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САРЫАРКА.
ГОРНОЕ ДЕЛО И МЕТАЛЛУРГИЯ 

В ЭПОХУ БРОНЗЫ



Предисловие автора

Сообщения, о том что в евразийских степях живут пастушеские племена, помимо ско
товодства занимавшиеся разработкой руд на золото, серебро, медь и другие метал
лы, мы встречаем у Геродота.

Сведения о существовании в эпоху бронзы в Центральном и Северо-Восточном Казах
стане центров металлургии и горного дела появились в записках ученых-геологов и горных ин
женеров, проводивших в степях Сарыарки в XIX в. систематические геологические исследова
ния. Большинство месторождений цветных металлов в Казахстане были открыты по следам 
древних выработок, служивших верным признаком в геологических поисках рудных месторож
дений. И вполне естественно, что изучение истории древнего горного дела в Центральном и 
Северо-Восточном Казахстане стало неотъемлемой частью геологических исследований, 
получивших освещение в трудах многих геологов прошлого века, в частности Б. Ф. Германа, 
И. П. Шангина, Г. И. Спасского, Г. Гельмерсена, А. С. Татаринова, Э. И. Эйхвальда, А. Габри
еля, В. Бернера. Шангин описывает отвалы у горы Имантау, вес которых, по его подсчетам, 
был не менее трех миллионов пудов. О грандиозных размерах древних выработок на р. Джез- 
ды писал П. И. Рычков.

Сообщения о древних выработках на территории Сарыарки периодически поступали в 
администрацию Западной Сибири (теперь они хранятся в архивах), нередко появлялись в 
периодической печати того времени. В 80-х гг. XIX в. историей древнего горного дела и древ
ней металлургии Сарыарки занимались геологи К. И. Гривнак, А. Яковлев, Г. Д. Романов
ский, К. И. Богданович, И. Антипов, а в 90-х гг. появились труды А. Зайцева (профессора 
Томского университета), Н. Высоцкого, А. К. Мейстера, А. А. Краснопольского, В. К. Котуль- 
ского и других. Большой интерес представляют труды Г. Д. Романовского, где автор излагает 
сложившиеся на основе фактического материала выводы о том, что древние люди хорошо 
знали медную и оловянную руды, из которых получали сплав -  бронзу.

В первой четверти XX в. геологи продолжали исследования, связанные с горным де
лом и металлургией древнего Казахстана, что нашло отражение в трудах М. Е. Соловьева, 
В. С. Реутовского, М. И. Васильевского, Л. Л. Солодовниковой. Вопросы истории древней 
металлургии меди, олова и сплавов из них бронзы, их историко-культурное значение изложе
ны в трудах академика К. Бэра, В. А. Скандера, В. Гелинцева и других.

Истории металлургии и горного дела Сарыарки посвящены специальные исследова
ния, выполненные горными инженерами А. Сборовским, В. Коцовским и В. А. Пазухиным, где 
описаны древние выработки Берккара, Кызылэспе, Каскаайгыр, Акшагыл, Бесшокы, Кенто- 
бе и т. д. На основе изучения древних рудников В. А. Пазухин делает вывод, что «в доистори
ческую эпоху степной край был центром значительной горнозаводской промышленной дея
тельности первобытных аборигенов, которым народная молва присвоила название «чуди».
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Развивая свою мысль, В. А. Пазухин отмечает, что «остатки чудских работ служат важным ру
ководящим признаком в поисках рудных залежей меди». Даже такие крупные рудники, как Джез
казган и Карсакпай, были открыты по признакам древних отвалов. «Чудские отвалы, -  пишет
В. А. Пазухин, -  достигают значительной мощности», и с сожалением отмечает, что еще не 
сделаны попытки «восстановить и описать приемы работ древних рудокопов и металлургов и 
сохранить таким образом эту любопытную страничку в истории горного дела и металлургии, 
большинство из этих остатков культурной деятельности человека безвозвратно погибло».

В наше время появилась обширная литература, дающая возможность ознакомиться с 
историей и техническими приемами добычи руды и плавки металлов в древнем Казахстане. 
Вопросам древней металлургии меди, олова и других цветных металлов в нашей стране по
священы труды Д. Яковлева-Сибиряка, К. И. Сатпаева, С. Ф. Осмоловского, Г. Г. Гудалина, 
М. С. Бакланова, А. А. Иессена, М. П. Грязнова, Ф. В. Чухрова, М. П. Русакова и многих других. 
Геологи и горные инженеры проводят исследования в тесном контакте с археологами, связы
вая историю горного дела с историей и культурой древних племен этого региона.

Исследования памятников древней металлургии и древнего горного дела Центрально
го Казахстана, требующие больших средств, еще в полном объеме не проводились. Остают
ся неизученными такие громадные массивы древних выработок, как Карашошак в Джездин- 
ском районе, Самембет, Бесшокы, Кызылэспе, Кеншокы в Каркаралинской степи. Проведе
ние специальных археологических раскопок на этих выработках, которые и поныне предста
ют грандиозными отвалами, помогут воссоздать целостную историю горного дела и метал
лургии Сарыарки.



ИСТОРИЯ ОТКРЫТИЯ И ИЗУЧЕНИЯ 
ДРЕВНИХ РУДНЫХ ВЫРАБОТОК САРЫАРКИ

Богатые месторождения полезных ископа
емых Центрального Казахстана привлека
ли внимание человека еще в глубокой 

древности и стали объектом разработок с того вре
мени, как люди научились выплавлять из руды пер
вый металл -  медь.

Открытие металла явилось революционным 
событием в истории человечества. Все данные 
говорят о том, что к выплавке первого металла -  
меди в Сарыарке человек подошел к концу неоли
та (IV—III тысячелетия до н. э.), когда открыл для 
себя свойства окисленной медной руды и само
родных металлов. Это была эпоха энеолита или 
медно-каменного века, когда наряду с кремневы
ми микролитическими орудиями стали появлять
ся и предметы из меди. Многовековой опыт рабо
ты над камнем позволил человеку накопить необ
ходимые знания о горных породах, окружавших 
его. По археологическим наблюдениям, древнего 
человека привлекали различные минералы и цвет
ные камни -  сапфир (корунд), диоптаз, змеевик, 
дымчатый хрусталь, азурит, малахит, минеральные 
краски -  охра, киноварь и другие минеральные 
пигменты в изобилии встречающиеся при раскоп
ках поселений и памятников эпохи бронзы на тер
ритории Сарыарки.

На раннем этапе освоения металлургии меди 
(XXII—XVII вв. до н. э.) в жизни насельников Сары
арки преобладали охота и рыболовство, в быту гос
подствовали разнообразные по форме каменные 
орудия. В это время еще не четко выражен контур 
парных семейных погребений. В комплексе стоянок 
Джезказгана исследованы две группы каменных 
насыпей с погребениями людей эпохи позднего 
неолита, и, несомненно, являющихся ближайшими 
предками первых рудокопов Джезказгана. Эти по
гребения, имея общее сходство с погребальными 
сооружениями эпохи бронзы, с традицией установ

ления вертикально врытых камней, в то же время 
сильно отличались своеобразным ритуалом, не 
свойственным эпохе бронзы. Покойник в таких 
погребениях лежит на спине в вытянутом положе
нии, головой на запад. В качестве сопровождаю
щего материала обнаружены крупные каменные 
орудия -  мотыги, кирки, кайла, куски медной руды 
(малахит, азурит, халькопирит). Присутствие после
дней свидетельствует о том, что для неолитичес
ких племен Сарыарки медная руда имела еще в 
большой степени ритуальное значение.

Ряд интересных данных о начальных этапах 
добычи медной руды и плавки обнаружен при ис
следовании многочисленных стоянок Джезказгана, 
представляющих собой уникальный источник све
дений о том, что к открытию секрета плавки руды 
древний человек подошел, имея под рукой бога
тую руду Джезказгана, и на основе ежедневных 
наблюдений за тем, как камни, расставленные вок
руг очага, на сильном костровом огне плавились и 
давали натеки, следы которых сохранились до 
наших дней. Надо заметить, что горы Джезказгана 
слагаются преимущественно из трех пород: квар
цита, медистого песчаника и сланца, содержащих 
большой процент медной руды. Естественно, что 
очаги неолитических племен Джезказгана были 
сложены исключительно из этих пород. Обилие 
окисленных руд (малахита, куприта, азурита, хри- 
зоколлы, церуссита) и самородной меди явилось 
ключевым условием для неолитического челове
ка, сооружавшего каменный очаг из этих пород и 
путем ежедневных наблюдений открывшего спо
собность медной руды плавиться. Процесс плав
ки первоначально осуществлялся на костре, а за
тем в специальных горнах, большое количество 
которых было обнаружено в том же Джезказгане 
при раскопках древних медеплавильных центров 
Милыкудука, Айнаколя и Соркудука\



9

Самые древние следы добычи руды и ее плав
ки обнаружены на стоянках Петрохолм (Джезказ
ган V, стоянки 44, 45), Кресто-Север (стоянки 21, 
23,37). Здесь обнаружены ямы небольших разме
ров (глубиной до 1 м), где найдены куски окислен
ной медной руды, пористые обожженные камни, 
грубые отбойники, кайла, мелкие крупинки меди.

Позднее человек обнаружил способность пла
виться у гидроокислов железа, выступающих на 
поверхности земли в виде железной шляпы, на- 
течно-конкреционной псиломелановой руды.

Все значительные месторождения Централь
ного и Северо-Восточного Казахстана, по иссле
дованиям геологов, в тот период изобиловали бо
гатой окисленной рудой и самородными элемен
тами, из которых было легко плавить металл2. Са
мородная медь в виде крупных пластинчатых 
скоплений, дендритовидных или желваковых об
разований встречается в зоне окисления и в наши 
дни. Ее замечательные образцы хранятся в Гео
логическом музее АН КазССР, Музее Горного ин
ститута в Ленинграде и Джезказганском геологи
ческом музее.

О богатых месторождениях самородной меди 
в Центральном Казахстане, и в частности в Джез
казгане и Улытауских горах, впервые сообщил ака
демик В. Севергин3.

О том, что в казахской степи широко распрост
ранены квасцы, олово и даже самородное сереб
ро, писал Ф. Герман. Сведения о залежах само
родной меди, расположенных вблизи Караганды, 
находим в каталоге В. В. Нефедьева4. Исследова
ния А. В. Яковлева позволили сделать вывод о том, 
что присутствие самородной меди и других само
родных металлов более характерно для месторож
дений типа пластов и гнезд. Самородные метал
лы обнаружены И. А. Антиповым в ряде древних 
выработок Каркаралинского района.

Месторождения самородных металлов подроб
но освещены в работах К. И. Сатпаева5, Ф. В. Чух- 
рова6, Р. Б. Аубакировой7 и др. Самородная медь 
часто встречается в зонах окисления рудных тел 
на многих месторождениях Казахстана. В большом 
количестве она обнаружена на участках Златоуст, 
Кресто, Белов и Акчий8. Многие образцы самород
ной меди, хранящиеся в Центральном музее 
КазССР и Джезказганском геологическом музее, 
извлечены из этих карьеров.

Н. В. Валукинский -  основатель и хранитель 
Джезказганского геологического музея писал: «Са
мородная медь служила материалом для изготов
ления первых металлических орудий, ибо она была 
вполне пригодна для поделок без переплавки»9. 
Скопления самородной меди найдены на место
рождениях Берккара, Успенское, древних выра
ботках Кызылэспе и Акшагыл. По наблюдениям 
геолога И. В. Витовской, самородная медь на Ак- 
шагыле встречается чаще всего на «калмыцких 
разносах», расположенных в зоне окисления руд
ных тел10. Она не является редкостью и для зоны 
окисления Коксуйского месторождения в горах 
Джунгарского Алатау.

Самым замечательным месторождением само
родной меди в Центральном Казахстане считает
ся Калмактас, открытый в 1857 г. в горах Абралы в 
Каркаралинской степи горнопромышленником
С. И. Поповым. Как отмечал Ф. В. Чухров, все уни
кальные музейные образцы самородной меди про
исходят именно из этого месторождения11.

Открытием этих сокровищ интересовался еще 
царь Александр II. По его повелению редкий об
разец минерала -  большая глыба самородной 
меди весом в 52 пуда (832 кг) -  был доставлен из 
Каркаралинской степи в Петербург. Содержание 
чистой меди в ней было 99,89 %, железа 0,11 %. 
Она имела пластинчатую форму, а сверху была 
покрыта красной медной рудой, медной зеленью 
и синью. Характерно, что калмактасская самород
ная медь извлечена «из висячего бока месторож
дения», жила которой простиралась на 17 саже
ней, толщина ее от 1 до 4 аршин, глубина 7 саже
ней12. Часть этой глыбы весом 784 кг, находивша
яся в петербургской квартире А. С. Попова13, по
зднее была передана в Горный музей. По увере
нию А. К. Красовского, эти глыбы самородной 
меди являлись лишь частями огромного самород
ка весом 6400 кг14.

Позднее исследователи долгое время не мог
ли определить, где находится тот знаменитый 
древний рудник Калмактас, откуда были вывезе
ны в Петербург уникальные образцы самородной 
меди. Неопределенность местонахождения Кал- 
мактаса в геологической литературе объясняется 
неточностями записей в каталоге Петербургского 
горного института, которым пользовались многие 
геологи. Проф. Г. О. Романовский, критически от
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носившийся к этим записям, из-за отсутствия бо
лее точных данных допустил предположение, что 
Калмактас должен располагаться между горами 
Мурджик (Мыржык) и Дегелен15. Ближе к истине по
дошел геолог М. Белоусов, определивший, что опи
санный самородок меди происходит из рудных 
месторождений Калмактаса в «Бюрлинских» горах, 
южнее юго-восточных отрогов гор Дегелен. Если 
слово «Бюрлинских» заменить исконным геогра
фическим названием Абралинских, то станет ясно, 
что древний рудник Калмактас расположен в до
лине между горами Улькен и Киши Абралы, на бе
регу горной речки Актас.

Отсутствие точных данных о Калмактасе объяс
няется еще и тем, что он оставался недоступным 
для частных рудоискателей. Так, известно, что в 
1846 г. с приездом сюда урядника Прокопия Нехо- 
рошева С. И. Попов решил организовать здесь 
производство, но в кортомлении этих урочищ по
лучил отказ. Казахи, жившие в горах Абралы, не 
согласились передать свои зимовки и сенокосные 
места в кортому. В заявлении на имя генерал-гу
бернатора Западной Сибири сказано: «Мы, ниже- 
приложившие именные печати и своеручные там
ги Байбуринской волости, волостной управитель, 
старшины и бии, даем сие о том, что принадлежа
щее нам с давних времен урочище Жерадыр мы 
для разработки в оном руды в кортом коммерции 
советнику Попову отдать не согласны, если отда
дим, можем встретить затруднение в прокормле
нии скота»16.

Подобное заявление поступило и из соседней 
Караул-Камбаровской волости (1848), где сказано: 
«По неимению пастбищных мест для скота, мы ни 
за что согласие не изъявим, да еще около того уро
чища наши зимовки»17. Однако Попову все же кое- 
что удалось получить. По А. К. Красовскому, на 
калмактасском руднике с 1857 по 1861 г. было до
быто серебро-медной руды 950 пудов и самород
ной меди 508 пудов18.

Кроме заявок на самородную медь геологи и 
горные инженеры сделали заявки на наличие са
мородного золота, самородного серебра и само
родной серы19, что послужило стимулом для раз
вития металлургии в Центральном, Северо-Восточ
ном и Восточном Казахстане в XIX в.

Самородное золото гипергенного образования 
впервые обнаружено в месторождениях Майка-

ин и Успенское геологами И. С. Яговкиным, 
Ф. В. Чухровым20, в месторождениях Джезказгана 
(в парагенетической форме) К. И. Сатпаевым и 
Т. А. Сатпаевой21, в месторождениях Северного 
Прибалхашья (Мыншукур) группой геологов22. По 
данным геологов, самородное золото часто встре
чается во многих золоторудных месторождениях 
Северо-Восточного и Восточного Казахстана. Его 
находят в кварцевых жилах Степняка, золотонос
ных жилах месторождений Бестюбе (Бестобе), 
Бурли и Караагач (Караагаш)23. Куски руды с са
мородным золотом, по Б. М. Чудинову, составля
ют характерную черту самого богатого золотонос
ного рудника Степняк24.

Самородное серебро впервые выявлено в ру
дах Джезказгана, что отмечено в рукописном от
чете геолога С. Болла25. Оно обнаружено в кер
нах из Акчий и Никольского участка на глубине 
44 м К. И. Сатпаевым и на медно-магнетитовом 
участке месторождения Саяк I Ф. В. Чухровым26.

По наблюдениям К. И. Сатпаева, Р. Б. Аубакиро- 
вой и других геологов, самородное серебро -  один 
из элементов, широко распространенных в зонах 
окисления рудных месторождений Джезказгана (Кре- 
сто-Центр, Акчий), Карагайлы27, Кызылэспе28 и др.

Для развития горного дела большое значение 
имело наличие самородной серы, встречающей
ся в виде крупных скоплений в зоне окисления руд
ных месторождений Центрального Казахстана. 
Казахи добывали серу (кукурт) в значительном ко
личестве и использовали ее для зарядки фитиль
ного ружья. На наличие самородной серы на тер
ритории Центрального Казахстана впервые обра
тил внимание исследователь Н. Высоцкий. По
зднее значительные скопления самородной серы 
обнаружены геологом Ф. В. Чухровым в Баянауль- 
ском и Каркаралинском районах (месторождения 
Майкаин, Александровское, Кузеуадыр), в Север
ном Прибалхашье (Гульшат, Восточный Коунрад, 
Северный Коунрад) и в Джезказган-Улытауском 
районе (Ажим, Шайтантас)29.

Развитие горного дела и металлургии на терри
тории Сарыарки с древнейших времен было обус
ловлено полиметаллическими месторождениями, 
громадными массивами, сосредоточенными в рай
онах Джезказгана, Караганды, Северного Прибал
хашья, Каркаралинской и Баянаульской степях, на 
северо-востоке Сарыарки. Благодаря этим сокро
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вищам Центральный Казахстан во II тысячелетии 
до н. э. стал центром металлургии на Евразийс
ком континенте, когда медь и золото получали не 
только для потребностей местного населения, но 
и для широкого межплеменного обмена30. Свиде
тельством этого являются многочисленные древ
ние выработки на территории Сарыарки и следы 
плавки руд и металлургического производства в 
поселениях древних жителей Сарыарки, сохранив
шиеся до наших дней. В культурном слое древних 
поселений сохранились поды сыродутных печей, 
горные орудия, шлаки, литейные формы, груды от
сортированных руд, места обогащения и флота
ции, дошедшие до нас в виде остатков древних 
водоемов, плотин, запруд. Предметами древнего 
металлургического производства, обнаруженными 
при раскопках поселений и гробниц древних рудо
копов, металлургов и скотоводов, являются брон
зовые орудия труда, предметы вооружения, быто
вого обихода и украшения.

На территории Сарыарки сохранилось громад
ное число древних рудников, отвалов, карьеров, 
оплывших ям, пещер, забоев, шахт, штолен. Среди 
них выделяются грандиозные рудные объекты -  
комплексы Джезказган, Каражал (Шетский район), 
группы рудников Северного Прибалхашья, Карка
ралинской, Баянаульской и Карагандинской сте
пей, Северной Бетпакдалы, группы Имантау, Степ
няк, Бестобе.

Архивные документы XIX в. являются источни
ком сведений о древних рудниках в форме заявок, 
сделанных частными предпринимателями в адрес 
государственных учреждений. Рудоразработки это
го времени возникали на месте древних. После
дние служили безошибочным ориентиром в по
иске месторождений меди, свинца, олова, золо
та. В 30-х гг. XX в. Б. М. Чудинов писал, что «мно
гие десятки золотых, медных и полиметалличес
ких месторождений в прошлом стали известны 
только о связи с обнаружением их на месте древ
них горных выработок. Открытие новых рудных ме
сторождений в советское время также в большин
стве случаев связано со следами древних горных 
работ»31. В качестве примера Б. М. Чудинов при
водит месторождения Джеламбет (Джолумбет), 
Аккуль (Акколь), Бестюбе (Бестобе) и др., открытые 
в 1931-1934 гг. по следам древних работ. «Следы 
древних «чудских» работ, -  пишет Г. Н. Щерба, -

наблюдаются на всех известных в настоящее вре
мя месторождениях... что может служить надеж
ным поисковым признаком для современных гео
логов»32.

«Среди месторождений меди, имеющих выхо
ды на поверхности, -  пишет Ф. В. Чухров, -  весь
ма мало таких, которые были бы неизвестны древ
ним рудоискателям. К месторождениям, на кото
рых имеются древние выработки, относятся круп
ные рудные объекты, как, например, Джезказган и 
многие мелкие месторождения... Наиболее круп
ные золоторудные месторождения казахских сте
пей, как Майкаин, Джолумбет, Алексеевское, Степ
няк, Бестюбе (Бестобе), разрабатывались рудоко
пами древности»33. О возникновении новых руд
ников на месте древних писали К. И. Сатпаев, 
М. П. Русаков и многие другие.

О древних выработках в казахских степях впер
вые стало известно со времени первой академи
ческой экспедиции, т. е. с 30-х гг. XVIII столетия. 
Ими интересовались многие выдающиеся ученые 
того времени -  Н. Витзен34, Ф. И. Страленберг35, 
Г. Ф. Миллер36, И. Г. Гмелин37 и другие, впервые 
обратившие внимание на следы древней метал
лургии на территории Казахстана. Проводя архео
логические раскопки в 1733 г. в районе впадения 
Ульбы в Иртыш, Г. Ф. Миллер обнаружил остатки 
древней рудоплавильной печи со шлаком38. Это 
неожиданное открытие изумило ученого, о нем он 
сообщил в Сенат и Академию наук. Миллер был 
убежден, что такие печи могут быть всюду, где име
ются древние выработки. В своей «Инструкции для 
адъюнкта Фишера» он дал строгий наказ изучить 
древние рудники, остатки рудоплавильных печей 
и трейгердов, осмотреть и дать описание писаниц 
на горе Итик (Едыге), представляющей одну из 
вершин гор Улытау в Центральном Казахстане.

Огромный интерес к древним выработкам Цен
трального, Северо-Восточного и Северо-Западного 
Казахстана проявили ученые второй академичес
кой экспедиции (1768-1774) -  И. П. Фальк39, 
П. С. Паллас40, П. И. Рычков41, X. Барданес42, 
И. Г. Георги43.

Первые попытки к исследованию рудных мес
торождений Сарыарки сделаны директором ураль
ских и сибирских металлургических заводов
А. Н. Демидовым и его преемником В. И. Генниным. 
В фондах Горного департамента хранятся их за
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писи и материалы геологоразведочных работ на 
территории Казахстана, в том числе топографичес
кие чертежи и планы древних выработок, упоми
нания о находках археологических памятников44.

Начиная с конца XVIII в. Центральный, Севе
ро-Восточный и Восточный Казахстан с целью по
иска древних рудников стали регулярно посещать 
горные инженеры алтайских металлургических 
заводов. В их числе были Снегирев (1790)45,
В. Г. Чулков (1786)46, А. Литвинов (1786,1788)47, Си
вере (1793)48, Безносиков(1794,1796)49, Стрижков 
(1798)50, инженеры Поспелов и Бурнашев (1800)51. 
Пройдя громадное пространство, они отметили 
наличие в этом районе древних выработок на медь, 
олово, золото. В 1786 г. Алексей Литвинов (един
ственный, кто знал казахский язык, что позволило 
ему узнать многое об интересующем вопросе) со
провождал одного из руководителей Колывано- 
Воскресенских заводов В. С. Чулкова в Бескара- 
гайское Прииртышье для поиска цветных камней. 
Затем Литвинов был командирован в Семипала
тинск, где, общаясь с казахами на меновом дворе, 
получил много сведений о камнях за Иртышом и о 
древних рудниках. Здесь же он познакомился с 
Аширом Зариповым. И. П. Шангин, также знавший 
А. Зарипова, называл его «бухаром» из-за хоро- 
шего знания географии Казахстана. Ашир осведо
мил Литвинова о том, что Каркаралинская степь 
богата камнями, заслуживающими внимания, и 
изъявил желание поехать на Локтевский завод и 
подробно рассказать о камнях Каркаралинской 
степи. За этим последовало приглашение, и Ашир 
появился в Колыванске в ноябре 1786 г. с образ
цами камней, найденными им в местах древних 
выработок Каркаралинской и Баянаульской сте
пей52. Руководство Колыванского завода установи
ло постоянный контакт с Аширом, поручив ему 
работы по выявлению и доставке цветных и дра
гоценных камней53. В 1788 г. Ашир участвовал в 
поисковых работах Литвинова, в результате кото
рых на Локтевский завод поступило значительное 
количество агата, сердолика и трепела54.

В изучение древних выработок восточной час
ти Каркаралинской и Баянаульской степей извест
ный вклад внесла экспедиция горного инженера 
Стрижкова, организованная Локтевским и Колы- 
ванским заводами в 1798 г. В экспедиции прини
мали участие казахские рудознатцы: уже упомяну

тый Ашир Зарипов и Аргынбай Бердыкулов, пока
завшие в горах Айгыржал, Акбота и Дегелен ряд 
мест, связанных с древними разработками медной 
руды. В полевом дневнике Стрижков писал: «Здесь 
на увале растет сосновый лес и довольно чудских 
бугров (отвалов древних выработок), встречаемых 
сплошь и рядом в этих горах»55. Инженер-метал
лург того же завода Безносиков, побывавший в 
Каркаралинской степи в 1796 г., сделал следую
щую запись в дневнике: «В сем месте при горе 
Каркаралы имеется богатый медный рудник55... От 
озера в двух верстах (Ботакара, у с. Ульяновское 
под Карагандой) к северо-востоку при небольшом 
бугорке медный рудник, где и разработка чудская 
видна. С правой стороны означенной горы проте
кает речка Малая Нура»56. Подобные сообщения 
имеются в дневниках Поспелова и Бурнашева57, 
Гавердовского и многих других, побывавших в Цен
тральном Казахстане в конце XVIII и начале XIX в.

Большое число древних выработок с помощью 
казахских рудознатцев выявили горные инженеры 
Б. Герман58, Г. Гене59, И. П. Шангин60, К. Ф. Леде- 
бур61, Г. Розе62. С этого времени рудные месторож
дения Центрального Казахстана стали объектом 
научных исследований. Ряд древних выработок 
«по следам древних чудских копей» был открыт и 
обследован в 1815 г. горным маркшейдером Б. Гер
маном в Улытауской степи, среди них самый изве
стный рудник Коргасын (Свинцовая гора), распо
ложенный в верховьях р. Каратургай в 70 км к се
веру от Улытауских гор63. Недалеко от Коргасына, 
в 1 км к северо-востоку от верховьев р. Каратур
гай Германом осмотрен медный рудник с древни
ми ямами64. По его описанию наиболее мощным в 
этой серии был «рудник Мыстау (Медная гора), 
относящийся к системе чудских копей. Он нахо
дится в 21 версте от свинцового рудника при реке 
Канчабулган (Каншабылган)»65.

В 1,5 км к северу от правого берега р. Канша
былган Герман обследовал еще один медный руд
ник с характерными для «чудского времени» (эпо
ха бронзы) ямами в виде «чанообразного углубле
ния, окруженного рудными насыпями (отвалами) 
высотой более двух саженей (около 4 м). Яма на
полнена глиной, кусками песчаника и крупнозер
нистого порфира, пропитанных медной зеленью, 
лазурью, медной чернью, красной медной рудой и 
блестками самородной меди»66. В наше время этот
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рудник, находящийся на месте прежней выработ
ки в северной половине Кургасынского месторож
дения и известный под названием Ажим, обсле
дован К. И. Сатпаевым67.

Значительное число древних выработок с по
мощью казахских рудознатцев осмотрено в 1816 г. 
И. П. Шангиным, среди них наиболее крупные -  
Имантау68, Алтынсу69, Бесшокы70, Каражал71. Мас
штаб охвата и методы обследования позволили 
ученому получить внушительные результаты. Шан
гин нашел старинные рудные отвалы во многих 
местах Сарыарки, в том числе в бассейнах рек 
Ишим, Нура и Токраун. В горах Имантау он обсле
довал обширные «чудские копи, изведенные в гли
нистой сланцевой горе». Огромные отвалы, вме
щавшие множество различных видов медных и се
ребряных руд, свидетельствуют, что «рудник сей со
ставлял богатый источник промышленности, тру
дившихся над разработкой его», -  писал Шангин72.

В верховьях р. Терсаккан, недалеко от ключа 
Жантелису, в трех верстах от зимовки Жантели, в 
урочище Аулиетас Шангин обследовал обширные 
выработки, простирающиеся с юго-запада на се
веро-восток, длиной 120 саженей (около 250 м), 
шириной до 15 саженей (около 32 м)73. Судя по 
дневнику, в Каркаралинской степи Шангину уда
лось осмотреть еще ряд выработок, в том числе в 
верховьях рек Жаман-Сарысу, Кайракты, в горах 
Уста, Тектурмас, Бугулы, Кызылтау (Алабуга), Ка
ражал, Корпетай (выработки Мыншукур, Корган- 
тас)74, Бесшокы, Кушокы -  «старинные выработки 
в горах Кызылтас»75. На выработках Бесшокы он 
обнаружил цеолиты и остатки древней промываль- 
ни. По свидетельству Шангина, все эти рудники 
носили полиметаллический характер, рудные кус
ки в отвалах содержали медь, серебро и свинец76.

В бассейне р. Нуры Шангин осмотрел отвалы 
древнего рудника Алтынтобе и месторождение 
минерала аширита (диоптаза) в известняках р. Ал
тынсу77.

Данные Б. Германа и И. П. Шангина и много
численные заявки частных предпринимателей 
имели решающее значение в поиске рудных мес
торождений. Геологи, руководствуясь ими, откры
ли немало ископаемых сокровищ и древних вы
работок на медь, олово, золото, серебро, свинец.
Об этом достаточно убедительно говорят даже 
первые геологоразведочные работы Г. Гельмерсе-

на, А. Е. Влангали и И. Ковригина78. На основе за
явок и личных наблюдений первый интересный 
обзор о древних выработках, расположенных на 
территории Баянаульского и Каркаралинского ок
ругов*, сделан неизвестным автором в 1845 г.79 
Несколько позднее М. Белоусов писал: «В этих го
рах имеются очевидные доказательства старинных 
разработок и почти все заявки на руды сделаны 
вблизи этих древних раскопок, известных здесь под 
именем чудских копей»80. Другой геолог К. И. Грив- 
нак, после близкого ознакомления с рудными мес
торождениями Центрального Казахстана, отметил, 
что «древние чудские разработки характеризуют
ся значительными осыпями (отвалами), состоящи
ми из мелких обломков окружающей породы с при
знаками медной зелени и медной сини. Большин
ство до сих пор известных значительных медных 
и серебросвинцовых месторождений в Киргизской 
степи открыто по этим признакам»81. И. А. Анти
пов подтверждает это, многие рудники, действо
вавшие во второй половине XIX в., такие, как Кы- 
зылэспе, Каскаайгыр, Жангызжал и другие, были 
«открыты по чудским копям»82.

О широком распространении разработок руд в 
древности в казахских степях писал В. В. Радлов83.

Все рудные месторождения и золотые прииски 
в казахской степи традиционно были собственно
стью ханской семьи, что отмечено еще Феофилак- 
том Симокатта: «У тюрок был закон предоставлять 
золотую гору в распоряжение главного кагана»84. 
Золоторудные месторождения были недоступны 
для путешественников и золотоискателей. Все 
прииски россыпного и жильного золота ханы дер
жали в строгой тайне**.

* В тексте территориальные образования обознача
ются и как округ и как уезд. Это связано с тем, что по ка
захским степям в XIX в. прошли две волны реформ. 
В 1822 г. был введен «Устав о сибирских киргизах», по ко
торому вводились внешние и внутренние округа. Рефор
мами 1867-1868 гг. территория Казахстана была разделе
на на генерал-губернаторства, которые состояли из обла
стей, а последние из уездов.

** На поиски месторождений золота отправлялась не 
одна экспедиция. В 1790 г. из Колывано-Воскресенских 
заводов был послан Снегирев, в 1793 г. Сивере. В 1816 г. в 
степь прибыла специальная геологическая экспедиция для 
разведки золотых приисков и рудных месторождений во 
главе с майором Набоковым при участии маркшейдера 
И. П. Шангина. Экспедиция не была допущена в район зо
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Эта традиция сохранялась в степи до ликвида
ции ханской власти в 1822 г., что сопровождалось 
введением царских военных отрядов, созданием 
окружных приказов, Акмолинского, Аягузского, Ба- 
янаульского, Каркаралинского, Кокпектинского, 
Кокчетавского и др., составивших основу колони
альной администрации царизма в степях Казах
стана, т. е. с установлением в казахских степях 
режима военной колонизации (1822-1865).

С 1824 г. с введением «Устава о сибирских 
киргизах» был открыт неограниченный доступ к 
древним рудникам. В этот период к работам по 
выявлению рудных богатств Сарыарки подклю
чились не только горные инженеры, но и множе
ство купцов-предпринимателей (С. Попов, А. По
пов, Н. А. Ушаков, И. Ф. Большаков, В. и Ф. Зен- 
ковы, М. И. Розенбаум, С. П. Фон-Дервиз, А. И. Де
ров). Поисковой золотой лихорадкой были охва
чены также царские чиновники, офицеры и дворя
не (Ольшевские, Маляхинские, Кропоткины, Арга
маков, Щукин, Коновалов, Воинов, Асташев, Мяс
ников), пришедшие в Казахстан в поисках подзем
ных сокровищ.

В архиве хранится коллективное заявление 
Попова, Аргамакова, Щукина и Коновалова, в ко
тором они просят «дозволения им разыскивать и 
разработать во внешних киргизских округах золо
тосодержащие россыпи, руды других металлов и 
драгоценные камни»85. Там же хранится предпи
сание пограничного начальника об оказании содей
ствия Попову, Аргамакову и Коновалову86.

С помощью казахских рудознатцев в фантас
тически короткий промежуток времени ими было 
открыто громадное количество золотых приисков, 
медных, оловянных и свинцовых месторождений, 
и абсолютно все на местах древних выработок. 
Исследователи отмечают, что такое количество 
рудных объектов даже опытнейшие геологи не 
смогли бы обнаружить за столь короткое время.

Необходимо отдать должное некоторым рус
ским ученым, понимавшим грабительский харак
тер этих работ. Так, А. Сборовский отмечал исклю
чительно интенсивный характер поиска и разра
боток золота в степи87. Горнопромышленниками, 
золотодобытчиками, купцами и всеми прочими ру
ководила уникальная возможность быстрого обо-

лотых приисков. Хан Вали с целью скрыть золотые сокровища Мыншукура (Степняка) направил экспедицию на юго- 
запад от Кокчетава мимо богатейших месторождений россыпного и жильного золота Боровое и Мыншукур (Степняк) к 
древним выработкам Имантау, к месторождениям свинца, меди и серебра. От Имантау маршрут экспедиции проходил по 
Атбасарской степи, вверх по р. Ишим и ее левого притока р. Терсаккан к древним выработкам Аулие и Коргасын (Свин
цовая руда), далее на северо-восток, в бассейн рек Жаксы, Жаманконг, Куланотпес и Нура, минуя богатейший Джезказ
ганский рудный массив и Карагандинский бассейн, экспедиция направилась в Каркаралинскую степь. До этих времен 
ханы скрывали местонахождение не только золотых приисков, но и месторождения руд. Так, Ф. Назаров, хорошо владев
ший казахским языком и долго работавший в степи в качестве переводчика и тайного агента Отдельного Сибирского 
корпуса, писал: «За несколько десятков лет тому назад (т. е. в XVIII в. ) киргизы у подножия горы сей (Кокчетав) копали 
медные и свинцовые руды, и до сих пор видны глубокие ямы. Сам хан Вали кочует поблизости о ной, от коего запрещено 
киргизам (казахам) под смертной казнью, открывать русским о сих рудах». Такие запреты существовали традиционно 
начиная с раннего средневековья и особенно при ханах Есиме, Тауке и Аблае (XVI-XVIII вв.).

Старик Сикымбай из Саяка рассказывал Н. И. Наковнику предание о том, как ханы охраняли золотые прииски от 
чужеземцев-жунгаров и чуршутов (китайцев). Когда эти «чужеземные разбойники стали грабить золотые прииски, то 
стерегущий золото не преминул об этом сообщить ханскому двору. Наутро прискакали ханские джигиты, чтобы наказать 
хищников». Исторические предания «Алтын корыган джігіт» (Стерегущий золото джигит) широко распространены по 
всей степи от Тарбагатая и Алтая до Кокчетавских гор. В 1927 г. во время работы казахстанской экспедиции АН СССР на 
Алтае нами был записан один из вариантов предания, переданный Мусой Рустемовым, в 1959 г. на Сырымбете (Кокче- 
тавская область) предание это мы слушали из уст Кулуша Валиханова, племянника Чокана Валиханова.

И после ликвидации ханской власти кокчетавские казахи долгое время хранили в тайне расположение золотых при
исков и даже усилия такого предприимчивого горнопромышленника, как С. Попов, не увенчались успехом. Казахские 
рудокопы втайне разрабатывали золотые прииски, а добытое золото продавали проходящим караванам. Иногда же для 
продажи золота снаряжали торговые караваны в Кашгар и Бухару. (Из секретных донесений Оренбургскому и Самарско
му генерал-губернатору о тайной разработке золота и тайной продаже его заграницу киргизами, 1861 г. ). Впоследствии 
казахи, хорошо знавшие местонахождения рудников и приисков, за небольшую плату охотно показывали их золотоиска
телям из России. Для русских горнопромышленников они стали самыми полезными помощниками в быстрейшем откры
тии сокровищ Казахстана.



гащения, что заставляло извлекать из недр толь
ко богатые руды. В результате грабительского ха
рактера работ, проведенных алчной компанией, 
уже через сорок лет россыпное золото в Боровс
ком районе было исчерпано88.

О том, как за феноменально короткий срок 
были открыты эти источники сокровищ, расска
зывают горные инженеры того времени. Инженер 
А. Е. Влангали, хорошо знавший горнозаводскую 
деятельность купцов-промышленников, в частно
сти, Степана Попова, писал: «Занимаясь торгов
лей, коммерческий советник Степан Попов узнал, 
что в стране этой находятся старинные рудники... 
и начал различными ласками и подарками при
глашать киргизов (казахов) показать ему место
рождения этих руд»89. Г. Д. Романовский, прово
дивший геологические исследования в Каркара- 
линском и Баянаульском округах, отметил, что 
«большинство рудных месторождений указано 
вожаками-киргизами по отвалам, ямам и пеще
рам (забоям) древних чудских копей»90. В подт
верждение свидетельств геологов, в государ
ственных архивах сохранились списки имен ка
захских рудознатцев, показавших места располо
жения старинных рудников, изобиловавших по 
всей территории Центрального, Северо-Восточ- 
ного и Восточного Казахстана, особенно густой се
тью на территориях Каркаралинского, Баянауль- 
ского, Акмолинского, Учбулакского и Кокпектинс- 
кого округов. Из-за обилия рудных месторожде
ний и древних выработок на медь, олово, сереб
ро, свинец и золото инженер И. А. Антипов еще 
тогда сделал важное заключение о том, что «та
кой горный округ, как киргизская степь, величиной 
в добрую Францию, стоит внимания»91.

