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Abstract. Metal production in the Trans-Ural region in the Early Iron Age is known mainly from materials 
from the Itkul and Sargat cultures. The article introduces into scientific circulation the largest collection of 
objects (80 items) made of non-ferrous metal of the Baitovo culture of this period from the settlement of Isetskoye 3, 
located in the Lower Iset river area. The purpose of the study is to morphometrically characterize and determine 
the complex typology, as well as to conduct a comparative analysis with synchronous materials. The studied 
series of items includes weapons (arrowheads), labor tools (knives, a celt, an awl), elements of horse harness 
(a fragment of a bit), toilet items, jewelry (a mirror, rings, plaques), etc., as well as slags, ingots, and waste bronze 
foundry production. Preliminary conclusions on production technology were obtained, indicating that stone 
and clay molds were used for casting. The authors experimentally tested the hypothesis, which was not confirmed, 
on the possibility of using wooden knife models in the manufacture of clay casting molds. Signs of forging and 
abrasive casting processing were recorded on several metal objects. Based on their typology and the identified 
analogies, it was concluded that the complex is characteristic of the Scythian-Siberian cultures and can be dated 
back to the 7th – 6th/3rd centuries BC, which testifies to the contacts and connections of the Baitovo population 
with both the western (Itkul) and the eastern metallurgical centers. The presence of slag, a significant amount of 
bronze casting waste, and mold fragments confirms its local nature, which, however, does not exclude the import 
of some metal products from other territories.

Key words: Western Siberia, Lower Iset river area, Early Iron Age, Baitovo culture, non-ferrous metal products, 
morphology, typology, comparative analysis.
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Аннотация. Металлопроизводство Зауралья в раннем железном веке известно преимущественно по
материалам иткульской и саргатской культур. Статья вводит в научный оборот самую многочисленную
коллекцию предметов (80 экз.) из цветного металла баитовской культуры этого периода с поселения Исетс-
кое 3, расположенного в Нижнем Приисетье. Целью работы является морфометрическая характеристика и
типология комплекса, а также его сравнительный анализ с синхронными материалами. Изученная серия
изделий разнообразна и включает предметы вооружения (наконечники стрел), орудия труда (ножи, кельт,
шило), элемент конской упряжи (обломок удила), предметы туалета, украшения (зеркало, кольцо, бляшка)
и др., а также шлаки, слитки и отходы бронзолитейного производства. Получены предварительные выводы
технологического характера о том, что при литье применялись каменные и глиняные литейные формы.
Экспериментально проверена гипотеза о возможности использования деревянных моделей ножей при изго-
товлении глиняных литейных форм, не получившая подтверждения. На нескольких металлических предметах
удалось зафиксировать признаки кузнечной ковки и абразивной подработки отливок. По их типологии и на
основании выявленных аналогий можно заключить, что комплекс характерен для культур скифо-сибирского
мира, может быть датирован VII–IV/III вв. до н.э. и свидетельствует о контактах и связях баитовского населения
как с западным (иткульским), так и восточными металлургическими центрами. Присутствие шлаков, значитель-
ного количества отходов бронзолитейного производства, обломка литейной формы подтверждает его местный
характер, что, однако, не исключает импорт некоторых металлических изделий с других территорий.

Ключевые слова: Западная Сибирь, Нижнее Приисетье, ранний железный век, баитовская культура,
изделия из цветного металла, морфология, типология, сравнительный анализ.
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Введение

Местонахождение (поселение) Исетс-
кое 3 расположено в Исетском районе Тюмен-
ской области на территории Рафайловского
сельского поселения в 2,3 км к югу от район-
ного центра с. Исетское и в 1,65 км восточ-
нее пос. Школьный. Памятник находится на
краю второй надпойменной террасы правого
берега р. Исеть, плавно повышающейся в
данном месте (рис. 1).

Объект обнаружен в 1973 г. В.Т. Петри-
ным [Петрин, 1973]. В 2015 г. на памятнике
проведены археологические исследования.
Они показали, что его площадь в древности
осваивалась неоднократно: в эпоху неолита,
энеолита, в раннем бронзовом веке, переход-
ное время от бронзового века к железному,
раннем железном веке и в средневековье.
Основная масса археологического материа-
ла характеризует баитовскую культуру на ее
раннем этапе, датируемом VII–VI вв. до н.э.
[Берлина и др., 2016].

В 2022 г. археологической экспедицией
ООО «Палеопоиск» под руководством С.А. Липс
на поселении Исетское 3 проведены аварий-
но-спасательные раскопки. Было заложено
шесть раскопов общей площадью 16 068 кв. м.
В результате подтверждены ранее получен-
ные выводы о многослойном характере па-
мятника. В культурном слое обнаружены не-
многочисленные материалы неолита, бронзо-
вого века, средневековья. Основной комплекс
артефактов, представленный порядка 1 150 со-
судами, связан с населением баитовской куль-
туры раннего железного века. К этому же пе-
риоду относятся емкости иткульской (50 экз.),
гороховской (34 экз.), саргатской (8 экз.) куль-
тур. Присутствие на баитовских поселениях
и городищах иткульской, гороховской, саргат-
ской посуды и, наоборот, баитовских фрагмен-
тов на памятниках упомянутых культур явля-
ется широко распространенным фактом, сви-
детельствующим о сосуществовании и кон-
тактах этих групп населения (см., например:
[Матвеева, 1989; Шарапова, 2004; Бельтико-
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ва, 2002; Цембалюк, 2017] и др.). Материалы
поселения Исетское 3 еще раз подтвержда-
ют этот вывод. Помимо коллекции керамики,
в культурном слое обнаружены многочислен-
ные изделия из камня, глины, кости, железа и
цветного металла. Последние и станут пред-
метом отдельного изучения.

