). Тигли второго типа — это толстостенные 
плоскодонные чашечки каплеобразной фор-
мы, изготовленные из одного комка глины 
(см. рис. 1, 3, 4). 

Можно говорить об устойчивой корреляции 
первого типа тиглей с формами и изделиями, 
выполненными в сейминско-турбинском сти-
ле. В материалах одиновской культуры фраг-
мент стенки составного тигля найден вместе 
с обломками форм для отливки сейминско-
турбинских кельтов в заполнении конструк-
ции № 5 памятника Тартас-1.10 Значительная 
коллекция таких тиглей найдена в одном ком-
плексе с фрагментом створки формы кельта на 
кротовском поселении Венгерово-2.11 Обломок 

9 См.: Молодин В. И., Дураков И. А. Метод литья «на пролив» 
в сейминско-турбинской металлообрабатывающей традиции 
(по материалам кротовской культуры) // Уральский истори-
ческий вестник. 2019. № 1 (62). С. 50, 51.
10 См.: Дураков И. А., Мыльникова Л. Н. Указ. соч. Рис. 35, 3; 
36, 1–5.
11 См.: Производственный комплекс кротовской культуры 
на поселении Венгерово-2 (Барабинская лесостепь) / Моло-
дин В. И. [и др.] // Вестник Новосибирского государствен-
ного университета. Сер.: История, филология. 2012. Т. 11, 
вып. 5. С. 104–119.
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стенки составного тигля происходит из за-
полнения погребения № 5 могильника Са-
тыга XVI.12 Исходя из этого можно предполо-
жить, что распространение составных тиглей 
происходило в составе сейминско-турбинского 
вещевого комплекса. В дальнейшем данное 
оборудование проникает на север в зону обита-
ния носителей традиций самусьской культуры 
и фиксируется на памятниках Крохалевка-1 и 
Самусь IV вместе с оплавленными стенками 
бытовой керамики.13 

В то же время тигли этого типа распро-
странились далеко на запад в Притоболье и 
Зауралье. Известны случаи их находок на па-
мятниках андреевской культуры.14 Тигли в 
виде бортика на фрагменте керамики широ-
ко представлены в материалах памятников 
ташковской культуры Андреевское озеро-13 и 
Ташково II.15

12 См.: Кузьминых С. В. Литейные формы // Сатыга XVI: сей-
минско-турбинский могильник в таежной зоне Западной Си-
бири. Екатеринбург, 2011. С. 31, рис. 4.1.2, 3.
13 См.: Молодин В. И., Глушков И. Г. Самусьская культура 
в Верхнем Приобье. Новосибирск, 1989; Матющенко В. И. 
Древняя история населения лесного и лесостепного Приобья 
(неолит и бронзовый век). Ч. 2 (самусьская культура) // Из 
истории Сибири. Томск, 1973. Вып. 10. Рис. 13, 2, 3, 7.
14 См.: Ковалева В. Т., Рыжкова О. В., Шаманаев А. В. Ташков-
ская культура: Поселение Андреевское озеро XIII. Екатерин-
бург, 2000. С. 99; Зах В. А., Зимина О. Ю. О взаимодействии 
андреевской и липчинской культур в Нижнем Притоболье (по 
материалам поселения Велижаны 1) // Вестник археологии, 
антропологии и этнографии. 2018. № 2 (41). С. 11, рис. 4, 8.
15 См.: Ковалева В. Т. Взаимодействие культур и этносов по 
материалам археологии: поселение Ташково II. Екатерин-

Длительное существование и широкое рас-
пространение составных тиглей нельзя объ-
яснить техническим совершенством их кон-
струкции. Глиняные бортики при высыхании 
легко отслаиваются от использованного в ка-
честве дна фрагмента бытовой керамики, что 
создает опасность ухода металла из тигля. Ши-
рокое их использование, видимо, обусловлено 
культурной традицией.