Необходимо еще раз подчеркнуть, что откры
тием громадного числа древних рудников наука 
обязана казахским рудознатцам. Они помогли рус
ским инженерам не только в обнаружении мест 
расположения древних выработок, но и в откры
тии месторождений цветных и драгоценных кам
ней, также в изобилии разбросанных по террито
рии Казахстана. Так, в 1798 г экспедиция инжене
ра Стрижкова с помощью рудознатцев Ашира За
рипова и Аргынбая Бердыкулова нашла целые дру
зы халцедонов, изумрудов, диоптазов, которыми 
были богаты горы Айгыржал, Акбота, Дегелен, 
составляющие восточные отроги Каркаралинских
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гор92. Добычей изумрудов здесь занимались так
же Д. Телятников, В. Г. Чулков и А. Литвинов. 
Рудознатцы из Баянаульского окружного приказа 
Каип Шатабеков и Коржын Бектемиров показали 
С. И. Попову нерудные богатства района -  приис
ки аметистовых камней и щеток в горах Куу, в логе 
Каиндышат, где Попов в 1839 г. построил Благо- 
датнО'Стефановский завод, первый по переплав
ке медных и свинцовых руд93. Поисковый отряд 
С. И. Попова состоял из доверенных лиц и казах
ских проспекторов. Его доверенными в разное 
время были В. Баранов94, Губайдулла Багаев95, 
Саутым Тачимов96, Решетников97, штейгер Алтай
ского горного управления Андрей Атаманский98, 
их помощниками -  Асет Муратов99, Али Муратов, 
Тастемир Булатов100. В выявлении рудных место
рождений по следам древних выработок особые 
услуги Попову оказали казахи Майбасар Байто- 
ков101, Каип Шатабеков102, Коржын Бектемиров103, 
Имамбай Байсалов104 из Баянаульского округа, 
Акчулак и Тарабай Тургаевы105 из Урманчинской 
волости.

В открытии большого числа древних рудников 
в Каркаралинской и Акмолинской степях106 Попову 
и другим горнопромышленникам помогли: уже на
званный Ашир Зарипов и Жаманкул Естемесов из 
Каркаралинского округа, оба бывалые люди, хоро
шо знавшие горное дело, Байгул Байназаров, Есей- 
ген Тулепов из Тарактинской волости, Конус Бори- 
баев, Шаукей Ержанов, Калкабай Жанабеков из 
Алтайской волости. Из числа рудознатцев особен
но отличились Майбасар Байтоков и Жаманкул 
Естемесов, прекрасно знавшие Баянаульский и 
Каркаралинский округа и Северное Прибалхашье, 
с их помощью было открыто множество свинцово
серебряных рудников-Кызылэспе, Берккара, Шу- 
рук, Ушкатын, Урпек и т. д., все в местах древних 
выработок.

Услугами казахских рудознатцев пользовались 
многие советские геологи, в том числе А. А. Ано
сов, Н. Г. Кассин, К. И. Сатпаев, Р. А. Борукаев, 
М. П. Русаков, Н. И. Наковник, П. Н. Кропоткин и 
другие. С их помощью были открыты современ
ные рудники -  Каражал, Семизбугы, Коунрад, Саяк.

Одним из старейших рудознатцев был Косым 
Пшенбаев (1852-1932), посвятивший себя горно
му делу с юных лет. Сопровождая многие геологи
ческие партии, он обошел Баянаульские, Каркара-
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линские и Прибалхашские степи, где с его помо
щью было найдено немало древних выработок и 
открыты Майкобен, Экибастузские копи, Майкаин 
и Торткудык. Другой знаток рудного дела Рахмет 
Жаппасбаев, родом из Байконурских степей, мно- 
го лет сопровождал К. И. Сатпаева и помогал ему 
при открытии и исследовании ряда рудных место
рождений в Тургае и Улытауской степи. М. П. Ру
саков также отмечал заслуги казахских протек
торов при исследовании рудных месторождений 
Северного Прибалхашья107.

«Со дня приезда на Кайракты, -  пишет геолог 
Н. И. Наковник -  исследователь Саяка, -  у нас 
много визитеров с соблазнительными предложе
ниями показать места заявок на руду. Некоторые 
привозят для убедительности образцы зеленого 
«кок-таса» (медной руды), бурого железняка, ка
менного угля.. .»108. Старик из долины Кентских гор 
сопровождавший Н. И. Наковника, «...нацарапал 
на земле примерный план, показав, где зеленый 
медный камень и где старые заброшенные ямы»109.

Ряд теплых строк Н. И. Наковник посвятил ста
рикам Ашиму, помогавшему ему в открытии само
го крупного месторождения корунда на земном 
шаре Семиз-Бугу (Семизбугы)110, и Айдару Итеми- 
рову, показавшему ленинградским геологам все 
геологические и археологические достопримеча
тельности Чингизского хребта111.

Талантливым самородком был рудознатец Сар- 
шолак Едыгеев, родом из Кентских гор, пользовав
шийся уважением многих геологов. Он хорошо 
знал все древние выработки Каркаралинской сте
пи и Северного Прибалхашья, сопровождал не 
одну экспедицию, помогал открытию ряда место
рождений и геологическим исследованиям этого 
района112.

Особенно тепло пишет Н. И. Наковник о про
воднике и старом рудознатце Сикымбае Торебае- 
ве. По мнению ученого, он был лучшим знатоком 
географии Баканас-Токраунского водораздела. 
Своей осведомленностью Сикымбай произвел 
сильное впечатление уже при первой встрече с 
геологами. От него геологи впервые узнали, что 
на Саяке множество древних выработок: «Если на 
верблюде, то за полдня, пожалуй, не объедешь -  
день надо»113. Сикымбай Торебаев повел геологов

ч с с а я в о » т у ё с о м т з й . в й  к о л о л -
цы, р о д н и к и .. .»  и показал им грандиозные отва

лы, простиравшиеся на несколько километров114
Данные о древних выработках Сарыарки хра

нятся в государственных архивах страны в виде 
заявок частных предпринимателей, официальных 
отчетов, справок и донесений чиновников степных 
окружных приказов. Эти интересные документы 
(первые из которых появились в 1834 г.) пред
ставляют собой исключительно важный источник 
при изучении истории горного дела в Казахстане. 
В заявках частных предпринимателей представ
лены почти все большие и малые рудные объек
ты, появившиеся еще в древние времена. Судя по 
большому числу заявок, купцы-горнопромышлен
ники тщательно обследовали все лога, горы и хол
мы Центрального, Северо-Восточного и Восточно
го Казахстана, где находились рудные месторож
дения. Благодаря исключительно интенсивному 
характеру поисковых работ количество рудных ме
сторождений, открытых с помощью местных энту
зиастов, к 1857 г. достигло 150. Из них серебро- 
свинцово-медныхтипа Кызылэспе и Каскаайгыр- 
44, собственно медных -  106, железных -  З115. Ме
сторождений медных и серебросвинцовых руд, от
крытых по признакам древних выработок, к 1880 г. 
только по Каркаралинскому и Баянаульскому ок
ругам было 400116, Акмолинскому -  106; золотых 
приисков на территории Северо-Восточного Казах
стана и Семиреченского края обнаружено до 322, 
из них по Кокчетавскому уезду -111, Усть-Камено
горскому-159, Зайсанскому-38, Каркаралинско
му -  3, Жаркентскому -  11т . Как отмечал Г. Д. Ро
мановский, «удивительная способность к открытию 
столь значительного числа ископаемых со сторо
ны купцов С. И. Попова и А. И. Дерова, которым 
мог бы позавидовать каждый опытный и неутоми
мый геолог»118, проявилась исключительно благо
даря участию рудознатцев.

Первая полная сводка заявок была составле
на горным инженером А. Сборовским, к ней при
ложена обширная карта с подробным указанием 
всех основных месторождений, где сохранились 
следы древних работ на медь, олово, золото, се
ребро и свинец119. Заявки подробно представляли 
картину распространения на территории Сарыар
ки древних выработок, медных и серебросвинцо
вых, а также россыпных месторождений олова и

еще в эпоху бронзы жителям Сарыарки были хо
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рошо известны места, где имелись залежи руды. 
Древние выработки и отвалы, отраженные в заяв
ках горнопромышленников XIX в., а также резуль
таты геологических исследований XIX и XX вв. -  
свидетельство того, что Сарыарка является одним 
из уникальных районов земного шара, недра кото
рой предстают кладовыми сокровищ. Эта инфор
мация, идущая из древности, стала условием не
виданного грабежа в XIX и начале XX в. С сожале
нием можно констатировать, что многие знамени
тые рудники исчерпаны и не имеют перспектив про
мышленного их освоения.

Древние рудные выработки только в одном Кар- 
каралинском районе исчисляются сотнями120. Из 
древних выработок, давно обедненных, наиболее 
крупные в Каркаралинском районе -  Атабайадиль, 
Жангызкарагай, Кызылэспе, Каражал, Алайгыр, 
Алабуга, Акшагыл, Самембет, Берккара, Бесшокы, 
Жерадыр, Калмактас и др., Баянаульском районе -  
Урлек (комплекс Ушкатын), Шакпактас, Ескижурт, 
Аптынтас и др., в Карагандинской и Сарысуйской 
степях -  рудники Спасский (Соранг), Успенский 
(Нельды), Кокчетавской области -  Имантау, Степ
няк, Атансор.

Свод заявок имел огромное значение при гео
логическом обследовании отдельных районов Са
рыарки в наше время. Данные заявок служили гео
логам точным ориентиром, с их помощью на мес
тах древних работ были открыты месторождения 
меди, олова, золота и других металлов.

Первыми официальными горными инженерами, 
проводившими ревизии по следам заявок, были 
Данилов121 и Гельмерсен. В Центральном архиве 
хранится специальное предписание генерал-губер
натора Западной Сибири начальнику Омской обла
сти в оказании содействия горному инженеру Гель- 
мерсену «обозреть некоторую часть киргизской сте
пи» после окончания им геогностических исследо
ваний на Колыванских заводах122. В 1836 г. в Кокче- 
тавский округ был направлен капитан Чайковский 
для производства поисковых работ на золото123. 
В 1844 г. проводились геогностические исследова
ния в северной части Баянаульского и Каркаралин
ского округов124, в 1849 г. в Восточный Казахстан 
была направлена партия А. Е. Влангали125, в 1851 г. 
в район Чингизского хребта и Тарбагатая -  разве
дочная партия горного инженера А. Татаринова126. 
В 1853 и 1854 гг. в Каркаралинском районе работа-
2-564

ла «рудоискательская партия» подпоручика Порец- 
кого, в составе которой находились чиновники из 
Каркаралов (Каркаралинска) Бубенов, Мурзинцев 
и Беляев127. В 1855-1857 гг. в Каркаралинском и Ба
янаульском районах поисковые работы провел гор
ный инженер Н. Ковригин128. Его маршрут проходил 
от Баянаула через Каркаралы (Каркаралинск) до оз. 
Балхаш. В Баянаульских горах в сопровождении 
проводника казаха Жамбаки Шонты им были осмот
рены месторождения медной руды Сартау, Мырза- 
шокы, Жосалы. В Каркаралинске к нему присоеди
нился чиновник Бубенов, показавший ряд месторож
дений медных руд в Северном Прибалхашье и бо
гатых свинцовых руд в горах Бугулы. В Тургайской 
степи в 1836 г. работала партия Г. Гельмерсена129, в 
1840 г. геологическая экспедиция Е. Ковалевского 
и Гернгросса130, на Мангышлаке в 1858 г. -Э . И. Эйх- 
вальда131 и Л. Мейера132. Краткая сводка древних 
выработок северо-восточной части Центрального 
Казахстана, открытых до 70-х гг. XIX в., сделана в 
работе инженера степных горных округов А. Габ- 
риеля133.

В 40-50-х гг. XIX в. древние рудные выработки 
Центрального Казахстана стали объектом при
стального внимания ученых-путешественников. 
К ним проявили огромный интерес такие извест
ные ученые, как академик А. И. Шренк134, Г. С. Ка
релин135, Ч. Ч. Валиханов136, Г. Н. Потанин, H. М. Яд- 
ринцев, В. В. Радпов137, С. И. Гуляев138. А. И. Шренк 
и Г. С. Карелин в 1840 г. осмотрели древние приис
ки Аптынсу и доставили в Петербург много ашири- 
та и других минералов139. На древних выработках 
А. Н. Шренк собрал значительное количество ка
менных и бронзовых горных орудий, которые ныне 
хранятся в фондах МАЭ АН СССР140.

Интенсивные геологические работы в этот пе
риод проводились по инициативе купцов-горнопро- 
мышленников, приглашавших известных специа
листов для консультаций по горному делу. В числе 
приглашенных были горные инженеры В. Бернер, 
М. Белоусов, А. В. Яковлев, К. И. Гривнак, И. А. Ан
типов, инженер-металлург Л. Ф. Грауман. Для дли
тельного пребывания в степи их размещали на 
территор^ІШіП^ь^^^^^^ра^Шоптыколь), 
располаг а в ш е ^ ^  недалеко, .от Қуяндинской яр
марки, ві jpj^ и( К | р^со pa. же 'н ах од и л ся не
большой |завод"промьішленника с!"Нопова для 

J I S i  Ы Н Д  5т  Ы Ғ Ьі Л Ы М  И 
переработки руд из рудников, расположенных на

! КІТАПХАНАСЫ
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участке между Каркаралинском и Баянаулом (Сай- 
танды, Ушкатын, Урпек, Коктас-Жартас). Сохрани
лись отчеты и дневники Граумана, проводившего 
геологические исследования в Каркаралинском и 
Баянаульском районах. Знание казахского языка 
и постоянное общение с местным населением по
зволили ему сделать подробные топографические 
карты древних выработок и рудных месторожде
ний. Он был одним из лучших знатоков и инфор
маторов об ископаемых богатствах этих районов141. 
Кроме русских, по приглашению купцов С. и А. По
повых, С. П. Фон-Дервиза, А. И. Дерова и М. М. Ро
зенбаума, в Центральном Казахстане работали 
иностранные специалисты -  Фон-Кот, результаты 
своей деятельности изложивший в работе «Сте
пи Западной Сибири»142, Бельт -  английский ин
женер, представивший свои теоретические раз
работки в работе «Образование степей Западной 
Сибири»143.

Сводки отчетов о деятельности металлургичес
ких заводов и рудников, принадлежавших С. По
пову и иркутскому купцу М. М. Розенбауму, опуб
ликованы на французском языке в Париже профес
сором Харьковского университета М. А. Гуровым144.

По поручению семипалатинского купца А. И. Де
рова французский инженер Ж. де Кателен осмот
рел рудники, расположенные на огромном про
странстве между Баянаульскими горами и озером 
Балхаш, принадлежавшие Дерову. Результатом его 
разведок в Северном Прибалхашье явилось откры
тие в Гульшате по признакам древних работ се
ребросвинцового рудника. Здесь была проведена 
первая плавка гулыиатской руды. Из 49 т руды 
Ж. де Кателен получил 22 т свинца, 76 кг сереб
ра, 11 г золота на килограмм серебра145. Результа
ты своих исследований о рудных месторождениях 
Центрального Казахстана Ж. де Кателен подыто
жил в небольшой книге на французском языке.

Рудными месторождениями Центрального Ка
захстана интересовался также немецкий инженер 
Р. Хельмхаккер, на основе данных из русских ис
точников составивший небольшую компилятивную 
работу146.

Подробный обзор рудных месторождений Сары
арки и их геологическую характеристику предста
вили французские и английские горные инженеры, 
работавшие во время концессии английскими Ак
ционерными обществами Спасских и Атбасарских

медных руд. Наиболее интересна из них работа 
Е. Н. Фелла, бывшего директора Спасского медеп
лавильного завода147. На основе результатов буро
вых разведок и многочисленных шурфов он пред
ставил общую геологическую характеристику Сары
арки и ее рудных месторождений. Его отчеты на ан
глийском и русском языках ныне хранятся в Ленин
градском архиве ЦГИА СССР. В разных местах Цен
трального Казахстана встречаются давно выжжен
ные солнцем деревянные колышки с условными 
знаками Си (медь), РЬ (свинец), Ад (серебро) и т. д. 
Так обозначены еще не обследованные места.

В 1904 г. Спасский медный рудник посетил гор
ный инженер Е. Валкер, перед ним, как и перед 
предшественниками, стояла задача определения 
в месторождениях Центрального Казахстана запа
сов медной руды, присутствия в ней серебра, зо
лота и других компонентов148.

Основные результаты работ Е. Н. Фелла и Е. Бал
кера были использованы инженером X. Е. Бокером 
в его работе, вышедшей на немецком языке149.

Перечисленные выше труды, а также неопубли
кованные отчеты английских горных инженеров, 
дублеты которых хранятся в Ленинграде и в фон
дах Акционерных обществ Спасских и Атбасарских 
медных руд, были положены в основу исследова
ний горных инженеров В. X. Вида150 и X. Е. Виста151, 
как и предыдущие исследователи, ставившие пе
ред собой задачу -  дать подробную характеристи
ку рудных месторождений Центрального Казахста
на. Вист обратил внимание на вопрос о генезисе 
месторождений и сульфидной форме обогащения 
руд, в которых, по его мнению, большую роль игра
ли горючие сланцы. Об Атбасарском и Успенском 
месторождениях писали геологи Персай152 и Бех- 
ренд153. Интересные результаты получены горным 
инженером С. X. Боллом, долгое время работав
шим в Джезказгане. Он подробно описал древние 
выработки и дал геологический очерк района154.

Общую сводку результатов геологических ис
следований в Центральном Казахстане, произве
денных по поручению Акционерных обществ, пред
ставил геолог Ж. М. Белл155. Экономическое зна
чение месторождений золота, серебра, свинца, 
меди и железа на территории дореволюционного 
Казахстана обобщено в работе французского пу
тешественника К. Оланьона «Сибирь и ее эконо
мическая будущность156».



И все же наиболее подробные сведения о 
древних выработках и рудных месторождениях 
Сарыарки собраны русскими геологами, осуще
ствившими топографические съемки многих древ
них «чудских копей». Подробные картографичес
кие материалы представлены В. Бернером157, 
М. Белоусовым158 и И. А. Антиповым159. Их труды 
со множеством чертежей и деталей отдельных 
древних рудников в дореволюционное время 
были опубликованы в сокращенном виде, неопуб
ликованные чертежи хранятся в архивах горных 
управлений.

Работы горных инженеров М. Белоусова, 
А. В. Яковлева, К. И. Гривнака160 и И. А. Антипова 
были построены на основе хорошего знания гео
графии и ископаемых богатств Центрального Ка
захстана. М. Белоусовым обследована восточная 
часть Каркаралинской степи, И. А. Антиповым -  
южная и западная ее части, К. И. Гривнаком -  
степи между Карагандой и Каркаралинскими го
рами, Н. Высоцким -  территория между Баянау- 
лом, Каркаралы (Каркаралинском) и горой Дегелен, 
А. М. Зайцевым161, а затем Н. Я. Коншиным162 -  ре
гион от Иртыша до оз. Балхаш. Н. Я. Коншин пи
сал, что «рудники до настоящего времени откры
ваются по следам старых работ»163. Много древ
них выработок в Восточно-Каркаралинском рай
оне, в горах Дегелен, Мурджик (Мыржык) и Арка- 
лык открыл по заявкам один из первых разведчи
ков недр Сарыарки горный инженер Юзбашев164. 
«В системе гор Мурджик (Мыржык), -  писал он, -  
около сопки Матай обнажаются в старинных вы
работках рудные пласты, заключающие медную 
зелень, синь и лазурь»165. Большую серию древ
них выработок в Акмолинской и Каркаралинской 
степях обследовал горный инженер М. Копалов. 
По его наблюдениям, древних выработок особен
но много в южной части Центрального Казахста
на, в водоразделах рек Моинты, Жамши, Токра- 
ун, Нура и Сарысу, на юге Акчатауской и Моин- 
тинской волостей Каркаралинского уезда166. «Чуд
ские ямы, -  писал он, -  в степи видеть можно вез
де. В наше время они представляют более или 
менее заметные углубления, некоторые из них 
завалены»167. При определенной устарелости ра
боты этих ученых отличаются подробным изло
жением ряда деталей, не утративших своего зна
чения до наших дней.
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В результате широких разведок, проведенных 
в Каркаралинском и Баянаульском районах, боль
шое число рудных месторождений, открытых по 
следам древних работ, М. Белоусовым занесено 
на карту и отмечено наличие охристых медных 
минералов, залегающих в песчаниках и сланце
вых отложениях168. Инженером А. В. Яковлевым 
на основе обследований древних разрезов подня
ты некоторые теоретические вопросы геологии 
Центрального Казахстана, в результате чего руд
ные месторождения Каркаралинской степи под
разделены на две группы: а) пластовые и гнездо
вые, типичные для медных руд; б) жильные -  для 
свинцовых169. Рудные месторождения западной 
части Каркаралинского района И. А. Антипов де
лит на: залегающие в известняках (Кызылэспе, 
Каскаайгыр, Апабуга) и в порфирах (Кузеуадыр, 
Кеншокы, Каражал, Алайгыр, Караоба, Бесшокы, 
Берккара и др.)170.

По следам старых выработок и маршруту но
вых геологических открытий -  всех основных мес
торождений Центрального Казахстана прошел 
проф. Г. Д. Романовский, сделавший вывод, что 
главным ориентиром «для разведок руд служили, 
как и ныне служат, исключительно находимые кир- 
гиз-кайсаками явственными по цвету куски медной 
зелени и сини, а также свинцового блеска в ста
ринных отвалах чудских копей»171. Им составлена 
наиболее полная сводка исследований того вре
мени, начиная от И. П. Шангина и кончая И. А. Ан
типовым.

Теоретические разработки проф. Г. Д. Романов
ского строятся на определении структуры рудных 
месторождений, зависящих от формы рудного тела 
и его состава, что позволяет рудные месторожде
ния Каркаралинской и Баянаульской степей раз
делить на четыре группы:

•  штокообразные залежи, характерные для 
серебросвинцовых месторождений (Кызылэспе, 
Каскаайгыр) и заключающиеся в метаморфичес
ких и кремнистых известняках;

•  жильные, свинцовые, сопровождающиеся 
медными рудами;

•  жильные, преимущественно медные;
•  железные и марганцевые172 (их выработки в 

горах Тогай, Буркитты и Мыржык).
Новую эпоху геологического изучения Цент

рального Казахстана составляют труды экспеди
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ции А. А. Краснопольского173 и его сотрудников 
А. К. Мейстера174, К. И. Богдановича175и Н. Высоц
кого176. В основу исследований ими был положен 
новейший для тех времен аналитический метод, 
учитывающий геологический возраст рудных мес
торождений. В конце XIX в. геологи свое внима
ние сосредоточили на изучении рудных месторож
дений Каркаралинского, Баянаульского районов и 
Северного Прибалхашья, справедливо считая их 
главными узлами ископаемых богатств.

Труды ученых начала XX в. подтверждают фак
ты существования следов древних работ. Так, гор
ный инженер Сарачев писал: «Следы добычи 
руды, выплавки меди, литейного дела видны всю
ду... Кое-где сохранились и следы плавки, произ
водившейся в огромных горшкообразных глиняных 
сосудах»177. О грандиозных отвалах на древних 
рудниках Кызылэспе, Акшагыл и других писал со
ветский геолог М. П. Русаков178.

Интересна работа ленинградского ученого 
Л. Л. Солодовниковой, обследовавшей восточную 
часть Каркаралинской степи179. Отмечая успехи 
геологической науки к концу XIX в., Л. Л. Солодов- 
никова в то же время обращает внимание на не
достаточную изученность рудных месторождений 
Сарыарки. Она пишет: «Рудных месторождений 
так много, но они представляют лишь неразве
данные заявки»180. Неразведанные, но известные 
по заявкам месторождения, подробно отмечены 
на карте А. Сборовского181, изобилующей, к со
жалению, неточностями географического и то
понимического характера. Работы Г. Д. Романов
ского182 и В. С. Реутовского183 содержат уточнен
ные сведения из заявок.

После тщательного обследования древних вы
работок и изучения заявок, геологи единодушны 
в выводах, что наиболее значительные рудные 
месторождения Центрального, Северо-Восточно- 
го и Восточного Казахстана, Урала и Алтая были 
известны и разработаны еще в древности и по
вторно открыты «по следам древних чудских ра
бот». Так утверждают П. С. Паллас, И. П. Шан
гин, К. Ф. Ледебур, А. Е. Влангали, В. В. Радлов, 
геологи конца XIX и начала XX в. М. Белоусов, 
К. И. Гривнак, А. В. Яковлев, И. А. Антипов, 
А. А. Краснопольский, Г. Д. Романовский, М. Ко
палов, В. С. Реутовский, В. Н. Вебер и многие 
другие. Истинность этих выводов окончательно

подтверждена работами советских геологов 
Н. Г. Кассина, К. И. Сатпаева, М. П. Русакова, 
Н. И. Наковника, Е. М. Янишевского, Г. Ц. Медое- 
ва, Ф. В. Чухрова, Г. Н. Щербы, А. А. Абдуллина, 
Д. X. Хайрутдинова и др.

Большая серия древних рудников в Улытауском 
и Джезказганском районах открыта и исследована 
К. И. Сатпаевым. В группе Джезказгана им обсле
дованы древние отвалы Кресто, Златоуст, Аннен
ский, Карпиенский, места обогащения и плавки руд 
Милыкудук, Айнаколь, Соркудук184. Севернее Джез
казгана, в долине р. Жиланды, по следам древних 
работ он открыл месторождения Карашошак185, 
Кипшакпай186 Айрамбай187, Кульман188, Ткенды- 
оба189, Сарыоба190, в Улытауской степи -  Коргасын, 
Ажим, Алтынказган191, Мык192 и большую группу 
древних выработок на Обалыжале193. На схемати
ческой карте района месторождения Обалы пока
заны девять ям с отвалами194.

За последние 40 лет большое число древних 
выработок открыто в Северном Прибалхашье. 
Наиболее крупные из них -  Коунрад, Саяк, Тесик- 
тас. Древние выработки обнаружены в Коунраде в 
виде отвалов, полузасыпанных ям, с остатками 
каменных орудий и шлаков»195.

В выявление и изучение древних выработок 
Северного Прибалхашья большой вклад внесли 
геологи Н. И. Наковник и Д. X. Хайрутдинов. Пос
леднему удалось изучить и нанести на карту се
рию древних выработок, из которых наиболее зна
чительны Акоба и Соркудук, находящиеся на юго- 
восточном склоне горы Кенели, примыкающей к 
долине р. Токраун, в 30 км на северо-восток от гор 
Бектауата196. Д. X. Хайрутдиновым также обследо
ваны две группы древних выработок в горах Кы- 
зылтас и Кайрактас, первая из которых располо
жена между долиной Кентарлау и горой Котанэмель 
(в 90 км к северу от рудника Саяк), другая -  в 15 км 
северо-восточнее горы Музбель197. Рядом с выра
ботками расположены каменные ограды из круп
ных плит гранита -  сооружения, типичные для бе- 
газы-дандыбаевского времени.

Из древних выработок Северного Прибалхашья 
к наиболее крупным относятся выработки Тесик- 
тас, расположенные в 40 км к северу от оз. Бал
хаш, и в 6 км на северо-запад от массива основ
ных рудных пород. Древние выработки идут ши
рокой дугообразной полосой по обширному логу,



с юго-востока на северо-запад, с поворотом на юго- 
запад, и ориентированы в широтном направлении. 
Древние ямы почти полностью засыпаны, но хо
рошо сохранились отвалы. Общее число ям в груп
пе Тесиктас 21. Они расположены друг от друга 
на расстоянии от 5 до 12 м198. Длина наиболее 
крупных ям 100 м, ширина 10-12 м, длина неболь
ших- около 30 м при ширине 10 м, одна яма име
ет молотообразную форму длиной 40 м, размеры 
головной ямы 10x30 м. Очевидно, что разработ
ка здесь велась открытым способом, при этом вы
бирались лишь руды с высоким содержанием 
металла. В отвалах видны скопления кусков мед
ной зелени и сини. На участке в двух местах про
слежены насыпи шлака, свидетельствующие о том, 
что выплавка металла происходила здесь же, на 
месте добычи руды. При анализе шлака в нем об
наружены медные шарики диаметром до 0,2 мм199. 
Около одного из карьеров в основании отвалов вы
явлены грубые каменные орудия, сложенные гру
дой200. Обнаружено 7 экземпляров кайл-клиньев и 
отбойников, с их помощью на развитом этапе эпо

хи бронзы добывалась руда. Орудия изготовлены 
из порфирита, выходы которого находятся рядом. 
В 200 м к западу от группы выработок, у подножия 
холма находится рудник, ниже которого обнаруже
ны следы древней плотины длиной 40 м, шириной 
2-3 м, около плотины ямы -  остатки древних во
доемов служивших для промывки и мокрой фло
тации руды.

В Каркаралинской степи и Северном Прибал
хашье Саяк самый крупный древний рудник. У ка
захов сохранилась легенда о том, что копям Сая- 
ка нет конца, в глубине их лежит огромный золо
той клад в виде тысячи лошадиных голов, и его 
охраняет святой человек с золотым жезлом*. Хо
рошо знавший эту легенду геолог А. А. Аносов по
сетил саякские холмы и занес их в свою эскизную 
карту, составленную в 1912 г. Древние саякские 
рудники были открыты в 1929 г. ленинградским уче
ным Н. И. Наковником с помощью казахского ру
дознатца Сикымбая Торебаева201. Контуры древ
них рудников Саяка отражены в отчетах и чертежах 
Н. И. Наковника, Р. Н. Остапенко, Г. П. Бурдукова.

ОСНОВНЫЕ РАЙОНЫ НАХОЖДЕНИЯ 
ДРЕВНИХ РУДНЫХ ВЫРАБОТОК САРЫАРКИ

Древние рудные выработки большими группа
ми сосредоточены в Джезказгане, Коунраде, Сая- 
ке, Спасском и Успенском рудниках, Каркаралинс
ком и Баянаульском массивах месторождений 
меди. По масштабу и интенсивности разработки 
руд и выплавке металла крупными металлургичес
кими центрами в эпоху бронзы в Сарыарке были 
Каркаралинский и Баянаульский районы, о чем сви
детельствуют обширные массивы древних выра
боток и остатки многочисленных металлургичес
ких поселений, как Каркаралы I, II, III (Суукбулак), 
Шортанды-Булак, Аккезен, Бугулы I, II, Ташбайбу- 
лак и т. д.

По богатству рудных месторождений и наличию 
древних выработок Каркаралинский район делит
ся на западный, восточный и южный, расположен
ный между Каркаралинскими и Баянаульскими го

рами. Западно-Каркаралинский район, в свою 
очередь, делится на ряд рудоносных зон, где со
хранилось множество древних выработок. Основ
ная масса их расположена в водоразделе рек Мо- 
инты, Жамши, Нура и Сарысу, на территории со
временного Шетского района Карагандинской об
ласти. Наиболее известные и крупные из них вы
работки Кайракты, Бесшокы (Кеншокы), Уста, Тек- 
турмас, Манатай, Акшагыл, Кызылэспе, Акжал, 
Каскаайгыр, Кузеуадыр, Караоба, Жангызжал, Ала- 
буга, Алайгыр, Каражал и др.

* Легенда записана со слов 90-летнего старика Маха
на Муканова, жившего в г. Балхаше. Вариант этой леген
ды приведен в книге Н. И. Наковника «Охотники за камня
ми», с. 178.
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В заявке доверенного С. Попова сказано, что 
Кайракты -  старинный прииск свинцовых, сереб
ряных и чисто медных руд, лежит в 250 верстах на 
северо-запад от Каркаралов (Каркаралинск), вбли
зи гор Кен. Местность принадлежала кайсакам (ка
захам) Карсен-Кернеевского рода202. В заявке го
ворится также, что древние ямы Бесшокы нахо
дятся в верховьях Малой Нуры, на северо-запад 
от горы Тюетас. Шурф, заложенный в древней яме, 
показал гнездоватую структуру медной руды, жи
лами расположенной с юга на север203. Данные 
заявок подтвердили геологи И. А. Антипов и 
Г. Д. Романовский. По исследованию И. А. Антипо
ва, свинцово-медный рудник Бесшокы находится 
в 30 верстах на северо-запад от рудника Кузеуа- 
дыр. Месторождение было открыто по следам ста
рой «чудской копи» с выходами кварцевого пор
фира, и представляло мощную рудную жилу до 8-
9 м толщины с выходом на поверхность, прости
ранием на юго-восток и отвесным падением. Древ
ние ямы имели продолговатую форму, простира
лись на расстояние около 150 м, размеры копи 22 м 
длины, 10 м ширины, 20 м глубины. Руда, взятая 
из разноса, содержала красную и бурую железную 
охру, медную зелень и свинцовый блеск. При оп
робовании пуд руды содержал 8-12 фунтов (око
ло 5 кг) свинца, 7-8 фунтов или 2,868-3,278 кг 
меди204.

В группу Бесшокы входят выработки Ш етш о- 
кы, Орташокы, Байназар, Карабас и Кеншокы. 
На месте древнего рудника Бесшокы теперь рас
положен Кеншокинский совхоз Шетского района 
Карагандинской области. Рудники Бесшокы, Кай
ракты, Уста и Манатай составляют самую запад
ную группу древних выработок Каркаралинской 
степи. В наше время они относятся к обедненным.

Одним из крупных узлов древних рудоразрабо- 
ток в Западно-Каркаралинском районе были груп
пы Кызылэспе, Каскаайгыр и Кузеуадыр, располо
женные в водоразделе рек Моинты и Жамши.

Свинцово-серебряномедный рудник Кызылэс
пе находится в 70 км к востоку от железнодорож
ной станции Моинты и в 80 км к югу от современ
ного рудника Акшатау. Впервые был открыт дове
ренным С. Попова С. Тачимовым и соликамским 
мещанином В. Барановым 22 июня 1834 г. по сле
дам древних копей205.

В Кызылэспе выявлены три древние ямы: руд

ник Кызылэспе (, или Царево-Александровский206*, 
затем в 2 верстах от главной ямы у горы Коныр- 
шокы Кызылэспе II207, третья яма находится на се
веро-востоке от Кызылэспе в урочище Мынтас- 
рудник Аполлон208. В районе Кызылэспе располо
жен еще ряд древних выработок, в производствен
ном отношении тесно связанных с ним. К ним от
носятся выработки Кызыладыр, находящиеся в
10 км к северо-востоку, Кумола -  в 22 км к северо- 
западу, Кызылтас в 12 км и Акбастау в 20 км к 
северу от Кызылэспе. Районы Кызылтас, Акбас
та у  и Кумола богаты водными источниками, здесь 
сохранились уникальные памятники эпохи поздней 
бронзы и остатки поселений в виде заплывших ям, 
остатков оросительных сооружений, древних во
доемов, вокруг которых обнаружены следы дроб
ления и обогащения руды и шлаки. Здесь и в наше 
время имеются богатые источники воды. В заявке
Н. Ушакова на Кызылтас от 1848 г. сказано, что в
3 км от Кызылэспе, в урочище Кызылтас им откры
ты месторождения меди и древние копи, сделан
ные первобытными народами «для добычи 
руды»209. В заявке доверенных С. Попова сказано, 
что по древним ямам заложены шурфы, с помо
щью которых обнаружены куски медной руды и 
установлена мощная свинцовая жила, простира
ющаяся с запада на восток210. Рудник Кызылэспе 
сначала был предоставлен С. Попову, затем про
дан Н. Ушакову.

Древний рудник Кызылэспе подробно освещен 
в трудах И. А. Антипова, Г. Д. Романовского, М. П. Ру
сакова, Ф. В. Чухрова, И. В. Витовской и др.211

Кызылэспе относится к типу полиметалличес
ких месторождений. Рудное тело сложено из раз
личных минералов с доминирующим содержани
ем известняка, по периферии рудного тела -  пес
чаник и сланец в виде вмещающих пород. Здесь 
выявлены пять рудоносных участков: Централь
ный, Юпитер, Церусситовый (Свинцовый), Диана 
и Западный, отличающиеся друг от друга соста
вом руд и залеганием рудных тел. В отвалах раз
носов и в зоне окисления обнаружена большая 
серия различных минералов, что позволило инже
неру Антипову назвать Кызылэспе «настоящим ми
нералогическим музеем»212.

* В 1855 г. русскими горнопромышленниками рудники 
были переименованы.
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Для Кызылэспе характерны следующие мине
ралы: галенит, пирит, сфалерит, халькопирит, опал, 
халцедон, вад, каламин, кальцит, кварц, нонтро- 
нит, псиломелан, церуссит, реже беданит, вульфе
нит, конихольцит и др. В составе пирита и арсено
пирита отмечено присутствие кобальта213. Свинец
содержащие минералы представлены галенитом 
(свинцовым блеском), медные -  малахитом и хри- 
зоколлой, реже азуритом. Формы залегания руды: 
штокообразная, гнездовая и пластовая; мощность 
рудного тела, по И. А. Антипову, до 9 м214, по 
Ф. В. Чухрову, «глубина зоны окисления» до 20 м215. 
По составу минералов можно заключить, что в ме
сторождениях Кызылэспе доминируют свинец и 
цинк, затем идет медь. Однако в свое время гор
ный инженер М. Копалов на основании пробы шла
ка утверждал, что в древнем руднике Кызылэспе 
«чудь вынимала только одну медь»216.

Древние выработки, расположенные на запад
ном участке урочища Кызылэспе, известны под на
званием «большой» и «малый» разносы. «Боль
шой разнос» -  огромный отвал, который в своей 
основной части состоит из гипергенных минералов: 
вада, каламина, опала, малахита, кальцита, церус- 
сита. В 200 м к северо-западу от «большого разно
са » расположен «малый разнос» в виде заплывшей 
ямы. По Антипову, ее размеры: длина 55 м, шири
на 15-16 м, глубина 32 м. В 20 м к северо-западу 
от «малого разноса» находится еще один древний 
разнос, содержащий медные минералы. В этих 
разносах древние рудокопы добывали медную и 
свинцовую руды, составлявшие основу металлур
гического производства жителей эпохи бронзы. 
Грандиозные выработки свидетельствуют о том, что 
значение Кзылэспе в эпоху бронзы было велико. 
Древние рудокопы добывали здесь и руды и цвет
ные камни, в то время в изобилии встречавшиеся в 
недрах Кызылэспе.

С группой Кызылэспе тесно связан древний руд
ник Акшагыл, находящийся на расстоянии 18 км к 
юго-западу от него и в 50 км к северо-востоку от 
железнодорожной станции Моинты. И. А. Антипов 
отмечал, что по дороге к месторождению Акшагыл 
«постоянно встречаются выходы известняка, од
нородного по своему строению и составу с нахо
дящимся на Кызылэспе»217. Исследователями на
шего времени установлено, что месторождения 
Кызылэспе и Акшагыл сложены из мраморизован-

ных палеозойских известняков, роговиков и скар
нов. Рудные тела в виде крутопадающих кварце
вых жил залегают больше в скарнах, как на Сая- 
ке, меньше в известняках. На Акшагыле сохрани
лись три древние выработки, приведенные на кар
те Т. Н. Цигикаловой218 под названием «калмыц
кие разносы». В литературе они упоминаются под 
наименованиями Нептун и Ваал219. В отвалах древ
них разносов и в зонах окисления обнаружено 
множество различных минералов, по разнообра
зию не уступающих минералам Кызылэспе. Сре
ди них ведущее положение занимают пирит, халь
копирит, малахит, азурит, хризоколла, ярозит, ата- 
камит, флюорит, опал и др. Основу меди на Акша
гыле и Кызылэспе составляют малахит, атакамит, 
хризоколла и самородная медь220. В отвалах древ
них разносов и в зоне окисления выявлены также 
лимонит, магнетит и гематит, причем гидроокислы 
железа являются основным компонентом и пред
стают в виде мелких гнезд и прожилок, гематит -  в 
виде неправильных жилообразных отложений221.

