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В статье в научный оборот вводятся материалы кургана 7 могильника 
Талдинский-1. Исследования проводились археологической экспедицией КарГУ 
им. Е.А. Букетова в 2018 г. Памятник находится в 93 км юго-восточнее г. Караганды, в 
12 км к ВСВ от п. Талды и расположен на относительно ровной площадке левобережья 
р. Талды (Шетский р-н, Карагандинская обл.). Здесь визуально зафиксировано 18 
сооружений двух культурно-хронологических горизонтов: раннеандроновского 
(петровского/раннеалакульского типа) и позднебронзового (бегазы-дандыбаевского 
типа). Керамический материал исследованного сооружения, по мнению авторов, 
характеризует ранний этап петровской культуры. Получены новые сведения о ранней 
истории андроновских племен на территории Центрального Казахстана. В противовес 
устоявшемуся мнению о наличии в регионе только памятников позднего этапа 
петровской культуры, выдвигается аргументированное предположение, о том, что 
накопленные материалы представляется возможным разделить на два этапа: ранний 
(собственно петровский) и поздний (аналогичный кулевчинскому), что отражено в 
керамическом комплексе и инвентаре.

Ключевые слова: археология, Центральный Казахстан, эпоха бронзы, 
петровская культура, наконечник копья, керамический комплекс, ритуальный сосуд

Ранняя история андроновских 
племен Центрального Казахстана, 
несмотря на изученность значитель-
ного количества памятников, остает-
ся в достаточной мере гипотетичной. 
Выявленный за предыдущие годы 
пласт наиболее древних комплексов 
бронзового века региона (Ащису, 
Нуртай, Бозенген, Аяпберген, Ик-
пень I и др.) [Ткачев А.А., 2002; Ку-
кушкин И.А., 2006; 2011] объединен 
наличием керамических сосудов с 
ребристым плечом. Несмотря на их 
сходство с северо-казахстанскими 
памятниками петровского типа, в 
настоящее время, имеются две гипо-
тезы их генезиса. Согласно домини-
рующему представлению, появление 
данных комплексов в Центральном 

Казахстане вызвано миграцией носи-
телей петровской культуры (И.А. Ку-
кушкин) [Кукушкин И.А., 2011, 
с. 109; Кукушкин И.А., Дмитриев, 
2018, с. 36]. Иная модель предложена 
А.А. Ткачевым, считающим, что этот 
ранний пласт памятников (нуртай-
ская культура) является продуктом 
имманентного развития автохтонно-
го населения, а некоторая близость 
обоих блоков комплексов обусловле-
на единой степной подосновой [Тка-
чев А.А., 1999, с. 27–28], что было 
резонно подвергнуто критике [Тка-
чев В.В., 2007а].

В рамках данной статьи пред-
лагается обратиться к вопросу о по-
явлении петровских комплексов в 
регионе на материалах кургана 7 
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могильника Талдинский-1, раскопан-
ного в 2018 г. Памятник находится в 
Шетском районе Карагандинской об-
ласти, в 93 км юго-восточнее г. Кара-
ганды, в 12 км к ВСВ от п. Талды, 
в 9 км северо-западнее п. Байбала, в 
2,5 км к ЗСЗ от п. Жанажурт и рас-
положен на относительно ровной 
площадке левобережья р. Талды. На 
погребальной площадке, вытянутой 

с запада на восток, визуально за-
фиксировано 18 сооружений двух 
культурно-хронологических гори-
зонтов: андроновского (петровского/
раннеалакульского типа) и поздне-
бронзового (бегазы-дандыбаевского 
типа) (рис. 1).

Сооружение 7 до раскопок 
представляло собой оплывший зем-
ляной курган, в полах насыпи которо-

Рис. 1. Ситуационный план могильника Талдинский-1. Исполнитель: А.И. Кукушкин
Fig. 1. Situational plan of the Taldinsky-1 burial ground. Realized Kukushkin A.I.
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го визуально зафиксированы отдель-
ные плиты кольцевого ограждения 
диаметром 10,4 м, установленные 
на ребро (рис. 2). В процессе снятия 
насыпи в северной части западного 
сектора раскопа, на глубине 17 см от 
условного нуля, обнаружен метал-
лический наконечник копья (рис. 3, 
1), а также отдельные разрозненные 
кости крупного домашнего животно-
го и фрагменты керамики от одного 
сосуда (выброшены при ограблении 
могилы) (рис. 4, 4). После снятия на-
сыпи в центральной части подкур-
ганной площадки выявлены границы 
погребальной камеры в виде грунто-
вой ямы размерами 3,1×2,8 м, ориен-
тированной длинной осью по линии 
ЗСЗ–ВЮВ (рис. 2).