Второй тип тигля также неоднократно 
встречен в комплекте с сейминско-турбински-
ми формами. Например, такая ситуация за-
фиксирована на поселении Черноозерье VI.16 
Вместе с сейминско-турбинскими литейными 
формами и бронзовым кельтом тигли обоих 
типов найдены в знаменитом погребении ли-
тейщика из Сопки-2/4Б, В.17

Характеристика литейных форм 
сейминско-турбинского типа памятников 

Западной Сибири

Особую роль в древнем производстве иг-
рают методы изготовления форм для полого 
тонкостенного литья. Анализ одиновских и 
кротовских форм позволил выделить некото-
рые общие черты, свойственные всей сеймин-
ско-турбинской традиции. Основным произ-
водственным приемом является формовка по 
модели на подмодельной плите с наложением 
формовочной массы сверху крупными комка-
ми. Основная конфигурация рабочей камеры 
при этом формировалась отпечатком специ-
ально изготовленной модели, разъем — пло-
скостью модельной плиты (см. рис. 2, 1). На 
разъеме некоторых кротовских форм просле-
живается перешедший с модельной плиты 
след древесной структуры. Характерный для 
сейминско-турбинских бронз орнамент чаще 
всего прочерчивался острым инструментом по 
сырой глине. Известны случаи продавливания 
рельефных деталей ногтем.18 При употребле-
нии в качестве модели готового изделия, ви-
димо, использовали метод с «фальшивой опо-
кой», применяемый в литейном производстве 

бург, 1997. С. 41, 42, рис. 48, 1–5; 49, 11; Ковалева В. Т., Рыж-
кова О. В., Шаманаев А. В. Указ. соч. С. 78.
16 См.: Кондратьев О. М. Раскопки поселения эпохи ран-
ней бронзы Черноозерье VI в 1970 г. // Из истории Сибири. 
Томск, 1974. Вып. 15. рис. 1, 1, 2.
17 См.: Молодин В. И. Погребение литейщика из могильника 
Сопка-2 // Древние горняки и металлурги Сибири. Барнаул, 
1983. С. 96–109; Молодин В. И., Гришин А. Е. Памятник Соп-
ка-2 на реке Оми. Новосибирск, 2016. Т. 4: Культурно-хро-
нологический анализ погребальных комплексов кротовской 
культуры. Рис. 282.
18 См.: Молодин В. И., Дураков И. А. Бронзолитейный ком-
плекс… С. 62.

Рис. 1. Типы тиглей культур сейминско-турбинского 
круга Западной Сибири:

1 —Тартас-1, яма 288; 2 — Венгерово-2, жилище № 3; 
3 — могильник Сопка-2/4Б, В, погребение № 282; 

4 — Тартас-1, конструкция 4, очаг (яма 235) 
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вплоть до настоящего времени.19 Модель напо-
ловину утапливалась в мягкий материал (су-
хой песок или глину), после чего на выступаю-
щую часть накладывалась формовочная масса. 
На финальной стадии изготовления створки 
лишний материал с ее внешней стороны об-
резался и уплотнялся, формируя полукруглую 
спинку, являющуюся наиболее заметной ча-
стью (признаком) форм, произведенных этим 
способом (см. рис. 2, 2, 3, 5).

По всей видимости, такой внешний вид ста-
новится своеобразным эталоном, вследствие 
чего его придавали и каменным образцам. На-
пример, в подобном стиле оформлены камен-
ные формы из могильников Сопка-2/4Б, В и 
Ростовка и поселения Венгерово-2 (см. рис. 2, 
4, 6, 7). Имитациями керамических образцов 
выглядят каменные формы из случайных сбо-
ров с территории Прииртышья и Алтая.20

19 См.: Рубцов Н. Н., Балабин В. В., Воробьев М. И. Литейные 
формы. М., 1959. С. 296–299.
20 См.: Черных Е. Н., Кузьминых С. В. Древняя металлургия 
Северной Евразии (сейминско-турбинский феномен). М., 

Придание нужной формы для всех выше-
перечисленных изделий требовало определен-
ных трудозатрат не будучи при этом техниче-
ской необходимостью. Например, внешняя 
сторона сопкинской формы обтесана оруди-
ем с прямым широким лезвием, после чего 
доработана абразивом (см. рис. 2, 6). Спинки 
форм из Ростовки и Венгерово-2 вырезаны 
острым плоским инструментом (см. рис. 2, 4, 
7). Уменьшение толщины стенок при этих опе-
рациях незначительно, что не могло заметно 
изменить теплопроводность формы.