Наличие в древних отвалах Акшагыла железной 
руды в виде лимонита, гематита, магнетита может 
быть свидетельством того, что в конце эпохи брон
зы (VIII в. до н. э.) здесь добывали также железную 
руду для изготовления орудий труда и предметов 
бытового обихода. Это подтверждается и тем, что 
глубина карьеров по добыче железной руды в Акша
гыле была доведена до 8-12 м222. В древних отва
лах Кызылэспе и Акшагыла обнаружены также скоп
ления свинцовых223, цинковых и никелевых руд224.

К числу известных выработок относится древ
ний рудник Ткенекты или Крещенское, находящий
ся в 60 км к северо-западу от месторождения Ак
шагыл и в 58 км к югу от станции Агадырь, в доли
не р. Моинты. Месторождение серебросвинцовой 
руды Ткенекты было открыто по древним «чудс
ким копям» или «калмыцким разносам», в которых 
прослеживаются более или менее значительные 
работы прежних времен225. Заложенный шурф по
мог обнаружить на глубине до 6 м две тонкие руд
ные жилы226.

Из древних выработок, расположенных в райо
не Кызылэспе и имеющих с ним сходство по зале
ганию и составу окисленных руд, наиболее значи
тельны серебросвинцовый рудник Каскаайгыр и 
цинковый рудник Акжал, где руды залегают в изве
стняках фаменского яруса.
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Каскаайгыр находится в водоразделе рек Мо
инты -  Жамши, в 50 км к северу от Кызылэспе и в 
2 км к юго-западу от рудника Акжал. В месторож
дении рудные минералы представлены галенитом 
(свинцовым блеском), сфалеритом (цинковой об
манкой) и халькопиритом. Мощность рудного тела 
около 8-12 м. Состав окисленных руд свидетель
ствует о том, что на Каскаайгыре древние рудоко
пы добывали свинец, цинк и медь. Как показыва
ют исследования И. А. Антипова, из пуда руды этого 
месторождения можно было получить 90 граммов 
серебра227. Из заявок горнопромышленников сле
дует, что в группу Каскаайгыр входят древние вы
работки Жузмола, Аврора, Сцилла, Харибда и Пе- 
тан (Жундыжал), где добывались медные и свин
цовые руды228. Вблизи Жузмолы сохранились па
мятники из гранитных плит, относящиеся к эпохе 
бронзы.

Акжал находится в 30 км к югу от рудника Ак- 
шатау и в 50 км к северу от старого рудника Кызыл
эспе, недалеко от долины р. Жамши. По характе
ру рудообразования он близок месторождению Кас
каайгыр, с той лишь разницей, что на Акжале гос
подствуют цинковые минералы -  сфалерит, смит- 
сонит, цинковые глинки, составляющие основу 
окисленных руд.

Древние выработки Каскаайгыр и Акжал выяв
лены и обследованы геологом С. В. Лопатиным в 
1953 г. По его описанию, древние выработки Ак
жал представляют собой длинные каналы глуби
ной 1-1,5 м (других данных нет)229. С. В. Лопати
ным открыты также остатки поселения древних 
рудокопов в 3 км к юго-востоку от рудника Акжал в 
долине р. Жамши, недалеко от центральной усадь
бы совхоза им. Джамбула. Здесь ученый обследо
вал следы ряда жилищ-полуземлянок. Их разме
ры 14x7 и 7x5 м. Около жилищ сохранились сле
ды кострищ, состоящих из угля, золы и пережжен
ных костей крупных домашних животных. Вокруг 
очага найдены каменные орудия из зеленоватого 
кремнистого сланца и красной яшмы230. Вблизи по
селка Акжал в ямах Лопатиным обнаружена дру
гая группа стоянок, где найдены кремневые ору
дия, зубы крупного животного и кусок черной брон
зы весом в 860 г231. Ценность этих данных заклю
чается и в том, что здесь хорошо прослеживается 
связь древних выработок с поселениями рудоко
пов эпохи бронзы.

Кузеуадыр, в прошлом обширный рудоносный 
район, теперь обедневший, находится в районе 
верховьев рек Мукур и Жамши, в 25 км к северу от 
современного рудника Акшатау. Во второй поло
вине XIX в. он обследован К. И. Гривнаком, 
И. А. Антиповым и Г. Д. Романовским.

Горный инженер К. И. Гривнак писал, что мес
торождение «открыто на основе наличия древ
них чудских разработок»232. По его определению, 
Кузеуадыр богат серебросвинцовыми рудами, 
мощность рудных жил до 3 м233.

В рудной зоне Кузеуадыра И. А. Антиповым об
следовано более десятка рудных месторождений 
со следами древних работ на медь, свинец и се
ребро. Наиболее известное из них Алтындыка- 
расу или Михайловское месторождение, состав
лявшее центр рудной зоны, вокруг него располо
жены месторождения Сергеевское, Елизаветинс
кое, Владимирское (названия месторождений про
исходят от имен членов семьи горнопромышлен
ника С. П. Фон-Дервиза), затем Веберовское, Кон- 
стантиновское и Безымянное. Во всех указанных 
месторождениях при проведении глубинной раз
ведки в 1888 г. Антиповым обнаружены старые 
разрезы глубиной до 32 м. Антипов отмечает, что 
разрезы эти неопределенной формы, наподобие 
штреков234. Рудное тело в виде кварцевой жилы 
залегает в порфире. Глубина зоны окисления дос
тигает 8 м.

Геологическое строение района отличается от 
южной группы Кызылэспе и Каскаайгыра тем, что 
руды здесь залегают не в известняках, а в кварце
вых порфирах, порфиритах и их туфах. Из рудных 
минералов широко распространены церуссит, га
ленит, меньше пирит, халькопирит, сфалерит, ко- 
веллин, реже халькозин. По минеральному соста
ву руды из древнего отвала можно сделать заклю
чение, что в эпоху бронзы здесь добывали пре
имущественно свинцовые и медьсодержащие руды 
(см. прил., табл. 1).

Рядом с группой Кузеуадыр находятся древние 
выработки Жаксы-Жалпак и Жангызжал, из кото
рых первая расположена в 24 км к юго-западу, вто
рая -  в 26 км к северо-востоку от Кузеуадыра, в 
районе водораздела рек Жамши и Нура. На обеих 
выработках хорошо сохранились следы работ на 
медь и свинец235. В долинах рек Жамши, Мукур, 
Карасай, Акиректы недалеко от выработок Кузеу-
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адыр много памятников эпохи бронзы -  остатков 
поселений, мавзолеев, жертвенных и поминаль- 
ныхмест. Некоторые памятники относятся к пере
ходному этапу от бронзы к раннескифскому вре
мени (VIII—VII вв. до н. э.).

Каражал. К нему относятся выработки Жаксы- 
Каражал, находящиеся в районе водораздела рек 
Токраун и Нура, на территории Шетского района, в 
60 км к востоку от районного центра Аксу-Аюлы. 
Каражал -  это значительный горный массив, в про
шлом представлявший собой особую рудную об
ласть с богатым запасом меди, серебра, свинца и 
других металлов. В свое время горный инженер 
Белоусов восхищался Каражал ом, справедливо 
считая его одним из богатейших месторождений 
медных руд с мощными остатками старинных чуд
ских разработок236. Теперь он относится к абсолют
но истощенным.

Геологами обнаружено значительное число 
древних выработок, расположенных на небольшом 
расстоянии друг от друга. Каражал буквально ис
пещрен древними работами. Древними разведоч
ными шурфами покрыты его северные и западные 
склоны. Они часто встречаются на склонах горы 
Алайгыр, составляющей северо-восточные отро
ги Каражала. Наиболее крупные выработки Кара- 
унгур (Анненское месторождение), Елизаветинский 
рудник, Северный Каражал и древняя каменолом
ня Алайгыр.

Главная выработка Караунгур, или Анненское 
месторождение, находится на южном склоне Ка
ражала и в геологической литературе XIX в. изве
стна под названием «калмыцкая пещера». И. А. Ан
типов, внося некоторое уточнение, писал, что «на
звание это неправильное, пещера представляет 
ничто иное, как выработку прежних времен»237. 
Выработка Караунгур была обнаружена по следам 
«чудских» работ, это довольно глубокая, круто спус
кающаяся пещера, расположенная почти у верши
ны238. При входе в пещеру хорошо видно, что свод 
ее из кварцевого порфира, обильно пропитанного 
медной зеленью (малахитом), на левой стороне -  
прожилки белой свинцовой руды толщиной около 
9 см с вкраплениями медной сини (азурита). В пе
щере один короткий штрек, проведенный по про
стиранию рудного тела, и гезенк (вертикальная 
выработка) глубиной 6,5 м.

Елизаветинский рудник находится в 400 м к во

стоку от выработки-пещеры. Помимо медной руды 
там довольно обычны железные прожилки, зале
гающие в порфирах.

На Апайгыре расположены две группы древних 
разносов глубиной 1-20 м. Одна группа располо
жена вдоль северного склона, другая в южном и 
юго-западном направлениях. Рудное тело в фор
ме гнезд толщиной около 2 м залегает в кварце
вых порфирах. В зоне окисления основные руд
ные минералы представлены свинцовым блеском 
(галенитом), белой свинцовой рудой (церусситом), 
халькопиритом и железной охрой. Свинцовый 
блеск в чистом виде добывался на глубине 3-5 м. 
Карьер отличается от других выработок тем, что 
стены разреза состоят из «окварцованного порфи
ра, весьма вязкого и твердого, при отсутствии како
го бы то ни было рудного залегания»239. Форма ка
рьера и обилие каменного мусора вокруг него сви
детельствуют о том, что здесь проходили добыча и 
первичная обработка камня, из которого делали 
рудодробильные орудия. Каражалский порфир, 
твердый и вязкий, был лучшим для этих целей, и, 
несомненно, к этому источнику обращались древ
ние рудокопы Западно-Каркаралинского района.

Горы Каражал вместе с Маутаном составляют 
водораздел Большой и Малой Нуры. С западных 
отрогов Каражала берет свое начало р. Талды- 
нура, а с восточных склонов -  р. Байгана (один из 
притоков р. Большая Нура). В долинах этих рек 
недалеко от выработок вдоль северного подножия 
возвышенности Кызылтау и в ущельях самого Ка
ражала сосредоточено большое количество памят
ников эпохи бронзы: комплексы Каражал, Былкыл- 
дак, Акбаур, Байбала, Жанажурт, Сенкебай и т. д. 
В долине р. Талдынура находятся обширные по
селения эпохи бронзы Аккезен, Акбаур, Байбала, 
Шортанды-Булак и Сенкебай. Каражалские место
рождения разрабатывались рудокопами из этих по
селений, о чем свидетельствуют рудодробильные 
орудия из вязкого порфира, обнаруженные при рас
копках поселения Шортанды-Булак. Выходы пор
фира находятся также на западном склоне Боль
шого Каражала.

Разработки в виде пещеры, сходные с каражал- 
скими, обнаружены на северном склоне мелкосо
почного массива Котыр-Кызылтау, в 25 км к восто
ку от села Аксу-Аюлы -  центра Шетского района. 
Здесь находятся выработки Апабуга, осмотренные
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и описанные геологами А. В. Яковлевым, К. И. Грив- 
наком, И. А. Антиповым, Г. Д. Романовским, в наше 
время М. П. Русаковым, И. С. Яговкиным и други
ми. Выявлено около десятка древних выработок. 
Для определения содержания руд на этих выра
ботках Антиповым были заложены 8 шурфов, из 
них: по 2 -  на выработках северного, западного и 
восточного склонов (№ 7, 8), по одному -  юго-за
падного и южного (№ 6). Наиболее интересны
ми оказались результаты шурфа № 8. После сня
тия дернового слоя, на глубине 1,5 м обнаружено 
значительное скопление желваков округлой фор
мы серебросвинцовой руды, перемешанных с ос
татками органического вещества. На этой же глу
бине Антиповым найден предмет, сделанный из 
рога и носящий следы обработки острым оруди
ем240. Это широко распространенное в эпоху брон
зы орудие из рога марала (оленя), использовав
шееся в качестве молотка или колотушки.

Находка орудия из рога в отвалах Алабуги име
ет принципиально важное значение для точной 
датировки выработок пещерного типа, в своих 
главных чертах относящихся к эпохе поздней брон
зы. Существенно также и то, что орудие из рога 
найдено в культурном слое выработок, где произ
водились работы, связанные с добычей свинца.

Одну из обширных рудных областей в Запад- 
но-Каркаралинском районе составляют месторож
дения Самембет и Кеншокы, расположенные на 
небольшом расстоянии друг от друга, в бассейне 
р. Акблек, левого притока р. Жарлы, в 25 км от руд
ника Алайгыр и 50 км к юго-западу от города Кар- 
каралинска.

Заявка на Самембет по следам древних ра
бот была сделана А. Поповым в 1858 г.241 В 1955 г. 
Самембет обследован геологом Г. Н. Щербой, им 
снят топографический план большого комплекса 
и на карте обозначены 5 выработок на медь и сви
нец и 2 поселения рудокопов. В поселениях и от
валах выработок он обнаружил значительное ко
личество каменных орудий-скребков, нуклеусов, 
отбойников, кайл и рудодробилок. Среди находок 
исключительное значение имеет обломок желез
ной иглы с петельчатой головкой, подобной брон
зовым иглам бегазы-дандыбаевского времени.

В 8 км к юго-западу от Самембета, в долине 
р. Акблек, находится большая группа древних вы
работок на медь. Из них наиболее известные Кен

шокы (Сарышокы) в урочище Итбак, затем Огуз- 
may и Котантау, находящиеся в 60 км к юго-запа
ду от Каркаралинска. Заявки на медную руду по 
следам древних работ были сделаны А. Поповым 
в 1846 г.242

Древние выработки группы Кеншокы в XIX в. 
были осмотрены геологами И. П. Шангиным, М. Бе
лоусовым, И. А. Антиповым243, Г. Д. Романовским244 
и др. По исследованию И. А. Антипова, месторож
дение Кеншокы (Акблекское) представляет квар
цевую жилу протяженностью около 130 м (около 
60 саженей), заключенную в фельзитовом порфи
ре и резко ограниченную от окружающих пород. 
Медные руды залегали преимущественно в верх
нем горизонте слоем 2-4 м. Жильная порода вер
хнего горизонта обычно сильно пропитана медны
ми окислами и изредка имеет включения белой 
свинцовой руды -  церуссита.

На месторождении Кеншокы И. А. Антиповым 
обследованы 4 выработки, из них проходки № 1 и 
№ 4 в виде вертикальных срезов или шахт, соеди
ненных между собой коротким штреком, очень 
сходны с каражалскими. Без целиков и креплений 
работы здесь были бы весьма опасны. Выработка 
№ 2, расположенная в 35 м на северо-восток от 
шахты № 1, имеет крестообразный план длиной 
40 м, шириной широкого конца 6 м, узкого -  3 м, 
радиус креста 14 м, глубина выработки 4,5 м. Вы
работка № 3 находится на расстоянии 55 м на се- 
веро-запад от шахты № 1, глубина ямы 2 м. Неко
торые из выработок принадлежали А. Попову.

Размах рудных работ свидетельствует о том, что 
группа выработок Кеншокы вместе с соседними 
месторождениями группы Самембет составляли 
одну из важнейших рудных областей Западно-Кар- 
каралинского района, способствовавших широко
му развитию культуры бронзы в Центральном Ка
захстане. Это подтверждается многочисленными 
памятниками эпохи бронзы, которыми покрыта вся 
долина р. Акблек.

Огромное количество древних выработок нахо
дится в водоразделе рек Жамши, Нуртай и Токра- 
ун, в горах Каратогамбай, Сарытогамбай, Карао- 
ба, Корпетай, Нуртай, Теладыр, Кызыладыр, Кор- 
гантас, Мыншукур, Шокпартас245 и т. д. Многие из 
выработок в XIX в. были осмотрены И. П. Шанги
ным, А. В. Яковлевым, А. А. Аносовым, Б. Ф. Меф- 
фертом, Г. Л. Падалкой246, П. С. Марковым и др.
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Из заявки доверенного А. Попова следует, что 
древний рудник Коргантас расположен в отрогах 
гор Корлетай и Нуртай (ныне Актогайский район 
Карагандинской области), здесь находится древ
няя яма с выработками на медь, рудная жила за
легает в верхнем горизонте и простирается с вос
тока на запад247. В другом документе сказано, что 
месторождение «Коргантас -  на щебенистых при
горках, в урочищах Нуртай и Корпетай, руда в древ
ней ямине оказалась медного металла»248. Это со
общение подтверждает и горный инженер А. Сбо- 
ровский249.

Наиболее крупными из древних выработок в 
горах Корпетай были два рудника Мыншукур 
(Тысяча ям), один из них расположен у оз. Сары- 
коль в верховьях р. Жаланаш, в северных отрогах 
гор Корпетай, другой -  в южных отрогах гор Корпе
тай, недалеко от выработок Коргантас. В горах 
Корпетай большое количество выработок эпохи 
бронзы соседствует с памятниками той же эпохи, 
которыми буквально усеяны горные и речные до
лины системы гор Корпетай и Нуртай, в частно
сти, долины рекТюлькпы, Нуртай, Карасай и осо
бенно урочища Кызыл шокы,Темирастау, Канаттас, 
Курулыс, Карабие250.

Древние выработки часто встречаются в доли
не р. Токраун, начиная от ее истоков до устья (Ак- 
тумсык, Сарыоба). Из выработок, расположенных 
в верхнем Токрауне, наиболее известные Алтуа- 
ит, Каратумсык, Кушокы, Каракойтас, Изенды251. 
Все находятся на территории Коунрадского совхо
за Актогайского района, на небольшом расстоянии 
друг от друга. У юго-западного подножия высокой 
конической горы Кушокы, где проходил тракт меж
ду рудниками Берккара и Успенский (Нельды), со
хранились остатки древней плотины с водоемами 
и следы дробления, промывки и мокрого обогаще
ния руды в виде невысоких бугров и отвалов. Здесь 
обнаружены обломки рудодробильных орудий.

В 18 км к востоку от выработки Кушокы (левый 
берег р. Токраун) находится знаменитый рудник 
Берккара (Богословский), открытый в 1834 г. до
веренным С. Попова252. Рудник подробно описан 
А. В. Яковлевым253, И. А. Антиповым254, Г. Д. Ро
мановским255, сведения о нем встречаются в офи
циальных отчетах горных ревизоров Габриеля и 
Корженевского. О нем имеются свидетельства и 
на французском языке в работе профессора Харь

ковского университета Гурова. Рудник замечате
лен тем, что в его недрах обнаружены самород
ные медь, серебро и свинец, имевшие огромное 
значение для развития древней металлургии. 
Другую особенность рудных богатств Берккары 
составляет то, что медные и свинцовые руды 
здесь залегают обособленно в виде кварцевых 
жил, имея общее простирание с востока на за
пад. При этом свинцовые руды сконцентрирова
ны в северо-западной части рудных отложений, 
медные -  в юго-восточной. Мощность рудных жил
6,5 м256.

Древние выработки и следы древней металлур
гии в Южно-Каркаралинском районе расположе
ны на обширном пространстве, начиная от Глав- 
ного Каркаралинского хребта на юг, вплоть до оз. 
Балхаш и бассейна р. Аягуз. Из самых южных наи
более крупные Саяк, Караунгур, Тесиктас, Итму- 
рынды, Торетай, Кызылтас257. Обширными груп
пами древние выработки расположены в горах 
Кент (Кошай, Сарыжал, Акшокы, Каражал, Кара- 
жумагул и др.), Темирши (Бекберген, Сарышокы, 
Кумадыр), в долине р. Казангап, берущей начало 
с гор Кент (выработки Калактас, Каиндышокы, Ка- 
рашокы, Бесшокы южный и др.), они встречаются 
в горах Айдарлы, Сарыдонгал, Сымбылжал, Кен- 
гей, Уйтас, Каракойтас, в предгорьях Кызыларай 
(выработки Сарыулен, Ушконыр)258, в долине 
р. Каршигалы (Карашокы, Токбала).

По следам древних выработок в 1855 г. А. По
повым сделана заявка на месторождение меди 
Жаксы-Кызыларай259. Выработка в виде ямы с от
валами находится на самой вершине горы, здесь 
сохранились значительные скопления медного 
шлака. Местные жители утверждают, что около 
выработки из земли выступают края большого 
медного котла. Наши попытки проверить это утвер
ждение не увенчались успехом. Однако старики 
уверяют, что видели котел неоднократно еще до 
30-х гг. нашего времени, когда специально подни
мались на вершину горы верхом на коне. Они по
лагают, что котел либо засыпан землей, либо уве
зен геологами.

Из выработок Южно-Каркаралинского района 
заявка на наиболее крупные месторождения Бес
шокы южный, Карашокы, Кумадыр и Айдарлы 
была сделана С. Поповым в 1834 г. В ней говорит
ся, что месторождение медной руды Карашокы
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находится «на увалах р. Казангап, на ее левой сто
роне, от него на восток в 15 верстах -  Бесшокы, в 
30 верстах на север -  урочище Темирчи (Темир- 
ши)»260. О месторождении Кумадыр сказано, что 
оно расположено на восточном склоне горы Темир
чи (Темирши), основные руды слагаются «из мед
ного и железного металла»261. Месторождения до
лины р. Казангап, гор Кент, Темирши и Кызыларай 
обследованы М. Красовским262, Г. Д. Романовс
ким263, Н. И. Наковником264 и др. По свидетельству 
Г. Д. Романовского, к западу от Каражала (верхо
вье р. Кусак) в горах Темирчи (Темирши) находит
ся месторождение железной руды, а в долине р. Ка
зангап -  правого притока р. Кусак -  прииск медных 
руд Кумадыр265.

Уже в наше время ленинградский ученый
Н. И. Наковник детально описал нахождение древ
них выработок Бесшокы южный. Выработки на
ходятся в южной части Каркаралинской степи, юж
нее горы Темирши, в районе впадения р. Казангап 
в р. Кусак, относящуюся к бассейну р. Токраун. 
Выработки выступают в виде бледно-зеленоватых 
отвалов над старинной ямой, заплывшей глиной. 
В отвалах им были обнаружены обломки горных 
орудий из различных каменных пород. По мнению
Н. И. Наковника, здесь добывали только медь266.

Выработки эпохи бронзы и следы древней ме
таллургии весьма отчетливо выступают в Восточ- 
но-Каркаралинском районе. В дореволюционное 
время они были достаточно подробно отражены в 
трудах геологов М. Белоусова267, Г. Д. Романовско
го268, А. Сборовского269, В. С. Реутовского270, по
зднее Л. Л. Солодовниковой271. Древние выработ
ки в виде заплывших ям и мощных отвалов часто 
встречаются в горах Бакты, Буркитты, Куу, Эдрей, 
Мыржык, Аркалык, Дегелен, Абралы, Кокшетау, в 
водоразделе рек Кусак, Баканас, Тундук, Чаган, а 
также в отрогах Чингизского хребта272.

Около десятка древних выработок на медь об
наружены в горах Бакты, расположенных в 60- 
80 км на восток от города Каркаралинска. Наибо
лее известные из них Байсары273, Бестобе (Успен
ский)274, Жанбакыр (Всеволодовский)275, Жекежал 
(Меркурий)276, Кентобе  (Таизовский)277, Сарыжал 
(Николаевский)278, Сарышокы (Аттила)279, Акшокы. 
Севернее гор Бакты, в горах Буркитты и Балабур- 
китты, находятся выработки Каратобе (Веста), Ка
рашокы (Рождественский), Карашошак280.

В горах Куу, долине речки Егиндыбулак, впада
ющей в р. Тундук, доверенными С. Попова С. Та- 
чимовым, Майбасаром и Жумакулом Естемесовы- 
ми в 1834 г. была открыта целая серия древних 
выработок медной руды281. «Протяженность руд
ных жил, -  говорится в заявке, -  простиралась 
вдоль всей долины речки, от ее истоков до впаде
ния в р.Тундук. Вблизи выработок находится ка
менная палатка древних жителей»282. Речь идет о 
плиточных оградах типа бегазинских сооружений, 
расположенных в горах Куу. К западу от гор Куу и 
востоку от оз. Карасор, в 15 км к югу от оз. Мойнак- 
сор, доверенные С. Попова открыли в древней 
ямине жилу, содержавшую медную и серебряную 
руды с железным блеском283. Древняя яма с мед
ной рудой была открыта ими и в урочище Конекка- 
ра, находящемся у западного подножия гор Куу284. 
По другим заявкам на северном склоне гор Куу 
находятся еще три выработки или «прииски мед
ных руд» -  Агыз (Троицкий), Агызадыр (Покровс
кий), Опырма (Николаевский)285. Г. Д. Романовский, 
обследовавший этот район, писал, что «между 
массивными возвышенностями кристаллических 
пород гор Куу, Мурджик (Мыржык) и Дегелен изве
стно несколько приисков исключительно медных 
руд жильного характера»286. По его утверждению, 
наибольшее число месторождений меди сосредо
точено между горами Дегелен и Мурджик (Мыр
жык)287, а также, что медные руды весьма типичны 
для среднего течения р.Тундук, для мелкосопоч
ных массивов Бабалы, Акирек, Эдрей, Маяжон и 
Аркалык288.

Большое количество древних выработок на 
медь открыто доверенными купцов С. Попова и 
Е. Большакова в горах Мурджик (Мыржык) и Ар
калык, в 150-160 км на северо-восток от города 
Каркаралинска. Наиболее крупные из выработок: 
Жалпак (Петровский), заключающий медную и же
лезную руды289, Жалпакайдарлы (Тарасовский)290, 
Тобулгылы (Георгиевский)291, Майолен, Карабуй- 
рат, Тунгат292. В 15 км к северо-западу от горы 
Мурджик (Мыржык) расположены выработки Ак
шокы и Борлы, в отвалах которых также заклю
чены медные руды293. Большое число месторож
дений и древних выработок в горах Куу, Эдрей, 
Мурджик (Мыржык) и Аркалык послужили основой 
для строительства С. Поповым в горах Куу на Егин- 
дыбулаке Благодатно-Стефановского завода294.
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В заявке купца Большакова представлены све
дения об обширных выработках на возвышеннос
ти Укулымашат, составляющей отроги мелкосопоч
ного массива Мурджик (Мыржык), на левом берегу 
р. Барлыбай, берущей начало на той же горе. Шурф, 
проведенный в древней яме на глубину 2,5 м, об
наружил скопление медной руды295. О значитель
ной группе древних выработок на южных склонах 
мелкосопочника Мурджик (Мыржык) было заявле
но горным инженером Юзбашевым. Выработки 
здесь предстают в виде старинных разработок и от
валов, заключавших медные руды в кварците296.

На правом берегу р. Барлыбай, у подножия горы 
Укулымашат расположен огромный могильник, 
сложенный из плит гранита. Подобные гробницы 
эпохи бронзы встречаются почти во всех ложби
нах гор Теректы, Мыржык, Аркалык, Дегелен, на 
всем пространстве до Чингизского хребта и далее.

Крупные следы древних работ на медь открыты 
М. Белоусовым на северном склоне горы Аркалык 
около возвышенности Матай, составляющих юго- 
восточные отроги мелкосопочного массива Мурд
жик (Мыржык)297. Выработки представляют собой 
обширные ямы и отвалы, в разрезе которых выяв
лены куски рудоносных песчаников и кремнистых 
сланцев, заключающих медную зелень (лучистый 
малахит), медную лазурь и синь (азурит), кирпич
ную медную руду. Рудные пласты толщиной до 1,5- 
2 м, падением около 60° залегают в песчанике. Со
держание меди в отсортированной руде до 20 % 298.

В системе гор Мыржык и Куу широко распрост
ранены кристаллические сланцы, порфириты и 
кварциты и, по мнению М. Белоусова и Г. Д. Рома
новского, древние рудокопы, возможно, добывали 
здесь не только медную руду, но и цветные камни 
для использования их в украшениях.

Восточная граница древних выработок Цент
рального Казахстана проходит по меридиану гор 
Айгыржал, Акбота, Дегелен, Абралы, Кокшетау и 
Шубартау, составляющих восточные пределы Кар
каралинского рудного района. Древние выработки 
на медь располагаются обширными группами на 
западном склоне горы Дегелен и на склонах ее 
отрога Карашат. Самые крупные из них: Карашу- 
кыр, Майлыкара и Каракабак, осмотренные еще 
Стрижковым,299 и позднее горными инженерами Ро
мановским и Юзбашевым300. По заключению Юз- 
башева, дегеленские выработки обширны и

представляют густую сеть ям с отвалами, в разре
зе которых заключено значительное скопление 
медного колчедана, свинцовой охры и свинцового 
блеска301. Отвалы выработок на горе Айгыржал 
содержат только одни медные руды302.

Крупным узлом древних работ в Восточно-Кар- 
каралинском районе были горы Абралы, Кокше
тау и Соранг. Здесь сосредоточены цепочки древ
них выработок, расположенных на близком рассто
янии друг от друга. Группа Калмактас самая круп
ная из них, широко освещена в геологической ли
тературе благодаря происходящему отсюда огром
ному самородку меди, затем идутЖерадыр, Меи- 
зек, Сырымбет, Берккара II, Каракойтас.

Меизек состоит из двух огромных выработок, 
расположенных на площади не менее 4 км2. Же
радыр находится рядом с Калмактасом на пра
вом берегу р. Актас, в 20 км к северо-западу от 
Меизека, к югу, юго-западу от гор Абралы. Сы
рымбет расположен в 10 км к западу отЖерады- 
ра, близ старой зимовки Жиембая Аргынбаева303. 
В заявке С. Попова отмечено, что все эти прииски 
открыты с помощью Джумагула Естемесова из Кам- 
баровской волости, зимовка которого находится в 
версте от прииска Берккара II (Лазаревский руд
ник)304.

В Восточно-Каркаралинском районе, в водораз
деле рек Кусак и Баканас, есть еще ряд древних 
выработок, в их числе Ж аман-Койтас305, Шак- 
пакш , Шурук307, Шубартобе308, Бидаик309, Кокак- 
тобе310. В этом районе В. П. Никитиным осмот
рены рудные выработки Келтай, Ойран, Акчилик 
и Жыланды311.

Основным центром древней металлургии и гор
ного дела эпохи бронзы был район Главного Кар
каралинского хребта, где находятся древние вы
работки, исчисляющиеся многими десятками. Раз
работки в этом районе проводились преимуще
ственно на медь, меньше на олово, свинец, сереб
ро, цинк и золото. Наиболее крупный из них мед
ный рудник Атабайадиль (Иоанно-Предтечен- 
ский), открытый доверенными С. Попова в урочи
ще Сарыадыр, в 25 км к югу от г. Каркаралинска312. 
В 5 км к югу от Атабайадиля расположен медный 
рудник Жангызкарагай (Иоанно-Богословский)313, 
где обнаружено большое скопление медной руды 
«в выработанных древними народами ямах»314. 
Рядом с рудником Жангызкарагай, в долине меж
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ду горами Арчалы и Кисыкжал был построен Козь- 
мо-Демьяновский завод, производивший выплав
ку руд из всех отвалов древних выработок Карка
ралинского района315.

Обширные выработки Каркаралинского района 
Ш урук открыты в 1843 г. доверенными купца 
Ф. Зенкова. В заявке отмечено, что Шурук -  это 
множество древних ям, заключающих медную 
руду316, прииск медной руды, принадлежавший ка
захам Дюйсембай-Чекчековской волости317. В до
кументе также говорится о скоплении древних по
гребений, расположенных вблизи выработок318. 
Рудник находится к юго-востоку от Каркаралинс
кого приказа, по западной стороне большой доро
ги, идущей из Каркаралинска в Аягуз. Здесь же 
рядом расположены обширные древние выработ
ки на медь -  Сарыжал (Апексеевский)319, Акдон- 
гал320, Жартас (рудник «генерал Колпаковский»)321. 
В юго-восточных окрестностях города Каркаралин
ска расположены древние выработки на медь -  
Борлыбулак (Максимовский рудник)322, Акжал 
(Вознесенский)- «древние канавы с отвалами»323, 
Карагайлы с различными по составу рудами -  цин
ково-свинцовыми, медными, железными, здесь 
также встречается самородное серебро324. В этом 
же районе расположены выработки на медь Кара- 
мырза (Тимофеевский)325 и Айгызкудук326, на се
ребро и свинец -  Урмалык (в 22 км к юго-востоку 
от Каркаралинска)327, серебросвинцовый рудник 
Мухтарово328, расположенный у одноименного 
ущелья вблизи поселения эпохи бронзы Каркара- 
лы 111 (Суукбулак), в 3 км к юго-западу от города 
Каркаралинска.

Значительная серия древних выработок распо
ложена у западного подножия Главного Каркара
линского хребта. Из них известные: Мырзашокы, 
Маужан (Дмитриевский)329, Конкай (Ильинский)330, 
Косдонгал (Лазаревский)331, Тай, Тункатар (Пав
ловский)332, несколько в стороне находятся обшир
ные выработки Егизкызыл (Апексеевский). Все они 
представляют классический тип выработок эпо
хи бронзы, часто с оплывшими ямами и отвала
ми. В них добывалась исключительно медная руда. 
Многие из них примыкают к долине р. Жарлы, про
текающей вдоль западного подножия Каркаралин
ского хребта. При обследовании плотины у рудни
ка Мырзашокы обнаружены остатки медеплавиль
ной печи, каменные формы для литья и некото

рые горные орудия, которые ныне хранятся в Ка
рагандинском историко-краеведческом музее333.

Наиболее крупным в этом районе был древний 
рудник Тай334, расположенный в долине р. Жарлы, 
недалеко от Мырзашокы. Вторым по величине руд
ником предстает Егизкызыл, находящийся за 
р. Жарлы, выявленный доверенным Ф. Зенкова по 
следам древних работ. В заявлении Зенкова ска
зано, что Егизкызыл обнаружен в 60 верстах к за
паду от Каркаралы (Каркаралинска), «там имеют
ся приметно выработанные древними народами 
ямы небольшой глубины и при которых находится 
ключ Айнабулак, расстоянием в 200 сажень (око
ло 400 м), шурфовкой установлено, что в отвалах 
только медная руда»335. Дробление и обогащение 
руды происходили у родника Айнабулак, где сохра
нились следы в виде круглых ям и бугорков, силь
но задернованных гумусовой почвой.

Кроме выработок на медь, у северо-западного 
подножия Каркаралинских гор, в 30 км от г. Карка
ралинска сохранились следы добычи золота, се
ребра и свинца, что подтверждают материалы, 
полученные при обследовании выработок Кипчак I 
(большой) и Кипчак II (малый)336.

Крупным центром древней металлургии и руд
ного дела в восточной части Центрального Казах
стана был Баянаульский район, о чем свидетель
ствует большое число древних «чудских копей», 
отмеченных многими горными инженерами. Мес
тонахождение этих выработок отражено в заявках 
купцов горнопромышленников, поданных с 1834 до
1888 г., в отчетах и трудах горных инженеров этого 
периода, в том числе Г. Розе, Г. Гельмерсена и гор
ных инженеров более позднего времени М. Бело
усова, А. В. Яковлева, К. И. Гривнака, Н. Высоцко
го, В. С. Реутовского, Г. Д. Романовского, Ж. де Ка
телен и др. По данным этих ученых, а также ре
зультатам археологических и геологических иссле
дований нашего времени в Баянаульской степи на
считывается более ста древних выработок, пре
имущественно на медь, но местами также на зо
лото, серебро, свинец и железо. В одном только 
Шакпактасе насчитывается 40 ям с медной рудой. 
Основная масса древних выработок сосредоточе
на вокруг Баянаульского хребта, с большой кон
центрацией у северного и северо-восточного под
ножий, а также на юге, юго-востоке и в западных 
отрогах хребта.



31

Обширные сведения о древних выработках 
Баянаульской степи мы находим в записках неиз
вестного автора337, маршрут которого пролегал от 
Павлодара в Баянаул через пикеты Калкаман, 
Жамантуз, Кайдаул, Шакшан и Карасор. От Баян- 
аула его путь шел на юго-восток через Жосалы, 
Аулие-Кызылтау, реки Тундук, Эдрей, Дегелен -  в 
Семиярск. Автор, несомненно, был из образован
ных горных чиновников. Он шел по следам пер
вых заявок купцов. От Дегелена до Ушкатына и 
Сайтанды пролегал маршрут горного инженера
Н. Высоцкого338. Более длинный путь от Семипа
латинска до Каркаралинска проделал М. Бело
усов, исследовавший западные районы Каркара
линской и Баянаульской степей, включая Алтын- 
су, верховье реки Шидерты (Кандыадыр, Шадра, 
Шуршыткырган) и через Баянаул прошедший в Се
миярск339. По данным геологов, в Баянаульском 
районе и центральной части Каркаралинской сте
пи преобладают медные руды, здесь также встре
чаются и серебросвинцовые руды340. Огромные 
залежи этих руд обнаружены на участке между 
Баянаулом и Каркаралинскими горами, в место
рождениях Сайтанды I, II, III, Ушкатын I, II, III, 
Урпек, Караунгур, Салкынтау, Желтау, Коктас- 
Жартас341 и т. д. Все эти рудные месторождения 
открыты благодаря наличию в них древних выра
боток.

В заявке от 1838 г. сказано, что рудное место
рождение Ушкатын открьло доверенным петропав
ловского купца Ф. Зенкова по следам древних раз
работок медной руды в 8 верстах к северо-востоку 
от оз. Карасор342. Здесь же оловянный рудник Сай
танды.

В заявке П. Блинова, компаньона купца Боль
шакова, говорится об открытии им в районе Кара- 
сора, между Баянаулом и Каркаралинском 9 мес
торождений медных руд, все на основе древних 
выработок343. Из них три выработки расположены 
по хребту Шайтанды (Сайтанды), в урочищах Ка- 
расу (Сайтанды I), Койтас (Сайтанды II), Жартас 
(Сайтанды III)344; три ямы по хребту Ушкатын, в уро
чищах Тасмола, Кельтебулак и Караганды-Кара- 
су345; одна яма в урочище Карасортубеги, в 4 км к 
юго-западу от Кельтебулака. Отвалы, простираю
щиеся на несколько десятков метров, находятся 
на северном склоне холма Урпек, входящего в си
стему гор Желтау и Ушкатын. Здесь две обшир

ные ямы большой глубины в форме шахты и 
штольни346.

О значительной массе старинных ям в горах 
Сайтанды, Ушкатын и Желтау писал геолог Г. Д. Ро
мановский347. Это подтверждает и М. Белоусов: 
«Горы Учкатын (Ушкатын), Желтау и Каражал дав
но были известны, как места богатые нахождени
ем медных руд. В этих горах имеются очевидные 
доказательства старинных работ»348. Они распо
ложены в широтном направлении параллельно Се- 
мизбугы и отделены от последнего широкой 
долиной р. Ащису.

