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ОБЪЕКТЫ ГОРНОГО ДЕЛА АФАНАСЬЕВСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

ВОСТОЧНОГО КАЗАХСТАНА * 
 

Рассматривается проблема выделения памятников горного дела афанасьевской культуры на территории Вос-
точного Казахстана. Базу исследования составили результаты анализа серии каменных топоров-молотов, а также 
археологических находок из горных выработок региона, полученных в 30-е гг. XX в. В результате ревизии архео-
логических коллекций двух памятников среди артефактов позднего бронзового века удалось выявить ранние ма-
териалы, сопоставимые с афанасьевскими древностями. Благодаря источниковедческой работе и привлечению 
архивных данных появилась возможность уточнить происхождение двух сверленых топоров-молотов, один из кото-
рых непосредственно связан с горно-рудным производством. Подробно рассмотрена культурная принадлежность 
ранних артефактов. Результаты исследования позволили сделать вывод о многократном использовании рудных 
месторождений, в связи с чем встал вопрос о необходимости проведения масштабной ревизии всех известных 
древних горно-рудных объектов с целью выявления археологических памятников горного дела. Данные обстоя-
тельства открывают новое направление в изучении не только афанасьевских памятников в рамках одного региона, 
но и всей этой культуры в целом. 

Ключевые слова: Восточный Казахстан, афанасьевская культура, горное дело, металлургия, сверленые топо-
ры-молоты. 

 
 
 
Одна из ключевых проблем изучения 

горного дела эпохи бронзы – поиск и выяв-
ление памятников, отражающих начальный 
этап становления горно-рудного производ-
ства. В настоящее время единственным объ-
ектом такого типа в Саяно-Алтае является 
высокогорный медный рудник Владимиров-
ка на Коргонском хребте в Северо-Западном 
Алтае (рис. 1, 1), который связывается с 
афанасьевской культурой [Баженов и др., 
2002. С. 12, 30]. На остальной территории ее 
распространения подобные объекты не вы-
явлены, особенно слабо изучен Восточный 
Казахстан, где известен только один мо-
гильник – Черновая II (рис. 1, 2) [Оразбаев, 
Омаров, 1998. С. 27–29]. Однако природно-

климатические условия, идентичные усло-
виям других территорий распространения 
афанасьевских памятников, допускают воз-
можность обнаружения здесь объектов подоб-
ного типа. Сложившаяся ситуация обусловлена 
во многом отсутствием узкоспециализиро-
ванных работ по данной теме. Для коренного 
изменения ситуации необходимо, помимо 
проведения полевых исследований, тщатель-
ное изучение специализированных архивов 
различных геологических и археологических 
организаций, работавших в регионе в разные 
годы. Это позволит не только создать широ-
кую источниковую базу, но и выявить наи-
более перспективные объекты для дальней-
ших работ. 
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Рис. 1. Карта расположения археологических памятников: 1 – Владимировка; 2 – Черновая II;  
3 – Карагоин; 4 – Карчига; 5 – Уланка; 6 – Семипалатинские Дюны 

 
 
 

В связи с этим было проведено изучение 
хранящихся в Государственном Эрмитаже 
материалов, полученных Калба-Нарымским 
отрядом Казахстанской экспедиции ГАИМК 
под руководством С. С. Черникова в 1935 и 
1937 гг. при обследовании древних горных 
выработок Восточного Казахстана (коллек-
ция № 1659) [Черников, 1949. С. 9]. В ре-
зультате осмотра коллекций удалось выявить 
ранние артефакты на двух памятниках горно-
го дела – Карагоин и Каршига (рис. 1, 3, 4), 
которые, к сожалению, в силу их невырази-
тельности и ограниченности знаний о древ-
нейших этапах бронзового века, С. С. Черни-
ков в то время вычленить не смог. 

Выработки на олово Карагоин (Кара-
койын), упоминаемые В. К. Котульским в 
1916 г., эксплуатировались в 30–40-е гг. ХХ в. 
и сейчас законсервированы 1. Памятник, обо-
значенный под № 1652 на археологической 
карте Казахстана [Археологическая..., 1960. 
С. 118], расположен в Уланском районе Вос-
точно-Казахстанской области, в Центральной 
части Калбинского хребта, в 2–3 км к востоку 
от с. Таргын, на северном склоне сланцевой 
горы, у подножия которой течет ключ Кара-
гоин (рис. 1, 3). Выработки распространя-
                                                      

1 Месторождение Карагоин // Комитет геологии и 
недропользования министерства индустрии и новых 
технологий РК. 2014 г. URL: http://geology.gov.kz/ru/ 
pomosh-biznesu/reference-fields-in-kazakhstan/solid-minerals/ 
item/карагоин (дата обращения 30.04.2014). 

