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Сейминско-турбинские древнос-
ти являются одним из наиболее ярких 
проявлений начала позднего бронзо-
вого века Северной Евразии. Это бес-
покойное время, относящееся некото-
рыми исследователями1 к первой фазе 
неоднократно повторявшихся эпох «ве-
ликого переселения народов», харак-
теризуется резкой сменой культурных 
стереотипов, формированием новых 
этнокультурных общностей, миграция-
ми древних популяций. Главными дис-
куссионными вопросами рассматривае-
мой проблемы, итоги изучения которой 
последний раз подводились в конце 
прошлого столетия2, являются: генезис 
и определение территории формирова-
ния, абсолютная и относительная хро-
нология, культурная принадлежность 
сейминско-турбинских древностей.

История изучения 
археологических памятников

Сейминский могильник. Нижегород- 
ская область, левый берег р. Оки. В 
июне 1912 г. командир роты Екатерин-
бургского пехотного полка штабс-ка-
питан А.М. Конев недалеко от станции 
Сейма Нижегородской губернии при 
строительстве учебного укрепления на 
пойменном холме обнаружил бронзо-
вые и кремневые изделия. Вопреки мне-
нию В.А. Городцова о необходимости 
научного изучения, исследование было 
доверено А.М. Коневу и сотрудникам 
Нижегородской ученой архивной ко-
миссии. О.Н. Бадер, анализируя резуль-
таты некомпетентных раскопок 1912, 
1914–1916 гг., рассматривал их как 
один из наиболее горестных эпизодов 
в истории русской дореволюционной 
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Б.С. Соловьев, кандидат исторических наук

археологии3. Комплексы Сейминской 
дюны вызвали длительную дискуссию, 
наибольшие споры вызвала культурная 
принадлежность могильника и его связь 
с поселениями4.

Турбинские I, II могильники. Перм-
ский край, правый берег р. Камы, сов-
ременная территория г. Пермь. Сведе-
ния о древних предметах, найденных 
на «Шустовой горе» у д. Турбино, опуб-
ликованы в конце XIX в. Турбинский I 
могильник, являющийся крупнейшим 
сейминско-турбинским кладбищем 
(выделено 111 достоверных и услов-
ных могил), исследовался А.В. Шмид-
том (1924–1927 гг.), Н.А. Прокошевым 
(1934, 1935 гг.), О.Н. Бадером (1958–
1960 гг.). Предпринятые А.В. Шмидтом 
и О.Н. Бадером поиски расположен-
ного поблизости второго некрополя, 
существование которого подтверждают 
случайные находки 1890, 1895 гг., не 
увенчались успехом. Памятникам пос-
вящена обширная литература, отмечу 
лишь основные работы5.

Ростовкинский могильник. Омс-
кая область, р. Омь. В.И. Матющенко 
(1966–1969 гг.), вскрыв 1376 кв. м, вы-
явил 38 погребений. Прослежены за-
хоронения литейщиков; жертвенные 
приношения, включавшие керамику 
кротовского, окуневского, самуського 
облика. Результаты раскопок детально 
опубликованы6.

Решенский могильник. Нижегород-
ская область, правый берег р. Оки. В 
1975–1976 гг. О.Н. Бадер вскрыл 18 
могил7. Вещевой материал могильни-
ка, должным образом не введенного 
в научный оборот, проанализирован  
Е.Н. Черных и С.В. Кузьминых8.
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Могильник Сатыга XVI. Тюменс-
кая область, среднее течение р. Конды. 
Известен с 1987 г., изучался Е.М. Бес- 
прозванным, В.Н. Широковым,  
В.И. Стефановым, О.Н. Корочковой. 
Подробная публикация отсутствует, 
имеется отрывочная информация9.

Юринский (Усть-Ветлужский) мо-
гильник. Республика Марий Эл, устье 
р. Ветлуги, левого притока р. Волги. 
Раскопан Б.С. Соловьевым в 2001– 
2006 гг. Материалы оперативно публи-
ковались10.