Значительная площадь исследования
поселения позволила получить репрезентатив-
ную серию предметов из цветного металла –
80 экз. Это изделия с установленным назна-
чением – орудия труда, предметы вооруже-
ния, конского снаряжения, украшения – 30 экз.;
обломки пластинчатых изделий, вероятно,
ножей – 10 экз.; отходы бронзолитейного про-
изводства – 48 экз. (шлаки, сплески, слитки,
чешуйки, фрагменты пластин и др.).

Столь представительная коллекция изде-
лий из цветного металла, полученная с посе-
ленческого комплекса, является редкостью
для баитовских памятников и для рассматри-
ваемого хронологического отрезка данной
территории в целом, поэтому заслуживает
отдельного внимания.

Данная работа представляет первый
этап комплексного исследования изделий из
цветного металла поселения Исетское 3.
В статье изложены результаты их морфо-
логического и сравнительно-типологичес-
кого анализа. Кроме того, нами изучена по-
верхность некоторых отливок и сделаны
предварительные выводы о технологии их
изготовления, которые, несомненно, нужда-
ются в подтверждении данными металло-
графического анализа. Для каждой катего-
рии предметов имеется широкий круг ана-
логий, опубликованных в сотнях работ,
учесть даже часть из них в рамках одной
статьи не представляется возможным.
Поэтому для культурно-хронологической
атрибуции анализируемых источников мы
опирались преимущественно на обобщаю-
щие труды по конкретной культуре, терри-
тории или по отдельной категории изделий,
в которых приведена их классификация,
затронуты вопросы происхождения, хроно-
логии и эволюции.

Изучение поверхности отливок велось с
помощью панкратического микроскопа МС-2
Z00M с увеличением 10–40 с камерой Canon
EOS-1100.

Характеристика источников

Ассортимент изделий из цветного метал-
ла включает: предметы вооружения, орудия
труда, конского снаряжения, предметы туале-
та, украшения, отходы бронзолитейного про-
изводства.

Предметы вооружения представлены
наконечниками стрел – 13 экз. При их изу-
чении мы использовали разработанные клас-
сификации по скифским [Мелюкова, 1964],
савроматским [Смирнов, 1961], ананьинским
[Халиков, 1977; Кузьминых, 1983], иткульским
[Бельтикова, 1982], тагарским [Членова, 1967]
наконечникам. Опорной для систематизации
исследованной выборки стала типология, пред-
ложенная К.Ф. Смирновым. Сводная инфор-
мация о типах наконечников стрел с поселе-
ния Исетское 3 и имеющихся классификаци-
ях, круге аналогий, их датировке отражена в
таблице 1.

По форме насада все наконечники стрел,
обнаруженные на поселении Исетское 3, втуль-
чатые, их можно разделить на два отдела –
трехлопастные и трехгранные (рис. 2,1–13).

Отдел трехлопастные включает два
типа. К первому относятся изделия со свод-
чатой (4 экз.), треугольной (1 экз.), башнеоб-
разной (1 экз.) головкой и выступающей втул-
кой – 6 экз. (рис. 2,1–6). Длина наконечников
2,1–3 см, втулки – 0,2–0,6 см. В поперечном
сечении у четырех из них она круглая, у двух –
подтреугольная. У одного изделия срез втул-
ки скошенный, у остальных – ровный. В од-
ном случае втулка доходит до конца пера.
Форма нижней части пера достоверно просле-
живается у трех экземпляров – с прямым сре-
зом лопастей. Вероятно, к этому же типу от-
носится еще один наконечник, однако степень
сохранности его нижней части не позволяет
сделать однозначный вывод (рис. 2,7). Ко вто-
рому типу относится наконечник стрелы с
внутренней втулкой, треугольной головкой и
лопастями, заканчивающимися шипами
(рис. 2,8). Втулка занимает 2/3 пера. Длина на-
конечника – 2,1 см. Подобные наконечники
стрел имеют широкий круг аналогий, прежде
всего, в скифских, савроматских, ананьинских,
иткульских материалах. Реже они встречают-
ся на более восточных территориях, например,
в саргатских, тагарских и других комплексах
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[Мелюкова, 1964, с. 28, рис. 1; Смирнов, 1961,
с. 46–47, табл. II; Халиков, 1977, с. 210; Кузь-
миных, 1983, с. 107–108; Бельтикова, 1982,
с. 69–70; Членова, 1967, с. 44].

Отдел трехгранные включает три типа.
Первый тип характеризуют наконечники с
внутренней трехгранной втулкой и опущенны-
ми ниже нее шипами (2 экз.) (рис. 2,9,11).
К этому же типу, вероятно, относятся еще два
предмета, однако степень их сохранности не
позволяет однозначно утверждать, были ли у
них шипы (рис. 2,12). Изделия имеют треу-
гольную головку и длину 2,4–3,2 см. Второй
тип представлен наконечником с непрофи-
лированной головкой, постепенно переходя-
щей в выступающую втулку с круглым по-
перечным сечением. Длина отливки – 2,5 см
(рис. 2,10). Третий тип – наконечник, у кото-
рого массивная трехгранная головка перехо-
дит в лопасти, заканчивающиеся шипами.
Нижняя часть головки с вилкообразным вы-
резом (рис. 2,13).