ются по всему склону от вершины до под-
ножия. Всего найдено 32 объекта двух ти-
пов: открытые разрезы с дудками и целика-
ми, и штольни, заданные на склоне горы.  
В 1935 г. были частично расчищены четыре 
выработки: № 11, 17, 24, 28 (рис. 2). «Откры-
тые разрезы начинаются от штолен и тянутся 
под гору на 50 м. Почти все нерасчищены.  
В открытых местах видны верхушки целиков, 
что позволяет предполагать их значительную 
глубину. Никаких остатков деятельности че-
ловека вокруг выработок обнаружено не бы-
ло» [Черников, 1949. С. 19, 20]. 

Ранние материалы происходят из выра-
ботки № 17а, но, к сожалению, из публика-
ции С. С. Черникова не понятно, какой из 
объектов носит этот номер. Выработка № 17 
«...состоит из комплекса трех штолен и двух 
открытых, связывающих их разрезов... До 
забоя расчищены только штольни № 1 и 2, 
но и там большая часть дна завалена. Все 
штольни заданы под склон горы и располо-
жены в шахматном порядке» [Там же. С. 19. 
Рис. 8]. 

В выработке 17а были обнаружены то-
чильный камень с отверстием (ГЭ № 1659/33), 
керамическое пряслице (ГЭ № 1659/34) и вен-
чик горшка (ГЭ № 1659/31 Кл I – 204) [Там же. 
С. 20]. Диаметр венчика составляет 18 см, вы-
сота 3,7 см. Профиль имеет выпуклую форму, 
толщина у среза – 0,5 см, в середине – 1,1, а у 
основания – 0,85 см. Поверхность украшена  
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Рис. 2. План древних выработок Карагоин (по: НА ИИМК РАН. Ф. 35. Д. 28. Оп. 2-Д. Л. 17); приводится  
по первоисточнику, где линии горизонталей не доходят до краев рисунка, на них отсутствуют цифровые  
отметки и берг-штрихи, нет указателя на север 

 
 
 
орнаментом в виде косой сетки, нанесенной 
гребенчатым штампом способом «накалы-
вания». Длина рабочего края орнаментира 
составляла 4 см, зубцы плохо различимы, но 
их не менее 14, форма зубцов прямоуголь-
ная, длиной до 1,5 мм. В тесте наблюдается 
примесь слюды и дробленого кварца. Тесто 
рыхлое, пористое, в нем фиксируются не-
плотные вкрапления белого цвета. Обратная 
сторона венчика покрыта обмазкой. Черепок 
в изломе трехцветный, с внешней стороны 
черный, залощенный, с внутренней – серо-
коричневый, в изломе – рыжий (рис. 3, 1). 
 

 
 
Рис. 3. Керамика из памятников Карагоин и Кар-

чига: 1 – Карагоин; 2 – Карчига 

Выработки на медь Карчига (Каршига) 
открыты в 1913 г. Г. Г. Келлем по следам 
«чудских» старательных работ. Разведка ме-
сторождения проводилась советскими геоло-
гами в 1940–1942 и 1950–1957 гг. [Геология 
СССР, 1974. С. 288], позднее оно было закон-
сервировано. В настоящее время фирмой 
«Orsu Metals Corporation» (Великобритания) 
планируется разработка этого месторожде-
ния 2 . Памятник на археологической карте 
Казахстана обозначен под № 2607 [Археоло-
гическая..., 1960. С. 182] и расположен в Кур-
чумском районе Восточно-Казахстанской об-
ласти, на восточных склонах хребта Бесбугу, 
идущих с севера на юг, в 1,5 км от р. Каль-
джир, на ее правом берегу (см. рис. 1, 4). 

Древние выработки Карчига «…имеют 
вид круглых ям диаметром от 10 до 50 м и 
глубиной от 2 до 5 м. В отвалах небольшие 
обломки сланца и, реже, кварца с малахито-
выми прожилками. На южном конце вырабо-
танной зоны (протяженностью около 100 м) – 
выработки в виде горизонтальной осыпи 
сланца и кварца. Открытые работы велись 
на площади около 2000 кв. м на небольшую 
глубину. На склоне холма – заваленная не-
большая выработка типа чердоякских место-
рождений, открытая разработка серии жил, 
выходящих на склон. В некоторых местах 

                                                      
2 Karchiga Volcanogenic Massive Sulphide. Orsu Met-

als Corporation, 2014. URL: http://www.orsumetals.com/ 
karchiga.aspx (дата обращения 30.04.2014). 
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встречаются следы огня. Выработки имеют 
большую, по сравнению с выработками на 
олово, глубину, и менее четкие очертания...» 
[Черников, 1949. С. 38–39]. 