Заосиновский IV могильник (святили-
ще?). Пермский район Пермского края, 
левый берег р. Камы. В 1982 г. В.П. Де-
нисов обнаружил в пахотном слое ком-
пактное скопление (площадь 12 кв. м, 
глубина 5–34 см) бронзовых и камен-
ных предметов – 26 экз.11 Показательна 
аналогия со святилищем  Шайтанское 
озеро II (см. ниже).

Канинское святилище. Республика 
Коми, правый берег р. Малая Печора. 
В.И. Канивец (1959, 1960 гг.) в пещере, 
находящейся недалеко от мыса «Канин 
Нос», исследовал культурный слой, 
включавший сейминско-турбинские 
медно-бронзовые, кремневые, костя-
ные изделия, лебяжскую посуду конца 
бронзового – начала раннего железного 
веков12. Одни исследователи13 подде-
ржали мнение исследователя о куль-
турном единстве комплекса, другие14 
отрицали связь керамики с сейминско-
турбинскими древностями.

Святилище Шайтанское озеро II. 
Свердловская область. На западном 
берегу одноименного озера Ю.Б. Се-
риковым найдены имеющие сеймин-
ско-турбинские, самусько-кижировс-
кие, петровско-алакульские параллели 
многочисленные целые и сломанные 
медно-бронзовые и кремневые предме-
ты, сопровождающиеся обломками со-
судов коптяковской культуры. Находки 
образовывали скопления площадью до 
7 кв. м15.

Сейминско-турбинские проявления 
содержат памятники у горы Березовой, 
Сопка 2, Елунино 1, Цыганкова Сопка, 
Устянка, Товклуртлор 316. Среднекам- 

ский сейминско-турбинский17, чирков-
ский18, абашевский19 Зуево-Ключев- 
ский могильник, на мой взгляд, вместе 
с расположенным поблизости поселе-
нием следует отнести к вольско-лби-
щенской культуре.

Известно большое количество слу-
чайных находок: Бородино, Галич, 
Коршуново, Омск, Усть-Гайва, Кор-
шуново, Березовка–Омары, Верхняя 
Мульта, Клепиково, Омск, Устье Тары, 
Соколовка, Бор-Ленва и многие другие; 
некоторые из них считаются кладами 
или остатками разрушенных могильни-
ков20.

Отсутствие поселений объясняется 
мобильностью и исключающими поме-
щение сосудов в могилы особенностя-
ми погребального обряда сейминско-
турбинского населения21.

Истоки, генезис, 
культурная принадлежность

«Сибирская» гипотеза В.А. Город-
цова22 происхождения сейминско-тур-
бинских древностей не подвергалась 
сомнению23. Разногласия вызывала 
лишь первичная локализация: Урал, 
лесное Зауралье, бассейн Средней Оби, 
Верхнее и Среднее Прииртышье, Юж-
ная и Западная Сибирь, Восточное Се-
миречье, горный и предгорный Алтай, 
Тянь-Шань, Синцьзян, Минусинская 
котловина24.

Долгое время господствовали ав-
тохтонные гипотезы, базировавши-
еся на привязках к кремневому ин-
вентарю и керамике местных племен.  
А.Х. Халиков, вслед за А.М. Тальгре-
ном25 отнес Сейминский могильник 
к фатьяновской, затем – к созданной 
им чирковско-сейминской культуре, 
ранний галанкиногорский этап кото-
рой включал Турбино I, Соколовку; 
кубашевско-сейминский – Сейму; 
юринский – Решное, Зуевы Ключи, Га-
личские клады26. Концепция подтверж-
далась выделением западносибирского 
кротовского компонента с «валиковой» 
керамикой. Вероятно, А.Х. Халиков27, 
вначале сближавший подобные чир-
ковские сосуды с катакомбными и поз-
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днегаринскими28, учел предположение 
свердловских археологов о связи «вали-
ковой» посуды и сейминско-турбинс-
кого металла29.

Б.С. Соловьев, поддержав мнение 
своего учителя о присутствии в сеймин-
ско-турбинских коллективах западно-
сибирского кротовско-ташковского 
субстрата, выступил против отождест-
вления сейминско-турбинских и чир-
ковских древностей30.