Для производства наконечников исполь-
зовали трехстворчатые литейные формы, о
чем, в частности, свидетельствуют литей-
ные швы на втулках некоторых отливок
(рис. 2,1,3,4,6). На поселении Исетское 3 был
обнаружен обломок одной из створок такой
составной формы, изготовленной из тальксо-
держащей породы (рис. 2,14). Размеры изде-
лия – 4,1  1,4  0,4 см. На его поверхности
фиксируется сажистый налет, подтверждаю-
щий использование формы по прямому назна-
чению. На всех наконечниках, кроме двух, на
втулке отмечены сквозные отверстия оваль-
ной и округлой форм размерами от 0,1 до
0,7  0,4 см – дефекты, появившиеся в резуль-
тате нарушения центровки вставных вклады-
шей [Кузьминых, Дегтярева, 2017, с. 26, 29],
применявшихся для формовки отверстия, куда
вставлялось древко (рис. 2,А,Б). Изучение
поверхности наконечников стрел с хорошей
степенью сохранности (7 экз.) позволило ус-
тановить, что в ряде случаев литье сопровож-
далось последующей абразивной доработкой
(3 экз.) и полировкой (1 экз.) отливок, о чем
свидетельствуют характерные удлиненные
риски линейных следов и сглаженность повер-
хности (рис. 2,В–Ж). На одном изделии за-
фиксирована абразивная подработка втулки,
направленная на устранение литейных швов

(рис. 2,В); на другом – срезов лопастей
(рис. 2,Г); на третьем – двух граней (рис. 2,Д);
на четвертом – абразивная обработка и после-
дующая полировка сводчатой головки (рис. 2,Е).

Таким образом, наконечники стрел, об-
наруженные на поселении Исетское 3, с од-
ной стороны, типологически разнообразны,
количественно преобладают предметы с вы-
ступающей втулкой. Однако все типы имеют
широкий круг аналогий в вооружении скифов
и савроматов Южного Урала, Зауралья, Ка-
захстана, ананьинского населения Волго-Ка-
мья, у населения иткульской, тагарской, сар-
гатской, гороховской и других культур. Мож-
но отметить, что чаще всего они встречают-
ся именно в материалах Приуралья и Волго-
Камья, в восточных областях обнаружены
значительно реже и имеют отличия по вне-
шним признакам. Исследователи датиру-
ют наконечники стрел описанных типов
VII–IV/III вв. до н.э. [Смирнов, 1961, с. 58;
Халиков, 1977, с. 210; Кузьминых, 1983, с. 107–
108; Иванов, 2010]. Результаты изучения со-
става металла наконечников стрел иткульской
культуры и их металлографический анализ по-
зволили аргументировать точку зрения, что
распространение этих предметов вооружения
у савроматского, прохоровского, саргатского,
гороховского и другого населения связано с
деятельностью иткульских металлургов
[Кузьминых, Дегтярева, 2017; Дегтярева,
Кузьминых, 2018; Борзунов, Кузьминых, 2022,
с. 27]. Следовательно, наконечники стрел на
поселении Исетское 3, с одной стороны, мог-
ли оказаться вследствие обменных процессов
с иткульскими группами, что косвенно под-
тверждается находками фрагментов иткуль-
ской посуды в культурном слое памятника.
Однако факт обнаружения на памятнике фраг-
мента формы для их отливки, а также слит-
ков и сплесков цветного металла могут слу-
жить аргументами в пользу версии о мест-
ном производстве подобных изделий.

Категория орудия труда включает ножи
(17 экз.). Они представлены двумя целыми эк-
земплярами и 15 обломками разной степени со-
хранности (острие – 5 экз., центральная часть –
9 экз., рукоять – 1 экз.) (табл. 2, рис. 3).

Можно сделать вывод, что все ножи пла-
стинчатые, однолезвийные с треугольным
поперечным сечением. У трех предметов
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спинка прямая (прямообушковые) (рис. 3,1,2,5),
у пяти слегка изогнутая (дугообушковые)
(рис. 3,3,4,6–8), у остальных установить этот
показатель невозможно в силу их фрагменти-
рованности.

У целых ножей с прямой спинкой руко-
ять выделена с помощью небольшого уступа
(рис. 3,1,2). У первого окончание рукояти
скругленное, на нем с двух сторон имеется
округлое углубление – не до конца оформлен-
ное отверстие (рис. 3,1). У второго ножа
(рис. 3,2) окончание оформлено в виде трапе-
циевидного уступа. У двух ножей фиксируют-
ся следы крепления рукояти: на одном в виде
остатков обмотки тонкой металлической пла-
стиной (1 экз.) (рис. 3,5), у другого ножа на
противоположной острию стороне присутству-
ют зубцы, перпендикулярно которым на повер-
хности можно увидеть следы в виде параллель-
ных друг другу канавок, которые можно свя-
зать с креплением рукояти (рис. 3,6).

Подобные ножи отливались в одно-
сторонних формах с плоскими крышками.
На одном из них (рис. 4,1) с одной его сто-
роны по всей поверхности отмечаются рав-
номерные удлиненные параллельные друг
другу полосы, расположенные вдоль пред-
мета (рис. 4,1,А,Б). Еще на трех ножах подоб-
ные признаки присутствуют на отдельных уча-
стках. Аналогичные следы отмечены при изу-
чении глиняных литейных форм журавлевско-
го городища Борки 1 [Зах и др., 2015]
(рис. 4,2,3,В,Г). Исследователями, изучавши-
ми комплекс этого памятника, высказано пред-
положение, что они представляют отпечаток в
глине деревянной модели ножа [Зах и др., 2015].
Для проверки этой гипотезы был проведен эк-
сперимент 2. Из разных пород дерева – береза
(рис. 4,4,Д,Е), сосна (рис. 4,5,6,Ж,И) были из-
готовлены модели ножей. Затем получены их
отпечатки в глине (рис. 4,К–Н). Предметы из
березы на одних участках имели рельефную
поверхность в виде четко выраженных продоль-
ных линий разной длины, на других – более ров-
ную с тонкими плохо читаемыми продольными
отрезками (рис. 4,Д,Е), что нашло отражение на
негативах (рис. 4,К,Л). Поверхность ножей из
сосны менее рельефна, поэтому на негативе
отмечаются еле заметные отпечатки. В це-
лом полученные признаки отличались от сле-
дов на археологических материалах: во-пер-

вых, неравномерностью их расположения; во-
вторых, размерами волокон и рельефом. Сле-
довательно, гипотеза об изготовлении глиняных
литейных форм для отливки ножей из цветного
металла путем оттиска деревянной модели
пока не нашла подтверждения.