В 1937 г. на памятнике производился 
только сбор подъемного материала, в ре-
зультате на отвалах выработок были найде-
ны каменные орудия, обломки глиняных 
сосудов и бронзовый нож. В коллекции, 
среди керамики позднего бронзового века, 
своим обликом особо выделялся обломок 
придонной части маленького сосудика (ГЭ 
№ 1659/115 Кл I – 204), вероятно, куриль-
ницы. Толщина стенок поддона составляет 
1,7, а чаши – 1,4 см. На его внешней стороне 
был нанесен ряд вертикальных наколов, вы-
полненных гребенчатым штампом, с нажи-
мом на одну из сторон орнаментира. Длина 
рабочего края инструмента составляла не 
менее 1,2 см, зубцы плохо различимы. Тесто 
плотное, пористое (рис. 3, 2). 

По-видимому, с афанасьевским горно-
рудным производством нужно связывать 
случайные находки каменных сверленых 
топоров. В настоящее время в Верхнем 
Прииртышье известно два таких предмета. 
Наибольший интерес, исходя из условий 
обнаружения, представляет топор, найден-
ный «…на глубине одной сажени в золото-
носном отвале выработки на р. Уланка, в 35 
верстах от г. Усть-Каменогорска…» (см. 
рис. 1, 5); изделие в 1909 г. было передано  
И. М. Петржкевичем через А. М. Суворцева в 
Семипалатинский областной музей [Отчет..., 
1911. С. 21]. В настоящее время оно хранит-
ся там под инв. № 329. В книге «Древние 
сокровища Казахского Алтая» этот предмет 
обозначен как каменный молот из Курчум-
ского района, что не соответствует действи-
тельности [Самашев и др., 2008. С. 36]. 
Орудие представляет собой шлифованный 
топор-молот размером 18,5 × 9 см, с распо-
ложенным ближе к обуху просверленным 
отверстием для рукоятки диаметром 2,7 см 3. 

Второй предмет найден летом 1903 г. О. 
П. Педашенко, совершавшим сборы древно-
стей в окрестностях Семипалатинска (за ип-
подромом, около заимки Соловьева – район 
так называемых семипалатинских дюн) (см. 
рис. 1, 6). В этом же году он был передан 
вместе с другими вещами в музей Семипа-
латинского Подотдела Западно-Сибирского 
отдела РГО [Летопись..., 1912. С. 52], а в 
                                                      

3 АИА. Ф. II. 1939 г. Д. 20. Л. 30. 

1951 г. – в Усть-Каменогорский областной 
музей, где хранится под № ВКОМ Kпо. 19  
п. 8507. В каталоге «Unbekanntes Kasachstan 
Archäologie im Herzen Asiens» это орудие 
обозначено как находка с р. Уланка, что 
тоже не соответствует действительности 
[Erste…, 2013. S. 179]. Оно представляет 
собой шлифованный топор-молот длиной 
17,8 см, поперечный профиль прямоугольный, 
с округленными краями размером 8,2 × 4,9 см, 
с просверленным посередине отверстием для 
рукояти диаметром 2,5–2,8 см. Лезвие повре-
ждено, на обухе имеются следы использова-
ния, на остальной поверхности фиксируются 
заполированные следы пикетажа. 

На основании полученных материалов – 
металлических ножей карасукского типа и 
керамики, горные выработки Карагоин и 
Каршига были отнесены С. С. Черниковым 
к эпохе поздней бронзы [1949. С. 67, 68]. 
Выделенная нами на этих памятниках ран-
няя керамика отличается от позднебронзо-
вых саргаринско-алексеевских и бегазы-
дандыбаевских материалов региона. И хотя 
орнаментальный мотив в виде косой сетки 
здесь широко распространен, в этих куль-
турных образованиях он использовался на 
посуде при украшении валиков или разде-
лительных поясков, а также как заполнение 
различных геометрических фигур. Следы 
оттисков, в свою очередь, имеют, как пра-
вило, очень четкие отпечатки, и в целом для 
этой керамики характерны иные формовоч-
ные массы и способы обработки поверхно-
сти [Ермалаева, Тепловодская, 2013. С. 287–
306, 317]. 