При выборке заполнения мо-
гилы, на глубине 0,45 м от уров-
ня материка, выявлены истлевшие 
фрагменты дерева, которые, вероят-
но, поддерживали перекрытие моги-
лы, состоящее из плит, заваливших-
ся внутрь. В заполнении, на разных 
уровнях, встречались человеческие 
кости двух индивидов (неопреде-
ленного пола возрастом до 16 лет 
и мужчины возрастом 20–25 лет) 
(определение пола и возраста вы-
полнено Ингрид Чичюркайте, Виль-
нюсский университет), фрагменты 
керамики от четырех сосудов, а в 
придонном слое (на глубине 1 м) 
обнаружены металлические колеч-
ковидные бусины (рис. 3,  4), ско-
ба, металлическое изделие (клин?), 
фрагменты желобчатого браслета, 
два каменных наконечника стрел, 
костяное навершие и подвеска из 
клыка животного (рис. 3, 4).

Металлический наконечник 
копья (рис. 3,  1) – имеет литую 
втулку, листовидное перо, ромбиче-
ский в разрезе стержень и два боко-
вых округлых сквозных отверстия 

по низу втулки, а также с одной из 
сторон отверстие, образовашееся в 
результате литейного брака. Общая 
длина изделия – 21,5 см, длина пера 
– 12,5 см, максимальная ширина – 
4,8 см, длина втулки – 8,5 см, диа-
метр по устью – 3 см (внешний) и 
2,5 см (внутренний).

Металлическая скоба (рис. 3, 2) 
– длиной 5,3 см, изготовлена из под-
квадратного в сечении (0,4 см) прута 
металла. Имеет загнутые концы.

Металлическое изделие (клин?) 
(рис. 3, 3) – длиной 3,9 см, шириной 
до 1 см, толщиной до 0,6 см, подпря-
моугольное в сечении. Имеет упло-
щенный рабочий край.

Костяное навершие (рис. 3,  5) 
– цилиндрической формы, длиной 
2,7 см, округлое в разрезе (диаметр 
нижней части – 2,1 см, верхней – 
1,4 см). В верхней половине располо-
жены четыре овальных отверстия, 
размерами 1×0,7 см.

Каменный наконечник стрелы 
(рис. 4, 5 (см. левый)) – подтреуголь-
ной в плане формы (4,7×2,8×0,35 см), 
с прямым основанием, двояковыпу-
клый в сечении. Поверхность и края 
изделия отретушированы.

Каменный наконечник стрелы 
(рис. 4, 5 (см. правый)) – иволистной 
в плане формы (5,4×1,6×0,7 см), со 
скругленным основанием, двояко-
выпуклый в сечении. Поверхность и 
края изделия отретушированы.

Сосуд 1 (рис. 4,  4) вертикаль-
ных пропорций, горшковидный, пле-
чо отделено от тулова выраженным 
ребром. Шейка короткая, прямая, 
резко отогнутая наружу, по основа-
нию подчеркнута узким заостренным 
валиком, завершается скругленным 
венчиком. Дно плоское. Под венчи-
ком, изнутри, нанесена цепочка рав-
носторонних наклонно заштрихован-
ных треугольников, опущенных вер-
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шинами вниз. Под валиком изобра-
жены направленные вершинами друг 
к другу равносторонние наклонно 
заштрихованные треугольники, обра-
зовывавшие между собой свободную 
от рисунка зигзагообразную полосу 
в негативе. Ребро оконтурено двумя 
параллельными горизонтальными 
резными линиями, ниже которых на-
несены треугольные фестоны. Ор-
намент выполнен гладким штампом. 
Диаметр устья – 24 см, плеча – 26 см, 
дна – 10 см. Общая высота сосуда со-
ставила 20 см.