На одном ноже зафиксированы следы в
виде хаотичных или сгруппированных выбои-
нок, которые располагаются по направлению
от спинки к кромке лезвия (рис. 3,6,А,Б). Судя
по экспериментальным данным (рис. 3,6,В),
они являются результатом ковки изделия, ко-
торая была направлена на его оформление и
заострение.

Точные аналогии ножам поселения Исет-
ское 3 и близкие по форме, но, например, с
каплевидным, треугольным или круглым от-
верстием большего диаметра, с более выра-
женным трапециевидным уступом на оконча-
нии рукояти фиксируются на западе в мате-
риалах иткульской культуры Приуралья [Бель-
тикова, 1986, с. 73, рис. 4, 3,8–14], но массо-
вое их распространение характерно для бо-
лее восточных и юго-восточных территорий
Приишимья, Прииртышья, Приобья, Алтая,
Тувы, Казахстана, Средней Азии и др. Дати-
руются они VII–I вв. до н.э. ([Данченко, 1996,
рис. 21,12,18; Зах и др., 2015; Троицкая, Боро-
довский, 1994, с. 33; Кирюшин, Тишкин, 1997,
рис. 59,3; Кирюшин и др., 2003, с. 78–79; Ки-
рюшин, Степанова, 2004, рис. 30,1,2, 33,13,14;
Шульга, 2008, рис. 31,18, 39,4; Таиров, 2007,
рис. 2,47, 12,57; Арсланова, 1972, рис. 1,23;
Членова, 1967, табл. 38, 39; 1972, табл. 8,25,50,51;
Мартынов, 1979, табл. 1, 3; Новгородова, 1989,
с. 242, 268; Мацумото, 2022] и др.).

Кельт (1 экз.) двусторонне симметрич-
ный, имеет в плане прямоугольную форму,
чуть сужающуюся к лезвийной части, длина
изделия – 6,9 см, ширина – 4,8 см, втулка
овальная размерами 4,8  3,3 см (рис. 5,8).
Внутри имеется поперечная перегородка.
Снаружи втулки вдоль всего периметра про-
ходит валик, на котором с одной стороны по
центру фиксируется так называемое ушко.
Оно сохранилось не полностью. На противо-
положной стороне симметрично ему присут-
ствует слабо заметный треугольный выступ,
вероятно, от литника. На стенках кельта с
одной стороны имеется каплевидное отвер-
стие размерами 0,9  0,3 см, с другой – оваль-
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ное размерами 0,3  0,2 см. Их присутствие
исследователи связывают с процессом отлив-
ки кельта, а именно, со способом фиксации
сердечника в литейной форме [Чернецов, 1947,
с. 75, 76]. Можно заключить, что кельт был
отлит в двусторонней форме с использовани-
ем вкладыша. Согласно типологии, разрабо-
танной В.Н. Чернецовым, кельт с поселения
Исетское 3 по форме, пропорциям, наличию
перегородки, отверстию на стенках относит-
ся ко второй группе западносибирских кель-
тов, датируемой VII–IV вв. до н.э. [Чернецов,
1947, с. 68].

Круг близких аналогий рассматриваемо-
му изделию находится также западнее – в ран-
неананьинских, ананьинских комплексах. Сход-
ство заключается в форме предмета и втул-
ки, наличии валика (тип I, 1Б, VII в. до н.э. по
А.Х. Халикову; тип КАН-8, VI–V вв. до н.э.
по С.В. Кузьминых) [Халиков, 1977, с. 109,
рис. 41; Кузьминых, 1983, с. 60, табл. II,8]. По-
добные кельты, но с орнаментом, а также ли-
тейные формы для их изготовления присут-
ствуют в иткульских материалах [Бельтико-
ва, 1986, рис. 3,10,13, рис. 5,14]. Кельты-тес-
ла с ушком встречаются на памятниках по-
зднего бронзового века от Забайкалья и Мон-
голии до Урала на западе и продолжали бы-
товать у населения переходного от бронзы к
железу времени и раннего железного века [Ко-
валевский, 2021, с. 154–155].

Пряслице (1 экз.) округлой формы диа-
метром 1,9 см, толщиной – 0,5 см, в центре
предмета – сквозное отверстие диаметром
0,5 см (рис. 5,3). Литейные формы для отлив-
ки пряслиц обнаружены на памятниках иткуль-
ской культуры [Бельтикова, 1993, рис. 9,2,10].

Шило (1 экз.) с двумя приостренными
окончаниями прямоугольным поперечным се-
чением размерами 8,5  0,2  0,1 см (рис. 5,6).
Аналогии предмету многочисленны в терри-
ториальном и хронологическом отношении
(тип Ш-8 по С.В. Кузьминых) [Кузьминых,
1983, с. 152].