Одна из обширных групп выработок находится 
в горах Желтау, в 3 км к юго-востоку отЖелтауско- 
го пикета и широко известна под названием Кок- 
тас-Жартас349. Здесь имеются две большие ямы и 
несколько канав с отвалами, свидетельствующие
о разработке медной руды. В отвалах древних раз
носов встречены различные минералы, в том чис
ле азурит, бирюза, брошантит, малахит, медная 
смоляная руда, хризоколла, ярозит и некоторые 
другие350. В 9 км к юго-востоку от месторождения 
Коктас-Жартас расположен рудник Шоптыколь 
(Макарьевский), открытый по следам древних ра
бот. Судя по материалам отвалов, здесь добыва
ли медь, свинец и серебро. В составе рудоносных 
минералов: азурит, малахит, куприт, лимонит, мед
ная смоляная руда, церуссит, хризоколла, псило- 
мелан и др.351

Мощные следы древних работ на медь открыты 
на месторождении Жосалы, находящемся в 50 км 
к юго-востоку от Баянаула и 40 км на северо-восток 
от Желтауского пикета, у северо-восточного подно
жия возвышенности Аулие-Кызылтау352. Юсалы 
(Жосалы) был обследован неизвестным автором и 
отмечен им как значительный пункт «старинных чуд
ских раскопок»353. Здесь обнаружены богатые за
лежи медной руды, заключенной в кварцевом пор
фире. Рудоносные минералы представлены мед
ной синью (азурит) и медной зеленью (малахит). 
М. Белоусовым и Г. Д. Романовским в Жосалы об
наружено месторождение железистой минеральной 
краски. Люди эпохи палеолита использовали ее для 
изображения бизонов на склонах Баянаульских гор. 
М. Белоусов на основе своих наблюдений верно за
метил, что слово жосалы происходит отжоса -  же
лезная краска. Здесь «добывается красная краска, 
отчего сопка получила свое название»354.
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Для разработки древних отвалов Жосалы в се
редине XIX в. С. Поповым был построен медепла
вильный Иоанно-Предтеченский завод, закрытый 
в конце прошлого века вследствие полного разу- 
боживания рудника. Кроме руды из Жосалы на 
этом заводе перерабатывались руды из рудника 
Найзакара (Юпитерский), расположенного в 50 км 
на восток от Баянаула, а также Сарыоба и Аксары 
(Гавриловский), расположенных южнее Жосалы, 
на возвышенности Аулие-Кызылтау. Из сарыобин- 
ских залежей Поповым в 1858 г. добыто 1200 пу
дов медной руды, в 1866 г. - 1 6  990 пудов, всего за 
период с 1858 по 1868 г. добыто 47 470 пудов мед
ных руд355. Из коктас-жартасских залежей за 7 лет 
(1886-1892) добыто серебросвинцовых руд 46 736 
пудов, медных -  158 570356.

На северной стороне Баянаульских гор распо
ложены крупные выработки -  обширная группа 
Сарыадыр, или Александровский рудник, находя
щийся в 25 км к северу от Баянаула, у северного 
подножия Главного Баянаульского хребта357, здесь 
добывались не только медные руды, но также зо
лото, серебро и свинец358. Сарыадыр -  это много
численные выработки в виде обширных ям и от
валов, тянущихся на сотни метров. К ним относят
ся Сарыадыр I и Сарыадыр II, находящиеся в 
14 км к юго-западу от Сарыадыр I Кандыкарасу I 
и II, все расположены в долине р. Карасу. Южнее 
Сарыадыра I, на расстоянии одного-двух километ
ров расположены выработки Тайсойган (рудник 
П ерун)359 с отвалами протяженностью  около 
400 м, а около них -  вблизи старой зимовки Уз- 
денбаева «обширные чудские могилы» Егизка- 
ра360, к северу и северо-западу Казанауз (Степа- 
новский рудник)361, Акузек362, к востоку и северо- 
востоку Кандыкарасу (рудник Каринский)363, Ал- 
тынбас (Николаевский рудник)364, Эскижурт (руд
ник Спасский)365, А л ты нта с  (рудник Анненский) 
с «двумя большими ямами, разработанными 
древним народом366. Далее, в 40 км к северо-во- 
стоку от Баянаула, находятся выработки Усак- 
буйрат, Тезеклайсор367, Алкасор (Алкамерген), 
рядом с Алкасорским рудником С. Попова. В рай
оне рудника вокруг древних выработок располо
жена цепочка камней368, значение которой оста
ется тайной.

По свидетельству неизвестного автора, «Сте- 
пановский рудник был открыт по отвалам древних

чудских работ. Отвал этот покрывает почву пот 
на сажень (около 2 м высотой). Под отвалом ветре- 
чен светло-серый глинистый сланец с тонкими про
жилками кварца, содержавшего кирпичную медную 
руду, медную синь (азурит) и зелень (малахит)»365 
По статистическим сводкам, на Степановском руд
нике с 1858 по 1862 г. добыто около 6000 т медной 
руды, содержавшей 18 % чистой меди370; на Ал- 
тынтасе (Анненском) с 1857 по 1868 г. -  400 т мед
ной руды, на Акузеке с 1855 по 1868 г. -  25 т сереб
росвинцовых, около 45 т -  медных руд, на Эски- 
журте с 1856 по 1868 г. серебросвинцовых руд 20 т, 
медных -  1500 т, на руднике Алтынбас (Николаев
ском) с 1855 по 1868 г. добыто серебросвинцовых 
руд около 1000 т, медных -  около 5000 т371. Эта 
данные свидетельствуют о том, что баянаульские 
месторождения были источником как медных, так 
и серебросвинцовых руд.

Значительные группы древних выработок рас
положены на севере и северо-востоке Баянаульс
кой степи, около Кайдаульского и Жамантузского 
пикетов, вблизи Майкаина и Экибастуза. В этом 
районе расположены древние выработки Кайрак- 
mac в виде двух старинных ям с медной рудой372, 
Акбидаик и Карабидаик -  группа старинных ям с 
отвалами, в которых содержатся охристые медные 
руды в порфире, местами покрытые медной зеле
нью и синью373. К западу от них у Майкаина нахо
дятся знаменитые рудники Алтынказган  (Колхи
да)374 и Балааркалык376, западнее и северо-запад
нее в районе Экибастуза -  выработки на медь 
Кызылкайнар,376 Кызылкудук (рудник Крещен
ский)377, Элемес, Экитобе378. К западу от Экиба
стуза по р. Шидерты расположены древние выра
ботки Жангабул379, Шакшан и Жамбаскудук, где со
хранились древние ямы с медной рудой380. В этом 
районе нашей экспедицией обследованы обшир
ные памятники эпохи бронзы и ранних скифов Тас- 
мола и Нурмамбет, в которых обнаружены пред
меты древнего искусства -  золотая фигура лежа
щего льва, бронзовая скульптура козла, бронзовая 
голова лося и другие. Очевидно, появление этих 
роскошных предметов из золота и бронзы связа
но с золотыми приисками Майкаина (Аптынказга- 
на), Торткудука, Бестобе и медными рудниками 
этого района.

Из древних выработок, находящихся на запад
ной стороне Баянаульских гор, наиболее известные
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Аулиетас. Древние выработки

Рудник Кызылэспе
( с н и м к и  М. п . Р у с а к о в а )



План месторождения Кызылэспе
(М. П. Русаков)

Алабуга. План месторождения
(И. А. Антипов)



Пещера Каражал
(И. А. Антипов)

£ 7  —  древние выработки 

Схема расположении древних выработок месторождения Самембет



Древние выработки Коктас-Жартас



Шакпактас. Древние выработки:
1 — выработки на первом и втором плане; 2 — древний карьер

Древняя шахта. Рудник Бозайгыр Древний рудник Ллтынтобе



Отвалы рудника Куу



Ризр«з чер-ез А Степняк"

Степняк. Карга рудника
(С. Ф. Осмоловский)



Карта месторождения Бестобе



q  —  древние выработки

Карта месторождения А гансор



Формы залегания рудных тел:
1 — Кенгазган, Северная Бетпакдала; 2, 6, 28 — Тесиктас, Северное Прибалхашье; 3, 4, 7,8, 17 — Акшагыл; 

5, 30 — Кызылэспе; 9-14 — Кузеуадыр; 15 — Кеншокы; 21, 22, 31 — Джезказган; 16 — Саяк I; 29 — Саяк III; 
18, 19 — Саяк IV; 20 — Саяк V; 25, 26, 27 — Саяк VI (Берккара); 23, 24 — Степняк



Канавы. шурфы 

Древние горные выработки

Аэрофотосъемка месторождений:
а — участок Молдыбай месторождения Саяк; б — Саяк I; в — Саяк VI (Берккара)

Схематический план проявления меди Шакпактаса
(составил П. В. Саморадов)

Карьер
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Древняя штольня Джезказгана
(рис. Н. В. Валукинского)



Каменные молоты:
1,5  — Павлодарский музей; 2, 3 — из Баянаула; 4 — из Кендиктаса



Рудодробильные орудия:
1 Каркаралинское поселение;

2 —  Улыгауское поселение



Отбойники:
I — Джезказган; 2 — Зеленая Балка; 3 — Шортанды-Булак; 
4  —  Каркаралинское поселение; 5 Павлодарский музей



Каменный пест и молот Каменные песты:
(Павлодарский музей)  ̂— Поселение Нурмагамбст; 2, 4, 5, 6, 7 — Карагандинский музей;

3 — Зеленая Балка; 8 — Поселение Бугулы !; 9, 10 — Ленинское месторождение;
II, 12, 13 — Джезказган; 14 — Павлодарский музей; 15 — Каркаралинское поселение

Совок из лопатки лошадиКаменные ступы:
/ — Карагандинский музей; 2, 3, 4 — Джезказганский музей
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Милыкудук:
a — план мастерской с медеплавильными печами 

(рис. Н. В. Валукинского);
6 — медеплавильная печь из поселения Милыкудук 

(реконструкция Н. В. Валукинского)
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Мырзашокы381, Сарытобе (Диановский рудник)382 
и Шакпактас383. Из них первые находятся в 10 км, 
вторые в 23 км и третьи в 45 км к юго-западу от 
Баянаула. Большинство вышеназванных вырабо
ток отражены в заявках горнопромышленников и 
освещены в трудах горных инженеров и геологов.

Судя по заявкам доверенных С. Попова, из ба
янаульских выработок наиболее крупными явля
ются выработки Шакпактаса. Здесь насчитывает
ся более 40 ям с мощными отвалами384. По колос
сальному объему извлеченных руд его можно по
ставить в один ряд с грандиозными выработками 
Джезказгана, Саяка, Атабайадиля (Шурука), Алтын- 
су, Имантау. По масштабам древних работ можно 
сделать заключение, что Шакпактас баянаульский 
был одним из богатейших месторождений меди и 
одним из самых крупных очагов металлургии в 
Центральном Казахстане.

Древние выработки широко распространены в 
горах Ерейментау, находящихся в 120 км на севе
ро-восток от Целинограда и в 180 км к северо-за
паду от Баянаула. Здесь известно свыше десятка 
месторождений, несущих следы древних горных 
работ на медь, золото и свинец. Основными науч
ными источниками об этих месторождениях явля
ются труды Н. Г. Кассина, Г. И. Водорезова, Г. Ц. Ме- 
доева385, А. И. Егорова386 , 3. М. Старостиной387. 
Наиболее крупные из выработок: Мыншукур (Ты
сяча ям)388, расположенный в центральной части 
гор Ерейментау, в 30 км к северо-востоку от цент
ральной усадьбы совхоза «40 лет Казахстана» 
Ерейментауского района Целиноградской облас
ти. В 10 и 15 км к юго-западу от Мыншукура нахо
дятся выработки Каратау и А лты нтау  (Алтынказ- 
ган), к северо-востоку от него выработки Жуанто- 
бе, Керегетас и Найзатас389. На этих выработках 
добывались медь и золото.

Другая значительная группа древних вырабо
ток находится в северо-восточном конце гор Ерей
ментау, в районе оз. Коржынколь, на левом берегу 
р. Уленты. Наиболее известные из них Уштаган, 
Сарыадыр, Кобексары, Келешошак, Кызылсор, 
Тюменсор, Карасор и т. д. Район оз. Коржынколь 
замечателен тем, что здесь расположено скопле
ние памятников эпохи бронзы, появление которых 
синхронно появлению вышеописанных выработок. 
Несомненно, древние выработки на медь и золо
то в этом районе были связаны с деятельностью
3-564

той части племен Центрального Казахстана, кото
рые имели связи, с одной стороны, с каркаралин- 
скими и баянаульскими рудокопами, с другой сто
роны, с кокчетавскими, занимавшимися преимуще
ственно добычей золота.

Мощные следы древних работ на медь сохра
нились в Сарысуской и Карагандинской степях, в 
водоразделе рек Нура, Сарысу, Атасу, в горах Те- 
ректы, Итжон, Тектурмас, Бугулы, Тагилы, Ортау, 
Алабас, Актау390. Наиболее крупные из них находят
ся недалеко от Караганды. К ним относятся древ
ние выработки Сокур и Соранг (с 1855 г. Воскре
сенский и Спасский рудники)*, Узунбулак, Майку- 
дук, Зеленая Балка, Буклакарасу с остатками древ
них водоемов, Теректы (Новая Тихоновка), Тасты- 
булакі, II, III, Сарыдонгал, несколько в стороне рас
положены выработки Ушбулак, Нельды (с 1855 г. 
Успенский рудник), Казансынган, Жосалы и др.

Около оз. Ботагара, находящегося в 55 км на 
восток от Караганды (ныне с. Ульяновское), гор
ным инженером Безносиковым в 1796 г. осмотрен 
старинный рудник, «где разработка чудская вид
на»391. В заявке купца Ф. Зенкова от 1838 г. отме
чено, что на Ушбулаке, находящемся в 60 км на 
северо-восток от Караганды, в горах Шокай, «в 
древние времена неизвестными народами была 
сделана яма длиной 20 саженей (около 43 м), ши
риной до 12 саженей (25 м), яма содержит медную 
руду»392. В 1840 г. в урочище Чилдынкарасуы
А. Шахматовым и Козловым при топографической 
съемке долины р. Нуры открыт древний рудник393.

В районе древних выработок Сокур, Соранг и 
Букпа, расположенных вблизи Караганды, находит
ся скопление памятников эпохи бронзы и поселе
ний древних рудокопов (Караганда 15, 30, 31, Май- 
кудук, Зеленая Балка).

Однако самым известным в Карагандинской 
степи и одним из крупнейших в Центральном Ка
захстане, первым, вошедшим в мировую геологи

* Урочища Сокур и Соранг своими подземными сокро
вищами известны  с древних времен. До середины Х/Х в. 
они относились к Сармантаевской волости. В 1852 г. часть 
урочищ Сокур-Соранг была куплена Рязановым, Ушако
вым и их компанией, в 1902 г. эти земли вместе с рудни
ком и заводскими сооружениями были проданы сыну фран
цузского премьера Карно, который через три года за ог
ромную сумму перепродал их английской акционерной 
компании.
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ческую науку, является рудник Алтынтобе, нахо
дящийся в долине р. Алтынсу, левого притока р. Ну- 
ры, в 60 км к юго-востоку от Караганды и 25 км к 
юго-западу от центра Ульяновского района Кара
гандинской области.

Алтынтобе известен с 1786 г. История его от
крытия связана с рудознатцем Аширом Зарипо
вым, который по поручению администрации Лок- 
тевского завода занимался поиском цветных кам
ней. Ашир Зарипов с собранными штуфами мине
ралов из Алтынтобе отправился на Коряковский 
форпост и представил коменданту Бентаму куски 
медных руд с кристаллами зеленоватого цвета, по
хожими на изумруд, и объявил, что они взяты из 
древней рудокопи в степи в полуденной стороне 
от форпоста Коряковского в 300 верстах394. Бен- 
там в сопровождении Ашира отправился на мес
торождение Алтынтобе, где собрал изрядное ко
личество неизвестного минерала и отправил его в 
Петербург в Академию наук. Первоначально ми
нерал был принят за изумруд. Однако лаборатор
ный анализ, проведенный академиком Ловицем, 
показал, что это не изумруд, а диоптаз. В его со
ставе имелись окись меди, кремнезем и вода. 
В 1802 г. академик Б. Герман назвал этот редкий, 
малоизвестный до этого времени науке минерал 
«аширит» по имени Ашира Зарипова. Изумрудно
зеленого цвета минерал аширит, или диоптаз 
встречается в трещинах и пустотах крутопадающих 
кремнистых известняков в виде щеток и вкрапле
ний мелких кристаллов395. Минерал бериллового 
цвета необычайно красив. Хороший штуф ашири- 
та в первой четверти XIX в. стоил очень дорого -  
от 500 до 1000 рублей396.

Первое сообщение об аширите (диоптазе) по
явилось в работе академика В. Севергина397, за
тем появился ряд специальных работ, в том чис
ле статьи И. П. Шангина398, Г. Розе (на немецком 
языке)399, Н. И. Кокшарова400. Из более поздних, 
посвящ енных ашириту, наибольш ий интерес 
представляют работы П. Л. Драверта401, в наше 
время -  Ф. В. Чухрова402.

Историческое значение Алтынтобе было так ве
лико, что он стал местом паломничества для гео
логов и естествоиспытателей. Его осматривали 
И. П. Шангин, Г. Розе, Г. С. Карелин, А. И. Шренк. 
В отчете чиновника Каркаралинского окружного 
приказа Дарто, сопровождавшего инженеров, го

ворится, что «в сем округе был помощник проф. 
Дерптского университета Ледебура доктор Мейер, 
С ним отправился для изыскания рудных минера
лов, взяв для сего опытного и надежного киргиз- 
ца. Были на Алтынтобе»403. С 1834 г. владельцем 
Алтынтобе стал С. Попов404. В 1838 г. на Алтынто
бе была направлена горная партия под руковод
ством военного инженера Чернова для обследо
вания древних выработок и месторождения мед
ной руды. В архиве сохранилось заявление Чер
нова следующего содержания: «кончу партию в 15 
дней, но при условии, если Каркаралинский окруж
ной приказ снабдит меня переводчиком и прилич
ным числом для конвоя вооруженными казака
ми»405. Во второй половине XIX в. его посещали 
горные инженеры М. Белоусов, К. И. Гривнак, 
И. А. Антипов, А. В. Яковлев, Л. Ф. Грауман, 
Г. Д. Романовский, В. С. Реутовский.

По описанию И. А. Антипова, Алтынтобе -  не
высокий холм, имеющий простирание с юго-запа
да на северо-восток длиной 1,5 км. На юго-запад
ном склоне находится «громадная чудская яма с 
отвалами»406. Небольшая выработка глубиной до
2 м расположена на северо-восточном участке 
месторождения407. Руды на Алтынтобе находятся 
в сильно метаморфизированных (перекристалли- 
зованных), трещинных известняках и желтых гли
нистых сланцах, покрывающих известняк.

Другой особенностью Алтынтобе, с точки зре
ния проф. Г. Д. Романовского, является значитель
ное скопление медных руд, залегающих в извест
няках, случай весьма редкий в истории рудообра- 
зования. Известняк пропитан медной лазурью, зе
ленью и лучистым малахитом. Однако, как пишет
В. С. Реутовский, некогда весьма богатое медны
ми рудами Алтынтобе к началу XX в. уже разубо- 
женное месторождение408.

Крупным узлом древнего горного дела в Сары- 
суской степи было месторождение Нельды, откры
тое в 1847 г. по следам древних работ на медь до
веренным купца Н. А. Ушакова и в 1855 г. назван
ное Успенским рудником. По акту, составленному 
Боздаком Естемесовым, урочище Нельды переда
ется купцу Н. Ушакову для промышленной разра
ботки409. Нельды (Успенский рудник) -  одно из бога
тейших месторождений меди. Геолог И. С. Яговкин 
писал: «Успенский рудник пользуется наибольшей 
известностью, так как он являлся вплоть до 1918 г.
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главной базой горной промышленности в казахской 
степи и за время своего существования (1855-1918) 
дал около 2,5 миллиона пудов чистой меди»410. Руд
ные минералы Нельды состоят из борнита, халь
козина и халькопирита, максимально насыщенных 
медью. Такой концентрированный состав руды 
имел огромное значение при разработке месторож
дения древними рудокопами. На небольшом рас
стоянии к юго-востоку от Успенского рудника нахо
дится месторождение Кызылжал, где также имеют
ся следы горных работ на медь411.

По определению И. С. Яговкина, Успенский руд
ник является западной границей главных медных и 
полиметаллических руд, которые группируются око
ло г. Каркаралинска, южная граница доходит до оз. 
Балхаш, а к северу и востоку месторождения встре
чаются все реже и реже, на западе же, за исключе
нием Джезказганского месторождения, ограничива
ются Успенским рудником412. В этом определении 
есть некоторые неточности, однако оно ценно тем, 
что в нем подчеркивается значение Каркаралинс
кого района как крупного центра рудных месторож
дений, известных с древних времен до наших дней.

В горах, прилегающих к р. Сарысу, Ушаковым по 
древним копям открыт еще ряд рудных выработок 
на медь. Наиболее известные из них Казансынган и 
Жосалы, находящиеся в водоразделе рек Моинты и 
Сарысу413, Таскора по р. Атасу и ряд других приис
ков медной руды. В заявке сказано, что «месторож
дения медной руды Казансынган и Жосалы принад
лежат казахам Муюн-Алтаевской волости ведения 
Утебая Бабыкова; открыто екатеринбургским второй 
гильдии купцом Н. А. Ушаковым в 1848 г.414 Выра
ботка Таскора находится в верховьях р. Атасу, неда
леко от рудника Жамантас, на западной стороне горы 
Желтау. О ней сказано: «Таскора принадлежит каза
хам Таминской волости ведения старшины Бабака 
Казангапова»415.

В горах, расположенных по берегам верхнего 
Атасу, немало выработок, не отмеченных ни в ар
хивных документах, ни в научной литературе. Наи
более крупная из них выработка Огузтау, находя
щаяся в юго-восточном конце одноименной горы. 
Выработка в виде огромной пещеры с крепления
ми сходна с каражалской в Каркаралинской степи. 
У входа в пещеру -  отвал, содержащий медную руду.

В 6 км к северу от оз. Атансор расположена осо
бая группа древних выработок на медь Уратобе I, II

и Ушколь416. Здесь находится до 9 задернованных 
ям с мощными отвалами по бортам. Руда залегает 
в туфогенных сланцах, обогащенных в верхнем го
ризонте малахитом и азуритом. На выработках хо
рошо сохранились места сортировки руды в виде 
кольцевой площадки диаметром 3 м, глубиной 1 -
1,5 м. Характер площадки совершенно сходен с 
джезказганскими. Первичный обжиг медной руды 
производился на месте, у самой выработки на кос
тре. Для этого выкапывалась специальная яма с 
плоским дном, глубиной около 3 м, диаметром 15- 
20 м. Как свидетельство этого на дне ямы сохра
нился мощный слой пережженной земли, а на сте
нах куски сильно обожженной и ошлакованной гли
ны. После обжига руда подвергалась обогащению* 
и измельчению. Отсутствие шлака на дне ямы го
ворит о том, что восстановительная плавка руды 
происходила в другом месте, в поселении, где на
ходились сыродутные печи. Костровый обжиг руды 
-  один из способов ее предварительной обработки 
с целью получения максимального количества ме
талла. Следы обжига хорошо сохранились в Джез
казгане, Саяке, Алтыншокы и Алтынтобе. На Сая- 
ке, Алтыншокы и в горах Кызыларай обжиг руды 
происходил прямо на горе, у отвалов, о чем свиде
тельствует большое количество шлаков.

Древние рудные выработки расположены так
же в водоразделе рек Атасу и Сарысу, в районе 
горы Актау (Карабуйрат, Арыкбалта), в долине 
р. Манака (Айгырушкан, Жаманадыр), в горах Ор- 
тау (Соранг, Берккара), вблизи Коктенколя (Кара
шокы) и т. д. Рудные выработки на медь отмечены 
К. И. Сатпаевым на левом берегу р. Сарысу, ниже 
Сымтаса, в районе Аралтобе417, И. Г. Николаевым -  
к югу от р. Сарысу по дороге в Кызылэспе418. Ряд 
малоизвестных древних выработок на медь и оло
во находится у истоков р. Атасу -  в народе их на
зывают Жамбасконг, Атыгай, Кенказган, находят
ся они около старой зимовки Акмустафы. Выра
ботки эти представляют оплывшие и часто задер
нованные ямы диаметром до 50 м, глубиной до 5 м. 
Такие округлые или корытообразные ямы более 
характерны для оловянных месторождений.

* В тексте понятие «обогащение» означает совокуп
ность процессов первичной обработки руды: дробление, 
извлечение пустых пород, мокрое гравитационное обога
щение, основанное на разной смачиваемости водой раз
личных пород.
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ДРЕВНИЕ РУДНЫЕ ВЫРАБОТКИ НА ОЛОВО И ЗОЛОТО

На территории Центрального и Северо-Восточ
ного Казахстана в районах полиметаллических ме
сторождений кроме обширных медных выработок 
сохранились значительные следы древних работ 
на олово -  разработки кварцевых жил с кассите
ритом и кварцево-слюдистых отложений россып
ного олова. К ведущим оловоносным районам Ка
захстана геологи относят обширную территорию, 
включающую Калбинский и Нарымский хребты419, 
Северную Бетпакдалу с прилегающими районами 
Западного Прибалхашья, Атасуский, Улытауский, 
Кокчетавский и Каркарало-Балхашский оловонос
ные районы420. В большинстве районов на место
рождениях оловянных руд (касситерит) сохрани
лись следы древних работ на олово. Более отчет
ливо эти следы наблюдаются в Калбинских и На- 
рымских горах421, в Бетпакдале, Атасу и Западном 
Прибалхашье. Из Калбинских выработок на олово 
наиболее известные Жанама (1 -8 ),Даубай, Калай- 
ыказган, Калайытапкан, Карагоин, Кырыкшурук, 
Мыншукур, Чальше, Кызыл гой, Сарыбулак, Сен- 
тас, А гны катты , Кыстаубулак (долина р. Кур- 
чум), Каражал, Кииксу, Саясу, Ащибулак, Кулажон, 
Шегелек и т. д. Заявки на эти места по следам древ
них работ сделаны С. Поповым в 1834 г., Мясни- 
ковым в 1837 г. Однако купцов-горнопромышлен- 
ников прежде всего привлекала добыча россып
ного золота, разработка оловянных руд была для 
них второстепенным делом422.

Крупные оловоносные массивы со следами 
древних работ обнаружены в советское время в 
Северной Бетпакдале423, на р. Атасу424 с прилега
ющими районами Западного Прибалхашья425. Ис
следователь оловорудны х м есторож дений 
Г. Б. Жилинский писал: «В верховьях р. Атасу... 
были открыты первые в Центральном Казахстане 
промышленные коренные месторождения олова. 
Атасуский район занимает особое положение сре
ди всех других оловоносных районов Центрального 
Казахстана по причине широкого распространения 
россыпей и наибольшего количества оловорудных 
проявлений»426.

Древние оловянные рудники распространены от 
р. Сарысу до Центральной Бетпакдалы. Следы 
древних горных работ на олово встречаются по

обоим берегам верхнего Атасу, одни в виде жиль
ной формации (южное Атасу), другие в виде рос
сыпей олова. Наиболее известный из них древний 
оловянный рудник Калайыказган (у Г. Б. Жилинс- 
кого -  Казкалаи)427 находится на юго-западном 
склоне горы Жамантас, в 25 км к югу от левого 
берега р. Атасу. Рядом с ним в верховьях р. Шажа- 
гай расположено другое оловорудное месторожде
ние Кызылтобе. Атасуские оловянные выработ
ки представляют собой небольшие задернованные 
ямы, длиной 30-42 м, шириной 15-22 м, глубиной 
до 3 м. Такие небольшие выработки часто встре
чаются на левом берегу р. Шажагай в 15-18 км к 
югу от Калайыказган (Жамантаса). Еще одна груп
па древних выработок на олово находится в 3 км к 
югу от бетпакдалинской базы Казахстанского фи
лиала ВАСХНИЛ, на увалах левого берега р. Ша
жагай.

Северная часть атасуской группы характеризу
ется наличием месторождений россы пного  оло
ва. К ним относятся россыпи Борибулак, располо
женные к западу от Аксая428, Тельжансай, находя
щийся в 2,5 км от Караузека I (Северный лог), в
7 км к северо-востоку от Тельжансая, А кбиик- на 
северо-западе Тельжансая429. Все эти месторож
дения расположены в западной части Кызылтас- 
ского гранитного массива, простирающегося в ши
ротном направлении по правому берегу р. Атасу. 
В западной части атасуских месторождений оло
ва находятся древние выработки Бузауольген, 
Серкекырылган, Сарыадыр, Караоба и лог Яков- 
левский430. Южно-атасуское месторождение -  са
мое крупное, чисто оловорудное месторождение 
атасуской группы431.

Рядом с атасускими расположены оловянные 
месторождения Бетпакдалы и Западного Прибал
хашья. Из них наиболее крупные (с севера на юг) -  
Караунгур, Шакшагайлы, Шоллан, Майколь432.

Месторождение Шолпан находится в 26 км к за
паду от оз. Балхаш433. По-видимому, древние выра
ботки на медь и олово, обнаруженные Д. И. Яков
левым и расположенные в 27 км к юго-западу от 
залива Каракамыс, и есть месторождение Шолпан. 
Длина выработки 150 м. В отвалах куски кварца со 
значительным содержанием медных минералов434.
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Присутствие в одном месторождении касситерита 
в комплексе с другими минералами -  азуритом, 
малахитом, вольфрамом, молибденом, висму
том435 составляет специфику полиметаллических 
месторождений Центрального Казахстана, что осо
бенно характерно для Северной Бетпакдалы, За
падного и Северного Прибалхашья и Каркаралин
ского района436. В Атасуском районе касситерит 
нередко встречается в рудах вольфрамовых и 
скарновых месторождений, более высокое содер
жание его наблюдается в кварцевых жилах437.

Из древних выработок Северо-Восточной Бет
пакдалы наиболее известные Кызылкудук (Кре
щенский), Ткенекты  (Альфа, Омега), Ойрантау, 
Тантал (последние находятся в горах Тайаткан, 
где расположен грандиозный могильник эпохи брон
зы Беласар), Уштобе (Гном) и Восточной Бетпак
далы -  Ошагаты, Шурук.

Значительная серия древних медно-оловянных 
выработок открыта В. А. Селевиным и Д. И. Яков
левым в Западной и Центральной Бетпакдале. Из 
них наиболее крупная Коскудук, находящаяся в 
районе северо-западной границы Бетпакдалы, в 
60 км к югу от низовьев р. Коктас и в 180 км к юго- 
западу от рудника Каражал на р. Атасу. Здесь, в 
пустыне, затерялась задернованная с заплывши
ми краями древняя яма-копь438. На дне выработки 
прослежены остатки креплений439. Вблизи этой вы
работки М. Н. Клапчуком выявлена большая сто
янка и собрано значительное количество камен
ных орудий, ныне хранящихся в Карагандинском 
музее. В. А. Селевиным обнаружена выработка в 
Центральной Бетпакдале, в урочище Кокуюрум, где 
им собраны шлаки и каменные орудия440. Большой 
интерес представляет и третья выработка, откры
тая Д. И. Яковлевым в Центральной Бетпакдале, 
в урочище Жолкудук. Здесь обнаружена значитель
ная масса шлаков441 (к сожалению, не прошедших 
лабораторный анализ), свидетельство того, что 
добытые на выработках Бетпакдалы медные и 
оловянные руды предварительно обжигались здесь 
же около рудников. Рудокопы возвращались из 
пустыни в свои поселения на реках Атасу и Сары
су, где находились металлургические центры, с 
подготовленной к плавке рудой.

Кроме медных и оловянных рудников на терри
тории Центрального и Северо-Восточного Казах
стана сохранилось огромное количество древних

выработок на золото, особенно часто встречаю
щихся на северо-востоке Сарыарки. Они идут по
чти по меридиану начиная от Боровского россып
ного золота на юго-восток до Алтая и Тарбагатая 
(Аптынсу), имея общее простирание по перифе
рии северо-восточных гранитных массивов Казах
ского нагорья (Сарыарки), примыкающих к Иртыш
ской равнине. На этом пространстве с севера на 
юг расположены знаменитые золотые прииски 
Мыншукур (Степняк), Атансор, Акколь, Бесто
бе, Торткудук, Майкаин, Жосалы, Шоптыколь, 
Канчингиз, Калба, Кииксу, Майкапчагай и др. По 
нашему убеждению, которое разделял С. И. Руден
ко, «Сибирское золото» Петра Первого -  прекрас
ное собрание предметов искусства ранних кочев
ников, хранящееся в Эрмитаже, происходит из этих 
золотоносных районов.

По наблюдениям геологов, золотоносные мес
торождения располагаются по периферии гранит
ных массивов северо-восточной части Сарыар
ки442. Так, рудные тела Майкаина примыкают к зо
нам тектонических разломов северо-восточного 
и северо-западного направлений443. Исследова
ния геологов во главе с академиком К. И. Сатпае
вым привели к крупнейшему открытию в геологии 
XX в. Была создана прогнозно-металлогеническая 
карта Центрального Казахстана. В основе ее ле
жит идея, суть которой заключается в том, что по 
основанию северо-восточного шлейфа Казахско
го нагорья идут глубинные разломы, с которыми 
связаны все крупнейшие месторождения золота, 
меди и других металлов.

В местах золотоносных месторождений по се
веро-востоку Центрального Казахстана444 располо
жено множество древних выработок, горные ра
боты в древности проводились в местах тектони
ческих разломов445.

По архивным данным, золотыми приисками 
были богаты территории бывших Кокчетавского, 
Ушбулакского, Акмолинского и Кокпектинского ок
ругов, выработки на золото отмечены на террито
рии Баянаульского, Каркаралинского и Аягузского 
округов. К 1894 г. количество золотых приисков по 
Усть-Каменогорскому уезду было 159, Кокчетавс- 
кому -110 , Зайсанскому -  40, Акмолинскому -  око
ло 15, Павлодарскому -  2, Каркаралинскому -  2, 
А ягузском у- около 5 (на Коксале)446. Однако эти 
цифры отражают число золотых приисков конца
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XIX в. В советское время были открыты крупней
шие месторождения жильного золота в Майкаине, 
Бестобе, Баксы, Чуваке, Торткудуке, Акколе, Жо- 
лымбете, Таукене, Канчингизе, золотые прииски 
Улытауского района, исследованные К. И. Сатпа
евым и др. С учетом открытий нашего времени об
щее количество золотых приисков по Централь
ному и Северо-Восточному Казахстану достигает 
400. Многочисленные золотые прииски на терри
тории Сарыарки -  факт, дающий основание утвер
ждать, что именно здесь обитали «стерегущие зо
лото грифы», описанные в античной литературе*.

Основная масса месторождений золота была 
открыта по отвалам древних работ, что отражено 
в архивных источниках и научной литературе. Об 
этом достаточно подробно писали ученые геологи
А. А. Краснопольский447, Б. М. Чудинов448, И. Яков- 
лев-Сибиряк449, С. Ф. Осмоловский450, П. Н. Кро
поткин451, С. С. Черников452 и др.

Один из известных исследователей золотонос
ных месторождений Центрального Казахстана 
И. Яковлев-Сибиряк писал, что «в Кокчетавских го
рах находится много кварцевых отвалов на ста
ринных монгольских разработках. Обследование 
их представляет большой интерес, так как по этим 
монгольским разработкам, как по следам золото
рудного дела древних племен, можно было открыть 
не одно еще месторождение рудного золота»453. 
С. Ф. Осмоловский также отмечал, что история зо
лотопромышленного дела в северо-восточной ча
сти степного Казахстана уходит в глубокую древ
ность: «так как мы сейчас во всех наших рудниках 
находим большие горные выработки древних на
родов с остатками вещей, предметов его прошло
го житейского и рабочего быта... Огромные ямы, 
разрезы, ныне поросшие вековыми могучими со
снами, служат немыми свидетелями былой могу
чей культуры великого народа»454. Развивая свою

* Кочевые племена, возникшие на культурных и эконо
мических традициях людей эпохи бронзы, греки называ
ли «азиатскими скифами», иранцы -  «саками». Геродот и 
Страбон писали об изобилии меди и золота в азиатской 
Скифии. Геродот писал: «Из золота и меди у них все вещи. 
Но все металлические части копий, стрел и боевых секир 
они изготовляют из меди, а головные уборы, пояса и пе
ревязи украшают золотом. Также и коням они надевают 
медные панцири, как нагрудники. Уздечки же, удила и на- 
щечники инкрустируют золотом» (Гэродот. История: В 9 кн. 
Кн. 1. Л., 1972. С. 79).

мысль, С. Ф. Осмоловский писал, что «наблюде
ния наши над находками в древних горных выра
ботках и при осмотре образцов археологических 
раскопок могил окрестностей курорта Боровое при
водят к заключению, что культура эта близка к ан- 
дроновской и что Северо-Западный Казахстан был 
хорошо известен торговым народам Индии, Евро
пы и Восточной Азии и, пожалуй, к этому времени 
(бронзовому веку) относится начало добычи золо
та и торговая мена его с соседними народами»455.

Эту же мысль развивает другой инженер-геолог 
П. Н. Кропоткин. По его наблюдениям, разработка 
золото-кварцевых жил северо-востока Казахстана 
производилась уже в древние времена (1500 лет до 
н. э.) народами андроновской и карасукской куль
тур с помощью каменных и бронзовых орудий. Раз
работка велась до уровня грунтовых вод на глуби
не до 12-30 м. Общая протяженность горных вы
работок составляет несколько тысяч метров. Верх
ние горизонты кварцевых жил разрабатывались 
открытым способом, более глубокие -  шурфами и 
наклонными шахтами с большими штреками. Креп
лений не было, оставлялись столбы целиков, уме
ло производилась забутовка4 56. Данная характери
стика относится к Степняку, но она типична для 
многих золотых выработок Северо-Восточного Ка
захстана древнего периода. В описываемом райо
не имеется ряд центров по добыче и разработке 
золота: Степняк, оз. Боровое, территория бывшего 
Ушбулакского округа с местами золотодобычи у оз. 
Турайгыршалкар, Атансор, Моншакты, где располо
жены золотоносные прииски. От них на юг идут зо
лотоносные массивы Акмолинского округа в райо
не Акколь, Жолымбет, Таукен, в бассейне р. Селе- 
ты с крупным центром Бестобе, в долине р. Улен- 
ты, у оз. Коржынколь, группа Ерейментау. Еще юж
нее и юго-восточнее-золотые прииски Баянаульс
кого района Торткудук, Майкаин, Алтынказган, Жо
салы. Во всех указанных месторождениях золото 
проявляется в виде россыпей и кварцевых жил. Рос
сыпное золото встречается в виде мелких чешуек, 
зернышек и золотой пыли, легко всплывающих в 
воде. По мнению С. Ф. Осмоловского, образование 
россыпного золота связано с гидротермальными 
процессами, характерными для многих районов 
Центрального Казахстана.

Основным местом россыпного золота являет
ся оз. Боровое. На карте А. Сборовского здесь на
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считывается до 90 золотых приисков, расположен
ных к северу, северо-западу и северо-востоку от 
Боровского озера (оз. Боровое)457. Особенно об
ширными группами они расположены по северным 
берегам озер Большое и Малое Чебачье. Из севе- 
ро-западной группы наиболее известные Нико
лаевский, Елизаветинский, Кожексай, Карбаскан
I, II, III, Сейтенбулак I, II.

