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oN thE ProBlEM of CulturAl INtErACtIoN IN thE BroNzE AgE  
IN thE tErrItory of thE South of wEStErN SIBErIA  
(rECoNStruCtIoN of dECorAtIoNS of fEMAlE CoStuME)
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reconstruction, funerary clothes, museum exposition.
Researches in present day archaeology are conducted in a close relation with museum activities 

and diverse authors’ approaches which are presented by museum work. It seems of significance not 
only to form and preserve museum collections but also to show the archaeological heritage with the use 
of reconstructions. Now, traditional costume is considered as a unique cultural and historical source. 
The researches in this direction are basing on a complex approach with its principles, methods and pro-
cedures of reconstruction employing multidisciplinary investigations. The material here presented is 
a reconstruction of the decoration of funerary costume of the bronze age after materials from the site 
of Lyuskus I. These materials have received a “new life” owing to investigations of archaeological col-
lections at the museum “archaeology, ethnography and ecology of Siberia”, Kemerovo State University.

МЕТАЛЛОПРОИЗВОДСТВО НА ПОСЕЛЕНИИ ТАЛДЫСАЙ  
В ЖЕЗКАЗгАН-УЛЫТАУСКОМ гОРНО-МЕТАЛЛУРгИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ1
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Ключевые слова: горно-металлургическая область, Западноазиатская (Евразийская) 
металлургическая провинция, Жезказган-Улытауский регион, поселение Талдысай, жи-
лищно-производственные комплексы, теплотехнических сооружений, выплавка, печи, 
дымоход, эпоха бронзы.
Горно-металлургические области (ГМО) Казахстана с их богатейшими рудными ис-

точниками были базовыми для очагов Западноазиатской (Евразийской) металлургической 

1 Работа выполнена в рамках проекта № aP05132375 «Исследование многокомпонентной систе-
мы жизнеобеспечения древних коллективов по материалам поселений Центрального Казахстана».
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провинции (ЗАМП). Из них Казахстанская ГМО, действовавшая в пределах Сарыарки, 
являлась одной из крупнейших: в ее пределах выделено шесть горно-металлургических 
центров (ГМЦ). Среди ГМЦ Казахстана одним из наиболее мощных был Жезказган-Улы-
тауский. Этот центр базировался на разработке жезказганских месторождений меди, в ко-
торых наибольшую ценность по запасам и качеству руд имели медистые песчаники. Среди 
них выделяется Жезказган: это месторождение не имеет себе равных по количеству рудо-
носных горизонтов и по многокомпонентности вещественного состава руд (Берденов 1998; 
Месторождения меди… 1996: 48–52). 

Поселение Талдысай, расположенное в одноименном урочище при слиянии речек Уль-
кен Жезды и Бала Жезды в Улытауском регионе, оказалось вне зоны индустриального осво-
ения региона, благодаря чему и стало возможно его археологическое изучение. Здесь выяв-
лены жилищно-производственные комплексы с остатками теплотехнических сооружений 
(ТТС) разной технологической и бытовой направленности. Мастерские функционировали 
на протяжении всего II тыс. до н. э. (Ермолаева, Ержанова 2013: 135–138; Ермолаева и др. 
2017a; 2017б). Все ТТС были разделены на несколько типов. Тип 1 — ямы-печи шахтного 
типа, углубленные в землю до двух и более метров, с длинными горизонтальными дымо-
ходами и сложной воздухопроводящей системой работали без принудительного дутья.  
К этому же типу относятся и трехсекционные печи. Тип 2 — небольшие наземные печи  
с незначительным углублением пода печи в землю, работали на принудительном дутье  
с помощью меха. Тип 3 — ТТС с различными вариантами дымоходов и углублением в зем-
лю (0,5–1 м) имели сходство с 1 и 2 типами печей. К типу 3 отнесено трехсекционное соору-
жение полушахтного типа с одним длинным дымоходом (рис. 1). В ходе эксперимента была 

Рис. 1. Поселение Талдысай, восточный жилищно-производственный комплекс, 
теплотехнические сооружения шахтного и наземного типа
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подтверждена идентификация подобных ТТС с печами для выплавки меди из окисленных 
и сульфидных руд и обжига сульфидных руд. Аналогичные ТТС шахтного типа выявлены 
также на поселениях Атасу, Мыржик, Акмая, Акмустафа Северобетпакдалинского ГМЦ 
(Русанов, Ермолаева 2011; Русанов 2013; Кузнецова, Тепловодская 1994: 51–55). Сооруже-
ния наземного типа распространены гораздо шире — они известны во многих регионах 
Евразии (Григорьев 2000: 443–525; 2003: 125–145).