Крюк (1 экз.) из литого стержня с изог-
нутым продольным и прямоугольным попереч-
ным сечением длиной 10,2 см (рис. 5,21).
Изогнутое окончание заострено, на противо-
положном конце фиксируется петля, образо-
ванная сгибом заготовки. Для определения их
назначения важным является контекст обна-

ружения, на этом основании их считают креп-
лением колчанов, застежками (например: [Ки-
рюшин и др., 2003, с. 77]). Крюк с поселения
Исетское 3 планиграфически не привязан к
каким-либо предметам, которые позволили бы
интерпретировать его функциональное назна-
чение в подобном ключе. Возможно, предмет
имел хозяйственное предназначение.

Элемент конской упряжи. Фрагмент
удил, одного звена (1 экз.) представлен цен-
тральной частью – стержнем длиной 5 см с
круглым поперечным сечением диаметром
0,8 см (рис. 5,5). Внешние окончания облома-
ны, они находятся в одной плоскости и можно
предположить их округлую форму. Диаметр
одного окончания примерно 2–2,4 см. На стер-
жне по бокам, а также на сохранившихся окон-
чаниях внутри и снаружи фиксируется техно-
логический шов, заусеницы от затеков метал-
ла между створками, свидетельствующие о
литье предмета в двухсторонней литейной
форме. Заусеницы были загнуты к стержню и
приглажены. Бронзовые удила с кольчатыми
окончаниями были распространены на терри-
тории Саяно-Алтая в VIII–VI вв. до н.э.
([Шульга, 2008, с. 68–74; 2013, с. 29, 30, рис. 13,
14; 2015, с. 94, 95; Кирюшин, Степанова, 2004,
рис. 13,1–3, 82,2; Кубарев, Шульга, 2007,
рис. 3,5, 22,7, 27,2, 36,8; Боковенко, 2017] и др.).

Предметы туалета, украшения. Фраг-
мент зеркала (1 экз.) округлой в плане фор-
мы, диаметром 8,6 см, толщиной – 0,1 см, в
сечении – выпукло-вогнутое. Вогнутая сто-
рона – рабочая, имеет серый оттенок, запо-
лирована, на ней в 0,7 см от края фиксируется
орнамент в виде двух концентрических окруж-
ностей, расположенных на расстоянии 0,2 см
друг от друга (рис. 5,7,А,Б). Кромка зеркала
в сечении равномерно волнистая, мастер пы-
тался либо отогнуть кромку, либо сделать ее
более тонкой. На каждом сегментовидном
утоньшении с наружной стороны фиксируют-
ся перпендикулярные кромке короткие парал-
лельные друг другу риски – следы от инстру-
мента, применявшегося для оформления
кромки (рис. 5,В). Поскольку предмет сохра-
нился не полностью, мы не можем утверж-
дать, была ли у него ручка, что затрудняет
его отнесение к конкретным типам, выде-
ленным по савроматским и скифским ма-
териалам А.М. Хазановым, М.Г. Мошковой,
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К.Ф. Смирновым, А.С. Скрипкиным, Т.М. Куз-
нецовой. Можно предположить, что фрагмент
зеркала с поселения Исетское 3 относится к
VI типу по типологии А.М. Хазанова [1963,
рис. 1]; отделу I (плоские зеркала) – по
М.Г. Мошковой [1963, с. 41–42]; типу I, вари-
анту 1 по А.С. Скрипкину [1990, с. 93]; к клас-
су I (односоставные), отделу III (зеркала, у
которых ручек нет и не было), виду II (без
бортика) – по Т.Н. Кузнецовой [2002, с. 137,
138, табл. 70,86]. Зеркала, аналогичные экзем-
пляру с поселения Исетское 3, в большей сте-
пени характерны для сарматских племен, но
представлены и на более северных террито-
риях Приуралья и Западной Сибири [Присту-
па и др., 2002; Васкул, 2019, с. 86–97]. Они от-
ливались в односторонних формах с плоской
крышкой, затем дорабатывались ковкой (на-
пример: [Тигеева, Белоногова, 2018, с. 89]).
Датируются эти предметы достаточно широ-
ко: VI в. до н.э. – II/III вв. н.э. ([Хазанов, 1963,
с. 60; Мошкова, 1963, с. 41; Корякова, 1988,
с. 78; Матвеева, 1993, с. 154] и др.).

Кольцо несомкнутое с обломанным щит-
ком, имеет диаметр 2 см. Изготовлено из ли-
той заготовки шириной 0,2 см с выпуклым
поперечным сечением (рис. 5,4).

«Колесики» (2 экз.) – предметы округ-
лой в плане формы диаметром 2,4–2,6 см, тол-
щиной – 0,5–0,6 см. У одного изделия от осе-
вого отверстия диаметром 0,6 см отходят
четыре спицы, образуя столько же овальных
отверстий (рис. 5,1); у другого, с конусооб-
разным в разрезе осевым отверстием диамет-
ром 0,3–0,5 см, таких спиц и, соответственно,
отверстий три (рис. 5,2). Анализу подобных
изделий, но обнаруженных в материалах по-
гребальных комплексов, посвящена работа
В.К. Федорова, в которой автор обобщил име-
ющиеся сведения о 74 подобных предметах,
представил типологию, уточнил ареал, хроно-
логические рамки, функциональное назначе-
ние [Федоров, 2018]. Согласно полученным ис-
следователем данным, колесики присутствуют
преимущественно в материалах погребальных
комплексов ранних кочевников от Украины до
Синьцзяна, но больше всего они были распрос-
транены на территории Южного Урала, где
датируются концом VI – началом III в. до н.э.
[Федоров, 2018, с. 24]. По типологии, основан-
ной на особенностях сечения, колесики с по-

селения Исетское 3 относятся к типу I –
с плоской поверхностью и невыделенными
ободом и ступицей. По количеству спиц/от-
верстий – к 3-му и 4-му типу соответственно
[Федоров, 2018, с. 23]. Вопрос о функции рас-
сматриваемых предметов окончательно не
решен. Ученые называют их амулетами-под-
весками, несущими солярную символику, пряс-
лицами, фиксаторами и распределителями рем-
ней воинского снаряжения [Федоров, 2018, с. 25,
26]. В.К. Федоров на основании анализа кон-
текста, в котором они обнаружены, полагал, что
ряд колесиков были пряслицами или махович-
ками, учитывая их расположение часто рядом
с жертвенными комплексами, возможно, пред-
назначались для гаданий [Федоров, 2018, с. 30].
В материалах иткульской культуры известны
литейные формы для отливки подобных изде-
лий [Бельтикова, 1993, рис. 9,5].