Распространение сейминско-турбинских 
изделий за пределы ареала одиновской и кро-
товской культур, видимо, сопровождалось за-
имствованием мастерами на новых террито-
риях как технологии формовки, так и внешних 
морфологических стереотипов. Например, об-
разцы из могильников Сатыга XVI и Сайгати-
но-1 типологически близки кротовским и явно 

1989. Рис. 18, 2; 36, 2; Кирюшин Ю. Ф., Клюкин Г. А. Памятни-
ки неолита и бронзы Юго-Западного Алтая // Алтай в эпоху 
камня и раннего металла. Барнаул, 1985. С. 108–110, рис. 22.

Рис. 2. Реконструкция изготовления форм и производственный инвентарь культур сейминско-турбинского круга 
Западной Сибири: 1 — реконструкция изготовления формы по модели на подмодельной плите; 2 — Тартас-1, кон-
струкция № 5; 3 — поселение Абрамово-10; 4 — поселение Венгерово-2, жилище № 7; 5 — могильник Сопка-2/4Б, В, 
погребение № 427; 6 — могильник Сопка-2/4Б, В, погребение № 282; 7 — могильник Ростовка, погребение № 21
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изготовлены тем же способом.21 Проникнове-
ние новой технологии формовки форм вверх 
по Оби в таежную зону документируется на-
ходками этих изделий на памятниках Тух-
Эмтор IV и Тух-Сигат VII.22

Описанный выше метод формовки продол-
жал применяться и в самусьско-кижировской 
бронзолитейной традиции. Практически все 
формы с памятника Самусь IV имеют харак-
терную выпуклую внешнюю стенку.23 По мо-
дели на подмодельной плите изготовлены 
формы из поселения Крахолевка-1. Таким же 
способом произведена керамическая форма 
из внежилищной производственной площад-
ки, обнаруже н ной на территории могильника 
Заречное-1.24

Особенности бронзолитейного производства 
периода завершающей стадии развитой 

бронзы в Западной Сибири 

Период развитой бронзы в Западной Сибири 
характеризуется значительными изменениями 
во многих областях жизни населения, вызван-
ными постепенно усиливающимся андронов-
ским влиянием.25 Основу срубно-андроновской 
металлообработки составляет сочетание литья 
и формообразующей ковки. Широко применя-
ются формы с горизонтальным расположением 
рабочих камер. Следует подчеркнуть, что для 
андроновского производства металла харак-
терен и иной производственный инвентарь. 
Например, значительно отличаются тигли 
(рис. 3). Для андроновской культурно-истори-
ческой общности исследователи выделяют два 
типа плавильных емкостей. Первый представ-
ляет собой миниатюрный сосуд на поддоне 
(рис. 3, 9), второй — круглодонную чашечку 
с боковой вертикальной ручкой (рис. 3, 8, 10, 
11).26 К этому можно добавить и еще один, тре-
тий тип тигля (рис. 3, 12), изготавливающийся 

