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В 2013 году на хранение в Челябинский краевед-
ческий музей был передан бронзовый наконечник 
копья, найденный одним из местных жителей в 
окрестностях населенного пункта Булзи. Поселок 
находится на берегу реки Синары в Каслинском 
муниципальном районе Челябинской области.

В настоящий момент количество предметов, 
близких булзинской находке, в Зауралье не превыша-
ет пяти единиц, поэтому каждый новый экземпляр 
привлекает повышенное внимание специалистов.

Булзинский наконечник (рис. 1) 1 имеет перо 
пламевидной формы, втулку с четко выраженным 
раструбом и одним боковым ушком в основании. 
Сечение стержня пера ромбовидное, втулки — 
ромбовидно-округлое. В основании, на противопо-
ложных сторонах втулки, расположены два сквозных 
отверстия предназначавшиеся для крепления нако-
нечника к древку. Раструб втулки деформирован, о 
чем свидетельствует большое количество разрывов 
металла. На поверхности лопастей сохранились 
небольшие бугорки, образовавшиеся в результате 
отливки. Исходя из этого, можно предположить, 
что лопасти не проковывались. Лезвийные кромки 
заточены, кончик отломлен. Цвет металла в местах 
современных повреждений — желтый. Спектраль-
ный анализ не проводился. Длина сохранившейся 
части 209 мм, длина втулки — 102 мм, внешний 
диаметр втулки — 36,8 мм на входе, у основания 
пера — 15,6 мм, диаметр отверстий расположенных 
в основании втулки 2,6 и 3,6 мм, максимальная ши-
рина пера 36 мм.

По классификации, предложенной Е. Н. Черных 
и С. В. Кузьминых, данный наконечник можно от-
нести к разряду КД-32, для которого характерно 
ромбическое сечение стержня пера и треуголь-
ное боковое ушко [15, c. 79]. По классификации 
Б. Г. Тихонова, он соответствует подгруппе А груп-
пы 2, для которой характерен ромбический стержень 
пера [10, c. 26]. Н. А. Аванесова относит такие из-
делия к типу Б — наконечники с листовидным пером 
на длинной втулке [1, c. 47].

Наиболее близкие параллели данному изделию 
демонстрируют наконечник, обнаруженный при 
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исследовании алакульского поселения Коркино I 
(рис. 2, 2), а также случайная находка из окрестностей 
г. Каменска-Уральского (рис. 2, 4). Для них харак-
терна округлая или ромбическая втулка с боковым 
ушком и плавно расширяющимся раструбом. 
Несколько отличается от них наконечник копья, 
хранящийся в музее с. Байрамгулово (рис. 2, 1), най-
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Рис. 1. Бронзовый наконечник копья. 
Случайная находка из окрестностей п. Булзи
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Рис. 2. Бронзовые наконечники копий из районов Среднего и Южного Зауралья. 1 — Аргазинское водохранилище 
(случайная находка); 2, 3 — поселение Коркино I; 4 — г. Каменск-Уральский (случайная находка); 5 — святилище 

Шайтанское Озеро II (миниатюрная модель, 5а — увеличение в 2,5 раза); 6 — могильник Кумак («Близнецы»)
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денный в Аргаяшском районе Челябинской области, 
на берегу Аргазинского водохранилища близ д. Си-
гаево, отличительными чертами которого являются: 
поясок на втулке и слегка намеченный раструб. Все 
перечисленные выше изделия локализуются на юге 
Свердловской и севере Челябинской областей.

Общие черты можно обнаружить при сопостав-
лении булзинского наконечника с материалами, по-
лученными в результате исследования памятников 
сейминско-турбинского (СТ) типа (Сейма, Решное), 
абашевской (Карамыш) поздняковской (Засечное) 
алакульской («Близнецы») (рис. 2, 6) культур [1, 
c. 48, рис 42, 3; 8, таб. XXXVII, 1; 12, c. 95; 14, 
c. 207; 13; 15, c. 83, рис. 42, 2; 43, 3, с. 85, рис. 45, 1, 
5; 16, с. 50, рис. 1, 1, 3].