Вторую большую группу Боровского россыпно
го золота составляют золотые прииски, находящи
еся на северном берегу оз. Большое Чебачье (Бу- 
рабайколь). Крупнейшие из них Бесагаш, Болек- 
сай, Успенский, лог Токтакаражар, болото Ананг 
Конган, золотые прииски Вознесенский, Алексан
дровский, Текеколь I (Мариинский),II, Жанабай- 
коль, Жанабайсай I, II, III, ключ Кайнарбулак, 
Жансеит I, II, Ащиколь, Аккаин, находящиеся 
вблизи Катургульской станции.

Третью обширную группу Боровского россып
ного золота составляет бассейн оз. Балхаш с до
линой Сарыбулак. Здесь имеется свыше двух де
сятков приисков россыпного золота, из них более 
известные Сарыбулак I, II, III, IV, Азбай I, II, Кызы- 
лагаш, Тастемирсай, Жанибаксай II, Саркияк, Су- 
лукамыс (Мариинский).

К четвертой группе Боровского россыпного зо
лота относятся две подгруппы, расположенные 
вокруг озер Копалыколь и Карасор. Из них извест
ные выработки Кокузек I, II, Булатшалкар, Жуан- 
тобе, Жанасу I, II, III, IV, затем Карасор 1,11 (Жуз- 
казык).

По данным И. Яковлева-Сибиряка, «в каждом 
пункте Боровского россыпного золота до 40 ям 
диаметром 3 м. Выработки расположены в лесу и 
сильно задернованы. В отвалах гематит с желтым 
и красным натеком охры. Гематит носит следы 
огня»458, что, по мнению исследователя, свидетель
ствует о применении его при добыче золотых руд.

Наиболее крупным центром добычи и разра
ботки золота на северо-востоке Сарыарки был 
Ушбулакский массив, расположенный между Кок- 
четавским и Акмолинским округами. Здесь на
считывается несколько десятков золотых приис
ков, открытых Большаковым и Зенковым в период 
с 1837 по 1840 г. на основе древних отвалов459. По 
архивным документам, наиболее крупные из них 
сосредоточены вокруг оз. Турайгыршалкар460, 
вдоль ключей Арбагибулак I, II, III, АйтенбулакІ, II,

Купайбулак I, II, III, Ескибулак I, II, ///(Ильинский), 
Анненский, Александровский -  по ключу, впадаю
щему в оз. Турайгыршалкар, Караагаш461, Акшо- 
кы462, Коксенги463 и др.

Однако главным центром добычи золота с древ
нейших времен до наших дней является Мыншу
кур, известный русским горнопромышленникам с 
1840 г. после смерти хана Вали и ликвидации хан
ской власти в Среднем жузе и названный ими Степ
няк. Мыншукур находится в 50 км к югу от Боровс
кого россыпного золота. С. Ф. Осмоловский, рабо
тавший в 1930-1931 г. начальником геологоразве
дочной партии Боровского района и в 1936 г. глав
ным геологом Государственного Степняковского 
комбината «Цветметзолото», совершенно справед
ливо отмечал, что вблизи комбината расположен 
целый ряд рудников, в комплексе составляющих 
центральный рудничный район464. По П. Н. Кропот
кину, Степняк является крупнейшим и единствен
но работающим в настоящее время местом золо
тодобычи465.

Древний золотопромышленный центр Степняк 
был открьл в 1840 г. доверенным купца Большако
ва. В его заявке говорится об открытии в Учбулак- 
ском округе шести золотых приисков, соответству
ющих шести основным золотоносным участкам 
Степняка: Кожагулбулак (Троицкая жила), зимов
ка X. Кожагулова протяженностью 500 м (Георги
евская жила), участок, простирающийся по хребту 
небольшой возвышенности гор Турайгыр протя
женностью 300 м (Ирмовский), вблизи расположе
ны еще два прииска -  Елизаветинский (позднее 
Первомайский) и Ударный466. По акту передачи 
видно, что древнее название урочища было Мын
шукур (Тысяча ям), позднее Кожагулбулак, приме
чательный еще и тем, что здесь находилась зи
мовка отца казахского народного композитора Бир- 
жана Кожагулова467, памятник которому возведен 
в советское время в Степняке. В заявке Больша
кова сказано, что «родовые земли кайсаков Исен- 
бакты-Кереевской волости, уступленные ими для 
золотоносных приисков, состоят из нескольких уро
чищ на протяжении примерно 12 верст в длину и
8 верст в ширину»468.

Степняк -  огромный комплекс, дающий пред
ставление о масштабах древней золотопромыш
ленности. Крупных выработок насчитывается не 
менее полутора десятка. Внушительные масшта
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бы древних работ позволили Осмоловскому на
звать Степняк немым свидетелем «былой могучей 
культуры»469. Площадь Степняка, занимаемая 
древними выработками, более 20 км2, тянется с 
севера на юг на 7 км, с востока на запад на 3-4 км. 
На севере площадь ограничена выработками Най- 
затобе, на юге оз. Куртуколь, на западе горами Ту- 
райгыр и Жокейколь, на востоке -  «хутором брат
ства и равенства». Самые крупные золотые руд
ники сосредоточены в центре: Мыншукур (Контак
тный), расположенный между рудниками Кожагул
булак (Троицкий, после революции Интернацио
нальный) и Георгиевским (в 134 км к западу). К юго- 
западу от центра находятся истощенные рудники 
Ирмовский, Первомайский, Ударный. Рудное тело 
Найзатобе простирается с юго-запада на северо- 
восток на 350 м, ширина его от 10 до 15 м. Анализ 
руды из отвала показал содержание золота 1 г на
1 т руды.

В рудниках Ирмовском и у оз. Куртуколь основ
ная масса золота была заключена в илистой по
чве и разработка его производилась ручной про
мывкой. В Ирмовском руднике содержание золота
4 г, в Куртуколе 5 г на 1 т руды470.

Самые богатые и обширные из рудных участ
ков Степняка жилы Интернациональная и Георги
евская, между которыми сосредоточены древние 
выработки. По форме выработки представляют 
огромные разрезы, разработанные по простира
нию рудных жил, ныне на них растут могучие со
сны471. По бортам карьеров выступают мощные 
отвалы местами высотой в несколько метров. На 
Интернациональной жиле рудное тело имеет се
веро-восточное простирание, длиной 800 м, на 
Георгиевской -  северо-западное, длиной 500 м, 
средней мощностью около 25 м. По данным 
Б. М. Чудинова, большой древний карьер на Ин
тернациональной жиле имеет длину 150 м, шири
ну 20 м, глубина открытой разработки 6 м, подзем
ной -  18 и более метров. Древняя подземная вы
работка на Интернациональной жиле представле
на в виде забоев глубиной 30 м по вертикали и 
40 м по падению жилы. Проходка велась уклона
ми и горизонтальными штреками472, по С. Ф. Осмо
ловскому, -диагональными ходами -  способом, при 
котором «выбирались только наиболее богатые 
жилы с крупным видимым золотом»473. Исследова
ния геологов свидетельствуют о том, что до гори

зонта 25 м Интернациональная жила в Степняке со
вершенно отработана древними народами474.

По масштабу древних работ Степняк стоит в 
одном ряду с выработками Джезказгана, Коунра- 
да, Кенказгана, Саяка, Тесиктаса, Атабайадиля, 
Урпека, Шакпактаса (Баянаульского), Имантау.

Несомненно, что выработки месторождений 
золота -  результат горных работ не одной эпохи. 
Выявляются два типа отвалов, одни более гран
диозные окаймляют борта карьеров, другие -  в 
виде плоских гряд расположены в стороне от вы
работок, обычно вокруг древних водоемов, где про
водились дробление, обогащение и промывка зо
лотой руды. Такие отвалы перемытой руды на язы
ке старателей называются «сплесками». По наблю
дениям И. Яковлева-Сибиряка, в Степняке «сплес- 
ки» тянутся более чем на версту в длину и несколь
ко десятков метров в ширину475. С. Ф. Осмоловс
кий также отмечал, что «сплески» и «хвосты» на 
древних выработках Степняка весьма обширны 
и встречаются повсюду, они занимают площадь 
не менее 4 км2 и обычно расположены вблизи 
древних водоемов, теперь совершенно высох
ших, или у озер476. Около мест дробления, обо
гащения и промывки руд найдено множество гор
ных и рудодробильных орудий, сотни каменных 
ступок, пестов и обломков лепной керамики. 
Главным местом обработки золота была обшир
ная долина р. Кожагулбулак, где «хвосты рудной 
промывки расположены широким кольцом в виде 
размытых холмиков глины и кварцевой мело
чи»477. В северо-восточной части Степняка для 
промывки руды использовались естественные 
озера, ручьи и болота, а в южной безводной час
ти для этих целей создавались искусственные 
водоемы, на русле весенних протоков или пере
сыхающих в летний зной рек сооружались плоти
ны и запруды.

Многие исследователи отмечают, что в рудах и 
кварцевом песке из «отвалов» и «сплесков» оста
валось еще много золота. Так, при анализе руды 
из отвалов Степняка установлено, что содержание 
золота в них 2,7-6,2 г на 1 т руды, в «сплесках» 
еще выше -  8 г золота на 1 т песка4 78, содержание 
золота в руде Интернациональной жилы до 38 г на
1 т479. После революции это послужило основани
ем для признания целесообразным проведение ра
бот старателями из треста «Каззолото». Последние
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намывали на вашгердах значительное количество
золота480.

Советскими учеными установлено, что Степняк 
в древности был одним из крупных металлургичес
ких центров Сарыарки. Об этом свидетельствуют 
остатки множества мелких и крупных рудоплавиль
ных печей, расположенных в два ряда481. Кроме 
того, здесь обнаружены специальные площадки, 
на которых производился предварительный «об
жиг руд большими штабелями»482. Металлургичес
кие печи, как правило, расположены вблизи вод
ных источников и недалеко от поселений. Обо
жженная руда дробилась и обогащалась в специ
альных местах, которые Б. М. Чудинов называл 
«фабриками». По его исследованию, «крупнейшие 
древние рудодробильные фабрики в Степняке и 
Бестобе занимали площадь по 0,5 км2»483, что со
ответствует площади «заводского двора» в Мипы- 
кудуке (Джезказган).

В черте основного производственного центра 
Степняка в урочище Кыстаукарагай (с. Черная 
пика), у оз. Ащиколь, вблизи Елизаветинского (Пер
вомайского) прииска у оз. Челкар, в долине ключа 
Кожагулбулак в 1,5 км к юго-западу от основной 
Интернациональной жилы обнаружены следы по
селений древних рудокопов и металлургов. В куль
турном слое поселений и стоянок в разное время 
собрано много предметов бытового обихода, ке
рамики, костей животных, изделий из бронзы, ору
дия горного дела и т. д. Эти предметы хранятся в 
Эрмитаже484, в фондах МАЭ и в Кокчетавском ис
торико-краеведческом музее (сборы Летовского). 
Наибольший интерес вы зы ваю т коллекции  
Б. М. Чудинова, Б. М. Жданова и С. С. Черникова, 
где представлены уникальные находки. Среди них 
обращают на себя внимание каменные рудодро
бильные орудия, большое количество медных и 
бронзовых изделий, множество обломков лепной 
керамики, фрагменты тонкостенных лепных сосу
дов, богато орнаментированных геометрическим 
узором. На отвалах карьеров и в местах дробле
ния и обогащения руд обнаружено значительное 
количество горных и рудодробильных орудий типа 
каменных отбойников, кайл, каменных молотов, пе
стов, ступок и др.

Особый интерес представляют горные орудия, 
изготовленные из бронзы. К ним относятся бронзо
вые четырехгранные мощные кирки485, кельтообраз

ное кайло с продольной втулкой и с ушками486, кель
тообразный молот487, сельскохозяйственные орудия 
в виде бронзовых серпов -  целых и в обломках488. 
Довольно широко представлены бронзовые орудия 
бытового назначения. Среди них уникальные экзем
пляры литых тесел (З)489, долота (2)490, цельноли
тые ножи (4) с обособленной рукоятью типа карка- 
ралинских ножей с отверстием в конце491, наконеч
ники копий (3) и стрел, характерные для Централь
ного и Северо-Восточного Казахстана, бронзовые 
втоки, шилья, бляхи492, а также костяной псалий, 
обрезок оленьего рога и т. д.

Одну из интереснейших находок представляет 
деревянное корыто, обнаруженное Б. М. Чудиновым 
на большой глубине в древнем забое Интернацио
нальной жилы. Истлевший образец такого же ко
рыта встречен им и в древних выработках Акколя 
(Сталинский рудник)493. Весь этот комплекс предме
тов прекрасно датирует культуру Степняка и отно
сится к эпохе бронзы, к периоду Бегазы-Дандыбая.

Обширная группа выработок на золото находит
ся в районе Атансора и Ащилы, расположенном в 
50 км к югу от Степняка. Золотые прииски Атансо
ра, как и Мыншукура (Степняк), были известны ме
стному населению с давних времен под названием 
Алтынсай (Золотая долина). Русские золотопро
мышленники узнали о них в 40-х гг. XIX в. В 1932 г. 
группа обследована С. Ф. Осмоловским, снят ее 
топографический план494. Группа состоит из ряда 
древних выработок и золотых приисков, располо
женных на небольшом расстоянии друг от друга. Из 
них наиболее известные Атансор495, Алтынсай 
(Ащилы)496, аул Дуди497 и Шайтанды498. Наиболее 
крупные выработки Алтынсай (Ащилы) находятся 
в 7 км к западу от оз. Атансор. В 1937 г. выработки 
осмотрены Р. Э. Квятковским, в 1943 г. Е. И. Рыци- 
ком499. Выработки Алтынсай (Ащилы), представля
ющие собой заплывшие ямы и разрезы, вытянутые 
цепочкой, занимают площадь 2 км2. Здесь имеется 
до десятка ям с мощными отвалами на бортах. В от
валах сохранились следы площадки для сортиров
ки руды, а также места ее дробления, расположен
ные вблизи высохших древних водоемов. Возле 
бывших водных источников обнаружены места об
жига и плавки руды в виде круглых ям с плоским 
дном, постепенно расширяющихся кверху. Судя по 
всему, здесь находились поселения древних рудо
копов, занимавшихся добычей и плавкой золотой и
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медной руд. В культурном слое древнего производ
ственного участка обнаружены орудия горного дела, 
в том числе обломки каменного кайла круглой фор
мы, круглый каменный молоте отверстием.

В 80-100 км к юго-западу от Степняка располо
жен значительный золотоносный массив Моншак- 
ты  (Бисерный), получивший свое название от оби
лия золота и цветных камней. Месторождение было 
открыто чиновником Пограничного управления си
бирских казахов М. Воиновым в 1839 г. по следам 
древних работ на золото500. В заявке Воинова зас
видетельствовано около двух десятков приисков, 
расположенных в логах горы Моншакты на пло
щади 32 км2 (8x4 км), из них наиболее крупные 
Жартышокы, Келтетау, Кыстаукарагай, Шокка- 
рагай, Белкарагай, Жиренкарагай, Айнабулак, 
Мурзатайбулак, Керегетас, Ткендыбулак и т. д.501 
На прииске Жартышокы Воиновым заложено 200 
шурфов глубиной от 1,5 до 5 м и со 100 пудов пес
ка получено около 3 г золота502.

Крупным центром добычи и обработки жильно
го золота в древние времена на северо-востоке 
Центрального Казахстана был бассейн р. Селеты, 
расположенный на территории бывшей Акмолин
ской (ныне Целиноградской области). В бассейне 
р. Селеты известно до десятка золотых приисков, 
из которых самые крупные -  Бестобе открыт в 
1931 г. , Аксу (Сталинский рудник) -  в 1929 г., Жо- 
лымбет -  в 1932 г.503 По замечанию Б. М. Чудино
ва, эти «рудники треста «Каззолото» возникли на 
месте древних рудников, обнаруженных разведкой 
в 1931 г.»504.

Бестобе находится в 210 км на юго-восток от 
Степняка и в 230 км на северо-запад от Майкаина. 
После Степняка и Майкаина это наиболее значи
тельный центр по добыче золота, о чем говорит 
большое количество древних выработок, разбро
санных по всей площади рудника505. Их здесь не
сколько десятков в виде заплывших и задернован
ных ям с отвалами. Из них на геологической карте
С. Ф. Осмоловского отражено около 20506. Самые 
крупные из ям имеют длину 120 м, ширину 16 м. По 
ф орм е-это вытянутый овал, более широкий посе
редине и узкий на концах, нередко с боковыми вы
ступами507. Одна большая яма имеет форму дуги, 
расстояние между концами которой около 130 м.

В Бестобе, как и в Степняке, сохранились два 
типа выработок: открытый и подземный. Подзем
ный тип представляет собой огромный забой 
длиной свыше 60 м, шириной 14 м, высотой 0,8 м. 
В забое сохранились следы поджога и забутовки. 
Забутовка производилась в три слоя: внизу круп
ными обломками камней, посередине более мел
кими, наверху щебнем. Кровля забоя держится на 
искусственных опорах метрового сечения и на це
ликах, устроенных в наклонной проходке, соеди
няющей забой с дном карьера508. Анализ руды из 
отвалов Бестобе показал содержание золота до
5 г на 1 т руды.

Недалеко от древних выработок на р. Селеты, 
как и в других местах, обнаружены следы поселе
ний, где найдены орудия труда и предметы быто
вого обихода. Так, в Бестобе на левом берегу р. Се
леты, западнее оз. Сулукамыс, рядом с выработ
ками сохранились остатки крупного поселения 
древних металлургов. Большая площадь поселе
ния и богатые культурные остатки позволили 
Б. М. Чудинову определить его как «остатки горо
дища»509. По наблюдениям Б. М. Чудинова, здесь, 
как и в Степняке, «сохранились остатки крупней
ших рудодробильны х ф абрик»510 площадью 
0,5 км2. Они расположены около высохших древ
них водоемов и покрыты полуметровым слоем по
чвы, а «сплески» на болотах, заросшие раститель
ностью, предстают огромными кочками511. В нано
сах и почвенном слое обнаружены сотни рудодро
бильных орудий, в их числе каменные ступы, пес
ты и др.512 На рудодробильной площадке просле
жены остатки множества мелких печей513, впослед
ствии уничтож енны х новейш ими работами. 
В 1938 г. С. С. Черников их уже не обнаружил, им 
был собран подъемный материал, который хранит
ся в фондах Эрмитажа. Бронзовые орудия, собран
ные С. С. Черниковым в 1931 г., находятся в кол
лекции Б. М. Чудинова. Судя по этим находкам, на 
поселении Бестобе обнаружено много рудодро
бильных орудий из бронзы -  вислообушный топор 
позднего типа514, двусторонние кирки, одна целая 
и очень мощная, другая в обломках, тесло515, мо
лот516, ножи517, шилья518, а также другие бытовые 
предметы. Основная масса их датируется эпохой 
поздней бронзы. Большой интерес представляет
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находка бронзового наконечника копья с загадоч
ным знаком на правой нижней половине пера519. 
По мнению А. Н. Бернштама, знак этот -  китайс
кий иероглиф520, однако, с нашей точки зрения, это 
утверждение не бесспорно. В культурном слое Бе
стобе обнаружено большое количество фрагмен
тов керамики, относящихся, преимущественно, к 
эпохе поздней бронзы (бегазы-дандыбаевскому пе
риоду). Все находки из Бестобе, Степняка и дру
гих выработок Северо-Восточного Казахстана опи
саны в работах С. С. Черникова521 и А. М. Оразба- 
ева522.

Крупные выработки бассейна р. Селеты -  древ
ний рудник А кс у  (Сталинский) расположен в 
105 км к юго-востоку от Степняка. Древние выра
ботки в виде заплывших разрезов раскинуты на 
площади 9 км2 и тянутся цепочкой на протяже
нии 4 км523. Здесь находится до двух десятков ям. 
В 0,5 км от выработок, по берегам высохших озер 
(древних водоемов) расположены поселения 
древних металлургов и места дробления и про
мывки золотой руды. В разрезе отвалов С. Ф. Ос
моловским установлены два культурных слоя: 
верхний наносный слой толщиной 55 см и ниж
ний культурный слой толщиной в 55-60 см, со
державший предметы древнего производства. 
В культурных отложениях встречены обломки 
древней лепной керамики, кости животных, ряд 
орудий горного дела типа каменных кайл, ступок, 
молотов, пестов и др. Из бронзовых орудий обра
щают на себя внимание обломки кирки524 и сер
па, вислообушный топор, ножи525, шилья, медные 
слитки и др. Все они относятся к позднему этапу 
эпохи бронзы. Недалеко от поселения Аксу на 
р. Селеты находятся большие ограды типа Бега- 
зы, сложенные из крупных гранитных плит526. Се
рьезные археологические раскопки на выработ
ках Бестобе, Аксу и Жолымбет, к сожалению, не 
производились. Их культурный слой уничтожен по
зднейшими работами.

Древние выработки Жолымбет находятся на 
берегу р. Ащилыаирык, левого притока р. Селеты. 
Они расположены тремя группами недалеко друг 
от друга. Места дробления и промывки руды нахо
дятся несколько в стороне от выработок, вблизи 
древних водоемов, теперь совершенно высохших.

«Сплески» широким кольцом окружают ямы древ
них водоемов. Их высота около 1,5 м.

Значительные группы древних выработок на 
золото сосредоточены в водоразделе рек Селеты 
и Уленты527. Наиболее крупные остатки их нахо
дятся в горах Ерейментау, в логах гор Жуантобе, 
Кыстымшокы, Тюльклы, Карашат и Керегетас, а 
также у оз. Коржынколь (древние выработки Мын
шукур), на левой стороне р. Уленты, в долине, до
стигающей ширины 12 км. На Мыншукуре в 1936 г. 
были обнаружены самородное золото весом 36 г 
и самородки платины весом до 200 мг528.

Золотые прииски со следами древних работ от
крыты южнее рек Селеты и Уленты, в районе, при
мыкающем к долине р. Шидерты, на территории 
Баянаульского района Павлодарской области. 
Наиболее крупные из них золотоносные массивы 
Майкаин, Торткудук и Алтынказган. Все они от
носятся к жильным месторождениям золота. Май- 
каин открыт Пшенбаевым в 1916 г. и обследован 
И. Иктановым и М. Д. Озеровым в 1931-1932 гг.529, 
Торткудук открыт в 1938 г. По их данным, древние 
карьеры на Майкаине весьма обширны и много
численны, представляют собой большие заплыв
шие разрезы, различные по форме и величине. 
Однако после многолетних работ от древних вы
работок Майкаина остались малозаметные сле
ды, выделяется лишь одна яма средних разме
ров 45x28 м530. Из Майкаина происходит бронзо
вое кайло, хранящееся в фондах Эрмитажа531.

Сведения о золотых приисках Баянаульско
го, Каркаралинского, Кокпектинского и Аягузско- 
го округов, открытых по следам древних работ, 
встречаются в архивных источниках середины 
XIX в. Многие из них до сих пор не исследованы, 
информация о них находится в заявках купцов 
Поповых532, Большакова533, Ушакова534, Зобни- 
на535, Нурова536, Лазарева537, чиновников Асташе
ва538, Воинова, Григорьева539, Гайюса540, Лерха541 
и др.

Следы древних разработок жильного золота об
наружены в 1930-1932 г. К. И. Сатпаевым в Улы- 
тауском районе, на месторождениях Акшокы, Ал
тынказган 2, Мык и Обалы542. Наиболее крупные 
из них месторождения Мык и Обалы, расположен
ные в горах Арганаты и Обалы, в верховьях р. Тер-
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саккан. В пределах месторождения Мык установ
лено 20 золотоносных жил и все в виде кварце
вых, количество кварцевых жил в месторождении 
Обалы более 100 и размеры отдельных жил дос
тигают 300 и более метров543.

По исследованиям И. С. Яговкина, в месторож
дении Алтынказган 1, расположенном по р. Сары- 
тургай, в 25 км к западу от рудника Кургасын (Да- 
бей), имеется крупный древний разнос диаметром 
около 42 м, глубиной более 6 м. Кроме золота, в 
древности здесь добывалась медь544.

Сохранился огромный архивный и литератур
ный материал о древних золотых приисках в го
рах Калбы, Нарыма, Зайсана и Тарбагатая545. Зо
лотые прииски Казахстанского Алтая и Тарбагатая 
давно привлекали внимание ученых, геологов и 
археологов, среди которых А. Г. Влангали546, А. Габ
риель547, И. Д. Мушкетов548, А. Сборовский549, В. Ко- 
цовский550, В. А. Обручев551, М. П. Русаков552,
B. П. Нехорошев553, Г. Н. Щерба554, В. В. Сапожни
ков555, Г. П. С осно вский 556, А. А. И ессен557, 
М. П. Грязнов558, Д. И. Лев559, Л. П. Левитский560,
C. С. Черников561 и др.

Для изучения истории открытия золотых при
исков районов Калбы и Нарыма по следам древ
них чудских работ исключительное значение име
ют заявки купцов-горнопромышленников С. Попо
ва562, Зенкова563, Мясникова564, Лазарева565, чинов
ников Асташева566, Ковалевского567, Аргамакова568, 
Коновалова569 и др. Так, в заявке Мясникова от
мечены древние выработки на золото -  Даубай, 
Никольский, Троицкий, Александровский, Кызыл- 
су, Тюлькулышат, на реках Тенизбай, Учбулак 
и др. Из заявок С. Попова видно, что только за

1836 г. по следам древних работ в горах Калбы 
им открыто 30 золотых приисков, из 720 т пудов 
песка намыто 27 фунтов золота570. Из древних 
приисков С. Поповым освоены А гны катты , Бай- 
мурза, Бердыбаевские, Былкылдак, Батпакбу- 
лак, Жанама, Егиндыбулак, Калайыказган, Кара- 
гоин, Кызылгой, Кызылчилик, Кырыкчурук, Мын
шукур, Карашукур, Сын mac, Таин ты , У рун кай, 
Шальче, Шыбынды571.

Помимо добычи и плавки металла древние 
люди проявляли интерес к цветным и драгоцен
ным камням, добывали и обрабатывали их для 
изготовления различных украшений. Бисер из опа
ла, бирюзы, аметиста, змеевика, янтаря, горного 
хрусталя, аширита (диоптаза), агата в значитель
ном количестве обнаружен при раскопках поселе
ний Атасу, Шортанды-Булак, Мырзашокы, Карка- 
ралы II и III (Суукбулак); красивый бисер из змее
вика разных оттенков найден в могильнике Айш- 
рак на р. Атасу (курган № 6), хорошо отшлифован
ный полупрозрачный агатовый кристалл извлечен 
из могильника близ оз. Акколь572, янтарные и сер
доликовые бусины найдены в могильнике вблизи 
оз. Боровое573. Обработанные кристаллы обнару
жены П. Л. Дравертом около оз. Жасыбай в горах 
Баянаула574 и Г. Н. Щербой на стоянке Самембет.

На территории Сарыарки широко распростра
нены выходы полудрагоценных и драгоценных кам
ней575. Самые известные из них на Алтынтобе, в 
горах Куу, Дегелен, в верховьях р. Шидерты. Для 
добычи и обработки изумрудных и аметистовых 
кристаллов в горах Куу С. Поповым в середине 
XIX в. был построен завод, ликвидированный к на
чалу 90-х гг.576



ДРЕВНЕЕ ГОРНОЕ ДЕЛО

О структуре древних выработок

Результаты топографических исследований сви
детельствуют, как обширны и многочисленны древ
ние рудные выработки Сарыарки. Они встречают
ся повсюду на огромном степном пространстве, 
начиная от гор Улытау и Джезказгана до Калбинс- 
кого хребта, Алтая и Тарбагатая. В хронологичес
ком отношении выработки относятся не к одной 
исторической эпохе, а являются продуктом трудо
вой деятельности человека разных времен. Древ
нейшие выработки и выработки более поздних эпох 
отличаются величиной, формой и способом про
ходки. Рудокопы ранней бронзы ограничивались 
выемкой окисленной медной руды, лежавшей толь
ко в верхнем горизонте, а потому их выработки по 
своим размерам невелики, едва заметны, в длину 
достигают 10-12 м, имеют ширину 3 -4  м и глубину
1,5-2 м (Петрохолм I, Кресто-Юг I, II, III).

При обследовании древних выработок Сарыар
ки обнаруживается ряд признаков, свидетельству
ющих о том, что рудокопы поздней бронзы и ран
них кочевников часто шли по следам более древ
них работ. Ямы раннего времени обычно несут 
следы работ рудокопов более поздних эпох. На 
древних выработках Джезказгана, Шурука и Мын- 
шукура Каркаралинского района, Жосалы Баян
аульского района малые ямы древнейших эпох 
расположены рядом с большими более поздних ис
торических эпох, составляя единый комплекс. Рус
ские путешественники, горные инженеры и про
мышленники называли их «чудскими копями» или 
«калмыцкими разносами». На некоторых выработ
ках эпохи бронзы обнаруживаются мощные плас
ты работ, относящихся к средневековью, что хо
рошо датируется найденной в этих пластах кера
микой, изготовленной на гончарном круге. Так, в 
верхних культурных слоях джезказганских поселе
ний древних рудокопов Милыкудука, Айнаколя, 
Соркудука выявлено множество предметов быто
вого обихода и великолепная художественная ке
рамика, характерные только для средневековья. 
На основе этих открытий К. И. Сатпаев заключил, 
что «разносы Джезказгана имеют различный воз

раст, разработка руд здесь продолжалась в тече
ние многих веков»577. Это определение относится 
не только к Джезказгану, но и к ряду выработок 
других районов, в отвалах и ямах которых были 
обнаружены остатки материального производства, 
орудия труда и керамика разных времен. К выра
боткам, где разработка руды проводилась непре
рывно на протяжении многих веков, относятся 
Джезказган, Саяк, Алтындыкарасу Ульяновского, 
Жосалы Баянаульского, Мырзашокы и Шурук Кар
каралинского районов578.

Изучение древних выработок проводилось пу
тем выявления отвалов, ям, карьеров, забоев, а 
также на основе топографических съемок и сбора 
подъемного материала. Раскопки проведены на 
выработках Джезказгана, Саяка, Кенказгана, Шак- 
пактаса, Бестобе, Майкаина, Степняка и Алтын
шокы. Однако многие из выработок еще ждут ис
следований.

Проблеме изучения структуры древних вырабо
ток посвящены труды многих геологов -  И. П. Фаль
ка, П. С. Палласа, И. П. Шангина, Г. Розе, А. В. Влан- 
гали, М. Белоусова, А. В. Яковлева, К. И. Гривнака, 
И. А. Антипова, Г. Д. Романовского, А. А. Красно
польского, С. X. Болла; в наше время -  В. А. Пазу- 
хина, А. Сборовского, К. И. Сатпаева, М. П. Руса
кова, Н. И. Наковника, Ф. В. Чухрова, Г. Н. Щербы, 
Д. Д. Хайрутдинова и др.

Первые топографические съемки месторожде
ний полезных ископаемых Сарыарки на основе 
данных о древних выработках были осуществле
ны еще в начале 80-х гг. XIX в. Результаты этих 
съемок с учетом заявок на месторождения купцов- 
горнопромышленников отражены на 40-верстной 
карте Омского военного округа, изданной в 1885 г., 
и на 10-верстной карте Западной Сибири, а также 
на карте горного инженера А. Сборовского. Топог
рафические съемки древних выработок Централь
ного Казахстана проведены также в предреволю
ционное время горными инженерами Л. Ф. Граума- 
ном, А. В. Яковлевым и М. Белоусовым в Баяна- 
ульском районе (Жосалы, Урпек, Ушкатын, Шак-
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пзктзс и Др-J, И- А. Антиповым в 3 а па дно-Кар ка- 
ралинском районе (Кузеуадыр, Караоба, Каскаай
гыр, Каражал, Алайгыр и др.), горные выработки 
Восточно-Каркаралинского района подробно от
ражены на геологических картах Г. Д. Романовс
кого, А. А. Краснопольского и Л. Л. Солодовнико- 
вой. В советское  врем я то п ограф ич еские  иссле
дования древних выработок Сарыарки проведены 
геологами Б. М. Чудиновым, И. Яковлевым-Сиби- 
ряком, С. Ф. Осмоловским в Степняке, Акколе, 
Ж олы м б ете , Бестобе, Атансоре и др., К. И. Сатпа
евым, А. В. Кузнецовым и Н. В. Валукинским в 
Джезказгане. После проведения топографическо
го обследования и съемок основных выработок 
Джезказгана заведующий геологическим отделом 
Джезказганского медного комбината А. В. Кузне
цов в 1945 г. обратился в Казахский филиал АН 
СССР с сообщением, что «памятникам, состоящим 
из ям, канав, «сплесков» руды угрожает перекры
тие строительством. Предварительное обследова
ние и сбор подъемного материала показали, что 
выработки Джезказгана, несмотря на значитель
ное повреждение, заслуживают внимания и поста
новки раскопок»579.

В результате усилий горных инженеров Джез
казгана и лично К. И. Сатпаева из древних выра
боток Центрального Казахстана наиболее обстоя
тельно были изучены рудные выработки Джезказ
гана. К. И. Сатпаевым обследованы также выра
ботки на медь на левом берегу р. Сарысу, в райо
не Аралтобе580, выработки Кипшакпай, Айрамбай 
и Карашошак в долине р. Жиланды, правого при
тока р. Кенгир581, рудные выработки в долине 
р. Бекболатсай, в горах Арганаты Улытауского рай
она Карагандинской области. На всех этих выра
ботках определена величина отвалов и карьеров, 
обнаружены груды измельченной руды и медный 
шлак582. Аналогичные работы проведены М. П. Ру
саковым на рудных выработках Апабуги, Кызылэс
пе и Коунрада, Н. И. Наковником, Р. Н. Остапенко 
и Г. П. Бурдуковым в Саяке*; Д. X. Хайрутдиновым 
в Кенказгане (Бетпакдала), Тесиктасе, Кызылтасе, 
Итмурунды (Северное Прибалхашье)583; Г. Н. Щер- 
бой в Самембете**; П. Н. Кропоткиным на выра

* Снимки, планы и разрезы древних выработок Сая- 
ка, любезно переданные автору, публикуются впервые.

** Схема древнего рудника Самембет, снятая Г. Н. Щер- 
бой и переданная автору, публикуется в этой работе.

ботках Апабуги, Тектурмас, Уста (Шетского райо
на)584; Т. Н. Цигикаловой на Акшагыле585; И. Икта- 
новым в Майкаине (1931 )586; И. П. Новохатским на 
рудных выработках Койтаса (Жанааркинский рай
он), Кокдомбака (Северное Прибалхаш ье)587,
С. В. Лопатиным в Каскаайгыре588. Кроме того, все 
малые и большие рудные выработки в наше вре
мя охвачены аэрофотосъемкой, часть этих мате
риалов хранится в библиотеке Института геологи
ческих наук АН КазССР, оънсуамвл ъ фон
дах Главного управления картографии и геодезии 
Министерства геологии Казахской ССР.

Материалы топографических съемок раскрыва
ют характерные формы древних рудных вырабо
ток, служат ценнейшим источником для изучения 
многовековой истории горного дела на территории 
Сарыарки. Результаты анализов проб руды из от
валов позволяют сделать заключение, что добы
ча руды здесь проводилась прежде всего на медь 
и олово, а также на золото, свинец, цинк, серебро 
и железо. Материалы из культурных слоев отва
лов многих древних выработок полиметалличес
ких месторождений Центрального Казахстана 
(Джезказган, Саяк, Кызылэспе, Кузеуадыр, Алабу- 
га, Шакпактас и др.) подтверждают это заключе
ние. При обследовании древних рудных отвалов 
наряду с медными были обнаружены штуфы свин
цовой и железной руд в виде свинцового блеска, 
белой свинцовой руды, железного магнетита, же
лезной охры, красного железняка (Жосалы, Ала- 
буга, Балабуркитты, Кентобе Каркаралинского рай
она, Урпек, Мырзашокы, Сарытобе Баянаульского 
района и т. д.).

Следы горных работ поражают тщательной про
думанностью и целесообразностью их ведения, что 
свидетельствует о большом искусстве рудознат
цев589. Древние выработки располагаются всегда 
по простиранию рудного тела. На месторождени
ях Сарыарки рудное залегание имеет разнообраз
ные формы, оно часто встречается в виде мощ
ных жил, с горизонтальным или наклонным поло
жением и углом падения от 10-30° до 80° (Джез
казган, Саяк). В полиметаллических месторожде
ниях рудное тело нередко имеет совершенно от
весное падение, вьется в виде гнезд или распола
гается в форме штокообразной массы, достигая 
глубины до 30 м и более. При обследовании древ
них выработок неизменно прослеживается зави
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симость структуры древних выработок от форм за
легания рудного тела.

К штокообразному типу можно отнести рудные 
тела месторождений Алайгыр, Бесшокы, Бугулы, 
Караоба, Каскаайгыр, Кызылэспе, Кузеуадыр и дру
гие. Древний рудник Алайгыр имеет вертикальный 
разрез округлой формы диаметром 10 м, глубиной 
до 12 м; рудник Бесшокы (Кайрактинский) -  диа
метр вертикального разреза 15 м, глубина его око
ло 31 м; Караоба -  разрез округлой формы диа
метром 20 м, глубиной 35 м. Из штокообразных 
месторождений наиболее крупное Каскаайгыр, 
расположенное в 30 км к юго-западу от рудника 
Акшатау. Разрез древней выработки также округ
лой формы диаметром 12 м, глубиной около 35 м. 
Здесь же прослежена более древняя открытая яма 
длиной 40 м, шириной 4 м, глубиной 2,5 м.

Выработки Кызылэспе имеют вертикальный 
разрез, сходный с Каскаайгыр. Длина ямы здесь 
52 м, ширина 18 м, глубина около 32 м. Древние 
выработки Кузеуадыр имеют такую же структуру, 
как все рудники, возникшие в полиметаллических 
месторождениях со штокообразной формой зале
гания руды.

На некоторых карьерах встречаются ступенча- 
тые разрезы (Саяк 111, Алабуга), посредством ко- 
торых древние рудокопы могли спускаться до зна
чительной глубины.

На территории Сарыарки встречаются два типа 
древних выработок: открытые и подземные. Откры
тый способ добычи и соответственно малые вы
работки небольшой глубины характерны для ран
них этапов эпохи бронзы. Они представляют со
бой неглубокие ямы овальной формы, располага
ющиеся по простиранию рудного тела длиной от 
8-10 м до 16-18 м, шириной 2 -3  м, глубиной 1,5-
3 м. Встречаются также цепи округлых ям диамет
ром 25-60 м, глубиной до 5 -8  м и длинные ямы, 
протяженностью 80-500 м. В отвалах и на дне ран
них древних выработок обнаруживаются грубые 
каменные орудия и керамика, типичная для ранне- 
андроновского времени (Тесиктас, Алкамерген). Вы
работки более раннего времени чаще встречаются 
в Баянаульской и Каркаралинской степях, в доли
нах рек Шидерты (выработки Шакшан, Карабида- 
ик), Уленты (Ерейментау, Коржынколь), Слеты, 
Ишим, Нура, Токраун и их притоков, а также в доли
не верховьев рекЖаксы-Сарысу и Жаман-Сарысу.