21 См.: Кузьминых С. В. Литейные формы… Рис. 4.1.1.
22 См.: Кирюшин Ю. Ф., Малолетко А. М. Бронзовый век Ва-
сюганья. Томск, 1979. Рис. 14, 1; 28, 1, 4.
23 См.: Матющенко А. И. Указ. соч. Рис. 6, 1–4; 7, 1–14; 8, 2–7; 
10, 1–3; 11, 1–2, 6–8.
24 См.: Глушков И. Г. Бронзолитейный комплекс поселения 
Крохалевка-1 // Древние горняки и металлурги Сибири. Бар-
наул, 1983. С. 139–143; Молодин В. И., Глушков И. Г. Указ. 
соч.; Зах В. А. Эпоха бронзы Присалаирья (по материалам 
Изылинского археологического микрорайона). Новосибирск, 
1997. С. 31, 32, рис. 13, 1.
25 См.: Молодин В. И. К вопросу о позднекротовской (черно-
озерской) культуре (Прииртышская лесостепь) // Археология, 
этнография и антропология Евразии. 2014. № 1 (57). С. 50.
26 См.: Кузьмина Е. Е. Откуда пришли индоарии? Материаль-
ная культура племен андроновской общности и происхожде-
ние индоиранцев. М., 1994. С. 147; Kuz’mina E. E. The Origin of 
the Indo-Iranians. Leiden; Boston, 2007. C. 141, 145.

в виде круглого толстостенного сосуда.27 Тигли 
на поддоне встречаются преимущественно в за-
падных областях распространения общности, в 
основном у алакульского населения. К. В. Саль-
ников предполагал, что поддон необходим для 
более устойчивой установки плавильной ем-
кости в горне.28 Использовали такие тигли и 
литейщики срубной культуры.29 У абашевских 
племен встречаются два варианта подобных 
плавильных емкостей — с полым и сплошным 
поддоном.30 Видимо, такая конструкция тиг-
ля характерна для всей западной традиции 
металлообработки.

Второй тип андроновских тиглей — в виде 
круглой чашечки с вертикальной боковой руч-
кой — представлен на памятниках Южного 
Урала и Казахстана.31 Любопытно, что у носи-
телей андроновской (федоровской) культуры 
Обь-Иртышской лесостепи зафиксированы 
тигли второго типа. Один из них найден на 
территории Омской стоянки,32 второй проис-
ходит из погребения № 478 андроновской ча-
сти могильника Тартас-1 (рис. 3, 10).33 Такое 
распределение типов тиглей между восточным 
и западным ареалами андроновской общности 
является следствием либо слабой изученности 
поселенческих комплексов Обь-Иртышской 
лесостепи, либо передает реальные различия 
в металлообрабатывающем производстве этих 
регионов. На сегодняшний день первая версия 
выглядит более предпочтительной.

Проникновение андроновской металлообра-
батывающей традиции на территорию оби -
та ния носителей кротовской культуры приве-
ло к вытеснению тиглей местных форм. Ви-
димо, этому способствовали произошедшие в 
этот период изменения в конструкции горнов

27 См.: Черников С. С. Восточный Казахстан в эпоху бронзы. 
М., 1960. Табл. 37, 2; 67, 6. (Материалы и исследования по ар-
хеологии СССР. № 88).
28 См.: Сальников К. В. Очерки древней истории Южного 
Урала. М., 1967. С. 337, 338.
29 См.: Кривцова-Гракова О. A. Степное Поволжье и Причер-
номорье в эпоху поздней бронзы. М., 1955. (Материалы и ис-
следования по археологии СССР. № 46). С 101.
30 См.: Горбунов Ю. В. Металлопроизводственная деятель-
ность племен уральской абашевской культуры в Южном При-
уралье: автореф. дис. … канд. ист. наук. Казань. 2008. С. 11.
31 См.: Дегтярева А. Д. Металлообрабатывающее производ-
ство Казахстана и Киргизии в эпоху поздней бронзы (XII–
IX вв. до н. э.): дис. …  канд. ист. наук. М., 1985. С. 61.
32 См.: Членова H. Л. О культурах бронзовой эпохи лесостеп-
ной полосы Западной Сибири // Советская археология. 1955. 
T. 23. С. 40, 41, рис. 3, 24.
33 См.: Молодин В. И., Дураков И. А., Кобелева Л. С. Захоро-
нения с бронзолитейным оборудованием андроновского (фе-
доровского) могильника Тартас-1 (Центральная Бараба) // 
Вестник Томского государственного университета. Сер.: 
История. 2018. №  56. С. 134, 135, рис. 7, 4.
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и многофункциональных очагов.34 Последние 
образцы плавильных емкостей в виде борти-
ка на керамике встречены в насыпи кургана 
№ 30 позднекротовского (черноозерского) мо-
гильника Сопка-2/5. Косвенным признаком 
изменений является и тот факт, что известные 
в настоящее время западносибирские тигли 
культур эпохи поздней бронзы носят черты 
андроновских образцов. Например, ирмен-
ские плавильные емкости представляют собой 
округлые круглодонные чашечки, напомина-
ющие второй и, особенно, третий тип андро-
новских тиглей.35 

