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Алакульской очаг металлургии, базирующийся на месторождениях меди, представлен-

ных от Южного Урала до Алтая, являлся одной из крупнейших металлопроизводственных 
систем в структуре ЕАМП (Берденов 2008: рис. 1; Черных 1970: рис. 2). Организация ме-
таллопроизводства была связана с функционированием горно-металлургических центров 
(далее — ГМЦ). На западной периферии алакульской культуры, в Южном Зауралье и Му-
годжарах, оформляются два ГМЦ (Ткачёв 2010; 2011; Зайков и др. 2013), каждый из кото-
рых был связан с локальными вариантами алакульской культуры: в Южном Зауралье —  
с западноалакульским, в Мугоджарах —  с кожумбердынским (Алаева 2015; Ткачёв 2012). 

Алакульские металлурги изготавливали как оружие и орудия труда (вислообушные 
топоры, наконечники копий и стрел, ножи однолезвийные и двулезвийные, серпы, тесла, 
шилья и иглы), так и украшения (браслеты, серьги, перстни, детали накосных украшений, 
нагрудные и шейные украшения) (Аванесова 1991; Бочкарёв 2013: 76, рис. 2). Кроме общих 
категорий металлических изделий, встречающихся на территории Южного Зауралья и 
Мугоджар, можно выделить типы, отражающие местные традиции металлопроизводства. 
Среди орудий труда следует отметить однолезвийные ножи с криволинейной спинкой и 
прямым лезвием, характерные для Южного Зауралья, и пластинчатые ножи — для Мугод-
жар. Типичной находкой для Южного Зауралья являются деревообрабатывающие орудия: 
стамески с черешком и раскованной втулкой. Среди украшений различия прослеживаются 
на примере браслетов. В Южном Зауралье это в основном желобчатые изделия, в то время 
как в Мугоджарах встречаются браслеты, изготовленные из прута округлого, треугольного 
или ромбического сечения. Оригинальными для Южного Зауралья являются крестовид-
ные лапчатые и очковидные подвески. 

Технологические приемы изготовления изделий были общими для обоих районов. Ала-
кульские металлурги, наряду с «химически чистой» медью, использовали и бронзы. Сре-
ди изделий из «химически чистой» меди преобладают массовые категории орудий труда и 
украшений — ножи, крюки, бусы и пронизи. Из оловянных, свинцовых и оловянно-свин-
цовых бронз изготавливали наконечники копий с литой втулкой и часть украшений — 
браслеты и подвески в 1,5 оборота.
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In the Late bronze age, two mining and metallurgical centers functioned in the Southern Trans-

Urals and Mugodzhars basing on the local copper deposits. both of the two centers were related with 
local variants of the alakul culture. Metallurgists of the alakul culture produced various metal articles: 
weapons, working tools and ornaments. The variety of the metal objects corresponded to the general 
standards of the Eurasian Metallurgical Province. at the same time, peculiarities of the metal objects 
depending on the region of their production also are noticeable. In the Southern Trans-Ural region 
there are types of products characteristic of the West-alakul variant and in the Mugodzhars, those 
typical of the Kozhum-berdy variant of the alakul culture are found.
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Начало позднего бронзового века представлено на территории Оренбургского Пред-

уралья двумя группами керамики: раннесрубной (Малоюлдашевское, Ивановское, II Сухо-
реченское поселения) и раннеалакульской (Родниковское, II Кузьминковское поселения). 
Помимо этого, на Покровском поселении при помощи технико-технологического анализа 
выделена смешанная керамика двух этих культурных групп. 

Наличие смешения двух представленных культурных групп напрямую указывает на их 
единую хронологическую позицию. Синхронность раннесрубнного и раннеалакульского 
материала отмечена в целом ряде научных работ (Потёмкина 1995: 23; Молодин и др. 2014: 
142–144). Не касаясь вопроса происхождения алакульской культуры, отметим, что по мне-
нию В. В. Ткачёва, на территории Приуралья раннеалакульское население претерпело влияние 
раннесрубного еще на самом начальном этапе культурогенеза. Кроме того, А. В. Епимаховым  