К наиболее характерному типу ранних выра
боток в Баянаульском районе относятся неболь
шие полузасыпанные медные ямы -  Алтынтас и 
Жосалы. Недалеко от них расположены «чудские 
могилы»590 в виде безнасыпных оград, составля
ющих коллективное захоронение членов родово
го общества времен раннего андрона. В заявке 
1834 г. говорится, что Чакчан (Шакшан) -  неглу
бокие древние ямы с медной рудой591. На неболь
шом расстоянии от древних выработок Шакшан и 
Карабидаик расположены известные памятники 
эпохи бронзы и ранних кочевников Тасмола и Нур- 
мамбет, исследованные А. М. Оразбаевым и 
М. К. Кадырбаевым.

В Каркаралинском районе самые древние вы
работки сосредоточены в логах и ущельях Глав
ного Каркаралинского хребта. К ним относятся руд
ные выработки Акжал, Акдонгал, ранние ямы вы
работок Атабайадиль, Карамырза, Жангызкарагай, 
Мырзашокы, Шурук и другие; далее, в горах Кызыл- 
арай, Кент(Борлыбулак), Сарыдонгал, Талды I, II592, 
Бакты (Бестобе), Буркитты, Куу (Конеккара, в ни
зовьях р. Талды)593, Аркалык (Матай), Мыржык 
(Барлыбай, Укулумашат)594, Дегелен (Карашукур, 
Карашат)595, Абралы (Калмактас, Меизек, Сырым, 
Жерадыр, Берккара)696, Кокшетау (Сарышокы, Со
ранг), это места, где сосредоточено наибольшее 
число медных руд597.

Древнейшие медные выработки из групп Толо- 
гай, Егизкызыл598, Тай, Мыншукур, Кеншокы, нахо
дящиеся в Западно-Каркаралинском и Шетском 
районах, также предстают в виде небольших ям. 
В Северном Прибалхашье к ранним относятся руд
ные выработки Тесиктас, Караунгир, Кызылтас, 
ранняя группа рудника Саяк. Общее количество 
малых ям на Тесиктасе -  20, они находятся на 
близком расстоянии друг от друга и образуют це
почку. Их размеры: длина до 30 м, ширина 5-12 м, 
современная глубина около 0,5 м. Каменные ору
дия (кайла и клинья), найденные в культурном слое 
отвалов на глубине 35-40 см, очень грубы. Это 
лишь сколотые камни продолговатой формы, за
остренные на концах599.

Много открытых выработок малых форм в ран
ней группе рудника Джезказган. Небольшие ямы 
длиной 6 -8  м, глубиной 1,5-2 м обнаружены на 
участке Раймунд II и III, ямы длиной 12 м, шири
ной 8-10 м, глубиной -  1,5-2 м на отводе Петро-
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холм, длиной 12-18 м, шириной 6 -8  м, глубиной 
до 2 м -  на участке Кресто-Юг I, II и III; на Карпиен- 
ском участке длина древних медных ям 20-25 м, 
ширина 8-12 м, глубина не более 2 м, на Спас
ском участке размеры древних ям сходны с опи
санными. На дне ряда ям найдены каменные гор
ные орудия. Особого внимания заслуживает не
большая яма на Анненском участке, полностью за
сыпанная и обнаруженная при землеройных ра
ботах на глубине 2,5 м. В культурном слое ямы 
собрано большое количество грубых отбойников, 
кайл и клиньев. Керамики нет600.

К ранним формам выработок можно отнести 
древние медные ямы, расположенные в 45 км се
вернее Джезказгана, в долине р. Жыланды. Это 
выработки Карашошак, Кипшакпай и Айрамбай. По 
исследованиям К. И. Сатпаева и Н. В. Валукинско
го, древние выработки Кипшакпай простираются 
на 350 м с углом падения на северо-восток 70°, на 
юго-восток 30°. Здесь находятся десятки мелких 
древних разносов, расположенных по простира
нию рудного тела. Два из них относятся к более 
позднему времени, имеют значительную глубину 
и ныне превратились в небольшие водоемы601. 
Рядом с крупными выработками расположена ог
ромная плотина для сбора паводковых вод, харак
терная для эпохи поздней бронзы.

На небольшом расстоянии от выработок Кипшак
пай, на западном берегу р. Жыланды находятся 
древнейшие медные ямы Айрамбай, расположенные 
преимущественно в широтном направлении, протя
женностью 250 м. Здесь выявлено около десяти ям. 
Длина разноса 40 м, ширина 15-20 м, глубина около
1,2 м. В отвалах прослежены куски жильных мине
ралов, содержащих малахит и халькозин602.

Недалеко от выработок Айрамбай обследова
ны медные ямы Кульмановские, носящие следы 
очень древних работ и отличающиеся от других 
выработок своей узкой формой. Длина ям 140 м, 
ширина 2-2,5 м, глубина до 3 м603. Небольшим 
объемом отличается заплывший древний разнос 
Сарыоба (длиной 20 м, шириной около 5 м). Ря
дом с ним расположена более поздняя выработка 
с вертикальным разрезом в виде округлой ямы ди
аметром около 20 м604. Благодаря тому, что опи
санные выработки находятся вдали от населенных 
пунктов, все они имеют хорошую сохранность.

Все древние рудные выработки жиландинской

группы, составляющие мощную свиту Джезказга
на, сохранили остатки материального производ
ства в виде орудий труда и керамики, характерной 
для ранней бронзы. На отвалах выработок Айрам
бай и Кипчакпай собраны грубые каменные ору
дия -отбойники, кайла, клинья, использовавшие
ся при добыче медной руды605.

Вблизи выработок Кипшакпай прослежены ме
ста дробления и обогащения руды, выступающие 
на поверхности почвы в виде круглых бугорков и 
небольших водосборных ям, куда вода поступала 
из плотины. Здесь же обнаружены следы ряда зем
лянок и колодцев, выложенных камнем, глубиной 
до 1,5 м, т. е. до уровня грунтовых вод. На склонах 
холмов находятся могилы эпохи бронзы, сложен
ные в виде невысоких каменных насыпей и оград 
из вертикально врытых в землю каменных плит.

Наряду с более древними, едва заметными 
ямами небольшой глубины, обнаружена масса 
крупных выработок открытого и подземного типа. 
Они часто встречаются группами, составляя длин
ные цепочки протяжением 3 -4  км. В своих основ
ных чертах это выработки развитого этапа эпохи 
бронзы. Крупные выработки свидетельствуют о 
многократном увеличении горных работ в эту эпо
ху и отражают уровень развития экономики пле
мен. В эпоху позней бронзы длинные открытые вы
работки комбинировались с подземными, техника 
проходки усложнилась, стала многообразнее. Эво
люцию производственного процесса от примитив
ных к более совершенным формам можно просле
дить на всех крупных древних рудных выработках 
Джезказгана, Коунрада, Саяка, Атабайадиля (Шу
рук, Жангызкарагай)606, Жосалы, Урпека, Шакпак- 
таса, Майкаина, Бестобе, Степняка, Имантау и 
т. д. Как показывают результаты топографических 
исследований, многие крупные выработки Цент
рального Казахстана, начав свою историю с не
больших открытых ям, в течение сотен лет выра
стали в сложную корпорацию рудников. Во мно
гих древних рудниках Центрального Казахстана 
сохранились штольни, шахты, остатки вертикаль
ных и наклонных выработок, имеющих выход на 
земную поверхность (Джезказган, Саяк, Степняк, 
Бестобе и др.), а также подземные горизонталь
ные и наклонные выработки типа штреков, квер
шлагов, не имеющих непосредственного выхода 
на поверхность (Джезказган, Кеншокы, Кузеуадыр,
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Шакпактас и др.). При этом проходка всегда шла 
по простиранию рудных жил.

При вертикальном расположении рудного тела 
в форме штокообразной массы выработка имела 
шахтную форму (Бесшокы Шетский, Караоба, Кы
зылэспе, Каскаайгыр, Бозайгыр и др.).

Шахтный ствол прослежен в ряде древних вы
работок, в том числе в Джезказгане607, Саяке608, 
Кеншокы Шетском609, Кузеуадыре610 и Каражале611. 
Рудные жилы обычно выбирались до уровня грун
товых вод, которые в разных рудных местах Цент
рального Казахстана колеблются от 8 до 28 м. Под
земные выработки Кеншокы Шетского, доведенные 
до глубины 31 м, были затоплены водой. То же 
произошло в Кузеуадыре и Берккаре (Богословс
кий рудник) в Каркаралинском районе.

Характер проходки влиял на образование штоль
ни: по мере углубления первоначально открытых 
горных работ, когда снять всю верхнюю толщу не 
представлялось возможным, штольня постепенно 
уходила по горизонту на большую глубину, следуя 
по простиранию рудной жилы. В таких случаях кров
ля штольни и боковые штреки поддерживались си
стемой креплений из «целиков» и искусственных 
опор, сделанных из крупных блоков разрушенной 
породы, с диаметром ствола более одного метра. 
Характерную особенность подземных выработок 
составляет и то, что все глубинные выработки, все 
отработанные пространства штольни, штреков и 
забоя мощно забутовывались пустой породой, ко
торую рудокопы не выносили на наружную поверх
ность, а рационально использовали для закрепле
ния проходки. «Лишнюю породу не поднимали на
верх, а употребляли ее для забутовки нижних вы
работок. В этом они достигли большого совершен
ства», -  пишет Б. М. Чудинов612. Необходимо отме
тить еще одно своеобразие -  вход в штольню был 
всегда замаскирован и плотно закрыт крупными 
сланцевыми плитами613. Этот факт отражен в ле
гендах античных скифов.

По общему признанию исследователей, древ
ние рудокопы выбирали преимущественно руды с 
явными признаками окисления и легкоплавкости. 
В то же время они не отказывались и от разработ
ки тугоплавких руд с примесью порфиров (Кызыл
эспе, Каскаайгыр, Караоба и др.). На территории 
Сарыарки немало месторождений с бедным содер
жанием меди. Такие месторождения не привлека-
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ли внимания древних рудокопов, здесь за исклю
чением разведочных шурфов не наблюдается сле
дов более значительных работ.

О широком применении древними рудокопами 
рудоразведки говорится в трудах Б. М. Чудинова, 
Н. В. Валукинского и др. По наблюдениям Н. В. Ва
лукинского, древние рудоискатели в разных мес
тах делали мелкие шурфы в виде ям конической 
формы, разведочные ямы в некоторых случаях 
имели вид «дудки» глубиной до 1,5 м. Разведоч
ные шурфы, следы которых сохранились до на
ших дней, безусловно, явились прогрессивной 
формой поиска медной руды. Они прослежены в 
рудных участках Джезказгана -  Кресто-Центре, 
Кресто-Западе, Петро III, Раймунде И, 111, Анненс
ком. Пять разведочных ям шли одна за другой 
южнее Кресто-Центра614. Разведочные ямы харак
терны также для древних выработок Саяка, Шак- 
пактаса и Казанауза. Следы рудоразведки сохра
нились на р. Атасу, в пустыне Бетпакдала, в райо
не месторождений Таскора, Компола, Урдачагил, 
Шалкия. В разведочных ямах Джезказгана найде
но много обломков каменных орудий типа кирки и 
кайла615. Размеры разведочных шурфов неболь
шие, обычно 2x3 м, глубина их 1-1,5 м. Наличие 
шурфов свидетельствует о том, что древние рудо
копы Центрального Казахстана сначала изучали 
характер рудных месторождений и лишь после об
наружения богатых рудных залежей начинали их 
разработку.

В эпоху Бегазы-Дандыбая в горном деле наблю
дается большой прогресс, многовековой опыт под
водит древних горняков Сарыарки к освоению глу
боко лежащих пластов руды, вследствие чего по
является шахтный тип выработок. Уникальный 
материал о способах проходки и формах подзем
ных выработок собран на древних выработках 
Джезказгана, Имантау, Аптынсу, Саяка, Шурука, 
Атабайадиля, Каражала, Алабуги, Жосалы, Урпе- 
ка, Шакпактаса, Аптынтаса, Сарыадыра, Кенказ- 
гана и других. Глубина шахт в некоторых из них 
доходит до 30 м.

Ш урук -  древний прииск медной руды, нахо
дится в 30 км к юго-востоку от города Каркаралин
ска616. Это название объединяло огромные выра
ботки Атабайадиль (Иоанно-Предтеченский руд
ник), Жангызкарагай (Иоанно-Богословский руд
ник), Айгызкудук, Козы (Козьмо-Демьяновский руд
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ник), расположенных на небольшом расстоянии 
друг от друга, и образовавших обширную цепь 
древних ям, протяженностью в несколько километ
ров. Отдельные ямы имеют длину 200-400 м, ши
рину 40-50 м. Несомненно, что Шурук был основ
ной рудной базой для рудокопов из поселений Кар- 
каралы I, II и III (Суукбулак). Для разработки руд 
Шурука в 60-х гг. XIX в. братьями Поповыми был 
построен Козьмо-Демьяновский завод, просуще
ствовавший до начала XX в. За три года (1861- 
1863) из руды Атабайадиля (Иоанно-Предтеченс- 
кого рудника) выплавлено черной меди 70 т, чис
той меди 5,5 т, из руды Жангызкарагая (Иоанно- 
Богословского рудника) за 8 лет (1886-1893) вып
лавлено свинца 610 т, серебра 4,5 т, черной меди 
44 т, чистой меди 20 т617.

К выработкам эпохи бронзы относятся рудники 
Жосалы и Урпек, расположенные на небольшом 
расстоянии друг от друга на возвышенности Аулие- 
Кызылтау Баянаульского района.

Ж осалы -  знаменитое месторождение меди и 
золота протяженностью 9 км618, расположенное на 
северо-восточной стороне равнины у возвышен
ности Аулие-Кызылтау. Здесь огромная цепь ям, 
разработанных в разные периоды эпохи бронзы. 
Наиболее крупные из них относятся к бегазы-дан- 
дыбаевскому времени. Выработки расположены 
вблизи оз. Жосалы, где сохранились места дроб
ления и обогащения медной руды и остатки огром
ной плотины, построенной из крупных плит грани
та, врытых на ребро. В заявке Попова говорится, 
что по «северной стороне выработок стоят два 
ряда каменных столбов и ямы с колодцами»619.

Урпек -  крупные выработки эпохи поздней брон
зы, расположенные на юго-западном склоне воз
вышенности Аулие-Кызылтау, на территории совхо
за «Южный» Баянаульского района, в 30 км к севе
ру от рудника Коктас-Жартас. Это задернованные 
глубокие карьеры с шахтным стволом620. Казахи на
зывают их Шынграу -  бездонная пропасть.

Большим достижением горного дела в эпоху 
бронзы на территории Сарыарки предстает руд
ник Алты нтобе (Золотой холм, или Аптынсу). Он 
находится в 90 км к востоку от города Караганды, 
в широкой долине р. Аптынсу, являющейся левым 
притоком р. Нуры. Здесь расположены выходы 
кремнистого известняка, залегающего в форме 
дайки. В трещинах крутопадающих плоскостей из

вестняка раньше добывали изумрудно-зеленый ми
нерал аширит, или диоптаз, отнесенный к числу дра
гоценных камней. На юго-западных склонах холма 
Алтынсу расположена «громадная чудская яма»621 
с грандиозными отвалами, достигающими высоты 
до 3 м. Длина ямы около 800 м, ширина 30-40 м. 
На стенах карьера сохранились следы огня в виде 
копоти и раскаленных камней, свидетельствующие 
о применении огня при добыче руды.

К крупным относятся древние выработки Куу622, 
находящиеся в Егиндыбулакском районе Караган
динской области, при впадении речки Егиндыбу- 
лак в р. Тундук. Из этих выработок происходят руд
ные штуфы, содержавшие железо, медь, серебро, 
доставленные Попову его доверенным623. В 1857 г. 
здесь был построен Благодатно-Стефановский 
завод, просуществовавший недолго. Однако за три 
года (1857-1859) на этом заводе было выплавле
но свинца 238 т и получено чистой меди 6 т624. Для 
переплавки Поповым были использованы руды из 
отвалов древних выработок Куу. В результате про
изведенных работ изменились контуры древних 
выработок, от них сохранились едва заметные сле
ды разносов, «сплесков» и бугров, не поддающих
ся точному топографическому анализу. В 3 км от 
выработок находятся «каменные палатки древних 
жителей»625.

Древние рудники Каражал и Алабуга относят
ся к типу пещерных разработок, редко встречае
мых в истории горного дела. Выработки представ
ляют комбинации горизонтальных и вертикальных 
подземных ходов, расположенных на разной глу
бине, что зависело от структуры рудного тела.

Каражалский рудник находится в 18 км на се
веро-восток от центральной усадьбы совхоза «Ак- 
шокы» Шетского района, вблизи старой зимовки 
Карашолак. Выработка в виде пещеры с куполо
видным сводом расположена на склоне высокой 
возвышенности гор Каражал. Пещера своим усть
ем обращена на северо-восток, высота устья 1,3 м, 
площ адь полого внутреннего  пространства 
4,5x3,4 м, высота кровли 2,5 м. В глубине пещеры 
имеется короткий штрек длиной 1,3 м, проведен
ный по простиранию рудного тела и вертикальный 
ход (гезенк) глубиной 6,5 м. Во всех проходках Ка
ражала добывали медную и свинцовую руды. В ге
зенке же преобладали медные окислы, состоящие 
из малахита и азурита626.
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С каражалскими выработками по форме сход
ны древние выработки Апабуги, находящиеся в 
том же районе в 30 км к западу от центральной 
усадьбы совхоза «Акшокы». Рудник расположен 
в бассейне одноименной реки, представляющей 
левый приток р. Талдынура, в 1,5 км к югу от ста
рой зимовки Есембека и 8 км к юго-западу от по
селения древних рудокопов Шортанды-Булак. 
Река Апабуга прорезает северные отроги мелко
сопочного массива Котыр-Кызылтау и впадает в 
р. Талдынура. Выработки находятся на склонах 
одного из этих отрогов, отмеченных на схеме 
И. А. Антипова «возвышенность А». В период с
1889 по 1890 г., здесь было обнаружено 14 древ
них выработок, из которых 8 находились на юж
ном склоне возвышенности А, 6 выработок пещер
но-шахтного типа на ее северном и северо-вос- 
точном склонах. Наиболее крупные из них шахты 
N2 1 и 2, расположенные на северном склоне, и 
шахта № 8 -  на восточном. Их стволы в сечении 
имели 4 м, глубина шахты № 1 -  16 м, N2 2 -  15 м, 
№ 8 -  7 м. В результате шурфовки была опре
делена глубина шахты № 1 -  22 м627. По Антипову, 
стволы шахт N2 1 и 2 в глубине могли быть соеди
нены небольшим штреком628, как на Каскаайгыре, 
Кузеуадыре и др. Один из краевых стволов шахт 
часто не содержал богатой руды и, по мнению ряда 
исследователей (Антипова, Белоусова, Чудинова), 
был необходим для вентиляции. Подобные ство
лы нередко встречаются в подземных выработках 
шахтного типа на территории Сарыарки.

Древние рудокопы, выбрав участок рудных за
лежей, по краям этого участка пробивали до зна
чительной глубины два вертикальных, наклонных 
или ступенчатых (Саяк III) хода, сближающихся 
книзу. Парные вертикальные стволы шахтного типа 
с горизонтальным штреком внизу, соединявшим 
оба ствола, обнаружены в Апабуге, Шакпактасе, 
Джезказгане, Кеншокы629.

Рудные тела в Апабуге имеют форму гнезд или 
рудных мешков, залегающих в известняках630. Руд
ные минералы церуссит и галенит (свинцовый 
блеск), бурый железняк, пиролюзит и др. Пуд руды 
из древних отвалов Апабуги содержал 8,5 золот
ников серебра и 22 фунта свинца631 (см. прил., 
табл. 1 ). Позднее полиметаллический характер ме
сторождения Апабуга подтвержден М. П. Русако
вым, И. С. Яговкиным, П. Н. Кропоткиным и др.

Руды из древних отвалов Алабуги, Каражала 
(Каркаралинского), Кызылэспе, Акшагыла, Каска- 
айгыра и других, кроме медных и свинцовых ми
нералов, содержали каламин, сфалерит, вад, пси- 
ломелан, пиролюзит, лимонит, магнетит, железную 
шляпу, что дает основание говорить о знакомстве 
рудокопов эпохи поздней бронзы Центрального 
Казахстана с цинковыми и железными рудами. 
Спектральный анализ бронзовых предметов, в ко
торых наряду с медью присутствует цинк подтвер
ждает наше заключение (см. прил., табл. 3).

При раскопках поселений Каркаралы II, III (Суук- 
булак), Шортанды-Булак, Тагибайбулак632 были об
наружены груды хорошо отсортированной желез
ной руды633 и железные шлаки, свидетельство того, 
что при отсутствии железных орудий опыт плавки 
железной руды уже существовал. Возможно, пер
вые попытки предпринимались древними метал
лургами Алабуги634.

К сложному типу выработок относится рудник 
Ш акпактас, находящийся в 45 км к юго-западу 
от поселка Баянаул, где расположена большая 
цепь древних ям, которыми заняты все склоны и 
вершины невысоких гор. При осмотре доверен
ным С. Попова в 1842 г. установлено, что «здесь 
до 40 и более ям, разработанных в древности»635. 
Эта топографическая основа Шакпактаса, воз
никшая в древности, сохранилась до наших 
дней. В середине XIX в. между древними ямами 
были проведены узкие траншеи и шурфы. Их 
около десяти. В Шакпактасе в древности добы
вали медную руду. Обработка руды, ее дробле
ние, обогащение и плавка происходили в другом 
месте, что было связано с недостаточностью 
источников воды. Однако на площади вырабо
ток сохранились следы первичной сортировки 
медной руды и пробного обжига, где нами собра
но значительное количество дробленой руды и 
черного шлака. Основная масса выработок име
ет округлые и овальные очертания, диаметр ма
лых ям 30-40 м, более крупных 60-80  м. В це
почке выделяется около десяти больших ям ди
аметром 100-150 м, глубиной до 5 м. В основа
нии одной из больших ям, расположенной на 
южном склоне небольшого холма, обнаружены 
вход в штольню и подземные проходки типа 
штреков. По своему принципу штольня и подзем
ные забои сходны с джезказганскими.
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К крупным и весьма сложным относятся древ
ние выработки Саяка. Для них характерны различ
ные формы: в виде грандиозной цепи ям, глубо
ких карьеров с забоями, подземных выработок 
типа штолен, шахт и штреков. Здесь присутствуют 
следы нескольких эпох их разработки, выработки 
Саяка относятся не только к различным периодам 
эпохи бронзы, но и к средневековью.

В Саяке 6 групп древних выработок: Саяк I, 
Саяк II, Саяк III, Саяк IV, Саяк V и Саяк VI (Берк
кара), расположенный несколько в стороне. В от
дельных логах саякских холмов Н. И. Наковник 
осмотрел цепи серых бугров-отвалов, тянущих
ся с юга на север. В отвалах обнаружен щебень 
черного, синего и зеленого цвета, содержащий 
магнетитовую и медную руды. Некоторые отва
лы состояли из белого мрамора и серых скар
нов с жилами сине-зеленых медных минералов. 
На основе этих данных Н. И. Наковник заключил, 
что в Саяке «не порфировая медь, а ...скарно- 
вая»636. Саякские холмы состоят из песчаников, 
известняков и сланцев, в русле саякского лога 
проходят гранитные породы. Древние выработки 
Саяка относятся к разным эпохам, о чем свиде
тельствуют их разные формы: а) цепь заплывших 
ям, характерных для эпохи бронзы, сохранивших 
следы открытого способа разработки руды; б) глу
бокие карьеры с забоями; в) штольни и г) шахты. 
В стенке одной из ям Сикымбай показал большую, 
черную полузаваленную дыру. Это был вход в 
шахту. Брошенный внутрь камень катился в тече
ние двух-трех секунд, после чего слышался глу
хой стук637.

Н. И. Наковник произвел первую генеральную 
съемку древних выработок Саяка с занесением 
на планшет всех топографических подробностей. 
В качестве опорной точки был взят Саяк IV (или 
лог Сикымбая), откуда шаг за шагом было снято 
все пространство от Саяка I до Саяка IV. Для от
ражения профиля выработок на чертеже была сде
лана попытка определения глубины штолен при по
мощи арканов или методом определения времени 
падения камня в глубину638. Был собран огромный 
материал, на основе которого появилась возмож
ность воссоздания истории добычи руды и плавки 
металлов в одном из крупных металлургических 
центров эпохи бронзы Центрального Казахстана. 
Впоследствии все группы Саяка (I, II, III, IV, V, VI)

сняты аэрофотосъемкой и нанесены на планше
ты геологами Министерства геологии Казахской 
ССР. Наиболее сложные формы выработок харак
терны для Саяка I, III и IV.

Древний рудник Саяк I, расположенный на вос
точной стороне саякского холма, отличается осо
бенной обширностью. В тянущейся на север цепоч
ке много ям, разносов и заплывших карьеров, про
тяженность рудника более километра. Н. И. Наков
ник насчитал 85 ям639, среди них много мелких ям 
типа разведочных. Отвалы Саяка I состоят из бе
лого мрамора и серых скарнов, в которых вьются 
жилки сине-зеленых медных минералов. Некото
рые отвалы содержат куски черной железной руды. 
Черные жилы магнетита толщиной 10-20 см выс
тупают из ям640. В пологой стене одной из ям Сая
ка I была обнаружена штольня, вход в которую 
закрыт глыбой магнетита. Глубину штольни опре
делить не удалось641.

Древний рудник Саяк II представляет собой об
ширный ветвистый лог, занятый отвалами древних 
выработок. Здесь находятся родник, колодцы и 
заброшенные казахами зимовки. Для Саяка II ха
рактерно присутствие магнетитовых жил с медной 
зеленью, которые тянутся с юго-востока на запад 
-северо-запад. По рудным жилам идет обширная 
цепь древних ям, которыми заняты все юго-вос
точные борта огромного лога.

Древний рудник Саяк III расположен на юго-за
падном склоне Саякских гор в 1 км к западу от 
Саяка II, в узком длинном логе, заросшем чием. 
Ландшафт здесь такой же, как на Саяке II. Между 
Саяком II и III находится широкая гранатовая зона 
с черной шапкой магнетитов и признаками медной 
руды. Цепь древних ям имеет протяженность бо
лее километра. Длина отдельных карьеров дости
гает 500 м, ширина 12-30 м, глубина до 25 м и бо
лее. В одном из крутых разрезов хорошо сохрани
лась штольня. В Саяке III встречаются ступенча
тые разрезы, по которым древние рудокопы спус
кались до значительной глубины.

Саяк IV расположен на западном склоне саякс
кого массива в 2 км к северо-западу от гранатово
го лога (Саяк III). Местность представляет собой 
широкий лог дугообразной формы, протяженнос
тью 5 км, очень обширный в нижней части. Здесь 
масса древних ям, которые тянутся непрерывной 
цепью по западному и северо-западному бортам
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Саякских гор. Экспедицией Н. И. Наковника насчи
тано более 100 ям, которые местами сливаются в 
огромные карьеры. Борт одного из карьеров очень 
крутой. В нем обнаружен вход в штольню шири
ной в 1,5 м. Штольня уходила под углом 70-80° 
вниз по падению дайки порфирита642. Глубину 
штольни определить не удалось. Человек, спустив
шийся до глубины 5 м, оказывался на плоском кам
не, которым был закрыт проход в глубину643, заб
рошенный в щель длинный аркан с камнем не до
ходил до дна.

На отвалах Саяка обнаружено множество ка
менных орудий: отбойники, рудодробильные ору
дия типа пестов, молотов, колотушек, кайл, изго
товленных из очень плотного и вязкого камня, не 
поддающегося ломке. Среди находок исключитель
ный интерес представляют массивный слиток 
бронзы весом более 1 кг и слиток железа весом
0,5 кг. Один из экземпляров орудия был передан 
автору этих строк бывшим управляющим саякски- 
ми рудниками Р. Н. Остапенко. Это прекрасный 
образец, дающий возможность датировать откры
тые карьеры Саяка, развитым этапом эпохи брон
зы. К этой же эпохе относятся наскальные изоб
ражения на склонах Саякских гор. Громадные ска
лы и ровные плоскости порфировых плит сохра
нили целую галерею рисунков, изображающих ар
харов, куланов и людей. Несомненно, что рисунки 
нанесены древними жителями Сайка. Однако в 
связи с образованием большого промышленного 
объекта, уцелевшие до XX в. саякские рудники и 
памятники древнейшей цивилизации на наших гла
зах исчезают с лица земли. «От древних копей 
остались неясные следы. Разведчики проникли 
вглубь на сотни метров, открыли новые металлы 
и протянули рудный горизонт на сотню километ
ров. У подножия сопок шумит большой поселок»644.

Многолетние геолого-археологические исследо
вания древних выработок Джезказгана (1945- 
1950) позволили собрать уникальный материал, 
обнаруженные при раскопках материальные пред
меты ныне хранятся в Джездинском музее исто
рии горного и плавильного дела и Джезгазганских 
музеях, дневники, отчеты археологических экспе
диций -  в архиве ИИАЭ Академии наук КазССР.

Джезказган, Коунрад и Саяк относятся к одним 
из крупнейших месторождений меди в мире. Мощ
ность окисленной медной руды в Джезказгане ве

лика, ее нижний горизонт находится на глубине 50- 
60 м. Сокровища недр Джезказгана были открыты 
еще древними жителями Сарыарки. Их многове
ковые усилия привели к образованию крупнейше
го центра древнего металлургического производ
ства. Об этом свидетельствуют обширные и мно
гочисленные карьеры, грандиозные отвалы и раз
носы Джезказгана, остатки поселений древних ру
докопов (Златоуст, Милыкудук, Айнаколь, Сорку
дук), где в культурных слоях обнаружены предме
ты материального производства: орудия труда, 
предметы бытового обихода, слитки меди, кера
мика, обломки тиглей, отходы производства в виде 
шлаков, кости животных и др. В начале 30-х гг. XX в. 
все древние выработки Джезказгана еще находи
лись в нетронутом первоначальном состоянии.

В 1930 г. геологическим отделом Джезказганс
кого медного комбината была проведена генераль
ная топографическая съемка мест добычи, разра
ботки и плавки медной руды вокруг Джезказгана. 
На карту было занесено около 400 древних выра
боток, расположенных вокруг Джезказгана. Боль
шое количество выработок выявлено на рудных 
участках Кресто-Центр, Кресто-Юг, (I, II, III), Крес- 
то-Восток, Кресто-Запад, Петрохолм, Покровский, 
Никольский, Златоуст, Раймунд, Беловский, Аннен
ский, Карпиенский, Спасский, Акчий, Таскудук. Вы
работки представляли обширные группы ям, раз
носов, глубоких карьеров и их отвалов, тянущихся 
на расстояние не менее 4 -5  км. Как установили 
исследователи, все древние ямы расположены це
почками по простиранию рудных жил. В комплек
се были выработки как более ранних, так и более 
поздних времен. Самые древние ямы отличались 
небольшой глубиной и малыми размерами, имели 
в длину 12-18 м, ширину 3-8 м, глубину 1,5-2 м. 
Из них древние рудокопы брали лишь концентри
рованную окисленную руду верхнего горизонта. 
Здесь же обнаружены следы горных работ после
дующих эпох. Открытые выработки лучше сохра
нились на участках Анненский, Златоуст, Карпиен
ский, Спасский, длина открытых выработок 45- 
80 м и более, ширина 10-12 м, глубина их 3-5 м. 
В карьерах Златоуста выработки в форме удлинен
ного разреза, идущего с севера на юг, глубиной 5 м, 
в Спасском -  два удлиненных разреза глубиной 
до 4 м, в Карпиенском -  длина открытого карьера 
25 м, при ширине 12 м и глубине 2 м.
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Грандиозны цепочки древних выработок Джез
казгана, относящиеся к эпохе Бегазы-Дандыбая. 
Для этого времени характерны огромные карьеры 
протяженностью до 1 км645. Они сосредоточены 
обширными группами на участке Кресто-Центр, 
являющемся сердцевиной рудного Джезказгана, 
самым богатым по запасам руд и наиболее мощ
ным (в 18 м) рудным горизонтом. Отдельные вы
работки на этом участке достигают в длину 750- 
800 м, при ширине 50 м и глубине 8 м646. Одна из 
выработок имеет форму огромной дуги, расстоя
ние между концами которой 460 м.

Разработка руды в Джезказгане в эпоху поздней 
бронзы и раннего средневековья велась уже глу
бинным способом. Об этом говорит присутствие 
многочисленных забоев, штреков, штолен и шахт. 
Процесс образования штолен, забоев, штреков 
был сложным и трудоемким. Древнему рудокопу 
необходимо было пройти на большую глубину по 
горизонту простирания рудных жил. Штольни об
разовывались там, где снятие верхнего слоя было 
нецелесообразно, и уходили по горизонту на глу
бину до 23 м. Эта глубина в Джезказгане связана с 
горизонтом богатой окисленной медной руды. Кров
ля штольни поддерживалась целиками и искусст
венными опорами, сложенными из крупных облом
ков камня. В Джезказгане штольни выявлены на 
участках Кресто-Центр II, Покровский II, III, Петро- 
холм I, II, III и Анненский647.

В карьерах Кресто-Центра штольни обнаруже
ны в основании крутого разреза на глубине 5 м. 
Разрез имел длину 12 м. В основании карьера про
биты два входа в штольню, расстояние между 
ними около 3 м. Высота правого входа 1 м, лево
го 0,6 м. Второй вход, по-видимому, сделан для 
вентиляции и выноса руды, хотя внутренняя связь 
между ними не установлена. Площадь правой 
штольни 30 м2 (5x6 м). В центре располагался 
один мощный целик высотой более 1 м с сечени
ем ствола 1,5 м648.

Крупная штольня установлена в карьере руд
ного участка Покровский II и III. Она расположена 
в основании отвесного разреза на глубине 6 м. 
Площадь штольни по плану 6x7 м, высота входа, 
соответствующая высоте внутренней стенки 
штольни, 1 м, ширина входа 1,5 м. В глубине штоль
ни сохранился штрек высотой 1,5 м, шириной 2,5 м, 
длиной 8 м649.

В карьере участка Петрохолм II и III на глубине 
6 м обнаружена также штольня-шахта. Длина ка
рьера 260 м, ширина 15 м. Вход в штольню высо
той около 1,5 м расположен у западной стены ка
рьера. Размеры штольни: длина 12 м, ширина 10 м, 
высота 2 м. Для поддержания кровли были выве
дены два целика и одна искусственная опора, сло
женная из камня. Диаметр стволов целиков в се
чении до 2 м. У южной и северной стен имелись 
неглубокие подбои в виде коротких штреков.

На участке Анненский крутой разрез карьера 
имел глубину 7 м. В основании отвесной стены 
обнаружены следы широкого подбоя высотой кров
ли до 6 м.

В штольнях, на дне выработок и в отвалах со
брано огромное количество кварцевых орудий, 
служивших древним рудокопам. Среди них боль
шие каменные отбойники, каменные клинья, кай
ла, большие каменные молоты типа кувалды, мо
лоты шаровидной и полиэдрической форм, моты
ги и т. д. Их особенно много обнаружено на дне 
выработок Кресто, Петрохолм, Покровское и Зла
тоуст. Химический анализ, проведенный в лабора
тории геологического отдела Джезказганского мед
ного комбината показал, что руда из стенок древ
них разносов содержала до 5 % меди, из отвалов 
разноса Карпиенский -  5,89 %, из отвалов Кресто- 
Запада -  2,27 % (по другим шести пробам содер
жание меди в руде из отвалов составило 2,67 %).

С джезказганскими выработками сопоставимы 
древние выработки, находящиеся в Северной Бет
пакдале, в 90 км к югу от рудника Каражал Атасус
кий. Это крупнейший рудник Кенказган и месторож
дение Микайнар (Ефимовское), расположенные в
6 км друг от друга, недалеко от древней караванной 
дороги, идущей с юга на север. Кенгазган представ
ляет собой громадный карьер, сопоставимый с со
временными разработками, овального очертания, с 
заплывшими краями и многочисленными бортовы
ми выступами в виде длинных языков. Общая дли
на карьера 530 м, ширина по середине 170 м, длина 
языков 20-50 м. Шурфы глубиной до 15 м, заложен
ные в центральной части карьера, забоя не достига
ли, это наводит на предположение, что первоначаль
ная глубина выработки была не менее 25-30 м650.

Форма выработки Микайнар аналогична кенказ- 
ганской. Интересно отметить, что из-за отсутствия 
воды около выработок Микайнар и Кенгазган дроб
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ление и обогащение руды производилось у речки, 
протекающей по широкой долине, расположенной 
в 3 км к юго-востоку от Кенказгана. Еще одно мес
то сортировки руды выявлено в 1,5 км к югу от Кен
казгана у родника, расположенного возле южного 
подножия небольшой возвышенности. При шур-

фовке отвалов Микайнара в культурном слое об
наружены обломки толстостенных сосудов грубой 
лепки, подобных керамике Айдарлы на р. Атасу651. 
Это дает основание заключить, что выработки Кен
казгана и Микайнара относятся к концу эпохи по
здней бронзы и началу раннескифского времени.

Орудия труда древних горняков

В эпоху бронзы руду добывали преимуществен
но простейшими каменными орудиями, изготовлен
ными из твердых изверженных пород -  кварцита, 
порфира, порфирита и габбро. По форме они были 
грубы, но мощны, имели значительный коэффици
ент полезного действия. К ним относятся различ
ные типы отбойников, кайл, кирок, клиньев, моло
тов, мотыг с отверстием для насадки рукояти и т. д. 
Для разрушения скал и больших глыб руды исполь
зовались очень тяжелые отбойники весом до 40 кг.

Огромное количество орудий горного дела, в 
том числе каменных отбойников, кайл, кирок, пес
тов, молотов обнаружено при раскопках поселе
ний древних рудокопов Атасу, Бугулы II, Улытау, 
Каркаралы I, II, III (Суукбулак)652, Тагибайбулак, 
Шортанды-Булак, Зеленая Балка, Милыкудук, Сор
кудук, Айнаколь и др. Громадное скопление ору
дий выявлено в древних отвалах и на дне вырабо
ток Джезказгана. Только в одном Кресто-Центре653 
найдено свыше 200 орудий, в том числе 70 отбой
ников, 150 рудодробильных орудий различных ти
пов. Множество орудий обнаружено на древних 
выработках Златоуста, Раймунда, Петрохолма, Ни
кольского и др. Основная масса орудий горного дела 
собрана в культурном слое поселений, на выработ
ках, отвалах и «сплесках». Анализ собранного ма
териала свидетельствует, что на начальном этапе 
металлической культуры использовались традици
онные каменные орудия (кайла, кирки и мотыги), 
преемственно связанные с предыдущей эпохой и 
получившие свои законченные формы еще в новом 
каменном веке. Известно, что к эпохе бронзы чело
век пришел, имея тысячелетнюю практику работы 
с камнем. Обрабатывая куски кварцита, порфира, 
опоки, габбро, диабаза и др., он хорошо познал свой
ства твердых и вязких пород, научился различать 
их особенности. На территории Центрального Ка

захстана до сих пор сохранились многочисленные 
древние каменоломни с выходами твердых пород 
(Каражал, Джезказган, Таскора и др.)654.