На поселении Талдысай осуществлялся почти весь металлургический цикл: выплавка 
меди из руды, литье изделий, их кузнечная доработка. Проведено обширное технологи-
ческое исследование металла. Изучение химического состава и технологии изготовления 
металлических изделий показало, что многие изделия были изготовлены по технологии 
литье + ковка и подвергались обширной кузнечной доводке. Особый упор на ковку был 
связан с использованием нелегированной меди, когда исходным материалом служила ме-
таллургически «чистая» медь. 

Мастерские функционировали на Талдысае на протяжении всей позднебронзовой эпо-
хи, начиная с объектов петровской культуры (нуртайский тип памятников) до сооруже-
ний алексеевско-саргаринской культуры. Металлургическая специализация поселения, 
как и всего Жезказган-Улытауского ГМЦ, диктовалась богатейшими залежами окисленной 
и сульфидной медной руды.

Поселение изучается комплексно с применением полевых и лабораторных исследова-
ний, а также экспериментального моделирования. Авторами на материалах поселения Тал-
дысай предпринимаются попытки решения вопросов, связанных с техникой и технологи-
ей металлопроизводства в эпоху поздней бронзы в Центральном Казахстане.
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Keywords: mining and metallurgical center, West-Asian (Eurasian) Metallurgical Province, 
Zhezkazgan-Ulytau region, settlement Taldysay, dwelling and industrial complexes, heat engineering 
structures, smelting, kilns, chimney, Bronze Age. 
The results of the study of metal production at the settlement of metallurgists Taldysay in Zhezka-

zgan-Ulytau mining and metallurgical center are presented. Workshops with heat engineering facilities 
functioned throughout the 2nd mill. bC. according to the existing classification, they were divided into 
three types: 1 — pit furnaces of the shaft type, including those with three sections, up to two meters 
deep, with long horizontal chimneys and a complex air-conducting system, without forced blowing; 
2 — ground furnaces of small size with bellows for forced blowing; 3 — heat engineering structures of 
half-shaft type including three-section structures with a common long chimney and similar to types 1 
and 2 of furnaces. at the settlement under study, smelting of copper from ore, casting and forging were 
carried out. The study of the chemical composition and manufacturing technology of metal products 
showed that special emphasis on forging was associated with the use of undoped “pure” copper.
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Ключевые слова: способ управления колесничными лошадьми в эпоху бронзы, эволюция 
узды в Древнем Китае, взаимовлияние степи и Китая.
Феномен всадничества обычно связывают с изобретением удил. Однако при верховой 

езде удила не являются абсолютно необходимым средством управления, так как всадник, 
находясь на спине лошади, может использовать целый спектр других средств — изменение 
положения тела, тактильные и голосовые команды. 

Появление узды связано с необходимостью дистанционного управления лошадьми, 
запряженными в повозки. Возничий находится слишком далеко от лошади, чтобы воз-
действовать на нее своим телом. Все находки ранних деталей узды сопровождают именно 
колесничих, а не верховых лошадей. 

Первыми упряжными животными были быки, и первоначально для запряжки эквидов 
использовали приемы управления, опробованные на быках. Носовые кольца в сочетании 
с недоуздками мы видим как на изображениях быков, так и на изображениях эквидов. 
Именно такие оголовья показаны на шумерских изображениях повозок второй половины 
III тыс. до н. э., на печатях из Каппадокии 2000–1900 гг. до н. э. и на окуневских петрогли-
фах конца III — начала II тыс. до н. э.