Сосуд 2 (рис. 4, 2) горизонталь-
ных пропорций, горшковидный, пле-
чо отделено от тулова выраженным 

ребром. Шейка короткая, отогнутая 
наружу, по основанию подчеркнутая 
узким скругленным валиком, окан-
чивается скругленным венчиком. 
Дно плоское. Под венчиком имеется 
округлое сквозное отверстие (сосуд 
был частично реконструирован, поэ-
тому судить о возможности наличия 
второго отверстия можно лишь ги-
потетически). Валик орнаментиро-
ван наклонными отрезками. Плечико 
покрыто равносторонними наклонно 
заштрихованными треугольниками, 
направленными вершинами вверх. 
Ребро оконтурено двумя каннелюра-
ми, ниже которых, двумя каннелюра-
ми образован валик с аналогичным 

Рис. 2. План и профиль кургана 7 могильника Талдинский-1 
Исполнитель: А.И. Кукушкин

Fig. 2. Plan and profile of the mound 7 of Taldinsky-1 burial ground 
Realized Kukushkin A.I.
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узором. Тулово покрыто наклонно 
заштрихованными равносторонними 
треугольниками направленными вер-
шинами вниз. Придонная часть имеет 
рисунок в виде наклонно заштрихо-
ванных равносторонних треугольни-
ков, направленных вершинами вверх. 
Основание узора подчеркнуто двумя 
каннелюрами, между которыми обра-
зовался валик с наклонными вправо 
отрезками. Рисунок, за исключени-
ем изображенного узора на валиках, 
выполнен мелкозубчатым штампом. 
Диаметр устья – 9 см, плеча – 11 см, 
дна – 7 см. Общая высота сосуда со-
ставила 7 см.

Сосуд 3 (рис. 4, 1) горизонталь-
ных пропорций, баночной формы 
(закрытая). Под уплощенным венчи-
ком нанесены две каннелюры, ниже 
которых изображена горизонтальная 
«елочка», оконтуренная снизу кан-
нелюрой. Нижняя половина тулова 
покрыта вертикальной «елочкой», 
разделенной горизонтальной линией. 
Причем верхние ряды рисунка, так-
же как и выше изображенного узора, 

выполнены оттисками веревочки, а 
нижние - гладким штампом.

Сосуд 4 (рис. 4,  3) предполо-
жительно баночной формы. Имеет 
уплощенный венчик, ниже которого 
оттисками гладкого штампа нанесен 
узор.

Обнаруженный наконечник 
копья, согласно типологии Е.Н. Чер-
ных и С.В. Кузьминых, принадлежит 
к разряду КД-36 [Черных, Кузьми-
ных, 1989, с. 80–81, рис. 47]. Дан-
ные наконечники хорошо известны 
по материалам петровских могиль-
ников Ащису (Центральный Казах-
стан) [Кукушкин И.А., 2011, рис. 2, 
1], Бектениз (Северный Казахстан) 
[Зданович, 1983, с. 56], Кривое Озе-
ро (Южное Зауралье) [Виноградов и 
др., 2017, рис. 108]. Все они харак-
теризуются такими признаками, как 
листовидное перо, ромбический или 
округло-ромбический стержень, и от-
личаются от синташтинских изделий 
(Халвай III [Шевнина, Логвин, 2015, 
рис. 17, 1] Танаберген II, Жаман-

Рис. 3. Могильник Талдинский-1, 
курган 7. Находки. 

Фото Е.А. Дмитриева
Fig. 3. Taldinsky-1 burial ground, 

the mound 7. Findings. 
Photo  by Dmitriev E.A.

Рис. 4. Могильник Талдинский-1, 
курган 7. Находки. 

Фото Е.А. Дмитриева
Fig. 4. Taldinsky-1 burial ground, the 

mound 7. Findings. 
Photo  by Dmitriev E.A.
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Каргала 1 [Ткачев В.В., 2007б, рис. 9, 
1, рис. 23, 3] и др.) наличием цель-
нолитой втулки. Определенное сход-
ство петровских наконечников копий 
можно обнаружить и с изделием из 
Ростовкинского клада [Дегтярева, 
Нескоров, 2015, рис. 1, 1], однако, 
имеется отличие в форме пера.

Не противоречат культурной 
атрибуции обнаруженные в кургане 7 
могильника Талдинский-1 металли-
ческая скоба, украшения и два ка-
менные наконечника стрел с усечен-
ным основанием, широко известные 
в петровских [Зданович, 1988, с. 138] 
и реже в синташтинских комплексах 
[Ткачев В.В., 2007б, с. 188].