34 См.: Нестерова М. С. Очажные устройства в эпоху палеоме-
талла (Западная Сибирь). Новосибирск, 2019. С. 137–151.
35 См.: Мыльникова Л. Н., Дураков И. А. Производственная 

Несколько другая судьба ждала сейминско-
турбинские методы формовки оборудования. 
Следует подчеркнуть, что для срубно-андро-
новского производства характерна совершен-
но иная технология изготовления форм. Она 
предполагала заготовку будущей створки в 
виде плоского бруска сырой глины, в который 
вдавливали модель (см. рис. 3, 1) или где фор-
мовочным инструментом вырезали рабочую 
камеру (см. рис. 3, 2). Для срубной культуры 
установлено, что в некоторых случаях заго-
товку створки предварительно обжигали, а в 
дальнейшем резали негатив рабочей полости 

площадка поселения Березовый Остров-1 // Этнокультур-
ные процессы в Верхнем Приобье и сопредельных регионах в 
конце эпохи бронзы. Барнаул, 2008. Рис. 5, 3.

Рис. 3. Реконструкция изготовления форм и производственный инвентарь срубно-андроновского типа:
1, 2 — реконструкция изготовления форм срубно-андроновского типа; 3 — Советский Путь V (по: Ситни-

ков С. М., Шульга П. И. Работы на Юго-Западном Алтае // Проблемы охраны, изучения и использования куль-
турного наследия Алтая. Барнаул, 1995. Рис. 1, 7); 4, 9 — пос. Камышное-1 (по: Потемкина Т. М. Бронзовый век 
лесостепного Притоболья. М., 1985. Рис. 37, 2; 40, 1); 5 — могильник Тартас-1, погребение № 114; 6 — случайная 
находка из окрестностей Омска (по: Аванесова Н. А. Культура пастушеских племен эпохи бронзы Азиатской части 
СССР (по металлическим изделиям). Ташкент, 1991. Рис. 14, 70); 7 — Мосоловское поселение (по: Пряхин А. Д. 
Мосоловское поселение металлургов-литейщиков эпохи поздней бронзы. Воронеж, 1996. Кн. 2. Рис. 22, 2); 
8 — поселение Алексеевское (по: Кривцова-Гракова О. А. Алексеевское поселение и могильник // Архео-

логический сборник. М., 1948. Рис. 33, 1. (Труды ГИМ; вып. 17)); 10 — могильник Тартас-1, погребение № 478; 
11 — поселение Камышное-2 (по: Потемкина Т. М. Указ. соч. Рис. 34, 4); 12 — поселение Язево-1 

(по: Потемкина Т. М. Указ. соч. Рис. 20, 8)
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так же, как в каменных образцах.36 Описанные 
методы изготовления определяли форму ство-
рок в виде плоской прямоугольной в сечении 
плиты (см. рис. 3, 3–7). Со временем это стано-
вится определенным стереотипом и воспроиз-
водится часто без какой-либо технологической 
необходимости. 