Пластина кованная с отверстием и зак-
лепками трапециевидной в плане формы. Раз-
мерами 5,5  3–5  0,1 см (рис. 5,20).

Отходы бронзолитейного производ-
ства – 48 экз. Это шлаки округлой, вытяну-
той и аморфной формы размерами 1–4  0,4–
1,3  0,4–1 см – 7 экз. (рис. 5,22,29,31); литые
предметы прямоугольной и трапециевидной
формы размерами 0,7–1,5  0,3–1,2  0,2–
0,4 см, весом 1–6 г, возможно, слитки – 5 экз.
(рис. 5,13,23,26); фрагменты пластин толщи-
ной менее 1 мм – 5 экз. (рис. 5,9,14–17); мно-
гочисленные сплески металла – 25 экз. Из них
округлой и овальной формы размерами 0,5–
1,2  0,5–0,7 см, весом до 1,8 г – 10 экз.
(рис. 5,18,19,28); каплевидной формы разме-
рами 0,4–1,2  0,2 см, весом менее 1 г – 2 экз.;
аморфной формы размерами 0,7–3,2  0,2–
0,5  0,2–0,3 см, весом до 5 г – 13 экз.
(рис. 5,10–12,27,30). Также в коллекции при-
сутствуют обломки пластинчатых литых из-
делий размерами 0,6–1,4  0,5–0,7  0,1 см –
отходы металлопроизводства (рис. 5,24,25).
Факт обнаружения указанных предметов в
культурном слое поселения Исетское 3 сви-
детельствует о наличии местного бронзоли-
тейного производства.

Обсуждение результатов и заключение

Металлокомплекс баитовской культуры
раннего железного века Зауралья в силу ма-
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лочисленности источников является мало изу-
ченным, особенно на фоне соседних иткульс-
ких древностей. Немногочисленные изделия
из цветного металла и связанные с бронзоли-
тейным производством находки происходят с
баитовских памятников: Носиловского горо-
дища [Матвеева, 1989, с. 93], поселений Чеп-
куль 8б [Зах, Цембалюк, 2009, с. 72], Устюг 2
[Матвеева и др., 2011], гор. Боровушка 2 [Цем-
балюк и др., 2011, с. 104], Бочанецкое [Цем-
балюк, Берлина, 2016, с. 46–47], Марай 1 [Ти-
геева, Цембалюк, 2022] и др. Коллекция из-
делий из цветного металла поселения Исетс-
кое 3, являющаяся на сегодняшний день са-
мой крупной с памятников раннего железного
века рассматриваемой территории, суще-
ственно пополнила источниковую базу для
изучения металообработки населения этого
периода. Ее типологический анализ позволил
дополнить и конкретизировать некоторые ра-
нее полученные выводы. Уточнен ассорти-
мент металлических изделий баитовской куль-
туры. Установлено его разнообразие, пред-
ставленное предметами вооружения, орудия-
ми труда, элементом конской упряжи, пред-
метом туалета, украшением и вариации даже
в рамках одного типа (например, выделено
несколько вариантов наконечников стрел и
ножей). Удаленность от рудных источников,
наличие слитков, многочисленных отходов
бронзолитейного производства, литейной фор-
мы дают основание предполагать привозной
характер сырья и местное происхождение не-
которых отливок. Вероятно, присутствуют в
изученной коллекции и импортные вещи, од-
нако на данном этапе исследования без при-
менения специализированных естественнона-
учных методов затруднительно сказать, ка-
кие именно. Анализ поверхности отливок по-

зволил получить предварительные выводы
технологического характера о том, что при
литье применялись каменные и глиняные ли-
тейные формы, производилась кузнечная ков-
ка, абразивная подработка единичных отли-
вок, что соответствует результатам комплек-
сного исследования металла красноозерской
и иткульской культур [Кузьминых и др., 2017].
Сравнение коллекции изделий из цветного
металла поселения Исетское 3 с другими ма-
териалами выявило широкий круг аналогий –
западных и восточных: у скифов, сарматов,
населения иткульской, ананьинской, саргатс-
кой, гороховской, богочановской, большере-
ченской, тагарской и других культур позволи-
ло датировать материалы поселения Исетс-
кое 3 – VII–III вв. до н.э. и обозначить основ-
ные направления внешних связей баитовско-
го населения. Полученные данные укладыва-
ются в уже имеющиеся представления как о
собственно металлообработке, так и о куль-
турных связях и традициях населения началь-
ного этапа раннего железного века Зауралья
[Матвеева, 1994; Цембалюк, 2017; Тигеева,
Цембалюк, 2022].
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица 1. Поселение Исетское 3. Типология наконечников стрел по А.И. Мелюко-
вой, К.Ф. Смирнову, С.В. Кузьминых, А.Х. Халикову, В.Г. Бельтиковой, Н.Л. Членовой