Особо интересным представ-
ляется керамический комплекс со-
оружения 7. Горшковидные сосуды 
имеют ребро при переходе от шейки 
к тулову и характерный геометриче-
ский орнамент, что свойственно гон-
чарной традиции петровцев [Здано-
вич, 1983, с. 60]. К примеру, узор в 
виде вертикальной «елочки» с разде-
лительными линиями можно назвать 
типичным для орнаментики [Кузьми-
на Е.Е., 2008, с. 98], имеющим близ-
кие аналогии в посуде бабинской 
культуры [Смирнов, Кузьмина Е.Е., 
1977, с. 29–32, рис. 9; Литвиненко, 
2011, рис. 3, 32, 34, 39, 40, рис. 5, 29, 
34,  35, рис. 6, 28,  31]. В значитель-
ной степени архаичной выглядит и 
техника нанесения рисунка на одной 
из банок (рис. 4, 1), представляющая 
собой оттиск веревочки. Наличие 
внутреннего ребра под венчиком на 
двух горшках характерно для аба-
шевской и синташтинской посуды, 
исчезающей в последующее время 
[Ткачев В.В., 2007б, с. 271].

Аналогии миниатюрному сосу-
ду со сквозными отверстиями (рис. 4, 
2) имеются в синташтинских древно-
стях, где они предназначались для об-

рядовой практики [Виноградов, 2011, 
с. 50, 53, рис. 14], являются «визит-
ной карточкой абашевской культуры» 
[Кузьмина О.В., 1992, с. 22]. В Цен-
тральном Казахстане известен толь-
ко один такой сосуд, происходящий 
из могильника Сатан [Евдокимов, 
1981].

В хронологическом плане 
еще Г.Б. Здановичем было отмече-
но, что в Центральном Казахстане 
известны только позднепетровские 
памятники, а в качестве погребаль-
ных камер использовались преиму-
щественно каменные ящики [Зда-
нович, 1988, с. 136]. Идея различия 
между северо-казахстанскими и 
центрально-казахстанскими памят-
никами была хорошо проработана 
А.А. Ткачевым, который на основа-
нии некоторых специфических при-
знаков выделил самостоятельную 
нуртайскую культуру [Ткачев А.А., 
1999]. Думается, петровцы появля-
ются в регионе довольно рано, о чем 
могут свидетельствовать некоторые 
синташтинские реминисценции в ме-
талле [Кукушкин И.А., 2007, с. 46], 
гончарстве (внутреннее ребро, неко-
торая абашоидная вуаль в керамике 
Талдинского-1, нанесение орнамента 
веревочкой), а сделанные ранее вы-
воды базировались на имевшемся в 
то время фактическом материале. В 
этом ракурсе хотелось бы выдвинуть 
еще одно предположение (которое, 
как и вышесказанное требует прове-
дения основательной аналитической 
работы в данном направлении). На 
горшечных сосудах сооружения 7 
могильника Талдинский-1 в месте 
перехода от шейки к плечику имеется 
перегиб, что принципиально отлича-
ет от известных авторам материалов 
Центрального Казахстана, где ра-
нее известен был плавно изогнутый 
переход (к примеру, экземпляры, 
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проиллюстрированные в работах: 
Ткачев А.А., 1999; Кукушкин И.А. и 
др., 2016). Эта особенность посуды, 
обнаруженной в кургане 7, более ха-
рактерна для синташтинских сосудов 
[Генинг и др., 1992, рис. 32, 1–8, 10, 
13 и т.д.; Аркаим …, 2002, рис. 20, 6; 
24, 3; 25, 2, 5 и т.д.]. Думается, посуда 
с резким перегибом характерна для 
раннепетровских памятников регио-
на, а со сглаженным плавным пере-
ходом - для поздних (нуртайских по 
А.А. Ткачеву), соответствующих ку-
левчинской петровке сопредельных 
территорий [Кукушкин И.А., Дми-
триев, 2018, с. 36].

Необходимо также обратить 
внимание на определенный разнобой 
в терминологии раннеандроновского 
периода. С нашей позиции, такие де-
финиции как петровский и раннеала-
кульский, взаимозаменяемы и сино-
нимичны друг другу, как, например, 
покровские и раннесрубные древно-
сти. В свою очередь, кулевчинские 
памятники могут быть соотнесены 
с позднепетровским временем или 

с завершающим этапом раннеала-
кульской стадии развития культуры. 
Актуальность данной конкретизации 
определяется также размытостью 
границ между поздней петровкой/
ранним алакулем и собственно ала-
кулем, где материалы памятников 
зачастую могут совмещать признаки 
как раннего алакуля в его поздней 
стадии, так и характеристики класси-
ческого периода.