Нетрудно заметить, что именно к подобному 
морфологическому типу относится большинст-
во андроновских литейных форм. Например, 
такое строение имеют формы для отливки кин-
жалов из поселений Мирный IV,37 Советский 
Путь V,38 Петровка II и Камышное-1.39 Такой 
же профиль у формы для проушного топора 
из окрестностей Омска (см. рис. 3, 6).40 В неко-
торых случаях рабочие камеры располагались 
на всех плоскостях формы, например, как это 
было зафиксировано на изделии из погребе-
ния № 114 могильника Тартас-1 (рис. 3, 5). 

В результате взаимовлияния кротовских и 
андроновских производственных схем появ-
ляется синкретическая модель, характерная в 
большей степени для позднекротовской (чер-
ноозерской) культуры, в меньшей — для ан-
дроновской (федоровской). В рамках перехода 
к этой модели, с одной стороны, происходит 
постепенная смена оружия и украшений с сей-
минско-турбинских форм на срубно-андронов-
ские. Произошло это не сразу (рис. 4). В позд-
некротовском (черноозерском) погребении 
№ 323 могильника Тартас-1 найден фрагмент 
формы для кельта сейминско-турбинского об-
лика (рис. 4, 4). Отливаемый в форме из моги-
лы № 55 могильника Сопка-2/5 наконечник 
дротика сохраняет форму, характерную для 
сейминско-турбинских копий (рис. 4, 2, 3).

С другой стороны, сохраняется большая 
часть приемов формовки, свойственных для 
сейминско-турбинского производства, и, как
следствие, присущий для него морфологиче-
ский тип форм. Например, могильник Соп-

36 См.: Пряхин А. Д. Мосоловское поселение металлургов-ли-
тейщиков эпохи поздней бронзы. Воронеж, 1996. Кн. 2. С. 41; 
Пряхин А. Д., Саврасов А. С. Глиняные литейные формы с 
Мосоловского поселения металлургов-литейщиков // Посе-
ления срубной общности. Воронеж, 1989. С. 60.
37 См.: Чемякин Ю. П. Поселение эпохи бронзы Мир-
ный-IV // Из истории Сибири. Томск, 1974. Вып. 15. Рис. 2, 7.
38 См.: Ситников С. М., Шульга П. И. Работы на Юго-Западном 
Алтае // Проблемы охраны, изучения и использования куль-
турного наследия Алтая. Барнаул, 1995. С. 60–62, рис. 1, 7.
39 См.: Аванесова Н. А. Культура пастушеских племен эпохи 
бронзы Азиатской части СССР (по металлическим издели-
ям). Ташкент, 1991. Рис. 29, 1, 6; Потемкина Т. М. Бронзовый 
век лесостепного Притоболья. М., 1985. Рис. 40, 1.
40 См.: Tallgren A. M. Collection Zaoussailov. Au musee histo-
rique de Finlande a Helsingfors. Helsingfors, 1916. P. 18, fi g. 14; 
Аванесова Н. А. Указ. соч. С. 17, рис. 14, 70

ка-2/5 представил целую серию керамических 
форм, демонстрирующую не только сеймин-
ско-турбинские приемы формовки (приме-
нение модели и подмодельной плиты, уплот-
нение спинки с приданием ей полукруглой 
формы), но и использование сквозной рабочей 
камеры для вывода литейных газов (рис. 4, 
1–4). Такое устройство имеют изделия из по-
гребения № 91.41 Найденная в погребении 
№ 55 форма для проушного топора также де-
монстрирует автохтонные традиции изготов-
ления (рис. 4, 5).42 Таким образом, можно кон-
статировать, что формы для отливки орудий 
срубно-андроновских образцов изготавлива-
лись с использованием сейминско-турбинских 
приемов их формовки. Более того, эти техно-
логические приемы проникают на запад (Урал 
и Предуралье). В этом отношении показа-
тельной является коллекция литейных форм 
срубной культуры Мосоловского поселения. 
Подавляющее большинство форм для основ-
ного ассортимента изделий (серпы, ножи-кин-
жалы, долота, проушные топоры) изготовлено 
традиционным для этой культуры способом, 
их створки представляют собой плоские пря-
моугольные бруски (см. рис. 3, 7). Однако 
формы для тонкостенных фасонных отливок 
(четырех копий и кельта) сформованы в ма-

41 См.: Молодин В. И., Гришин А. Е. Памятник Сопка-2 на 
реке Оми. Новосибирск, 2019. Т. 5. С. 94, 95, рис. 25.
42 См.: Дураков И. А., Молодин В. И. Указ. соч. С. 410–412.