Обломок сосуда из Карагоина принадле-
жит горшку с выделенной, достаточно вы-
сокой шейкой, украшенной орнаментом в 
виде сетки (см. рис. 3, 1). Такая керамика 
характерна для афанасьевского поселения 
Подсинюшка в Рудном Алтае [Грушин, 
Степанова, 2010. С. 50. Рис. 4.] и встреча-
ется на афанасьевских памятниках Горного 
Алтая: в могильниках Ело-1 – ограда № 4, 
Урускин Лог-1 – курган 3 [Степанова, 2010. 
С. 178. Рис. 3. 2; Погожева, 2006. C. 30. 
Рис. 13, 1], на поселении Итколь III [Поля-
ков, 2010. С. 156. Рис. 10, 1], в Синьцзяне в 
могильнике Сыдуйтуцю [Молодин, Алкин, 
2012. С. 153. Рис. 1, 3]. Необходимо также 
отметить, что косая сетка распространена не 
только в декоре афанасьевских, но имеется 
и на окуневских сосудах и стелах [Есин, 
2010. С. 58. Рис. 5]. 
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Остальные предметы из выработки 17а – 
обломок точильного камня и керамическое 
пряслице, имеют прямые аналогии в мате-
риалах поселения Кара-Тенеш в Горном Ал-
тае [Погожева и др., 2006. С. 21. Рис. 22, 2, 6]. 
Нужно отметить, что подобные изделия бы-
ли широко распространены в эпоху бронзы 
и раннего железа и поэтому не могут быть 
четкими культурно-хронологическими мар-
керами. Но факт обнаружения их совмест-
но с афанасьевским фрагментом позволяет 
предположить единокультурность данных 
находок. 

Обломок курильницы из Каршиги пред-
ставляет собой изделие с глубоким поддоном, 
поверхность которого украшена рядами вер-
тикальных линий (см. рис. 3, 2). Полностью 
идентичных сосудов в афанасьевской куль-
туре не известно, однако слабо орнаменти-
рованные курильницы с толстым поддоном 
имеются в погребениях могильника Бойты-
гем-2 (курган 1), относимых к куротинскому 
типу, и в могильнике Кэмурцы – комплекс 
№ 24 [Степанова, 2012. С. 176. Рис. 3, 9; Мо-
лодин, Алкин, 2012. С. 151. Рис. 1, 2]. Более 
далекие аналогии наблюдаются в афанасьев-
ских комплексах Енисея [Вадецкая, 1986. 
С. 51–52. Рис. 4, 16]. 

Аналогии с каменными топорами из Се-
мипалатинских Дюн и с р. Уланка широко 
известны на территории распространения 
афанасьевской культуры в Горном Алтае, но, 
как правило, они представляют собой слу-
чайные находки. Единственный каменный 
топор, обнаруженный в археологическом 
контексте, происходит из насыпи кургана 1 
могильника Пещеркин Лог [Деревянко и др., 
1987. С. 45. Рис. 21]. На руднике Владими-
ровка подобное изделие было обнаружено в 
одной из скальных расщелин вблизи древ-
них выработок на медь, относимых к афа-
насьевской культуре [Баженов и др., 2002. 
С. 42]. Необходимо подчеркнуть, что изде-
лие с р. Уланка морфологически близко к 
топору из Владимировки. На основании это-
го возможно допустить именно афанасьев-
скую атрибуцию подобных орудий. 

Таким образом, критическое изучение кол-
лекций, полученных экспедициями С. С. Чер-
никова в 1935 и 1937 гг. в Восточном Ка-
захстане, позволило выявить два новых 
памятника афанасьевской культуры, связан-
ных с горным делом. По-видимому, эти выра-
ботки эксплуатировались как минимум дваж-
ды – в афанасьевское и карасукское время. 

Работа с архивными материалами и перво-
источниками позволила восстановить уте-
рянную информацию о местонахождении 
двух случайных находок каменных топоров 
и выйти на еще один памятник этого типа.  
В дальнейшем, возможно, удастся локализо-
вать древние выработки на золото в районе 
Уланки. В связи с этими обстоятельствами 
необходимо провести ревизию известных 
памятников горного дела региона на предмет 
наличия ранних материалов, поскольку позд-
ние объекты могут находиться на месте более 
древних. 