Предположению о культурном 
единстве западносибирских «валико-
вых» и чирковских гибридных сосудов 
с гребенчато-рельефной орнамента-
цией31 противоречит их морфология: 
плоскодонные горшечно-баночные – 
круглодонные резко профилирован-
ные формы; орнаментация: плотные 
мелкошагающие, прямые гребенча-
тые – геометрические мелкозубчатые, 
ямочные композиции; конструирова-
ние выпуклых элементов: прикрепле-
ние к прочерченному желобку лепных 
жгутов – формовка плоским и зубча-
тым штампом32. Восточные синхрон-
ные аналогии гибридной керамике от-
сутствуют.

О.Н. Бадер сконструировал обшир-
ную волго-камскую общность, вклю-
чавшую турбинскую (Турбино, Усть-
Гайва, гаринско-борские поселения) и 
сейминскую (Сейма, Галичские клады, 
большекозинские стоянки) культуры. 
Чирковско-сейминскую культуру он 
предлагал назвать «чирковской» или 
«чирковским этапом сейминской куль-
туры», а широкое распространение сей-
минско-турбинских бронз объяснял 
родственностью самуського, турбин-
ского, галовского, большекозинского 
сообществ33.

Автохтонные теории не выдержа-
ли проверку временем34. Дефиниция 
«турбинская» постепенно сменилась 
«гаринско-борской»35 и «гаринской»36. 
Давно вышли из употребления терми-
ны «сейминская» и «чирковско-сей-
минская».

Существовали версии андроновс-
кого37 и карасукского38 происхождения 
некоторых категорий сейминско-тур-

бинских изделий. Ростовка рассмат-
ривалась в рамках самусьской (средне-
иртышский вариант)39 или обширной 
западносибирской культурно-истори-
ческой общности40.

Оригинальная модель сейминско-
турбинского транскультурного фено-
мена базируется на идее стремительной 
западной миграции синкретических по-
пуляций, субстратную основу которых 
составляли металлурги-коневоды гор-
ного – предгорного Алтая и охотники-
рыболовы таежной зоны Прибайкалья, 
Приангарья, Восточных Саян, Средне-
го Енисея41. Вблизи Уральских гор еди-
ный массив распался. Маршрут срав-
нительно немногочисленных северных 
кланов проходил по западносибирской 
тайге, Среднему или Северному Уралу, 
бассейну р. Печоры. Реальность этого 
пути подвергается сомнению42. Цент-
ральная группировка, пройдя лесостеп-
ное Приуралье, осела в Среднем При-
камье; южная, остановившись вблизи 
камского устья, двинулась вдоль Волги 
и Оки. Некоторые коллективы достиг-
ли северо-запада европейской России, 
Восточной Прибалтики, Южной Фин-
ляндии.

По мнению С.В. Большова, счита-
ющего посуду вольско-лбищенской 
культуры с валиком и змейкой следс-
твием сейминско-турбинского импуль-
са, среднекамская группа, спустившись 
по Каме, разделилась, направившись в 
Верхнее и Самарское Поволжье43. Ана-
логии44 подтверждают точку зрения 
исследователей45, объясняющих при-
сутствие на вольско-лбищенской кера-
мике валиков, «шагающей гребенки», 
«елочек», штрихованных треугольни-
ков катакомбно-полтавкинским воз-
действием46. Отметим сравнительно 
раннюю хронологическую позицию 
вольско-лбищенских материалов – XXV– 
XX вв. до н.э.47, отсутствие ниже устья 
Камы находок собственно сейминско-
турбинских изделий48, справедливое 
замечание о том, что сейминско-тур-
бинские группировки избегали степ-
ных и глубинных лесостепных прост- 
ранств49.
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Абсолютная 
и относительная хронология

Широкий диапазон датировок сей-
минско-турбинских древностей: XVII–
VIII вв. до н. э. объясняется предпоч-
тением использования кавказских, 
балкано-микенских, древнекитайских 
реперов50. Большое значение имело 
выделение сейминского хронологичес-
кого горизонта начальной фазы Евра-
зийской металлургической провинции 
позднего бронзового века (преимущес-
твенно третья четверть II тыс. до н. э.) 
и обособление самусько-кижировских 
материалов51.