Рис. 4. Формы позднекротовской (черноозерской) 
культуры: 1–3 — могильник Сопка-2/5, погребение 
№ 91; 4 — могильник Тартас-1, погребение № 323; 

5 — могильник Сопка-2/5, погребение № 55



36

нере, появившейся в сейминско-турбинской 
среде. Они сделаны по модели на подмодель-
ной плите с наложением формовочной массы 
сверху. Вследствие этого они приобрели выпу-
клую спинку и полукруглый абрис.43 Данное 
наблюдение подтверждает высказанное уже 
ранее утверждение о появлении полого тон-
костенного литья в Восточной Европе под воз-
действием сейминско-турбинского импульса.44 

Отслеживая дальнейшую судьбу возник-
ших в сейминско-турбинской среде приемов 
формовки, следует отметить их сохранение в 
Западной Сибири вплоть до конца эпохи брон-
зы. В бронзолитейной традиции ирменской 
культуры изготовление форм по модели на мо-
дельной плите является господствующим при-
емом (рис. 5, 1–5). Связанный с ним морфоло-
гический тип литейных форм зафиксирован 
в материалах поселений Ирмень-1, Красный 
Яр-1, Куделька-2, Омь-1.45 В литейной мастер-
ской памятника Березовый Остров-1 найдены 
створки, на которых отпечаталась структура 
деревянных модельных плит (рис. 5, 1–3).46 
Заметны следы обрезки и уплотнения формо-
вочного материала при скруглении внешней 

43 См.: Пряхин А. Д. Указ. соч. Рис. 7, 1–3; 22, 1.
44 См.: Черных Е. Н., Кузьминых С. В. Памятники сейминско-
турбинского… С. 103.
45 См.: Матвеев А. В. Ирменская культура в лесостепном При-
обье. Новосибирск, 1993. Табл. 10, 1; 24, 15, 16; Зах В. А. Указ. 
соч. Рис. 28; Мыльникова Л. Н., Чемякина М. А. Традиции и 
новации в гончарстве древних племён Барабы (по материалам 
поселенческого  комплекса Омь-1). Новосибирск, 2002. Рис. 10.
46 См.: Мыльникова Л. Н., Дураков И. А. Указ. соч. С. 66, 
рис. 5, 1, 2.

стороны форм (рис. 5, 4, 5). Отметим, что фор-
ма для отливки кельта из поселения Омь-1 — 
сквозная,47 что говорит о том, что появив-
шийся в сейминско-турбинском производстве 
прием литья сохранялся до периода поздней 
бронзы. С другой стороны, тигли имеют ха-
рактерную для андроновской традиции форму 
округлой круглодонной чашечки (рис. 5, 6).

***
Появившись в Сибири, сейминско-турбин-

ская металлургия развивалась по пути расши-
рения ареала, создания новых производствен-
ных центров и привлечения в них мастеров 
аборигенных культур региона. Основным пу-
тем проникновения новшеств послужила Ир-
тышская речная система, в бассейне которой 
расположены ареалы всех вовлеченных в этот 
процесс культур. Это определило три направ-
ления распространения сейминско-турбинской 
модели производства: на запад — по Ишиму и 
Тоболу, на восток — по акватории р. Оми (воз-
можно, Тары), на север — по руслу Оби. 