Остаются не определенными особенно-
сти горного дела «афанасьевцев». И хотя в 
выработке № 17 месторождения Карагоин 
не было находок других периодов, не ясны 
условия залегания рассматриваемых арте-
фактов, как и культурная принадлежность 
всего объекта. Возможно, афанасьевские 
материалы происходят из траншеи и были 
переотложены при сооружении штолен, од-
нако использование и траншей, и штолен 
при добыче руды «афанасьевцами» также 
нельзя отрицать. Оба этих способа были хо-
рошо известны уже в раннеандроновское 
время [Stöllner еt al., 2013. S. 368–369]. Ве-
роятно, выбор способа добычи был обу-
словлен условиями залегания полезных ис-
копаемых. Уточнить контекст этих находок, 
как и находок с выработок Карчига, воз-
можно, удастся при изучении дневника и 
полевых чертежей экспедиции, хранящихся 
в Научном архиве ИИМК РАН 4. 

Нахождение афанасьевской керамики на 
оловянном руднике Карагоин ставит вопрос 
об использовании «афанасьевцами» место-
рождений олова и существовании бронзо-
вых сплавов на основе олова в афанасьев-
ской культуре. Данное обстоятельство не 
укладывается в представление об афанась-
евской металлургии, для которой характер-
ны изделия только из меди, золота и железа 
[Грушин и др., 2006. С. 24], и поэтому тре-
бует специального изучения. 

Решение всех этих вопросов возможно 
только при проведении целенаправленных 
полевых работ. С. С. Черниковым были вы-
явлены и обследованы лишь горные выра-
ботки. Многолетний опыт археологических 
исследований показывает, что, как правило, 
рядом с объектами подобного типа нахо-

                                                      
4 НА ИИМК РАН. Ф. 2. 1935 г. Д. 354, 355; 1937 г. 

Д. 339. 
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дится ряд памятников, образующих единый 
комплекс – производственные площадки, 
поселения и могильники древних металлур-
гов. Выявление именно таких объектов не-
обходимо для полноценного изучения древ-
него горно-рудного производства, поэтому 
проведение повторных полевых работ на 
выработках Карагоин и Каршига имеет 
большую перспективу. 
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ANCIENT MINING SITES IN AFANAS’EVO CULTURE 
OF EASTERN KAZAKHSTAN 

 
Purpose: This article discusses a problem of allocating the mining sites of Afanas’evo culture of 

Eastern Kazakhstan. Main content of this research is devoted to analyzing the archaeological finds 
from mines of this region, obtained in the 30-s of XX century in expeditions of State Academy of 
History of Material Culture led by S. S. Chernikov. As a part of complex research, we also studied 
random finds of stone axe-hammers, which were found in this region. 

Results: As a result of studying the archaeological collections of two mining sites, Karagoin and 
Karshiga, stored in the Hermitage, we found out that among the artifacts of Late Bronze Age the 
earlier materials, comparable to Afanas’evo finds, can be identified. Mining objects are represented 
by workings of copper and tin. The latter circumstance does not fit the theory that Afanas’evo in-
dustry can only be characterized by products of copper and gold. However, at this stage of research 
we do not have materials which can be connected to metallurgy of Afanas’evo culture of this region, 
but we do not completely exclude the possibility of using bronze alloys at the later stages of this 
culture. Due to the historiographical research and attracted archival materials, the origin of two 
drilled axe-hammers was clarified, one of them is directly related to gold mining industry of Ulanka 
river region. It is possible that there we can find another mining site of Afanas’evo culture. Another 
part of our work is dedicated to archival materials. In this article we discuss a problem of a large-
scale research of all known ancient mining sites and specialized archives in order to identify early 
mining sites, because usually ore deposits have been exploited for a long time. 

Conclusion: S. S. Chernikov was the first researcher to formulate the problem of formatting and 
developing of mining and metallurgy of Bronze Age of Kazakhstan. However, at that stage of re-
search due to inexpressiveness of materials and limitedness of information, Chernikov was unable 
to identify the earliest mining sites. Nowadays a successful research of the origins and development 
of mining and metallurgy can only be achieved by purposeful excavations. Long-term archaeologi-
cal research shows that usually a large number of sites that form a single complex, including manu-
facturing sites, settlements and burials of the ancient metallurgists are situated close to the mine 
workings. Identification of this kind of complexes is necessary for a full study of the ancient mining 
production and therefore retrial field works on the mines of Karagoin and Karshiga are perspective. 

Keywords: Eastern Kazakhstan, Afanas’evo culture, mining, metallurgy, drilled axe-hammers. 
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