Сейма датировалась XIV−XIII в. до 
н. э.52, XV−XIV вв. до н. э.53; Турбино I – 
второй половиной XVI − началом XV вв.  
до н. э.54, XIV–XII вв. до н. э.55; Реш- 
ное – серединой II тыс. до н. э.56, XV− 
XIV вв. до н. э.57; Ростовка – XI– 
VIII вв. до н. э.58, XIV−XIII вв. до  
н. э.59, XV–XIII вв. до н. э. или не позд- 
нее XII−XI в. до н. э.60; Бородино –  
XIV–XI вв. до н. э.61, XV−XIV вв. до  
н. э.62, XVI–XV вв. до н. э. – XIII− 
XII вв. до н. э.63; Усть-Гайва – концом  
II тыс. до н. э.64, XV – началом XIV вв. 
до н. э.65; нижнекамские памятники –  
третьей четвертью II тыс. до н. э.66

Трудно признать объективными 
попытки создания относительной хро-
нологии памятников, среди которой 
преобладала схема: Турбино – Сейма –  
Ростовка67. А.М. Тальгрен полагал, что 
Галичский клад старше Сейминского 
и моложе Турбинского могильников68. 
Турбинский могильник синхрони-
зировался с Бородинским кладом69 и 
Бор-Ленвой70, Сейминский – с Соко-
ловским71 и Ростовкинским72, Сатыга  
XVI – с Товкуртлором 373. Предпола-
гался небольшой временной приоритет 
Сеймы по отношению к Турбино I74 и 
Ростовке75.

Не менее гипотетичными являлись 
версии эволюции сейминско-турбин-
ских металлических изделий. Нако-
нечники копий: с вильчатой втулкой −  
ромбическим стержнем − манжетой 
на втулке − с несомкнутой втулкой76; 
«вильчатые» (XV−XIII вв. до н. э.) − с 

ромбическим стержнем − несомкну-
той втулкой (конец II тыс. до н. э.)77. 
Кельты: короткие клиновидные без 
орнамента − простые с линейными 
поясками − вытянутые с горизонталь-
ной лесенкой, треугольниками и ре-
шетчатыми ромбами78; с ромбами и 
треугольниками (XV–XII вв. до н. э.) − 
бедным орнаментом (XIV–XIII – рубеж 
II–I тыс. до н. э.) − двуушковые (XV– 
XII вв. до н. э.) − одноушковые (XIII– 
XII вв. до н. э.) − предананьинские (ко-
нец II – начало I тыс. до н. э.)79; без орна-
мента, с «лесенкой», горизонтальными 
валиками − «лесенкой», треугольника-
ми, цепочками ромбов, одноушковые, 
перегруженные орнаментом (конец II –  
рубеж II–I тыс. до н. э.) − двуушко-
вые (IX–VIII вв. до н. э.)80; с ромбами 
и треугольниками − неорнаментиро-
ванные81. Ножи – кинжалы: листовид- 
ные − с литой рукоятью − намечающим-
ся и хорошо выраженным черенком82.

Периодизация алтайско-сибирской 
сейминско-турбинской металлообра-
ботки включает три этапа: елунинский 
(конец III – первая четверть II тыс. до 
н. э.) характеризуют кельты-лопатки, 
вильчатые эллипсоидные наконечники 
копий, ножи, отлитые вместе с навер-
шием; ростовкинский (вторая четверть 
II тыс. до н. э.) – кельты двуушковые и 
орнаментированные ромбами и треу-
гольниками, черешковые ножи, «виль-
чатые» широкие наконечники копий; 
самусько-кижировский (вторая поло-
вина II тыс. до н. э.) – кельты с лож-
ными ушками и «усиками», узкие виль-
чатые наконечники копий, кинжалы 
«каракольского» типа83.