Первые землеройные орудия из камня -  камен
ные мотыги применялись при устройстве жилищ и 
погребальных сооружений, позднее при рытье ко
лодцев, оросительных каналов, водоемов, соору
жении плотин. Приобретенные навыки пригоди
лись древнему человеку в новых хозяйственных 
условиях, для создания многочисленных типов 
специализированных каменных орудий, приспо
собленных к горному делу. Первоначально добыча 
руды из малых ям была основана только на «кай
ловом способе»655. Накопленный опыт впослед
ствии позволил изготовлять мощные каменные ору
дия рациональной формы, приспособленные к раз
ным видам горных работ. При добыче руды древ
ние рудокопы сталкивались с рядом трудностей. Так, 
преодоление верхней толщи рудного горизонта, со
стоявшей нередко из скал и н а гр о м о ж д е н и й  пустых 
пород, было серьезным препятствием при проход
ке к рудному телу. Для решения этой проблемы при
менялись три типа каменных орудий: мощные от
бойники, кайла (кирки) и клинья. Коллекции камен
ных орудий, хранящиеся в Джезказганском и Кара
гандинском историко-краеведческих музеях и Цен
тральном музее КазССР свидетельствуют, что ору
дия горного дела имели строгую специфику: для 
тяжелых и сравнительно легких работ.

Кирки и кайла-основные орудия, использовав
шиеся при обнажении верхних пластов рудного го
ризонта, при разборке кровли из разных пород. 
Большая кирка весом до 8 кг была одним из мощ
ных горных орудий. Ими откалывали скальные по
роды, снимали верхний каменистый грунт, разруша
ли сцепления пород. Кирки и кайла, как правило, 
имеют на рукоятках выемки для привязывания.
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Огромные отбойники шаровидной и полиэдри
ческой форм весом до 30 и более килограммов 
были сделаны из валуна кварцита или порфири
та. Это было самое мощное орудие для разруше
ния скал, сцеплений пород и рудных жил. На дне 
древних выработок Кресто-Центра обнаружен от
бойник из кварцита весом до 40 кг. Он рассчитан 
на усилия двух рабочих для удара по сцеплениям 
пород и рудных жил, для удара сверху над нави
сающей скалой. По своей грубой форме близок к 
естественной форме валунов кварцита. Значитель
ное число подобных орудий собрано в Джезказга
не на дне выработок Кресто-Центра, Златоуста, 
Петрохолма (восточного) и в нижнем культурном 
слое поселения Милыкудук. Отбойник с хорошо об
работанной и сглаженной поверхностью обнару
жен Г. Н. Щербой на древней выработке Каража
ла, где находятся выходы твердого и вязкого пор
фирита. Древний каменный топор из порфирита 
найден им же на месторождении Байназар -  од
ном из участков древних выработок Бесшокы.

Мощным орудием для удара по каменным и 
бронзовым клиньям и зубилам при разрушении 
скальных пород и сцеплений руды был большой 
каменный молот весом 8-12 кг, шаровидной или 
полиэдрической формы с выемкой для насадки 
рукояти. Наиболее мощный вариант имеет четы
рехгранную форму с тяжелым обухом кубической 
формы.

При откалывании больших глыб и плотных 
сцеплений пород эффективными орудиями были 
каменные и бронзовые клинья, а также бронзовые 
зубила с одним острым концом.

Для разрушения наиболее плотных сцеплений 
пород, твердых кварцевых и порфировых жил при
менялся огонь. Следы использования огня при 
добыче руды в виде копоти и сильно обожженных 
камней сохранились на многих древних выработ
ках. Мы видим их на стенах обширных выработок 
Алтынтобе под Карагандой, Алтыншокы в горах 
Улытау, в Джезказгане, Саяке, Степняке и др.

Каменные отбойники, которыми добывали руду, 
по форме и назначению многообразны. Наряду с 
грубыми и тяжелыми формами встречаются более 
легкие и достаточно удобные, предназначенные 
для первичной сортировки руды в забое, для уда
ления вкраплений пустых пород.

Наиболее крупные и тяжелые орудия -  отбой
ники, молоты-кувалды, большие кирки, клинья об
наружены в основании отвалов и на дне древних 
выработок, где непосредственно добывалась руда. 
Как правило, они аккуратно сложены. Эти орудия 
оставались нетронутыми на протяжении многих 
веков656. Нередко груды состояли из одних облом
ков каменных орудий, что позволяет говорить о 
почтительном отношении к ним, о существовании 
у древних людей культа горных орудий.

В культурных слоях древних выработок и посе
лений Джезказгана собрано около 500 орудий гор
ного дела, из которых большую часть составляют 
каменные отбойники, кирки, кайла, клинья, крупные 
молоты-кувалды, а также более легкие типы камен
ных орудий, предназначенных для измельчения 
руды. Из множества находок каменных орудий для 
Джезказганских музеев были отобраны наиболее 
характерные экземпляры, все остальные из-за 
большого веса и объема оставлены на месте657.

Рудодробильные орудия составляют наиболее 
многочисленную группу орудий горного дела, боль
шое количество их найдено при раскопках посе
лений древних рудокопов и обследовании мест 
разработки руды. В изобилии они обнаружены в 
местах древних разработок руды, расположенных 
южнее Кресто-Центра, в культурном слое поселе
ний Атасу, Милыкудук, Соркудук, Айнаколь, Карка- 
ралы I, II, III (Суукбулак), на поселениях Улытау, 
Шортанды-Булак, Тагибайбулак, Зеленая Балка, 
Бугулы II и др. Коллекции этих орудий, еще полно
стью не заинвентаризованных, хранятся в музеях 
Джезказгана, Караганды и Алма-Аты. Рудодро
бильные орудия отличаются от грубых и тяжелых 
отбойников своей рациональной формой и много
образием типов, они изготовлены исключительно 
из твердых кристаллических пород, обработаны и 
отесаны, легки и удобны в работе. Встречаются 
специализированные варианты: для размельчения 
и растирания руды до мельчайших крупинок. Кол
лекции рудодробильных орудий собраны геолога
ми Т. А. Сатпаевой в Джезказгане658, И. П. Ново- 
хатским на древних выработках Бетпакдалы Кен- 
чоку (Кеншокы)659, Г. Н. Щербой на выработках Бай- 
назара, Каражала, Самембета660, Г. П. Бурдуковым 
и Р. Н. Остапенко в Саяке*, В. Е. Ясенецкой и

* Сборы любезно переданы автору этих строк.
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Л. Ф. Семеновым на стоянках Каркаралы 1-8661. 
Среди многочисленных находок широко представ
лены каменные молоты различной формы с хоро
шо обработанной и отполированной рабочей по
верхностью. Наиболее характерные их типы:

1. Каменные молоты кубической формы или в 
виде параллелепипеда с двумя рабочими конца
ми и выемкой посередине для привязывания к ру
кояти (Милыкудук, Каркаралы II, III (Суукбулак), 
Шортанды-Булак).

2. Молот прямоугольной формы, близкой к кубу, 
с двумя сильно стертыми рабочими концами (Ми
лыкудук, Улытау, Шортанды-Булак).

3. Короткий молот цилиндрической формы с 
выемкой для рукояти и двумя ударными концами 
(Джезказган, стоянка Сарыузен на р. Сарысу).

4. Молот округло-продолговатой формы с руко
ятью и двумя рабочими концами (Милыкудук, по
селение Улытау).

5. Молот подпрямоугольной формы с выемкой 
для рукояти и заостренным рабочим концом (по
селение Улытау, Шортанды-Булак).

6. Молот округло-дисковидной формы с от
верстием для рукояти (Джезказган, стоянка 
Жаманайбат в Бетпакдале, поселение Ахметаул 
на р. Нуре).

7. Молот для тонкого дробления, шаровидной 
или полиэдрической формы с выемкой для ру
кояти (Милыкудук, Зеленая Балка, Караганда 15, 
33,41).

8. Молот правильной треугольной формы со 
следами ударов на углах и боковых гранях (Джез
казган, Зеленая Балка, Караганда 15, Шортанды- 
Булак).

Основным типом орудий для дробления руды 
были каменные песты. Среди них встречаются как 
грубые и сравнительно крупные, а также хорошо об
работанные. Для первичной обработки руды исполь
зовались грубые орудия, вместе с тем имевшие 
вполне рациональную форму. Для тонкого измель
чения руды применялись хорошо отесанные и по
лированные орудия. Более ранние песты похожи 
на мотыгу или кайло. Наиболее характерные типы:

•  Пест-отбойник в виде прямоугольного брус
ка, с легкой подтеской всей поверхности, уплощен
ным рабочим концом. Использовался для первич
ной сортировки руды (Зеленая Балка, Караганда 
15, 33, Джезказган, Шортанды-Булак).

•  Пест-отбойник в виде прямоугольного брус
ка с двумя рабочими концами, треугольным очер
танием в сечении. Рабочей частью песта служили 
все острые грани, которыми очищали руду от пус
тых пород (стоянка Койтас Баянаульского района).

•  Пест в форме мотыги с широкой выемкой по
середине, несколько зауженной обуховой частью 
и широким рабочим концом. Обе торцовые части 
сильно стерты, поверхность грубо подтесана (Зе
леная Балка).

•  Пест вытянуто-треугольной формы с плос
кой рабочей частью (Зеленая Балка, Караганда 30).

•  Пест-отбойник в виде удлиненно-прямо
угольного бруска со следами ударов по всей повер
хности (Милыкудук, Соркудук, Шортанды-Булак).

•  Пест цилиндрической формы с двумя рабо
чими концами, округлым очертанием в сечении был 
широко распространен (Джезказган, Шортанды- 
Булак, Каркаралы II, III (Суукбулак).

•  Пест плоскоцилиндрической формы с двумя 
рабочими концами (Джезказган, Шортанды-Булак, 
Каркаралы II).

•  Пест цилиндрической формы с рифленой ру
коятью, округлым рабочим концом и круглым се
чением (Улытауское поселение).

•  Пест цилиндрической формы с заостренным 
рабочим концом и круглой рукоятью (Улытауское 
поселение).

Более прогрессивную форму рудодробильных 
орудий представляют большие песты-колотушки с 
округлой, утолщенной, хорошо отполированной ра
бочей частью и относительно тонкой обособлен
ной рукоятью цилиндрической формы. Бросается 
в глаза симметричность расположения рабочего 
конца и рукояти. Песты-колотушки в количестве 10 
экземпляров обнаружены в Джезказгане при рас
копках мест разработки руды (Кресто-Юг, Злато
уст, Петрохолм). Можно отметить три их разновид
ности: первая -  короткий пест с широким рабочим 
концом округлой формы и почти такой же длины 
рукоятью (длина рабочей части 10 см, длина руко
яти 8 см). Одно такое орудие было найдено в 
1843 г. А. И. Шренком в Центральном Казахстане 
и ныне хранится в МАЭ662. Другая разновидность 
имеет вытянутую форму, рабочий конец в виде 
эллипса, длина цилиндрической рукояти больше 
рабочего конца (саякский экземпляр), но встреча
ются и такие, где размеры рукояти и рабочей час
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ти почти одинаковы. Кроме Джезказгана, по одно
му экземпляру этого орудия найдено в долине 
р. Кенгир, на поселении древних рудокопов Шым- 
кара668 и в Саяке, два экземпляра -  на Зеленой 
Балке под Карагандой.

Для растирания руды до мельчайших крупинок 
применялись каменные терки шаровидной и округ
лой форм в основном одного диаметра (Милыку
дук, Улытау, Зеленая Балка, Караганда 15, Карка
ралы I, II, III (Суукбулак), Шортанды-Булак и т. д.).

Обширную серию рудодробильных орудий со
ставляют каменные ступки, изготовленные из пес
чаника и сланцевых пород в виде квадратных и 
прямоугольных плит, нередко в форме трапеций, 
эллипса, круглых дисков (Шортанды-Булак), а так
же собраны обломки ступок в виде половины кру
га или сегмента, несущих следы многократного 
использования в виде углублений посередине и 
нередко по бокам. Ступки, как правило, хорошо 
отесаны со всех сторон. В большом количестве они 
обнаружены в культурном слое поселений Милы
кудук, Соркудук, Айнаколь, Кресто-Центр, в разре
зах отвалов Златоуста, Раймунда и Карпиенского. 
Только в одном Милыкудуке их обнаружено 28 эк
земпляров, а в целом по Джезказгану около 100. 
Значительное количество ступок для растирания 
руды обнаружено в культурном слое поселений 
Шортанды-Булак, Каркаралы II, III (Суукбулак) и 
Улытау. Большая серия их собрана в рудниках Це
линоградской области (с. Бестобе, Акколь и др.).

Со временем господство каменных орудий ут
рачивается. Уже в эпоху поздней бронзы камен
ные орудия составляют лишь пережиточную фор
му. В это время появляются более удобные для 
работы бронзовые орудия, в том числе мощные 
кирки четырехгранной формы с двумя заострен
ными концами, плоские кельты с продольной втул
кой и острым лезвием, пешни, бронзовые клинья 
и зубила для откалывания больших глыб. Они пол
ностью вытесняют каменные кирки, кайла и кли
нья. В это время свое традиционное назначение 
сохраняют лишь некоторые типы каменных отбой
ников и рудодробильных орудий.

Наряду с каменными и бронзовыми в качестве 
горных орудий использовались орудия труда из 
кости, рога и дерева. Деревянные лопаты, корыта 
не могли сохраниться до наших дней. Только в 
Степняке и Акколе на дне древних выработок вы
явлены истлевшие остатки корыт, использовавших
ся при промывке руды и ее транспортировке. Дли
на корыта, найденного в Степняке, около 70 см. 
На дне древних выработок Джезказгана при про
ведении траншеи обнаружен ряд предметов оби
хода, в том числе лопатка лошади664, служившая 
совком для сгребания производственного мусора 
кожаные мешки для подъема руды, глиняные 
плошки и бронзовые светильники для освещения 
подземных работ.

На дне одной из выработок Кресто-Центра най
ден рог марала весом 1,5 кг. Он использовался в 
качестве рудодробильного орудия, рабочий конец 
его имеет закругленную форму со следами много
кратных ударов665. Здесь же обнаружен отрезок рога 
марала с подточенным концом, очевидно, служив
ший в качестве клина при размельчении кусков 
руды. Обрез тщательно обработан острым оруди
ем типа ножовки или пилы. Хорошо видны следы 
обработки, орудие прекрасно сохранилось666.

Один из ранних образцов молота из оленьего 
рога был обнаружен геологом И. А. Антиповым при 
шурфовке древнего карьера выработки Алабуга667. 
Целый рог в виде молота со следами многократ
ных ударов и два обрезка оленьего рога с подто
ченным с одной стороны концом найдены при рас
копках жилища № 3 поселения Шортанды-Булак. 
Пест из бычьего рога найден при раскопках Улы- 
тауского поселения.

Большое количество разных типов орудий гор
ного дела дают представление о труде древних 
рудокопов. Уникальные коллекции древних ру
додробильных орудий, собранные за последние 
десятилетия, безмолвно доносят до нас, каким 
тяжелым был труд древних горняков. В то же 
время огромное число выработок свидетельству
ет об интенсивном характере и масштабах гор
ных работ.
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Древние плавильные центры Сарыарки

Суть обработки руды, заключающаяся в ее дроб
лении, измельчении и обогащении, после чего руда 
становится легкоплавкой, раскрылась древним оби
тателям Сарыарки. Этот процесс лежит в основе 
современного металлургического производства.

Древние горняки добытую руду сортировали и 
обогащали в несколько приемов. Предваритель
ное очищение ее от пустых пород производилось 
в самом забое. Из добытой руды тщательно отби
ралась богатая по содержанию металла, а забра
кованная бедная руда и пустые породы уходили в 
отвалы или использовались для забутовки подзем
ных выработок. Как показывают лабораторные 
исследования, в отвалы нередко попадали куски 
руды (штуфы), содержавшие значительный про
цент металла. Это было отмечено еще в прошлом 
веке горным инженером И. А. Антиповым, проана
лизировавшим большое количество образцов руды 
из отвалов древних выработок Каркаралинского и 
Баянаульского районов.

Химический анализ образцов руды из древних 
отвалов проводился и в Джезказгане. В 1930 г. ана
лизу было подвергнуто 320 образцов, взятых из 
отвалов самой крупной выработки Кресто-Центра, 
в 47 образцах содержание меди было свыше 5 %, 
в остальных около 2 %. Значительный процент ме
талла содержали куски отсортированной руды, взя
тые из «сплесков». Это, не требующее большого 
труда готовое богатство, в прошлом веке привлек
ло внимание купцов-горнопромышленников. Руды 
из древних отвалов Джезказгана, Каркаралинско
го и Баянаульского районов служили основной сы
рьевой базой для плавильных заводов Поповых, 
Ушаковых и других промышленников.

Первоначальный этап обработки руды в древ
ности проводился в стороне от выработок, в черте 
поселений рудокопов, вблизи водных источников -  
озер, рек, колодцев, искусственных водоемов. Рус
ла рек преграждались плотинами из глыб гранита, 
поставленных на ребро. Серия плотин была от
крыта и обследована в Каркаралинской и Баян
аульской степях, густая сеть плотин обследована 
возле древних выработок Джезказгана*.

*К уникальной серии памятников относятся древние 
плотины, сложенные из гранитных глыб, врытых на ребро. 
Подобных сооружений в других районах Советского Со-

Следы обогащения руды в виде многочислен
ных ям -  остатков древних водоемов, отвалов, буг
ров и груд измельченных и промытых руд, «сплес
ков», «хвостов» присутствуют вблизи ряда древ
них выработок Центрального Казахстана: Саяке, 
Коунраде, Алтынсу, Шакпактасе, Жосалы, Майка- 
ине, Бестобе, Степняке, Имантау, Джезказгане на 
участках Кресто, Златоуст, Карлиенский, в меде
плавильных центрах Милыкудуке, Соркудуке и Ай- 
наколе.

Места обогащения руды с отвалами измельчен
ной руды открыты во многих местах Центрального 
Казахстана: К. И. Сатпаевым на южном берегу 
р. Сарысу ниже урочища Сымтас, в горах Аргана- 
ты Улытауского района668, возле древних вырабо
ток Аулиетас, в верховьях р.Терсаккан; три пункта 
измельченных руд установлены в Северной Бет
пакдале, два из них недалеко от выработок Кен- 
казган и Микайнар669 Д. X. Хайрутдиновым, третий 
на Кызылэспе, к югу от р. Сарысу геологом И. Г. Ни
колаевым в 1931 г.670

На территории Сарыарки в эпоху бронзы мес
та дробления и обогащения руды в основном на
ходились рядом с древними плавильными цент
рами, что свидетельствует о комплексном харак
тере производственных процессов (обогащение 
руды и плавка в одном месте). Это установлено 
по культурным напластованиям в поселениях Джез
казгана (Милыкудук, Соркудук, Айнаколь), Карка
ралы I, III (Суукбулак), в Саяке, Коунраде, Шуруке 
(Каркаралинском), на древних выработках Степ
няка, Бестобе, Майкаине, Жосалы и т. д. В районе 
выработок, расположенных в безводной степи, 
таких, как Кенказган, Микайнар, Коскудук (Север-

юза не отмечено. Плотины с гранитным ограждением яв
ляются спутниками древних выработок в Карагандинской, 
Каркаралинской и Баянаульской степях, в Улытау-Джез- 
казганском районе. Плотины сооружались для сбора па
водковых вод, в летнее засушливое время они пополня
лись водой из артезианских колодцев. Вокруг плотин были 
найдены горные орудия и дробленая руда. Обнаружение 
плотин в Северном Прибалхашье свидетельствует о том, 
что с расширением пастбищных угодий шли работы по вы
явлению и освоению новых месторождений меди и олова. 
(См.; Маргулан А. X. Соч. Т. 1. Алматы, 1998. С. 317-327).
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ная Бетпакдала), обнаружены лишь следы обога
щения в виде «сплесков», следы плавки руды от
сутствуют. Ясно, что измельченные и промытые 
руды оттуда вывозились в рудоплавильные цент
ры, находившиеся в долинах рек Атасу и Сарысу 
(поселения Атасу, Борибас, Кызылэспе и др.)671.

Древние плавильные центры закономерно воз
никали во всех горнорудных районах, где имеются 
богатые залежи медных, оловянных, свинцовых и 
других руд. Характерные признаки древнего метал
лургического производства составляют выработ
ки с отвалами, «сплески», правильные печи, пло
тины, водосборные ямы, рудодробильные орудия, 
шлаки, производственный мусор, груды промытой, 
подготовленной к плавке руды, слитки металла, об
ломки тиглей, литейные формы и др. Наличие ука
занных признаков дает основание сделать заклю
чение о существовании в эпоху бронзы на обшир
ной территории Сарыарки следующих металлур
гических центров: Улытауского, Джезказганского, 
Сарысуского, Прибалхашского, Западно-Каркара- 
линского, Восточно-Каркаралинского, Баянауль
ского, на северо-востоке Центрального Казахста
на. Остановимся на их характеристике.

Улытауский плавильный центр представлен 
древними поселениями Сиырконы (на р. Жанга- 
был) и Улытау. Огромное скопление шлаков и ос
татки плавильных печей обнаружены у Алтыншо
кы672, на р. Бекболатсай в горах Арганаты673. Ос
татки плавильной печи, относящейся к концу эпо
хи средней бронзы, обнаружены в 1972 г. в обры
ве р. Балатерсаккан, в 18 км к юго-западу от цен
тральной усадьбы совхоза «Ковыльный» Тургай- 
ской области. Печь в виде круглой ямы с накло
ном пода к устью была вырезана в основании яра. 
К нашему времени береговая линия отошла от ме
ста печи на 3-4 м. Верхняя часть печи смыта, хо
рошо сохранился лишь сильно обожженный и сце
ментированный под. Его диаметр 2,8 м, высота 
0,4 м. На дне пода сохранился зольный слой тол
щиной 0,35 м, где обнаружены угольки, куски шла
ка, малахитовая руда и отвердевшие комки глины 
от обмазки стенок печи. Вокруг печи найдено зна
чительное количество фрагментов керамики с ор
наментом, характерным для переходного перио
да от средней бронзы к бегазы-дандыбаевскому 
времени. Спектральный анализ шлака и руды вы
явил медь в качестве основы, как сопутствующие

компоненты присутствовали свинец, серебро и 
цинк (см. прил., табл. 4)*.

Обширная группа медеплавильных печей со зна
чительным скоплением шлаков обнаружена в вер
ховьях р. Терсаккан у древних выработок Аулиетас 
(Жантели), описанных Б. Ф. Германом, И. П. Шан- 
гиным, А. И. Шренком, П. П. Семеновым-Тянь-Шан- 
ским, К. И. Сатпаевым и другими. Характер обра
зования отвалов и «сплесков» на Аулиетасе схо
ден с джезказганскими. Здесь также выявлено 
множество водосборных ям, окруженных обшир
ными отвалами, «сплесками», остатками меде
плавильных печей в виде круглых ям. На дне не
которых ям сохранились крупные каменные пли
ты, которыми были обложены стенки плавильных 
печей, и значительные груды дробленой и промы
той руды. Спектральный анализ выявил ее поли
металлический характер (см. прил., табл. 4).

Крупнейшим медеплавильным центром эпохи 
бронзы в Сарыарке был древний Джезказган с 
богатейшими месторождениями медной руды*. Для 
скотоводческих племен Центрального Казахстана 
конца эпохи неолита (IV тысячелетие до н. э.) медь 
Джезказгана явилась решающим фактором для 
зарождения и становления металлической культу
ры в Евразийской степи. Джезказганские поселе
ния Кресто-Воздвиженский (Кресто), Милыкудук, 
Айнаколь, Соркудук, Златоуст расположены цепоч
кой вдоль рек Кенгир и Жезды, расстояние между 
ними 3-8 км. Мощные следы древних горных ра
бот и плавки меди здесь встречаются повсюду в 
виде грандиозных отвалов, «сплесков» измельчен
ных руд, многочисленных ям, остатков водосбор
ных бассейнов, плотин, оросительных каналов, 
колодцев, остатков медеплавильных печей, огром
ных скоплений шлаков, обломков тиглей, рудо- 
дробильных орудий, литейных форм, льячек и др.

Следы древнего металлургического производ
ства сконцентрированы в плавильных центрах 
Джезказгана -  Милыкудуке, Соркудуке, Айнаколе, 
в обрыве р. Жезды, расположенном в 15 км к югу 
от Джезказгана674. Общая площадь Милыкудука с

* Спектральный анализ материалов проводился со
трудниками лаборатории спектроскопии ИГН АН КазССР: 
зав. лаб., чл.-кор. АН КазССР С, К. Калинин. Автор при
носит всем свою благодарность.

** Маргулан А. X. Поселения эпохи бронзы Централь
ного Казахстана. Джезказганская группа // Соч. Т. 1. С. 294- 
308.
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отвалами и следами древнего металлургического 
производства составляет около 10 ra67S. Вертикаль
ный разрез площади городища выявил три слоя 
дробленой руды, относящихся соответственно к 
эпохе бронзы, раннему и позднему средневековью. 
Между слоями руды прослойки супеси толщиной 
8-15 см. Характер измельченной руды в каждом 
слое различен. Так, в верхнем слое кусочки руды 
относительно крупных размеров, примерно 1 -
2 см3. Нижний слой состоял из более измельчен
ной руды, размеры кусочков 0,5-1 см3. Здесь от
мечено присутствие керамики эпохи бронзы676.

«Сплески» в Джезказгане представляют собой 
обширные группы ям, окруженные отвалами дроб
леной руды, диаметр ям около 40 м, высота «сплес
ков» 1,5-2 м. В центре «сплесков» -  ям располо
жен водосборный бассейн диаметром 3 м, глуби
ной 2-3 м. «Несомненно, -  пишет К. И. Сатпаев, -  
что такие впадины (ямы) в древности были места
ми сбора воды для мокрого обогащения измель
ченных богатых руд»677. При отсутствии проточной 
воды бассейн снабжался водой из колодца, выло
женного камнями и расположенного на дне боль
шой ямы. В бассейне проходила промывка и мок
рая флотация измельченных руд.

Для полного выяснения характера «сплесков» 
и культурных отложений в разных местах Милыку- 
дука в 1939 г. геологом Джезказганского медного 
комбината А. В. Кузнецовым были проложены глу
бокие траншеи, что позволило установить страти
графию наслоений. В культурном слое Милыкуду- 
ка обнаружено большое количество ям-кладовых, 
на дне которых сохранилась богатая медью окис
ленная руда, заготовленная в древности. Химичес
кий анализ руды, проведенный в лаборатории ком
бината, показал содержание в ней 8-10 % чистой 
меди678. Эта, готовая к плавке концентрированная 
руда, в результате полугодовой работы была пол
ностью извлечена и в количестве около 2000 т от
правлена на Карсакпайский медеплавильный за
вод. На обнажившейся площадке Н. В. Валукинс- 
ким были проведены археологические раскопки. 
В течение ряда лет (1945-1949) ему удалось об
следовать все места добычи, сортировки, дробле
ния и обогащения руды, плавки и обработки ме
талла. Им собран огромный материал по истории 
металлургии в древнем Джезказгане. Исследова
ния ученого проясняют устройство плавильных

печей, ям-кладовых для хранения заготовленной 
руды, водосборных ям для флотации дробленой 
руды, тиглей и др.

На площади Милыкудука обнаружены 140 ям, 
местами диаметром до 40 м, глубиной 2-3 м. Боль
шинство их связано с металлургическим производ
ством и лишь небольшая часть предназначалась 
для устройства жилищ. Кроме мокрого гравитаци
онного обогащения, в Милыкудуке обнаружены 
следы первичного обжига руды* в специальной 
печи. Для более полного окисления сульфидов 
обожженная руда сначала подвергалась измель
чению, затем реакционной или восстановительной 
плавке путем смешения ее с углеродсодержащим 
материалом (каменным или древесным углем). 
Вызывает восхищение, что такой рациональный 
способ получения металла из руды был открыт в 
эпоху бронзы. Судя по запасам подготовленной 
руды, плавка ее производилась в соответствии с 
потребностью в металле. Об этом свидетельству
ет наличие на дне всех ям-кладовых толстого слоя 
дробленой и обогащенной руды порою до 0,5— 
0,6 м. С появлением необходимости в металле ма
стер брал готовую руду из кладовой. Несомненно, 
заготовкой руды занималась специализированная 
группа людей.

В этой связи огромный интерес представляют 
остатки ям-кладовых. В Милыкудуке их обследо
вано 11. По своему назначению ямы были трех 
типов: 1) ямы-кладовые круглой формы, выложен
ные плитами песчаника, диаметр их 1,5-2,5 м при 
глубине 0,8-1 м, в них хранилась обогащенная 
руда, готовая для плавки (на рис. Н. В. Валукинс
кого № 3, 10, 20, 29); 2) ямы-кладовые круглой 
формы с узким коридором в виде конуса и отвес
ными стенами, диаметр ям 4 м, глубина 1,5 м, ямы 
такого типа были основным хранилищем дробле
ной руды (№ 27, 75); 3) ямы-кладовые удлиненной 
формы, размером 5x2 м, их обнаружено 5 (№ 15, 
19, 34, 35, 67), этот тип ям выполнял функцию осо
бых кладовых для хранения обожженной руды. Все 
ямы-кпадовые находились возле медеплавильных 
печей.

Для металлургического производства в полупу
стынных районах Джезказгана огромное значение

* В результате обжига из руды удалялась сера, проис
ходило частичное окисление сульфидов и образование 
легкоплавких соединений металла.
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имело использование подземных вод путем уст
ройства многочисленных колодцев, водоемов и 
запруд. Милыкудук расположен в широкой котло
вине с богатым источником воды верхнего гори
зонта, уровень которой не опускался ниже 1-1,5 м. 
Обнаружены остатки большого числа колодцев, 
служивших необходимым звеном металлургичес
кого производства для ручной промывки дробле
ной руды и мокрого обогащения (по Н. В. Валукин- 
скому, «примитивная флотация»). В Милыкудуке 
выявлены три типа колодцев: а) выложенные оте
санными плитами песчаника с обмазкой пазов це
ментирующей глиной; б) вырытые в почве и обло
женные плитами песчаника без обмазки; в) про
стые, без облицовки стен. Было обследовано око
ло 20 колодцев, обложенных плитами песчаника, 
имевших глубину 2,5-4 м. Подобные колодцы об
наружены также в Соркудуке и Айнаколе.

Многолетние археологические раскопки позво
лили открыть и обследовать в древних плавиль
ных центрах Джезказгана Милыкудук, Соркудук и 
Айнаколь большую серию плавильных печей, от
носящихся к разному времени. Только в одном 
Милыкудуке на разных его участках было обнару
жено до 25 плавильных печей. По типу они раз
личны. Наиболее раннюю серию плавильных пе
чей составляют костровые ямы и каменные очаги, 
сложенные из валунов песчаника или кварцита в 
виде круга диаметром 1,5-2 м, глубиной до 60- 
80 см. На дне таких очагов или костровых ям про
слеживаются остатки древесного угля, шлаки, об
ломки самородной меди. Несомненно, что в подоб
ных случаях мы имеем дело с более ранними фор
мами плавки меди.

Большую серию древних плавильных печей 
Джезказгана представляют небольшие горны в 
виде круглых ям, обложенных тонкими сланцевы
ми плитами или обмазанных глиной с наклоном 
пода к устью, сделанным специально для цирку
ляции воздуха. Одна из таких печей была обнару
жена в 1945 г. при проведении траншейных работ 
на площади Милыкудука. Экскаватором была сре
зана половина круглой ямы диаметром около 3 м, 
глубиной более одного метра. Это была подовая 
часть древней плавильной печи, на дне которой 
сохранилось значительное скопление шлаков, обо
жженной руды и угольков. Впоследствии остатки 
подобных печей обнаружены в ряде мест Цент

рального Казахстана. Представляем некоторые 
данные о печах № 30, 45, 48.

Печь № 30 вырезана в грунте на пологом краю 
террасы в виде круглой ямы глубиной до 1 м, с 
наклоном пода к устью. Диаметр круглой ямы 2,5 м, 
ширина устья 1 м. Стены ямы облицованы слан
цевыми плитами способом горизонтальной клад
ки высотой выше верхних краев ямы, с некоторым 
напуском к своду (высотой 0,6 м). Общая высота 
печи около 1,5 м. Устье печи обращено на северо- 
запад, т. е. в направлении господствующих в Джез
казгане ветров. На своде имелось сопло для тяги 
воздуха, о чем свидетельствуют обломки глиняной 
трубки, лежавшие на дне ямы.

Печь № 42 сходна с предыдущей, вырыта на 
краю террасы в виде круглой ямы, с постепенным 
понижением пода к устью. Диаметр круглой ямы
3 м, глубина до 1 м, ширина устья 1 м. Стенки об
ложены сланцевыми плитами в той же конструк
ции, как и в печи № 30.

Устройство печи № 48 отличается от предыду
щих лишь тем, что стенки ее не облицованы пли
тами, а обмазаны толстым слоем глины, на кото
рой сохранились отпечатки пальцев679.

Тип круглой печи, вырытой на краю речных тер
рас, был широко распространен по всему Цент
ральному и Северо-Восточному Казахстану. Боль
шое число их обнаружено вблизи древних выра
боток в Каркаралинской степи. Печи в хорошем 
состоянии обнаружены в обрыве рек Балатерсак- 
кан и Каркаралинка680, а также в обрыве притока 
р. Каинды в Восточной Калбе. Большая группа 
круглых печей с длинной тягой находилась у юго- 
восточного подножия горы Жамантас, недалеко 
от центральной усадьбы совхоза «Бесоба» Кар
каралинского района.

Распространенный тип плавильных печей древ
него Джезказгана представляют сыродутные печи, 
остатки которых сохранились на отдельных участ
ках культурного пласта Милыкудука. Печи эти отно
сятся к эпохе поздней бронзы, и, возможно, к ран- 
несакскому времени. По утверждению Бурнашева, 
сыродутные печи существовали в Сибири и Казах
стане вплоть до позднего средневековья. Их исполь
зовали для плавки меди и железа «как кочующие 
народы, таки русские жители Сибири»681. Сыродут
ные печи древнего Джезказгана в основном глино
битные, реже -  из сланцевых плит. Представляем 
описание некоторых из них.



63

Печь № 1 по плану прямоугольной формы, с 
устьем полукруглого очертания. Основание погру
жено в грунт до 1 м. Наружные стены выведены 
кладкой из сланцевых плит с коробовым сводом 
высотой 0,6 м. Над сводом возвышается сопло в 
виде усеченного конуса. Размеры печи: длина 2 м, 
ширина 1 м, высота 1,2 м.

Печь № 2 шахтного типа по устройству сходна 
с предыдущей, но отличается гораздо более круп
ными размерами (длина 4 м, ширина 1 м, высота 
до 2 м). Это прямоугольное сооружение из глины 
с опущенной в грунт до 0,4 м нижней частью с ко
робовым сводом и двумя соплами в виде усечен
ного конуса. Сооружение разделено поперечной 
стенкой на две камеры, из которых в одной произ
водилась плавка исходных продуктов, в другой -  
вторичных. Каждая камера имела отдельное со
пло. Для плавки вторичных продуктов на своде 
рядом с соплом находилось особое отверстие для 
насадки тигля. Расплавленный металл поступал 
сначала в тигель, а затем из него разливался в 
формы. Около горна № 2 найдено значительное 
количество крупных фрагментов толстостенных 
тиглей с коркой застывшего шлака на внутренней 
поверхности. Размеры тиглей: высота до 35 см, 
диаметр устья 30 см, толщина стенок 3,5—4 см. 
Тигли представляют собой большие круглодонные 
сосуды с прямым венчиком и вытянутой формой, 
изготовлены из хорошей глины с примесью песка, 
формованы ручной лепкой на плетеной основе, от
печатки которой сохранились на наружной повер
хности сосуда. Обломки тиглей в большом коли
честве найдены в культурных слоях поселений 
древних металлургов Милыкудук, Айнаколь, Сор
кудук, Каркаралы I, II, III (Суукбулак).

Печь № 3 самая крупная из всех плавильных 
печей Джезказганского металлургического центра. 
Это квадратное сооружение размером сторон 
4x4 м, с о пущенной в грунт нижней частью и сво
дом в виде усеченного конуса. Стены горна выпол
нены из плит песчаника высотой до 2 м. На боку 
сохранилось отверстие для насадки сопла (глиня
ной трубки конической формы) для нагнетания воз
духа кожаными мехами. По-видимому, такое отвер
стие было не одно. Величина печи наводит на пред
положение, что она была предназначена для ку
чевого обжига руды.

Плавильный центр Айнаколь расположен в ок
рестностях рудника Джезказган. По культурным от

ложениям он совершенно сходен с Милыкудуком. 
Раскопки выявили такие же объекты, как в Милы
кудуке -  остатки значительного числа плавильных 
печей, мастерских, большое скопление шлаков, 
груды измельченной руды, ямы-кладовые, колод
цы, выложенные камнями, остатки древних пло
тин, запруд, водоемов и т. д. Вокруг плавильных 
печей обнаружены крупные обломки тиглей с кор
кой застывшего шлака на внутренней поверхнос
ти сосуда, разных размеров слитки меди, свинца, 
значительные остатки производственного мусора. 
В Айнаколе обнаружено наслоение двух культур: 
эпохи бронзы и средневековья, культура которого 
покрывает всю котловину, занимая большую пло
щадь, вплоть до террасы обширного лога и дати
руется керамикой, изготовленной на гончарном 
круге.

Остатки поселения эпохи бронзы занимают над
пойменную террасу большого лога. Здесь обнару
жена серия ям диаметром 2,5-3,5 м, глубиной до 
0,8 м. Вдоль стен ям отвесно расположены круп
ные плиты песчаника, врытые в землю. В культур
ном слое поселения Айнаколь найдено множество 
орудий горного дела -  каменные песты, молоты, 
рудотерки, ступки, орудия обработки металла в 
виде литейных форм, льячек, обломков тиглей, 
изделия из меди, каменные гладилки, масса крем
невых орудий типа наконечников стрел и копий, 
обломки керамики, множество костей животных -  
собственно инвентарь, характерный для эпохи 
развитой бронзы.

Третий плавильный центр Джезказгана Сорку
дук открыт и впервые обследован в 1945 г. А. В. Куз
нецовым и Н. В. Валукинским, сходен с Милыкуду
ком и Айнаколем. Эти три очага древней метал
лургической индустрии развивались в одно и тоже 
время и базировались на богатейших залежах 
меди Джезказгана.

Поселение древних металлургов Соркудук рас
положено на правом берегу большого протока с 
многочисленными ответвлениями в 15 км к севе
ру от Милыкудука. В трех местах проток перего
рожен системой плотин, где хранились запасы 
воды. Остатки поселения Соркудук в виде много
численных ям, окруженных отвалами, «сплесков», 
расположены в северной части площадки в до
лине между протоками. На дне ям диаметром 6 -
7 м, глубиной 1,2 м находились крупные плиты 
песчаника, которыми когда-то были облицованы
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стены жилищ. Рядом со следами жилищ обнару
жены остатки мастерских, восемь медеплавиль
ных печей, а также груды дробленой руды, скоп
ление шлаков. В культурном слое поселения вы
явлена обширная серия хорошо обработанных ка
менных орудий, применявшихся для измельчения 
руды, обломки тигля, груды окисленной руды, ло
патка крупного животного, использовавшаяся в ка
честве совка для сгребания производственных 
отходов; огромное количество кремневого инвен
таря -  скребков, наконечников стрел и копий, нук
леусов, резцов, проколок, пилок и др. Состав ин
вентаря не оставляет сомнений в том, что куль
турный пласт Соркудука почти целиком относит
ся к эпохе бронзы.