А. Ф. Шорин обращает внимание на наличие 
четко выраженного раструба, отличающего наконеч-
ники с территории Южного Урала от многих других, 
имеющих близкие формы [16, c. 54]. Первоначально 
он отнес данные предметы к бронзам сейминско-
турбинского типа [16, c. 52], однако в более позд-
них работах предположил их возможную связь с 
черкаскульскими древностями [6, c. 31; 7, c. 164]. 
Близкого мнения в отношении рассматриваемых 
наконечников копий придерживается В. В. Ткачев, 
связывая их появление с воспроизведением «новых 
технологических приемов в среде раннеалакуль-
ских и раннесрубных металлургов, хотя огромный 
территориальный разброс отдельных видов таких 
орудий заставляет предполагать и более широкий 
круг культур, перенявших начальный импульс» 
[11, c. 6]. Появление в алакульских материалах на-
конечников копий с ушком на втулке В. В. Ткачев 
связывает с влиянием раннесрубных, покровских 
традиций, в материалах которых встречаются анало-
гичные изделия [11, c. 5]. На наш взгляд, появление 
на указанной территории подобных булзинской на-
ходке предметов связано с освоением местным на-
селением технологических приемов, привнесенных 
сейминско-турбинскими группами. Б. Г. Тихонов, 
в свое время, относил обсуждаемые зауральские 
экземпляры непосредственно к периоду существо-
вания сейминско-турбинских популяций [10, c. 26], 
однако они несут в себе существенные отличия от 
классических СТ копий. Наконечники, обнаружен-
ные в Решенском и Сейминском могильниках, — это 
изделия с ромбическим стержнем пера и округлой 
втулкой. Основания некоторых из них оформлены 
манжетами или валиками-утолщениями, тогда как 
схожие с ними находки с территории горно-лесного 
Зауралья и Южного Урала имеют ромбически-
округлую втулку. Н. А. Аванесова, считает их 
результатом дальнейшего развития наконечников с 
несомкнутой втулкой [1, c. 47].

Булзинская и подобные ей находки отличают-
ся от сейминско-турбинских экземпляров, в том 
числе и размерами. На фоне массивных изделий 
Сейминского, Турбинского, Решенского, Ростов-
кинского могильников наконечники, найденные 
на территории горно-лесного Зауралья и Южного 
Урала, выглядят грацильными. Аналогичные пред-
меты небольших размеров известны в материалах 
памятника Халвай 3, расположенного в Таранов-
ском районе Костанайской области республики 

Казахстан [5, c. 291]. Авторы раскопок считают, 
что «курган Халвай 3 является синташтинским с 
явными чертами абашевской культуры и частично 
сейминско-турбинского транскультурного феноме-
на» [5, c. 293]. Появление в СТ комплексах изделий 
евразийских типов исследователи связывают как с 
приобретением готовых изделий, так и с подража-
нием [15, c. 224]. Можно предположить близкие 
варианты появления СТ предметов в материалах 
кургана Халвай 3, поскольку для синташтинских па-
мятников более характерны наконечники с кованной 
разомкнутой втулкой [3, c. 124]. Морфологически 
близкие предметы с литой втулкой более характерны 
для СТ, позднеабашевских, петровских, покровских 
комплексов [3, c. 122].

О возможной связи булзинской находки с ала-
кульской культурой свидетельствуют коркинские 
экземпляры, а также наконечник копья из кургана 
№ 1, курганной группы «Близнецы» [8, c. 44] от-
носимый исследователями к КД-34 [15, c. 80]. По-
жалуй, главное его отличие — отсутствие раструба и 
наличие валика в основании втулки. При этом форма 
и пропорции наконечника из кургана «Близнецы» 
совпадают с параметрами наконечника из музея г. 
Каменск-Уральского.

Таким образом, наиболее близкие параллели 
экземпляру из п. Булзи лежат в области алакульских 
материалов (Коркино I, «Близнецы»). При этом на 
территории горно-лесного Зауралья алакульские 
памятники не выявлены, хотя керамика алакуль-
ского типа встречается на некоторых памятниках в 
качестве инокультурной примеси [4, c. 13]. Приме-
ром этому может служить керамическая коллекция 
памятника Палатки I [2, c. 98].

Редкость наконечников, типологически сходных 
с булзинским, в алакульских материалах не по-
зволяет нам с полной уверенностью соотносить их 
производство с данным культурным образованием, 
по причине территориальной локализации данных 
предметов, значительно более узкой, нежели тер-
ритория распространения алакульских памятников. 
Исходя из сказанного, бытование подобных изделий 
в указанном регионе можно связывать с коптяков-
ской культурой — местным металлоносным образо-
ванием начала II тыс. до н. э. В этой связи обратим 
внимание на одну находку из металлокомплекса 
святилища Шайтанское Озеро II [9, c. 72, рис. 6, 
39] (рис. 2, 5, 5а). Отличительной чертой данного 
наконечника копья являются малые размеры, не 
характерные для предметов такого типа: длина 
сохранившейся части — 88 мм, длина втулки — 
37,5 мм, внешний диаметр втулки у основания 
пера — 6,5 мм, максимальная ширина пера — 
19 мм. Основываясь на размерных характеристиках, 
можно, отнести данный предмет к уменьшенным ко-
пиям (моделям). Шайтаноозерская модель сохраняет 
пропорции оригинальных изделий. Ромбический 
стержень пера переходит в округлую, плавно рас-
ширяющуюся втулку, в основании которой располо-
жен небольшой выступ (неудавшееся при отливке 
или обломленное позднее ушко). Не исключено, 
что подобный наконечник являлся моделью про-
тотипа, предшествовавшего появлению описанных 
наконечников копий с ромбическим стержнем пера 
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и округло-ромбической втулкой, заканчивающей-
ся раструбом. Этому не противоречит ни регион 
обнаружения подобных предметов, ни техноло-
гии металлообработки, во многом сохранившие 
сейминско-турбинские традиции.
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