Table 1.  The settlement of Isetskoe 3. Typology of arrowheads after A.I. Melyukova,
K.F. Smirnov, S.V. Kuzminykh, A.Kh. Khalikov, V.G. Beltikova, N.L. Chlenova

Тип/классификация Мелюкова 
[1964] 

Смирнов 
[1961] 

Кузьми-
ных 

[1983] 

Халиков 
[1977] 

Бельтико-
ва [1982] 

Членова 
[1967] ВТУЛЬЧАТЫЕ 

1. Трехлопастные Головка 
С выступающей 

втулкой 
(6+1 экз.?) 
(рис. 2,1–7) 

1 – ИЗ-22-3/565, кв. 76; 
2 – И3-22-2/1521, 

кв. 68; 
3 – И3-22-3/447, кв. 84; 

4 – И3-22-3/1187, 
кв. 57; 

5 – И3-22-3/818, кв. 67; 
6 – И3-22-3/937, кв. 85; 
7 – ИЗ-22-2/261, кв. 99 

Сводча-
тая 

(4+1? экз.) 

Отдел II, 
тип 3, 

вар. 1–3, 
5, 6 

(VII–
IV вв. 

до н.э.) 
(с. 28, 
рис. 1) 

Отдел II, 
тип VI 
А–Г 

(VI–IV вв. 
до н.э.) 

(с. 46–47, 
табл. II) 

КТР С-
34, 36, 
рубеж 
VII–VI 
по III в. 
до н.э. 

(с. 107–
108) 

I, Б6а, 
VII–VI, 
VI–V вв. 
до н.э. 
(с. 210) 

Тип БС-
8, 

VII–III, 
VI–IV вв. 

до н.э. 
(c. 69, 

рис. 1,4–
28) 

Тип А-
VIII, 

VI в. до 
н.э. 

Тре-
угольная 
(1 экз.) 

Отдел II, 
тип 3, 

вар. 7–8 
(с. 28, 
рис. 1) 

Отдел II, 
тип IX, 

VI–III вв. 
до н.э. 
(с. 48, 

табл. III) 

КТР С-
40, 

V–IV–
III вв. до 

н.э. 
(с. 108–

109) 

I, Б9, 
VII–

VI вв. до 
н.э. 

(с. 210) 

Тип БС-
12, 

V–IV вв. 
до н.э. 

(с. 69, 71, 
рис. 1,33, 

34) 
Башне-
видная 
(1 экз.) 

Отдел II, 
тип 9, 
вар. 7, 

VI–V вв. 
до н.э. 
(с. 28, 
рис. 1) 

Отдел II, 
тип VI Б, 

V в. 
до н.э. 
(с. 46, 

табл. II) 

КТР С-40 
или 44, 
V–IV–

III вв. до 
н.э. 

(с. 108–
109) 

– Тип БС-
14, 
V в. 

до н.э. 
(с. 71, 

рис. 1,35) 

С внутренней втулкой 
и переходящими 

в шипы лопастями 
(1 экз.) (рис. 2,8) 

И3-22-2/569, кв. 76 

Тре-
угольная 

Отдел II, 
тип 6, 

VI–IV вв. 
до н.э. 
(с. 28, 
рис. 1) 

Отдел II, 
тип XIII, 
V–III вв. 
до н.э. 
(с. 49, 
табл. 
III,Б) 

КТР С-
50, 

VI–III, но 
больше 
всего в 

V в. 
до н.э. 
(с. 110) 

– Тип БС-
18, 

V–IV вв. 
до н.э. 
(с. 71, 

рис. 1,61) 

Тип А-
IX, 

V–IV вв. 
до н.э. 

2. Трехгранные  
С внутренней трех-

гранной втулкой 
и опущенными ниже 

втулки шипами 
(3 экз.) 

(рис. 2,9,11,12) 
9 – И3-22-2/262, 

кв. 108; 
11 – И3-22-3/981, 

кв. 62; 
12 – И3-22-3/1465, 

кв. 48 

Тре-
угольная 

Отдел III, 
тип 7, 

VI–IV вв. 
до н.э. 
(с. 28, 
рис. 1) 

Отдел III, 
тип 

XVIII, 
XIX 
V–

III/II вв. 
до н.э. 
(с. 58, 

табл. V) 

КТР-96, 
98 

VI–V вв. 
до н.э. 
(с. 114) 

– Тип БС-
26, 

V–IV вв. 
до н.э. 
(с. 73, 
рис. 1, 
68–72) 

– 
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Окончание таблицы 1

End of Table 1
Тип/классификация Мелюкова 

[1964] 
Смирнов 

[1961] 
Кузьми-

ных 
[1983] 

Халиков 
[1977] 

Бельтико-
ва [1982] 

Членова 
[1967] ВТУЛЬЧАТЫЕ 

2. Трехгранные Головка 
С непрофилированной 

головкой 
и выступающей втул-
кой (1 экз.) (рис. 2,10), 

И3-22-2/503, кв. 127 

Сводча-
тая 

Отдел III, 
тип 1, 
вар. 4, 

VII–V вв. 
до н.э. 
(с. 28, 

рис.  1) 

Отдел III, 
тип I, 

V – п.п. 
IV в. 

до н.э. 
(c. 51, 

табл. IV, 
Г 4–10) 

КТР С-
56, но с 
четко 

выделен-
ным пе-

ром, 
VII–

VI вв. 
до н.э. 
(с. 111) 

Тип I, В1, 
но перо 

выделено 
более 
четко 
(конец 
VII – 

VI в. до 
н.э.) 