Развитие этого производства привело к вы-
работке специфических приемов изготовления 
форм, маркирующих свойственный сеймин-
ско-турбинскому производству морфологиче-
ский тип оборудования, принципиально от-
личный от западного, отражающего стандарт 
культур петровско-абашевского и срубно-анд-
роновского круга. В результате андроновской 

47 См.: Мыльникова Л. Н., Чемякина М. А. Указ. соч. Рис. 10, 
5, 6.

Рис. 5. Производственный инвентарь эпохи поздней бронзы (ирменская культура): 
1 — поселение Линево-1, 2–6 — поселение Березовый Остров-1 
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экспансии в лесостепной зоне Западной Сиби-
ри сформировалась синкретическая по своей 
сути металлообработка (позднекротовская — 
черноозерская), сочетающая приемы плавки 
пришлых племен и традиционную для этой 
территории формовку.

В дальнейшем сейминско-турбинские про-
изводственные традиции продолжают жить, 
даже когда прекращает существовать сам фе-
номен. В существенно измененном виде часть 
технологических приемов доживает до конца 
бронзового века.
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THE SEIMA-TURBINO PHENOMENON INFLUENCE ON TECHNOLOGIES 
OF BRONZE-CASTING PRODUCTION OF THE BRONZE AGE SIBERIA POPULATION

On the materials of the Odinovskaya and the Krotovskaya cultures the article considers the infl uence 
of the Seima-Turbino innovations on bronze casting production of the Western Siberia forest-steppe 
regions population. The fi nds of the Seima-Turbino artifacts were recorded in the Odinovskaya 
culture burials of the Tartas-1, Preobrazhenka-6, Markovo-2 sites and such Krotovskaya culture 
sites as Chernoozerie-VI, Vengerovo-2, Abramovo-10, Sopka-2/4B, V, Rostovka. The basis of the 
Seima-Turbino casting set is made up of crucibles and molds. The Odinovskaya and Krotovskaya 
cultures masters used two main types of crucibles. The fi rst one is composite, a clay rim fi xed on a 
fragment of ceramics, forming an oval or drop-shaped container. The second is a thick-walled fl at-
bottomed drop-shaped cup made from a single lump of clay. A stable correlation of the fi rst type 
crucibles with forms and products made in the Seima-Turbino style was revealed. Distribution of 
composite crucibles occurred as part of the Seima-Turbino goods complex to the north into the 
habitat of the Samuskaya culture tradition bearers, and to the west — in Pritobolye and Trans-Urals. 
A special role in ancient production is played by the methods of making molds for thin-walled hol-
low casting. Common features characteristic of the entire Seima-Turbino tradition were identifi ed. 
The main production technique is the molding according to a model on a molding plate, with the 
overlap of molding masses from above with large lumps. The main confi guration of the working 
chamber was formed by the print of a specially manufactured model, the connector — by the fl at 
area of the model slab. The appearance of the foundry form with a semicircular back becomes the 
standard of the Seima-Turbino style, as a result of which it was given even to stone specimens.  The 
period of developed Bronze Age in Western Siberia is characterized by signifi cant changes caused 
by the Andronovskaya culture infl uence. Srubno-Andronovskaya metalworking tradition com-
bines casting and shaping forging. Forms with a horizontal arrangement of working chambers are 
widely used. Previously, two types of the Andronovskaya culture melting tanks were distinguished, 
and a third was proposed: 1 — small vassel on a pallet, 2 — round-bottomed cup with side vertical 
handle, 3 — round thick-walled vessel. The second type of crucible was recorded among the carri-
ers of the Andronovskaya (Fedorovskaya) culture of the Ob-Irtysh forest-steppe. As a result of the 
Andronovskaya culture expansion in the forest-steppe zone of Western Siberia, the syncretic met-
alworking was formed — the Late Krotovskaya (Chernoozerskaya) tradition, which combined the 
techniques of smelting of newcomers and a formal mold of this territory.

Keywords: Western Siberia, Odinovskaya, Krotovskaya and Andronovskaya cultures, Seima-
Turbino phenomenon, bronze casting production, crucibles, molds
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