Таким образом, полученный 
в ходе исследования сооружения 7 
могильника Талдинский-1 материал, 
безусловно, дал новые сведения о 
ранней истории андроновских пле-
мен Центрального Казахстана. Вы-
двинутые в рамках данной статьи 
предположения требуют основатель-
ной проверки, а сама работа является 
лишь первым шагом по введению в 
научный оборот неопубликованных 
раннепетровских материалов регио-
на, накопленных в ходе исследований 
последних пяти лет.

Работа выполнена при финансовой поддержке Комитета науки Министерства 
образования и науки Республики Казахстан (ИРН проекта AP05131774).
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орталыҚ ҚазаҚстанДаҒы анДроноВ таЙПаларыныҢ ерте 
тарихы тУралы ЖаҢа МӘлІМеттер 

(талды 1 қабірі 7 қорғанның материалдары бойынша)

с.У. Жауымбай, и.а. Кукушкин, а.и. Кукушкин, 
е.а. Дмитриев, о.с. Шохатаев

Аталған мақала шеңберінде ғылыми айналымға ҚарМУ археологиялық 
экспедициясымен 2018 ж. Талды-1 қорымындағы 7-ші қорғанға жасалған 
зерттеу нәтижелері кіргізіледі. Орталық Қазақстан территориясындағы андронов 
тайпаларының ерте тарихы туралы жаңа мәліметтер алынды. Ескерткіш Қарағанды 
облысының Шет ауданында, Талды к. 12 км шығыс-солтүстік-шығысқа қарай, Талды 
ө. оң жағалауындағы салыстырмалы түзу алаңда орналасқан, онда көзге көрінетін 
екі мәдени-хронологиялық көкжиектің 18 құрылысы тіркелген: ертеандрондық 
(петровтық / ертеалакөлдік типтегі) және соңғықолалық (беғазы-дәндібайлық 
типтегі). Қыстық материал, авторлардың пікірінше, петровтық мәдениеттің ерте 
кезеңін сипаттайды (ол ішкі қабырғасы тәжік астында екенін, суреті жіпше, 
ғұрыптық ыдысы абашоидтік кескінде екенін, ірі жер шұңқырларының және жерлеу 
құралдарының бар екенін көрсетеді). Өңірде тек соңғы кезеңнің ескерткіштерінің 
бары туралы тұрып қалған пікірге қарсы салмақ ретінде, аргументтелген болжам-
ды көзқарас шығарылып жатыр, демек, жинақталған ертеандрондық материалдар 
петров мәдениетін екі кезеңге бөлуге мүмкіндік береді: ерте (яғни петровтық) және 
соңғы (кулевчиндікке ұқсас), ол қыштық кешенде және заттық құрал-жабдықтарда 
көрсетілген.

түйін сөздер: археология, Орталық Қазақстан, қола дәуірі, петров мәдениеті, 
найзаның ұшы, қыштық кешен, ғұрыптық ыдыс

NEW INFORMATION ABOUT THE EARLY HISTORY OF THE ANDRONIAN 
TRIBES OF CENTRAL KAZAKHSTAN

(based on the materials of the mound 7 of Taldinsky-1 burial ground)

S.U. Jauymbay, I.A. Kukushkin, A.I. Kukushkin, 
E.A. Dmitriev, O.S. Shokhatayev

Within the framework of this article, the results of the studies carried out on the 
mound 7 of the Taldinskiy-1 burial ground in 2018 by the archaeological expedition of 
the Karaganda State University are introduced into the scientific circulation. New infor-
mation about the early history of Andronovo tribes in the territory of Central Kazakhstan 
is obtained. The monument is located in the Shetsky district of the Karaganda region, 93 
km southeast of the city of Karaganda, 12 km east-northeast of the village of Taldy and is 
located on a relatively flat area on the left bank of the river. Taldy, on which 18 structures 
of two cultural-chronological horizons were visually fixed: the early Andronovo (Petrovo / 
early Alakul type) and the late bronze (Begazy-Dandybaev type) horizons. Ceramic mate-
rial, according to the authors, characterizes the early stage of Petrovsky culture (which is 
reflected in the presence of an internal rib under the whisk, patterning with a rope, Aba-
shevo appearance of a ritual vessel, the presence of a large soil pit and funeral equipment). 
In contrast to the established opinion on the presence of only the late-stage monuments in 
the region, a well-founded assumption is advanced that the accumulated early Andronovo 
materials can be divided into two stages of Petrovo culture: early (Petrovo) and late (simi-
lar to Kulevchinsky), which is reflected in the ceramic complex and objects inventory.

Keywords: archaeology, Central Kazakhstan, Bronze Age, Petrovo culture, spear-
head, ceramic complex, ritual vessel
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