(с. 211) 

– – 

Головка переходит 
в лопасти, заканчи-
вающиеся шипами 

(1 экз.) 
(рис. 2,13), 

И3-22-2/472, кв. 91 

Сводча-
тая с вил-
кообраз-
ным вы-

резом 

Отдел III, 
тип 7 

Отдел III, 
тип XV 

Б, 
VI–V вв. 
до н.э. 

(c. 56–57, 
табл. 
V,Б) 

КТР-84, 
группа 1 
(с. 113) 

– Тип БС-
28, 

VI–V вв. 
до н.э. 
(с. 73) 

– 

Таблица 2. Поселение Исетское 3. Характеристика ножей и их обломков

Table 2. Settlement of Isetskoe 3. Characteristics of knives and their fragments
№ 
п/п 

Шифр, квадрат Степень сохранности Размеры, см 

1 И3-22-3/1258, кв. 57 Нож, целый  17  0,7–1,5  0,1–0,4 
2 И3-22-3/30, кв. 97 Нож, целый  14,6  0,8–1,5  0,1–0,3 
3 И3-22-3/147, кв. 74 Обломок, центральная часть  14  1–1,4  0,1–0,3 
4 И3-22-3/270, кв. 51 Обломок, приостренное окончание  13,2  0,3–1,1  0,1–0,3 
5 И3-22-3/260, кв. 81 Обломок, обушковая часть 12,1  0,5–1,2  0,1–0,3 
6 И3-22-3/1500, кв. 73 Целая лезвийная часть  12,7  1–2  0,1–0,4 
7 И3-22-3/1506, кв. 61 Обломок, центральная часть 11  1–1,5  0,3 
8 И3-22-3/846, кв. 44 Обломок, центральная часть 11,1  0,5–1,5  0,2 
9 И3-22-3/22, кв. 101 Обломок, центральная часть 3,5  1,3  0,1 

10 И3-22-2/85, кв. 74 Обломок, приостренное окончание 4,7  0,5–1  0,1 
11 И3-22-3/1144, кв. 60 Обломок, приостренное окончание 5  1  1–1,5 
12 И3-22-2/416, кв. 121 Обломок 3,5  0,9  0,2 
13 И3-22-3/13, кв. 96 Обломок, приостренное окончание 6,5  1,3  0,1 
14 И3-22-3/766, кв. 67 Обломок, обушковая часть 6  1,2  0,3 
15 И3-22-3/1529, кв. 80 Обломок, приостренное окончание 7,2  1,5  0,3 
16 И3-22-2/406, кв. 128 Обломок, приостренное окончание 3,5  1  0,2 
17 И3-22-3/501, кв. 72 Обломок, приостренное окончание 6  0,5–1,3  0,2 
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Рис. 1. Схема расположения поселения Исетское 3
Fig. 1. Scheme of location of settlement of Isetskoye 3
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Рис. 2. Поселение Исетское 3. Наконечники стрел, металл (1–13), литейная форма, камень (14),
технологические следы на наконечниках (А–Ж), увеличение: А, Б – 15;

Г – 30; В, Д–Ж – 40 (А – № 1; Б – № 4; В – № 2; Г – № 3; Д, Ж – № 13; Е – № 8)
Fig. 2. Settlement of Isetskoe 3. Arrowheads, metal (1–13), casting mold, stone (14),

technological traces on arrowheads (A–Ж), magnification: А, Б – 15;
Г – 30; В, Д–Ж – 40 (А – no. 1; Б – no. 4; В – no. 2; Г – no. 3; Д, Ж – no. 13; Е – no. 8)
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Рис. 3. Поселение Исетское 3. Ножи и их фрагменты, металл:
А, Б – следы ковки на ноже, увеличение 10; В – следы ковки на экспериментальной бронзовой заготовке

Fig. 3. Settlement of Isetskoe 3. Knives and their fragments, metal:
A, Б – traces of forging on the knife, magnification 10; B – traces of forging on the experimental bronze blank
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Рис. 4. Нож с поселения Исетское 3, металл (1); А, Б – следы на поверхности ножа, увеличение 10;
2, 3 – фрагменты литейных форм для отливки ножей с городища Борки 1, глина;

В, Г – отпечатки на литейных формах, увеличение 10; 4, 5, 6 – экспериментальные модели ножей
(4 – береза; 5, 6 – сосна); Д–И – поверхность экспериментальных моделей, увеличение 10;

К–Н – отпечатки деревянных моделей в глине
Fig. 4. The knife from the settlement of Isetskoe 3, metal (1); A, Б – traces on the surface of the knife,

magnification 10; 2, 3 – fragments of molds for casting knives from the site of Borki 1, clay;
В, Г – prints on casting molds, magnification 10; 4, 5, 6 – experimental models of knives

(4 – birch; 5, 6 – pine); Д–И – surface of experimental models, magnification 10;
К–Н – imprints of wooden models in clay
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Рис. 5. Поселение Исетское 3. Изделия из цветного металла (1, 2 – «колесики»-амулеты; 3 – 
пряслице; 4 – кольцо; 5 – фрагмент удил; 6 – шило; 7 – фрагмент зеркала; 8 – кельт; 20 – пластина; 

21 – крюк) и отходы бронзолитейного производства (9–19, 22–31).
А–В – технологические следы на поверхности зеркала, увеличение: А – ×10; Б, В – ×30
Fig. 5. Isetskoe 3 Settlement. Non-ferrous metal products (1, 2 – amulets-pendants; 3 – whorl;
4 – ring; 5 – fragment of a bit; 6 – awl; 7 – fragment of a mirror; 8 – celt; 20 – plate; 21 – hook)

and waste from bronze casting production (9–19, 22–31).
А–В – technological traces on mirror surface, magnification: A – ×10; Б, В – ×30
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