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Со времени написания обобщающей работы по сейминско-турбинскому феномену 

прошло три десятилетия (Черных, Кузьминых 1989). За этот период было открыто и иссле-
довано большое количество новых памятников сейминско-турбинского типа. Несмотря на 
это, многие положения, высказанные авторами, остаются актуальными до настоящего вре-
мени. Отдельные аспекты проблематики получили дальнейшую разработку и уточнения. 
Активные археологические исследования в лесостепном Обь-Иртышье пополнили фонд 
находок, связанных с сейминско-турбинскими металлургическими традициями. В данной 
работе характеризуются морфологические особенности такой категории, как наконечники 
копий, обнаруженные на территории лесостепного Обь-Иртышья.

К настоящему времени в этом регионе известно 18 пунктов нахождения сейминско-тур-
бинскимих бронзовых наконечников копий. Они происходят как из закрытых погребальных 
комплексов, так и представлены случайными находками. Проведенный морфологический 
анализ изделий позволил выявить три группы подобных предметов, которые демонстриру-
ют динамику и вариативность развития сейминско-турбинских бронзолитейных традиций, 
проявившихся, в частности, в производстве наконечников копий (Грушин 2012). В данной 
работе будут освещены данные только по первым двум, исключая наиболее позднюю.

Основная группа изделий обозначена по самому крупному могильнику региона «ро-
стовкинская» и характеризуется классическими морфологическими признаками. К «пре-
ображенской» группе можно отнести шесть наконечников копий. Особенность данных из-
делий — перо эллипсоидной формы с максимальным расширением в центральной части. 
Перо такой формы выглядит узким и длинным. Также в отличие от «ростовкинских», зубья 
вилки — короткие и сходятся на центральном ребре жесткости. 

Обоснованность выделенных типов определяется несколькими обстоятельствами. 
Во-первых, в настоящее время неизвестны случаи, когда в одном некрополе встречены 
наконечники обоих типов. Во-вторых, все «преображенские» наконечники, происходя-
щие из закрытых комплексов, связаны с единичными погребениями на некрополе. За-
хоронение человека с наконечником копья могло маркировать его высокий социальный 
статус в коллективе. В то время как «ростовкинские», встречающиеся в большой серии 
погребений на одном некрополе, могли маркировать целую элитарную социальную груп-
пу. В-третьих, сейминско-турбинские наконечники бытовали на огромной территории 
Северной Евразии. Наконечники «преображенского» типа демонстрируют более локаль-
ный ареал — лесостепное Обь-Иртышье. Возможно, именно в этом регионе происходи-
ло формирование морфологических особенностей этой группы «вильчатых» наконеч-
ников. Это может косвенно указывать на ранний характер таких изделий и полностью 
согласуется с идеей о сложении сейминско-турбинских племен в лесостепных холмистых 
предгорьях к северу от Алтая (Черных, Кузьминых 1989: 270). Вопрос о соотношении  

1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 18-09-00779 «Антропологи-
ческие и археологические грани этногенеза населения юга Западной и Средней Сибири в эпохи не-
олита и ранней бронзы».
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копий «преображенского» и «ростовкинского» типов в настоящее время остается откры-
тым, так как имеющиеся радиоуглеродные даты по рассматриваемым комплексам не по-
зволяют судить об этом однозначно.

Важной проблемой в изучении рассматриваемой категории изделий является вопрос о куль-
турно-хронологической атрибуции наконечников «преображенского» типа Обь-Иртышского 
региона. Могильник Преображенка-6 отнесен к одиновской культуре второй половины III тыс. 
до н. э. (Корякова, Молодин 2012: 93), могильник Калистратиха-III — к елунинской культуре 
XXv–XvIII вв. до н. э. Таким образом, возникновение и распространение «преображенских» 
наконечников копий можно связать с одиновско-елунинскими древностями второй половины 
III тыс. до н. э. Их носителей можно рассматривать в качестве локальной группы сейминско-
турбинских племен, в среде которых формировались своеобразные морфологические черты  
в оформлении такой значимой категории оружия, как наконечники копий.
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fEAturES of SEyMA-turBINo SPEArhEAdS  
of thE forESt-StEPPE oB-IrtySh rEgIoN
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Keywords: Bronze Age, Seyma-Turbino complexes, spearheads, Ob-Irtysh.
The paper is devoted to a review of Seyma-Turbino spearheads from the forest-steppe Ob-Irtysh 

region. The morphological analysis of these artifacts made it possible to identify several groups of such 
objects demonstrating the dynamics and variability of the development of the Seyma-Turbino bronze-
casting traditions. The features of the selected “Preobrazhenka” group of spearheads include such indi-
cators as an ellipsoidal feather with a maximum expansion in the central part while the forks are short 
and converge at the central stiffener. The emergence and spread of the “Preobrazhenka” spearheads can 
now be associated with the Odino-Elunino antiquities of the second half of the 3rd millennium bC. Their 
owners can be considered as a local group of Seyma-Turbino tribes in the Ob-Irtysh forest-steppe. They 
developed a unique morphological design of such a significant category of weaponry as spearheads.
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В 1990-х — начале 2000-х гг. в Караколе (Иссык-Кульская обл. Республики Кыргыз-

стан) при разборке фундамента мельницы была обнаружена литейная форма эпохи 