Использовавшиеся для уточнения 
времени существования сейминско-
турбинских древностей конвенцион-
ные определения С14 ВС могильника 
Елунино 1 и поселения Коровья при-
стань: 1610+30, 1680+75 л. до н. э.84 до-
полнились датами Елунино 1: cal BC 
1960−1870 (68,5%), 1840−1830 (0,7%)85, 
Сатыги XVI: 3655+29 ВР / cal BC 2130–
1960 (68,2%), 2140−1940 (95,4%)86; Усть-
Ветлуги: 3545+50, 3400+50,  3395+35 ВР 
/ cal BC 1760–1620 (68,2%), 1950–1860 
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(40,6%), 1850–1770 (27,6%), 1740–
163087. В целом они не противоречат 
диапазону калиброванных определе-
ний потаповских: 2020−1600, 2300−1500 
гг. до н. э.; синташтинских: 2040−1690, 
2000−1500, 1970−1770, 2030−1750, 
2400−1950, 2650−1750 гг. до н. э.; ран-
несрубных: 1950−1660, 2050−1400, 
1900−1750, 1980−1690 гг. до н. э.; пет-
ровских: 1880−1740, 1930−1690 гг. до  
н. э. комплексов первой фазы (XX−XVIII 
вв. до н. э.) позднего бронзового века 
Евразии88.

Вопреки мнению о синхронности 
ташковских, кротовских, елунинских 
древностей89, ташковская культура по 
доверительному интервалу калиброван-
ных радиоуглеродных дат – 2050+200  
л. н. относится к досейминскому гори-
зонту90.

Проникновение сейминско-тур-
бинской общности в Восточную Евро-
пу датируется временем около XX в. до  
н. э.91, а ее появление на Средней Вол- 
ге – датой абашевского Пепкинского 
кургана: 2500–2029 гг. до н. э. (cal BC 
92, 7%)92.

Предполагается частичное сосу-
ществование в начале сейминского 
хронологического горизонта поздне-
волосовских, балановских, атликасин-
ских, абашевских, чирковских, таш-
ковских, кротовских, займищенских, 
сейминско-турбинских древностей93. 
Близкая точка зрения высказана С.В. 
Большовым94. Немногочисленные кон-
венционные датировки относят фатья-
новские, балановские, атликасинские 
памятники к XXI−XVII вв. до н. э.95, 
калиброванные – к XXIV−XVIII вв. до 
н. э.96. Западный фатьяноидный пласт 
датируется XIX−XVII вв. до н. э.97

Сейминско-турбинский феномен 
и евразийские культуры

Известно предположение о сей-
минско-турбинском «политическом» 
господстве над многими евразийскими 
народами98. Реально взаимодействие с 
зауральскими абашевско-петровски-
ми, синташтинскими, приуральскими 

позднеабашевскими, поволжскими 
потаповскими, покровскими группи-
ровками: Турбино I, Сатыга XVI, у горы 
Березовой, Кривое Озеро, Покровка, 
Селезни 2, Кондрашкинский, Степное 
VII, Верхняя Алабуга, Токанай I, Мали-
новский II, Ново-Мордовский II, Базя-
ковский III99.

В Волго-Камье наиболее четко про-
слеживаются абашевские и срубные 
связи100. Евразийские изделия состав-
ляют треть среднекамских и почти чет-
верть окских сейминско-турбинских 
коллекций, при этом в центре Турбин-
ского кладбища инкорпоранты состав-
ляли незначительную часть, а на южной 
периферии – почти половину хоронив-
шей здесь общины101.

Соприкосновение со средневолж-
скими абашевцами могут отражать 
литейная форма и многочисленные 
случайные волго-камские находки из-
вестных в Турбино I узковислообуш-
ных топоров, ножи с ромбической пят-
кой и узким черенком, подтреугольные 
и желобчатые браслеты Усть-Ветлуги, 
Пепкино, Малого Кугунура, Абаше-
во, Алгашей, сосуды Сеймы, Решного, 
Соколовки102. Основным доказательс-
твом гипотезы сейминско-турбинско-
абашевской конфронтации на Сред-
ней Волге служат т. н. «сейминские» 
кремневые треугольно-черешковые 
наконечники стрел из средневолжских 
абашевских захоронений со следами 
насильственной смерти103. Очевидна 
неправомерность точки зрения104 об их 
связи с сейминско-турбинскими племе-
нами и носителями «валиковой» кера-
мики105. Предполагается, что конфликт 
привел к миграции правобережных аба-
шевских коллективов в Ветлужско-Вят-
ское междуречье, Верхнее Поволжье, 
Волго-Очье, Южное Приуралье106.

