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The problem of the chronology of the afanasyevo culture is still topical today. according to radio-

carbon dates (altai: 31–29 centuries bC, Yenisei: 30–25 centuries bC), burial grounds of the Mountain 
altai are older than those of the Central Yenisei but the possibility of their coexistence cannot excluded. 
archaeological materials, styles of ornamentation and pottery-making techniques indicate the simul-
taneity of the sites and contacts between the populations of the two regions. at the burial ground of 
Karasuk III, vessels manufactured by a single group of potters were unearthed, for example, in fenced 
area 1, in different graves there were vessels with a ‘rocking chair’ which are rare elsewhere at the ne-
cropolis; in fenced area 2, two pairs of synchronous pottery (similar ornamentation and shapes) were 
excavated. Paired vessels are found also at other sites. at Karasuk III, data indicating kindred relations 
of the buried have been gained. The age of the dead and family relationship demonstrate that they were 
interred probably within a single time span. This conclusion corresponds to the results of the pottery 
analysis. These facts suggest that the site was occupied, apparently, within a chronological range not 
exceeding several decades.
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Эпоха доандроновской бронзы Восточного Казахстана представлена различными ар-

хеологическими комплексами (Мерц 2017: 20–24). Среди них наиболее широко представ-
лены материалы елунинской культуры, занимавшей равнинное Прииртышье и Северо-
Восточную Сарыарку. В своем развитии она прошла два этапа: первый — XXv–XXIII вв. 
до н. э. и второй —XXII–XvIII вв. до н. э. Основу производства продуктов питания состав-
ляло придомное скотоводство. Охота и рыболовство носили вспомогательный характер. 
Домашние промыслы — гончарство, косторезное дело, обработка камня и дерева — были 
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направлены на обеспечение основных потребностей общества в сырье и инструментах. 
Отдельной важной отраслью производства являлась металлургия бронзы, базировавшая-
ся на полиметаллических месторождениях Рудного Алтая и Сарыарки.

Оружие, орудия труда, украшения и культовые предметы, представленные изделиями 
из камня, кости, бронзы и меди, находят многочисленные параллели среди синхронных 
комплексов юга Западной Сибири. Наиболее выразительной категорией инвентаря явля-
ется керамический комплекс, состоящий из четырех групп, декорированных различны-
ми способами — «шаганием», «протаскиванием», «отступающе-накольчатой» техникой и 
«расчесами», использовавшимися для орнаментации посуды баночной и редко горшечной 
формы. В регионе выделяются четыре типа погребальных памятников, отражающих тер-
риториальные особенности. Шидертинский (северо-восток Сарыарки) и клинский (ле-
вобережье среднего течения Иртыша) типы представлены подквадратными курганами и 
грунтовыми могилами с северо-западной ориентацией умерших. Измайловский тип (Юго-
Западный Алтай) отличается плоскими каменно-земляными насыпями с западной ориен-
тацией погребенных. Акчийский тип (правобережное Прииртышье) представлен земля-
ными курганами и грунтовыми могилами с восточной ориентацией умерших.

С востока и севера восточноказахстанские елуннинские комплексы граничат с елу-
нинской культурой лесостепного Алтая, Барабинской лесостепи и Среднего Прииртышья 
(Грушин 2013: 17). На юго-востоке, в Верхнем Прииртышье, их ареал распространения ча-
стично совпадает с территорией, занимаемой алкабекским типом памятников. Западная и 
южная границы пока не определены из-за слабой изученности материалов этого периода в 
Центральном Казахстане. Однако в Западной и Северной Сарыарке, а также в лесостепном 
Приишимье, известны памятники (Жыланды, Есильское, Жанбобек 1, Кеноткель 8–10, 
Вишневка 1), содержащие посуду, украшенную способами «шагания» и «протаскивания», 
и каменные наконечники стрел, идентичные елунинским (Татаринцева 1984: 112; Свод… 
2009).

Эти факты позволяют включить в ареал распространения комплексов елунинско-
го типа помимо территории юга Западной Сибири и Восточного Казахстана также Цен-
тральный и Северный Казахстан. Уже на данном этапе исследования можно говорить  
о локальных отличиях сарыаркинских и приишимских памятников от лесостепного Ал-
тая и Среднего Прииртышья. Это обусловлено природно-климатическими условиями и 
контактами с инокультурным населением сопредельных территорий. Схожесть материа-
лов этих регионов позволяет рассматривать их в составе кротовско-елунинской культур-
но-исторической общности, особенности локальных образований которой еще предстоит  
уточнить.
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For a long time, researches in the Early Bronze Age of Kazakhstan were limited to the Andronovo 

problems equated to the Bronze Age. The situation has recently changed when owing to systematiza-
tion and summarizing of the archaeological material from Eastern Kazakhstan, a scheme of the eth-
nocultural evolution was proposed. Complexes of the Elunin culture, Alkabek and Ust-Bukon types 
of sites were identified, as well as Chemar, Odinovo-Krokhalevka types of pottery, Seyma-Turbino 
materials, and also separate finds reflecting East-European cultural influences. However the question 
remains open as to how far westward complexes of this type were distributed. The present work is an 
attempt to define the western boundaries of the spread of materials of the Elunin type and the question 
is raised of expanding the presumed area of the Krotov-Elunin community.
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Антропологические данные о населении ранних этапов бронзового века западных 

райо нов Монголии ограничивались изучением двух мужских черепов протоевропео-
идного типа из раскопок 1970-х гг. могильника афанасьевской культуры Шатар-Чулу в 
предгорьях Хангая, морфологически сходных с афанасьевскими Южной Сибири (Тумэн 
1978; Мамонова 1980). Впервые исследованные авторами краниологические материалы 
чемурчекской культуры происходят из погребений в Баян-Ульги (Ковалёв, Эрдэнэбаатар 
2014a) и Ховд аймаках (Ковалёв, Эрдэнэбаатар 2014б), а также из могильника Хулагаш 
(раскопки А. А. Ковалёва и Ч. Мунхбаяра 2018 г. в Баян-Ульги). Мужские черепа в среднем 
(табл. 1) характеризуются длинной средневысокой долихокранной мозговой коробкой, 
узким и наклонным лбом, широким и очень высоким лицевым отделом, ортогнатным  
по общему углу профиля лица. Его горизонтальная профилировка слабая на верхнем уров-
не и средняя на зиго-максиллярном. Орбиты широкие, абсолютно и относительно средне-
высокие, носовой отдел крупных размеров, переносье и носовые кости в месте набольшего 
сужения относительно высокие или средневысокие, угол выступания носа к линии общего 
лицевого профиля средний. Женская часть серии отличается средней высотой более упло-
щенного на среднем уровне лица, небольшими размерами относительно низких орбит и 
носового отдела, малым углом выступания носа. Население чемурчекской культуры отли-
чается монголоидными особенностями: показатели уплощенности лицевого скелета и пре-
арикулярного фацио-церебрального указателя определяют условную долю монголоидного 
элемента 74 % суммарно в мужской и женской группах.

1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 18-59-94020.