Возможно взаимодействие с при-
уральским и нижнекамским срубно-
андроновским, андроноидным, дон-
но-волжским срубно-абашевским, 
средневолжским срубным населением107. 
Ареал известных в сейминско-турбин-
ских108, ранних срубных, покровских109 
комплексах массивнообушных топоров 
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охватывает территорию срубных памят-
ников юго-востока Чувашии110.

Поздняковские контакты косвенно 
подтверждаются обломком кельта –  
Ибердус III111; ножами с перехватом, 
закругленной и прямой пяткой; кин-
жалами с налитой рукоятью – Сейма, 
Турбино I, Решное, Борисоглебовский, 
Березовый Рог, Саушкино112; наконеч-
никами копий с округло-ромбическим 
стержнем, манжетой, ушками – Реш-
ное, Засечье, Акозино, Подборное (ли-
тейная форма), Дубровичи, Яндашево113. 
Подборновская и яндашевская находки 
отнесены к рубежу сейминского − пост-
сейминского хронологических гори-
зонтов114. Скорее всего, этому периоду 
соответствует большинство поздняков-
ских поселений Марийско-Чувашского 
Поволжья с «текстильной» керамикой. 
Близкие верхневолжские памятники 
калиброванными определениями С14 
датируются XVI–XII вв. до н. э.115.

Не вызывает сомнения взаимодейс-
твие сейминско-турбинских группиро-
вок с представителями культур Сибири 
и Алтая: елунинской – однолезвийные 
кинжалы с зооморфными и кольцевы-
ми навершиями Елунино 1, Цыганко-
вой Сопки; кротовской – форма для 
отливки «вильчатых» наконечников ко-
пий Черноозерья VI, захоронения ли-
тейщиков Сопки 2, керамика Ростовки; 
приказымской – бронзовый скобель, 
кремневые изделия, «валиковый» сосуд 
Товклуртлора 3; коптяковской – кельт 
Аятского поселения, металлические 
и кремневые предметы Шайтанского 
озера II; медно-бронзовый инвентарь, 
посуда Сатыги XVI116.

О связях с балановско-фатьяновским 
и чирковско-фатьяноидным населени-
ем свидетельствуют кельт из жилища 
верхневолжского поселения Воймеж-
ное 1117; бронзовый пластинчатый нож 
из содержавшего фатьяновские и чир-
ковские материалы слоя стоянок Бере-
зовая Слободка II, III на р. Сухоне118; 
западносибирская «валиковая» посуда 
ранних средневолжских чирковских 
памятников119. Высокий социальный 
статус носителей «валиковой» керами-
ки отражают ритуальные ладьевидные 
чаши, обнаруженные вблизи централь-
ного очага служившей общественным 
домом или резиденцией лидера об-
щины постройки Галанкиной Горы120. 
Предполагается сейминско-турбинс-
кий след в появлении коллективных и 
«разграбленных» балановско-фатья-
новских могил, содержавших близкие 
«сейминским» наконечники стрел121.

Сейминско-турбинские проявления 
Северного Приуралья, Прибалтики, 
Финляндии122 не дают явных свиде-
тельств контактов с местным населени-
ем.

Подведем краткие итоги. Несмот-
ря на достигнутые успехи, столетнее 
осмысление сейминско-турбинской 
проблемы далеко от окончательного 
решения. Для ее дальнейшего изуче-
ния, прежде всего, нужны подробные 
публикации базовых памятников (Са-
тыга XVI, Решное, Усть-Ветлуга, Шай-
танское озеро II), расширение источ-
никовой базы и банка радиоуглеродных 
датировок, необходимых при синхро-
низации с культурами Северной Евра-
зии.
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Аннотация

В статье подводятся краткие итоги археологического изучения памятников сейминско-
турбинского типа эпохи бронзы и анализируются дискуссионные проблемы (генезис и оп-
ределение территории формирования культуры, абсолютная и относительная хронология, 
культурная принадлежность), требующие первоочередного внимания исследователей.

Ключевые слова: Могильник, памятник, святилище, хронология.

Summary

The article presents in short the results of archeological investigations of historical monuments 
of Seimino and Turbino type of  the Bronze Era. The author has analyzed debating points (genesis 
and determination of the territory of culture formation, absolute and relative chronology, cultural 
affiliation), which demand the primary attention of researchers. 