Материалы из Джезказгана, Кызылэспе и дру
гих плавильных центров свидетельствуют, что в ка
честве топлива, использовавшегося при плавке 
руды, нередко были саксаул, степные кустарники, 
а также кизяк и кости животных*. Так, в зольном 
слое плавильных печей Джезказгана, прослежены 
остатки таволги, саксаула, кизяка и большое скоп
ление обгорелых костей. В культурном слое Ми
лыкудука собраны обуглившиеся остатки саксау
ла, теперь хранящиеся в Джезказганском геологи
ческом музее и Геологическом музее АН КазССР. 
По подсчетам геологов, для получения 15 кг чер
ной меди требовалась тонна степного кустарника.

О загрузке плавильных печей Джезказгана сви
детельствуют огромные скопления шлаков. Ана
лиз шлаков из Милыкудука, Соркудука и Айнаколя 
показал, что шлаки Джезказгана разного качества: 
шлаки плотные (черные, темно-коричневые) и по
ристые. Химический анализ шлаков и руды, про
веденный геологическим отделом Джезказганско
го медного комбината, показал содержание меди 
в процентах.

Химический состав шлаков 
и руды из джезказганских поселений

* Вопрос о том, какие виды топлива использовались 
древними металлургами, впервые был поставлен Г. Д. Ро
мановским. Ученый, взяв за основу примеры из практики 
казахов, писал: «Недостаток древесного топлива и коксу
ющегося угля при плавке серебросвинцовых руд в Карка
ралинском уезде (Кызылэспе) восполняется отчасти кизя
ком и степными кустарниками: джузгун, терскен, баялыч и 
кокпек» (Романовский Г. Д. Краткий очерк исследований 
восточной части киргизской степи. Западной Сибири. Спб., 
1903).

Характер шлаков
Содержание меди, %

Милыкудук Айнаколь Соркудук

Темно-коричневый 
Черный плотный 
Пористый
Окисленная руда 
из отвалов 
Дробленая руда 
из «сплесков»

0,2
2,94

3,19
4,39
9,04

I,51 
1,77с углем

9-13,47

II ,8 7

При сравнительном анализе шлаков из трех 
поселений древних металлургов Джезказгана вы
явилось самое высокое содержание меди в образ
цах из Айнаколя. Это, возможно, свидетельствует 
о том, что по сравнению с Милыкудуком и Сорку- 
дуком плавка в Айнаколе была низкотемператур
ной и обусловлена загрузкой печи легкоплавкими 
окисленными медными рудами.

Бассейн р. Сарысу с прилегающими к нему 
оазисами пустыни Бетпакдала отличается обили
ем богатейших месторождений медных и полиме
таллических железо-марганцевых руд, не истощен
ных до наших дней. Уникальные месторождения 
меди, как Джезказган, Успенское (Нельды), Спас
ское (Соранг) находятся в бассейне р. Сарысу. 
Здесь сохранилось множество древних рудных 
выработок, как Бесшокы, Тастыбулак, Казансын
ган, Кентобе, Жамантас, Таскора, Огузтау, Атыгай, 
Калайыказган и т. д. В эпоху бронзы эти месторож
дения служили основной сырьевой базой для пла
вильных центров, находившихся в долинах рек 
Сарысу и Атасу.

На р. Сарысу скопление шлаков отмечено в го
рах Конек и Тологай, в районе р. Сымтас. Наиболь
ший интерес представляет место древней плавки 
медной руды, открытое геологом И. Г. Николаевым 
в 1931 г. в долине р. Кызылэспе, расположенное в 
40 км к югу от р. Сарысу. Здесь были найдены 
шлаки, обломки толстостенных глиняных горшков 
(тиглей) с медной шихтой682. Несомненно, что ос
новная рудная база для этого плавильного центра 
находилась вблизи р. Сарысу и в Северной Бет
пакдале. Район Кызылэспе характеризуется нали
чием значительного культурного массива в виде ям, 
бугров, «сплесков», остатков колодцев, выложен
ных камнями. Этот район славится у казахов до



Древняя медеплавильная печь из поселения Атасу
(Музей горного и плавильного дела в г. Джезды)

В этой печи 3 ноября 1994 г. 
Президент РК Н. А. Назарбаев 

осуществил плавку медной руды
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Плавильные печи Атасу:

а — общий вид; б —  схематическое изображение печей № 1-6; в —  реконструкция печей № 4 и 5
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Схема расположения рулоплавильных печей в окрестностях Каркаралинска

Обломки тигеля
(Джезказган)

Остатки саксаула 
из культурного слоя Милыкудука
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Казахские выработки свинца



Поселение Каркаралы IIДревние плавильные печи в окрестностях г. Каркаралинска:
а —  до раскопок; б —  в процессе раскопок; 

в — после раскопок
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Древние шлаки:
1 —  Шакпактас; 2 —  Саяк; 3 —  Джезказган; 4 —  Горы Куу

Бронзовые слитки



Металлическая литейная форма
(АМТГУ)

Аулиетас. Схема печи
(ЦКАЭ, 1972 г.)

Алтыншокы
Схема рудоплавильной печи



Коллекция бронзовых предмете і А. Бахирева
(Выставка 1868 г.)





Бронзовые предметы из Центрального Казахстана
(МАЭ)



Бронзовые предметы из Центрального Казахстана
(Эрмитаж)



Бронзовые орудия из коллекции Д арю  и А. Бахирева:
1 —  бронзовый лом (пешня); 2 — кельт; 3 —  плоский кельт; 4 —  тесло; 5

6 —  вислообушный топор; 7 —  кельт малой формы; 8, 17, 18 — типы кайл; 9—1
15, 16 —  бронзовые кинжалы

наконечник копья;
4 —  бронзовые ножи;



Бронзовые ножи:
1 — Восточный Казахстан; 2, 3 —  поселение Атасу; 4 —  поселение Каркаралы I; 5 —  Семипалатинская область, Каркаралинский уезд; 

6, 10, 11 — Семиречье; 7 —  Ж ыланды; 8 —  Павлодарский музей; 9 —  Семипалатинские дюны; 12, 13 —  Семипалатинский музей



Наконечники стрел:
1, 6, 18— Шортанды-Булак; 2-5  — Жаман-Узен II;

16’ 17 Атасу; 15— Айшрак; 14— Темир-Астау; 7—13, 19—2 5 — Бозбайтал



Бронзовый наконечник копья
(Павлодарский музей)

Бронзовы е ш илья и иглы из р азны х мест Ц ентрального К азахстан а
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наших дней и называется Таскудук (Каменные ко
лодцы) и Кумжайляу.

Место древней плавки медной руды установ
лено в урочище Борибас на левом берегу р. Сары- 
су, в 18 км ниже станции Кызылжар Джезказган
ской железной дороги. Здесь на пойменной терра
се р. Сарысу сохранилась площадка со следами 
размытого древнего поселения, на которой собра
но значительное количество кремневых орудий, 
шлаков и обломков тиглей683.

Наиболее крупным медеплавильным центром 
в бассейне р. Сарысу после Джезказгана было 
Атасуское поселение древних металлургов*, нахо
дящееся в 98 км к востоку от рудника Каражал на 
территории Актауского совхоза Жанааркинского 
района. Площадь поселения, занимающая около 
5 га, была покрыта обломками керамики, костями 
животных, рудодробильными орудиями, шлаками 
и грудами медной руды684 и насыщена следами 
древнего металлургического производства -  мес
тами обогащения медной руды, выступающими на 
поверхности площади в виде бугров, рвов, остат
ков древних каналов, водосборных ям, плотин.

При раскопках поселения в 1955 г. в обрыве 
протока были обнаружены следы древней мастер
ской в виде продолговатой ямы длиной 10 м, ши
риной 4,5 м, с зольным слоем толщиной до 0,6 м. 
На дне мастерской были расположены подовые 
части трех плавильных горнов круглой формы ди
аметром 2-2,8 м, с сохранившейся глубиной 25- 
30 см**. На дне и вокруг печей обнаружены боль
шие скопления шлаков685, золы, угольков, груды из
мельченной медной руды, медные шарики, облом
ки бронзового четырехгранного шила и др. Значи
тельное скопление каменных орудий, шлаки, слит
ки меди (один слиток весом до 5 кг), каменные 
льячки, обломки тиглей, формы для литья и дру
гие орудия обработки металла обнаружены в куль
турном слое жилища № 4, вокруг большого домаш
него очага, служившего не только для обогрева, 
но и для плавки медной руды.

Химический анализ шлаков из Атасуского по
селения, проведенный Т. А. Сатпаевой, свидетель
ствует, что для плавки использовались наиболее 
богатые медью концентрированные руды верхне

* М аргулан А. X. Атасу I // Соч. Т. 1. С. 210-220.
** ЦКАЭ в 1976 г. были выявлены еще четыре печи.
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го горизонта, легко доступные для добычи. Мето
дом полярографии в них установлено очень высо
кое содержание меди (20-47 %)686. Спектральным 
анализом шлаков подтверждено высокое содер
жание меди (см. прил., табл. 4). В составе руд из 
атасуских месторождений Таскора, Жамбасконг, 
Атыгай отмечается преобладающее присутствие 
халькозина и ковеллина -  минералов класса суль
фидов.

Недалеко от Атасуского поселения, в горах 
Жамантас, на правом берегу р. Шажагай, распо
ложен древний оловянный рудник Калайыказган, 
из которого, несомненно, брали руду жители Ата- 
суского поселения. Не вызывает сомнений и то, 
что все великолепные бронзовые украшения и 
орудия, найденные в комплексах Сангру I, II, III 
(см. прил., табл. 3), были изготовлены в мастере- 
ких Атасуского поселения, что свидетельствует о 
его выдающемся значении в развитии металлур
гии в переходный период от средней бронзы к 
поздней (XI11—XI вв. до н. э.) и позволяет сделать 
заключение, что в районах распространения куль
туры бронзы поселений, подобных Атасускому, нет.

Остатки плавильной печи обнаружены в уро
чище Сартабан, недалеко от правого берега 
р. Атасу, в 12 км к северу от аула Айшрак и в 52 км 
к юго-западу от Сангру I. Печь представляет со
бой круглое сооружение диаметром 4 м, высотой 
до 1 м, выложенное из гранитных плит. При рас
копках печи-ямы в центре обнаружен слой золы 
со шлаком толщиной около 0,6 м. По своему уст
ройству печь совершенно сходна с печами, обна
руженными на р. Балатерсаккан и в Калбинских 
горах, и отличается от них лишь более крупными 
размерами.

Следы плавки металла открыты В. А. Селевиным 
и Д. И. Яковлевым южнее рек Атасу и Шажагай, в 
оазисах Центральной и Северной Бетпакдалы. Гру
ды шлаков от плавки меди и свинца найдены В. А. Се
левиным в урочище Кокуюрум, возле горы Домбра- 
лытау, мимо которой с юга на север проходил древ
ний караванный путь. Большое скопление шлаков 
обнаружено геологом Д. И. Яковлевым в урочище 
Жолкудук, в центральной части Бетпакдалы687. Най
денные в Бетпакдале следы плавки металла и шла
ки более позднего происхождения688.

Одним из крупных плавильных центров в древ
ности было Северное Прибалхашье. Об этом сви
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детельствуют древние ямы с отвалами, «сплес- 
ки», скопления шлаков со следами плавки мед
ной и свинцовой руд, обнаруженными на южном 
склоне горы Карашокы, в Восточном Коунраде689, 
горах Кенели, Тесиктас, Жаман-Кызыларай690, на 
склоне вершины Бурлыбайтал в горах Жангыз- 
тау691 и др.

Мощные следы добычи и плавки руды в древ
ности в виде грандиозных отвалов, «сплесков», 
многочисленных водосборных ям, больших скоп
лений шлаков, каменных орудий, слитков метал
ла, обнаружены в Саяке I, III, IV, V. Образцы шла
ков из Саяка ныне хранятся в Геологическом му
зее АН КазССР692.

Значительные остатки древнего металлургичес
кого производства эпохи бронзы обнаружены в 
Каркаралинской степи. Следы древней плавки 
меди установлены в ряде мест Западно-Каркара- 
линской степи (Шетский район). Крупные скопле
ния шлаков и обломки тиглей обнаружены в 15- 
20 км к северо-западу от знаменитого рудника Кы- 
зылэспе, в долине обширного лога, питающегося 
трещинной водой гранитного массива Кызылтас. 
Присутствие шлаков в этом месте было отмечено 
еще в конце прошлого века горным инженером 
М. Копаловым693. Здесь, недалеко от крупных руд
ных выработок -  Кызылэспе, Акшагыл, Акжал, Кас- 
каайгыр, Кызыладыр, Жалпак, известных полиме
таллических месторождений находился один из ос
новных плавильных центров Западно-Каркаралин- 
ской степи. Химический анализ штуфа медной 
руды из отвалов древних выработок Кызылэспе, 
сделанный инженером И. А. Антиповым в 1891 г., 
подтверждает полиметаллический характер мес
торождения (см. прил., табл. 1 )694.

Следы древней плавки руды и шлаки установ
лены вблизи древних выработок Мыншукур в горах 
Корпетай, осмотренных еще Н. П. Шангиным в 
1816 г., возле древних выработок Алтындыкарасу.

Поселение древних металлургов и плавильный 
пункт обнаружены в урочище Айнабулак, вблизи 
обширной древней выработки Егизкызыл, в доли
не р. Жарлы.

Древняя плавильная печь в виде круглой ямы, 
обложенной гранитными плитами, обследована в 
обрыве р. Акблек, недалеко от древних рудников 
Кеншокы и Самембет. Большая часть печи смыта 
паводковыми водами, оставшиеся плиты лежали

грудой, сохранилась лишь нижняя часть пода, со
державшая куски шлака, и зольный слой толщи
ной не более 8-10 см. Несомненно, что в этой печи 
выплавляли руду из Кеншокы, расположенного в 
0,5 км к юго-востоку (см. прил., табл. 1). Высокое 
содержание свинца в рудах Кеншокы наводит на 
мысль о том, что в Кеншокы в древности добыва- ' 
ли свинец (см. прил., табл. 1). В этом районе дол
жны были находиться остатки поселения, посколь
ку верхняя терраса долины р. Акблек сплошь за
нята оградами эпохи средней и поздней бронзы 
(по всей долине насчитывается несколько десят
ков отдельных могильников). По-видимому, посе
ление было смыто паводковыми водами.

Группа медеплавильных печей обнаружена на 
территории совхоза «Бесоба», Каркаралинского 
района в обрыве небольшой речки, текущей с горы 
Жамантас. В группе прослежены остатки 6 пла
вильных печей, из которых одна довольно крупных 
размеров связана с малой печью при помощи под
земного хода -  перемычки. Около каждой печи 
обнаружены отходы производства в виде золы со 
шлаками. Другая группа плавильных печей обна
ружена на территории совхоза «Нуркен» Каркара
линского района в обрыве р. Нуры в урочище Ко- 
муттын-Карашокысы, в 3 км к северо-востоку от 
древнего рудника Алайгыр. В этой местности нахо
дится обширный некрополь эпохи поздней бронзы.

Остатки древних плавильных печей обнаруже
ны на поселении эпохи бронзы Бугулы I, располо
женном в Шетском районе. Здесь выявлено до 80 
жилых и хозяйственных сооружений. При шурфов- 
ке сооружений № 17, 22, 24 и 40 обнаружены ос
татки древних мастерских и плавильных печей со 
следами плавки руды и обработки металла. На дне 
мастерских выявлены значительные скопления 
производственного мусора и шлака, груды измель
ченной руды, костей животных, обломки орудий 
горного дела, керамики. Здесь же обнаружены 
формы для литья, каменные штампы-матрицы, 
клише с пунсонным орнаментом для последующе
го перенесения на тонкие медные пластинки спо
собом тиснения.

Остатки древнего металлургического производ
ства установлены при раскопках поселения Шор- 
танды-Булак. В культурных слоях двух жилищ 
(N2 14 и 21 ) прослежены контуры древних мастер
ских, на дне которых выявлены остатки плавиль-
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ных печей, содержавших мощный зольный слой 
со скоплением шлаков, угольков, кусочков меди, 
обломков керамики и др. (см. прил., табл. 4). Вок
руг печей найдены бронзовые предметы -  плас
тинки, наконечники стрел, шило, бляхи, что свиде
тельствует о производстве в этом поселении пред
метов из металла (см. прил., табл. 3). Основной 
сырьевой базой для металлургов Шортандыбулак- 
ского поселения служил древний рудник Алабуга, 
расположенный в 8 км к юго-западу от него.

Группа древних плавильных печей обнаружена 
в ущельях главного Каркаралинского хребта, где в 
эпоху бронзы находился крупнейший металлурги
ческий центр всей Каркаралинской степи, включая 
территории нынешних Актогайского, Шетского и 
Егиндыбулакского районов.

Остатки древних плавильных горнов обнаруже
ны в верхней долине р. Карасу у подножия горы 
Мырзашокы, примыкающей к западным отрогам 
Главного Каркаралинского хребта. В древности и в 
более поздние времена этот район был одним из 
самых обжитых мест, об этом безмолвно свидетель
ствуют остатки поселения и многочисленные памят
ники разных времен, раскинутые по всей обшир
ной долине. В Мырзашокы выявлены памятники 
трех исторических эпох -  средней и поздней брон
зы и раннесакского времени: бронзовые скульпту
ры раннесакского времени в виде фигур барана, 
горного козла, степного кабана и др. Скульптуры, 
несомненно, были отлиты в плавильных горнах у 
подножия горы Мырзашокы, преемственно связан
ных с предыдущими эпохами. Памятники эпохи 
бронзы представлены обширным некрополем и 
поселением, в культурном слое которого обнаруже
ны остатки древних плавильных печей со шлака
ми, каменные формы для литья и др. К сожалению, 
основная масса уникальных памятников Мырзашо
кы осталась под водой большой плотины.

Большая серия древних плавильных печей 
была открыта вблизи города Каркаралинска*.Так, 
остатки древних плавильных печей обнаружены 
горным инженером И. А. Могилевским в 1940 г. в 
обрыве р. Каркаралинки на площади древнего по
селения Каркаралы I, расположенном в северо- 
западных окрестностях города695. И. А. Могилевс

* М аргулан А. X. Поселения эпохи бронзы Централь
ного Казахстана. Каркаралинская группа // Соч. Т. 1. С. 279- 
290.

ким произведена съемка планов и зарисовки их об
щего вида. Свои чертежи и зарисовки он передал 
в Карагандинский историко-краеведческий музей.

Остатки ряда плавильных печей в обрыве 
р. Каркаралинки выявлены местным краеведом
В. Е. Ясенецкой. В своем сообщении от 1957 г. она 
пишет, что «в овраге вблизи города Каркаралинс- 
ка много шлаков и остатки плавильных печей не
большого размера в виде ям с обожженным по
дом, многое разрушено уже водой, но многое со
хранилось»696. Здесь же дан общий контур памят
ников, уцелевших на площади поселения Карка
ралы I. При первом осмотре этого поселения в 
1955 г. наше внимание привлекло огромное скоп
ление шлаков в обрыве р. Каркаралинки. Через 
семь лет, когда были запланированы раскопки в 
этом районе, мы, к сожалению, обнаружили, что 
массив этот в результате строительных работ был 
уничтожен.

Следы металлургического производства уста
новлены при раскопках поселения Каркаралы II, 
расположенного в южных окрестностях города Кар- 
каралинска. При обследовании остатков трех жи
лищ-землянок в их культурном слое обнаружен 
контур древних производственных помещений, где 
сохранились мощный зольный слой с большим 
скоплением шлаков, груды промытой руды, сплав 
бронзы, куски железной руды и многое другое. Наи
более значительные следы плавки меди отмече
ны у больших очагов в землянках № 2 и 3. Здесь 
были обнаружены бронзовые предметы: большой 
нож, шилья, проволока и др.

Крупными плавильными центрами эпохи брон
зы были поселения Каркаралы III (Суукбулак) и 
Каркаралы IV.

Поселение Каркаралы III (Суукбулак) находится 
в ущелье Мухтарово, в 2 км к юго-западу от города 
Каркаралинска. При раскопках поселения в 1955 и 
1962 гг. выявлены основания 12 жилищ из бревен. 
В юго-восточной части поселения обследованы ос
татки большого производственного помещения (ма
стерской), на дне которого обнаружены несколько 
каменных очагов, связанных с производством, ос
татки двух плавильных горнов, орудия горного дела 
и др. Вокруг плавильных печей и очагов обнаруже
ны скопления шлаков, куски медной и железной руд, 
сложенные грудой орудия обработки металла, в том 
числе молот из оленьего рога, льячки, формы для
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литья, слитки меди, медные шарики и др. Общая 
толщина культурного слоя 1,2 м, слой измельчен
ной и промытой руды -  до 0,5 м.

Крупный плавильный центр древности Карка
ралы IV находился в 2 км к юго-востоку от города 
Каркаралинска, в районе средоточия многочислен
ных древних выработок на медь, свинец, серебро 
и золото. ЦКАЭ в 1962 г. обследованы остатки 6 
плавильных печей, затерянных в широком логе, 
окруженном многочисленными ямами и поздней
шими постройками из камня. Печи в виде округ
лых и продолговатых ям диаметром 4-6 м распо
лагались цепочкой с севера на юг. Все печи одно
типны, сходны с сыродутными печами Милыкуду- 
ка, состоят из пода и поддувала длиной до 8 м при 
глубине 1,5 м, имеют удлиненную топочную часть 
и горн круглой формы.

Круглая печь, подобная улытауским и каркара- 
линским, была обнаружена в 1951 г. Г. Н. Щербой 
в Восточной Калбе, вблизи древнего золотого при
иска Каинды на территории Самарского района Во
сточно-Казахстанской области. К моменту обна
ружения печь сохранилась в своей первоначаль
ной форме. Калбинская печь расположена на борту 
второй террасы притока р. Каинды и представля
ет собой круглую яму с некоторым наклоном подо
вой части. Диаметр ямы 4,5 м, глубина 1,5 м. Стен
ки печи сложены из гранитных плит размерами 60- 
70x30-40x10-15 см, кладка на глине, сцементи- 
ровавшейся после обжига. В подовой части обна
ружен древесный уголь, шлаков нет. Через дно печи 
проросли стволы двух сосен, стоящих не одно сто
летие*.

Основной сырьевой базой для каркаралинских 
металлургических поселений в древности были 
рудники с радиусом расположения 2-30 км и бо
лее. По исследованиям дореволюционных горных 
инженеров месторождения в районе Главного Кар
каралинского хребта имели полиметаллический 
характер и содержали медь, свинец, цинк, сурьму, 
серебро, золото, реже олово. По уровню добычи 
меди особенно значительными были древние вы
работки Карамырза697, Карагайлы698, Айдарлы699, 
грандиозные выработки Шурук, Жангызкарагай 
(Иоанно-Богословский)700, Атабайадиль (Иоанно- 
Предтеченский)701, расположенные в 28 км на юг;

‘ План и разрез печи, снятые Г. Н. Щербой, были лю
безно переданы автору этих строк.

в этом же районе находится крупнейший рудник 
Сарыадыр (Благовещенский)702. Большое количе
ство медных рудников находится у западного под
ножия Каркаралинских гор. Наиболее крупный из 
них Мырзашокы. Свинцовую руду древние горня
ки добывали недалеко от поселения Каркаралы 111 
(Суукбулак) в урочище Мухтарово (Хронос)703, где 
до сих пор сохранились отвалы свинцово-сереб
ряной руды. Другой свинцовый рудник Акжал (Воз
несенский) находится в 20 км на юго-восток от по
селения704. Одним из самых грандиозных был свин
цово-серебромедный рудник Жартас (Генерал Кол- 
паковский), расположенный в 45 км на юг от Кар
каралинска705. Олово в этом районе добывали в 
рудниках, расположенных в горах Шайтанды706, 
между Каркаралинскими и Баянаульскими горами.

Древние рудники и плавильные центры Восточ- 
но-Каркаралинского района изучены крайне недо
статочно, о них имеются лишь предварительные 
данные. Однако следы древней плавки руды об
наружены в ряде мест этого района. Огромное 
скопление шлаков и груды тонкоизмельченной 
руды в «сплесках» обнаружены в горах Куу, при 
впадении р. Егиндыбулак в р. Тундук в урочище 
Каиндышат, где в XIX в. С. Поповым был построен 
Благодатно-Стефановский завод. Древние «сплес- 
ки» и груды тонкоизмельченной руды были сильно 
задернованы, а местами погребены под тонким 
слоем наносной земли. И все же часть руды из 
«сплесков» Поповым была использована для пе
реплавки. Стены заводских строений хорошо со
хранились до наших дней и шлаки, обнаруженные 
здесь, совершенно отличаются от шлаков древне
го периода: первые стекловидной формы и черно
го цвета, древние шлаки покрыты толстым слоем 
медного или свинцового окисления.

Значительное скопление шлаков установлено 
около древней выработки Кентобе в горах Бала- 
буркитты в 50 км к востоку от г. Каркаралинска.

Необходимо отметить, что шлаки, обнаружива
емые в Восточно-Каркаралинском районе, преиму
щественно железные. Они выявлены вблизи древ
них выработок Бестобе, Карашокы в горах Бакты, 1 
возле древних рудников Карашункур и Жалпак, в 
горах Темирши, Мыржык и т. д.

В Баянаульском горнометаллургическом цент
ре скопления шлаков обнаружены около вырабо
ток Жосалы, Шакпактас, Ескижурт, Казанауз и Са-
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рыадыр (Александровский рудник). За исключени
ем Жосалы, все находятся у северного подножия 
Баянаульского хребта, недалеко от пос. Баянаул и 
оз. Жасыбай. Еще А. И. Шренком в 1843 г. в этих 
местах были открыты и обследованы остатки пла
вильных печей с медным шлаком707. Следы древ
ней плавки меди установлены П. Л. Дравертом 
вблизи древних выработок Казанауз и Сарыадыр 
у северного подножия гор Баянаул и на берегу
оз. Жасыбай, где найдены куски шлака, обломки 
окисленных медных предметов, фрагменты тол
стостенных горшков (тиглей) и большое количество 
кремневых орудий708.

Огромные скопления шлаков установлены на 
месте плавки медной руды в горах Куу709, в урочи
ще Каиндышат, а также вблизи древних вырабо
ток Ушкатын710. Скопления железных шлаков об
наружены на месторождениях железа вблизи древ
них выработок Кентобе (Тогай)711, Акшокы (Акто- 
бе), на северном склоне горы Бакты, в поселени
ях эпохи бронзы Шортанды-Булак, Каркаралы III 
(Суукбулак), Тагибайбулак, в горах Темирши, воз
ле старой зимовки Бекбергена (см. прил., табл. 4).

Мест нахождения шлаков установлено значи
тельно больше, чем плавильных печей. Образцы 
шлаков, как продукта плавки руды в древности, 
собраны во многих местах Центрального Казах
стана и их коллекции хранятся в музеях Караган
ды, Джезказгана, Балхаша и Геологическом му
зее АН КазССР. Основная масса этих образцов 
взята из древних «сплесков», находящихся вбли
зи древних выработок, но без обнаружения пла
вильных печей, которые, возможно, были смыты 
паводковыми водами или еще находятся в погре
бенном состоянии. Шлаки без установления пла
вильных печей и следов плавильного производ
ства обнаружены на р. Бекболатсай, в горах Ар- 
ганаты Улытауского района712, в районе древних 
выработок Кызылэспе и Каскаайгыр713, на верши
не горы Бурлыбайтал в горах Жангызтау714, огром
ные скопления шлаков установлены на вершине 
горы Алтыншокы вУлытауском районе715, на вер
шине горы Кызыларай, на западных склонах Са- 
якского массива, на холме Шакпактас в Баянауль- 
ском районе у древнего рудника и т. д. Руду на 
вершинах гор обжигали прямо у забоя на костре 
(Алтыншокы, Кызыларай, Саяк IV, Шакпактас). 
После предварительного обжига руду перевози

ли в поселение, где подвергали вторичной вос
становительной плавке в горнах.

В погребениях людей медно-каменного века 
(энеолита) и ранней бронзы отмечены следы ри
туального обряда почитания металла. Вместе с 
усопшим в гробнице нередко обнаруживались кус
ки медной руды, шлака, слитки меди. Присутствие 
шлаков установлено в погребениях людей ранней 
бронзы (Петрохолм, группа Акшатау, Бугулы I, Бе- 
ласар, Бегазы).

Слитки металла -  конечного продукта металлур
гического производства, из которого создавались 
различные предметы и который был предметом эк
спорта, -  в значительном количестве встречены в 
ряде плавильных центров. Так, их много найдено 
на площади поселения Каркаралы I. Три слитка чер
ной меди обнаружены Коробковым в огороде вбли
зи р. Каркаралинки, один из слитков в форме эл
липса с утолщением в середине (до 3 см) имел раз
меры 25x22 см, вес 7,2 кг716. Слиток бронзы весом 
400 г найден В. Е. Ясенецкой в обрыве р. Карка
ралинки717. Слитки бронзы обнаружены на поселе
ниях Атасу, Шортанды-Булак, Каркаралы III (Суук
булак)718, на поселениях и в могильниках Джезказ
гана (Петрохолм, курганы 1,2, Милыкудук, Айнаколь, 
Соркудук), у рудника Аксу, расположенного около по
селения эпохи бронзы у Аульной площадки719, на 
выработках Саяка. В Саяке III на 12-метровой глу
бине древней штольни обнаружены два массивных 
слитка -  бронзовый весом около 1 кг и железный 
весом 0,5 кг. Бронзовый слиток имеет форму клин
ка с намеченным с двух сторон лезвием и втулкой, 
внутри которой сохранились следы не полностью 
расплавленной руды и следы ковки. У слитка одна 
сторона гладкая, другая -  выпуклая с валиком, в 
поперечном сечении слиток треугольной формы. 
Общий вид железного слитка напоминает фигуру 
волка, готового к прыжку, при этом одна сторона 
слитка плоская, а другая -  в виде, горельефа, где 
условно намечены голова и правое ухо, спинной 
хребет и поджарый живот. Саякские слитки анало
гов не имеют. Находка фигурных слитков свидетель
ствует о существовании у саякских металлургов тра
диции художественной обработки металла.

О характере металлургического производства 
отчетливое представление дают не только форма 
и структура древних плавильных печей, но и ору
дия обработки металла, образцы которых в значи
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Химический состав саякских слитков

Слитки Си Sn Рв Zn As Sb Ni Со Fe Mo Au Ag Li Bi Ga Cr

Бронзовый осн. 10,0 10,0 10-20 0,03 - 0,05 - + - - - - 0,003 0,01 H. 0.
Железный 1-5,0 - н. о. н. о. - - н. о. 0,01 осн - - H. 0. H. 0 H. 0. H. 0.

тельном количестве най
дены при раскопках посе
лений древних рудокопов 
и металлургов. Наиболее 
характерные из них тигли, 
льячки, формы для литья, 
многочисленные молоты из камня и рога, исполь
зовавшиеся при чеканке и холодной ковке метал
ла. Каменных молотов найдено в Джезказгане -10 , 
на поселениях Улытау -  3, Атасу -  2, Шортанды- 
Булаке-3, Каркаралы III (Суукбулак)-4 , в обрыве 
р. Нуры -  1, последний с отверстием для насадки 
рукояти.

Обломки тиглей и орудий для обработки метал
ла в большом количестве обнаружены на поселе
ниях Милыкудук, Соркудук, Айнаколь и в группе 
Каркаралинских поселений. В Милыкудуке выяв
лено много крупных обломков тиглей с накипью 
шлака720. Крупные обломки тиглей нередко с кор
кой шлака найдены при раскопках поселений Ата
су (З)721, Каркаралы III (2), Тагибайбулак (3), в уро
чище Кызылэспе722, на р. Сарысу и на месте древ
него поселения Борибас. Льячек обнаружено по 
две на Атасуском поселении, на стоянке Караган
да 15723, на Алексеевском поселении724, в Карка
ралы I725, III (Суукбулак)726. Льячки по форме мно
гообразны, часто в виде черпака со сливным но
сиком и вертикальной ручкой (стоянка Караганда 
41, Алексеевское поселение), а также в виде круг
лой чаши с прямыми стенками (Каркаралы III, сто
янка Караганда 15 и др. ).

Наиболее интересную группу орудий обработ
ки металла составляют формы для литья бронзо
вых орудий и украшений, обнаруженные в ряде по
селений древних металлургов Центрального Казах
стана, и особенно много на поселениях Джезказ
гана. Три формы для литья бронзовых украшений 
(бус биконической формы, круглых бляшек, оваль
ных пронизок) впервые были обнаружены при рас
копках жилища № 4 Атасуского поселения. Камен
ная форма в виде прямоугольного бруска с нега
тивным изображением втульчатого наконечника 
копья с валиком по продольной оси и отбитым ос
трым концом найдена на дне жилища № 15 посе
ления Бугулы I. Обломки каменных и металличес
ких форм для литья бронзовых изделий в значи
тельном количестве найдены на площади поселе
ния Каркаралы I727. Обломок каменной формы с

негативным изображением на гладкой поверхнос
ти клинка большого ножа хранится в Целиноград
ском музее. Каменная форма прекрасной сохран
ности с негативным изображением наконечника 
стрелы, с четкими бороздами штриховки из треу
гольников обнаружена в мавзолее N2 1 комплекса 
Сангру III. Здесь же обнаружен бронзовый нако
нечник стрелы с точно таким же орнаментом, как 
на описанной форме.

Своеобразны миниатюрные каменные формы 
в виде четырехгранного бруска с углублениями 
15-22 мм, диаметром около 10 мм, найденными 
в культурном слое жилищ № 14 и 21 поселения 
Шортанды-Булак. По своим размерам и форме 
они соответствуют цилиндрическим бронзовым 
пронизкам, часто встречаемым в памятниках 
эпохи поздней бронзы на территории Сарыарки. 
На поселении Шортанды-Булак обнаружены че
тыре таких формы, из них две целые и две в об
ломках.

Необычайно оригинальная каменная форма, не 
имеющая аналогов на всем пространстве Евразии, 
обнаружена на стоянке Караганда 19728. Она пред
ставляет собой подквадратную плитку из диорита, 
на гладкой поверхности которой имеется вырази
тельный контур четырехлопастного угулубления для 
литья бронзовой накладки крестообразной формы, 
образец которой найден в группе Сангру I.

Две литейные формы в виде круглых плиток 
найдены на площади стоянки Караганда 41. Плит
ка N° 1 имеет двустороннюю обработку, на одной 
стороне вырезаны два углубления дугообразной 
формы и третье -  в виде полушара, на другой уг
лубление в форме полушара с каналом729. Плитка 
N2 2 также тщательно обработана, но часть ее от
бита. На гладкой поверхности плитки круглое уг
лубление с широким диаметром730. Описанные 
матрицы служили для литья бронзовых украше
ний, в том числе круглых и дугообразных блях. Об
разец каменной литейной формы для литья брон
зовых украшений найден на поселении Каркара
лы III (Суукбулак)731.
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Каменные формы для литья бронзовых орудий 
и украшений в большом количестве обнаружены в 
культурных слоях поселений Джезказгана -  Милы- 
кудуке, Соркудуке и Айнаколе. Найдено около двад
цати матриц, большинство из них в обломках. Ха
рактерно то, что все литейные формы Джезказга
на изготовлены исключительно из мягкого девонс
кого песчаника в виде круглых, квадратных и пря
моугольных плиток с хорошим бортовым обрам
лением и превосходной шлифовкой. На гладкой 
поверхности этих плиток четко видны негативные 
изображения различных типов орудий, из которых 
наибольший интерес представляют матрицы вис
лообушного топора и плоского кельта. Хорошо со
хранились литейные формы из Джезказгана -  мат
рицы для отливки шильев, наконечников копий. 
Литейные формы зеркал квадратной формы об
наружены в Сангру I и Боровском могильнике732. 
Собраны обломки древних литейных форм: круг
лой плитки с негативным изображением серпа, 
клина массивного оружия и клина большого дуго
образного ножа.

Значительной серией представлены каменные 
матрицы, использовавшиеся в качестве основы 
для холодной обработки металла способом вдав
ливания и тиснения, в результате чего создавались 
элементы гофрировки, рифления, выпуклой и пун- 
сонной орнаментации. Матрицы представляют 
собой каменные бруски круглого, овального или 
прямоугольного очертания, на которых вырезаны 
круглые ямочки, бороздки различных форм и уг
лубления, представляющие собой негативные 
изображения различных геометрических узоров. 
Способом вдавливания и тиснения создавались 
элементы бронзовых украшений.

Каменные штампы со сквозными отверстиями 
для холодной штамповки бронзовых блях кону-

I сообразной формы обнаружены на поселениях 
Каркаралы I, Шортанды-Булак и на руднике Теке- 
ли. В ряде мест обнаружены круглые каменные 
плитки по форме похожие на глиняные пряслица, 
на гладкой поверхности которых небольшие углуб
ления полусферической формы для холодной 
штамповки бронзовых украшений (стоянка Кара
ганда 41 )733.

I Каменная матрица в виде круглой плитки из 
тонкозернистого песчаника с хорошо отшлифован
ной поверхностью обнаружена на поселении Сор-

кудук. По гладкой поверхности бортовой части 
плитки проходит борозда, от нее вниз идут треу
гольные фигуры. Значительная часть изображений 
деформирована и стерта. Диаметр круга 9 см, тол
щина камня 4 см.

Матрица в виде прямоугольного бруска, на тор
цовой стороне которого сохранились едва замет
ные контуры рисунка, была найдена в культурном 
слое Милыкудука. Размеры бруска 6x4x1,5 см. 
Судя по сохранившимся следам, на штампе-мат
рице был елочный орнамент. Золотые и бронзо
вые украшения с таким орнаментом были широко 
распространены в эпоху бронзы на территории 
Центрального Казахстана. Так, рифленые прониз- 
ки с елочным орнаментом найдены в подгруппе 
Айшрак на р. Атасу734 и в погребении № 13 у Алек- 
сеевского поселения735.

В культурном слое поселения Милыкудук най
дена еще одна матрица в виде прямоугольного 
бруска с отбитым концом. По гладкой поверхнос
ти бруска проходят четыре неглубокие борозды в 
виде параллельных рифлений, соответствующих 
форме гофрированных узоров золотых и бронзо
вых изделий. Украшения с таким орнаментом были 
найдены в оградах подгруппы Айшрак. К ним от
носятся бронзовые обоймочка736 и булавка, обер
нутые тонким листом из золота737.

Всего на территории Сарыарки обнаружены 
остатки около 80 древних плавильных печей, из 
которых 30 в Джезказгане, 25 в Каркаралинской 
степи, 10 в бассейне р. Сарысу, 10 в Улытауском 
районе. Наиболее сложные типы плавильных пе
чей обнаружены в урочищах Аулиетас и Алтыншо
кы, на поселениях Джезказгана и Каркаралы. Чаще 
встречаются круглые печи калбинского типа, об
ложенные каменными плитами, врытыми на реб
ро, диаметром до 5 м, высотой 1,2-1,3 м. Все пла
вильные печи сопровождаются присутствием шла
ков, нередко кремневых и бронзовых орудий, об
ломков керамики, характерной для эпохи бронзы.

Древние плавильные центры с поселениями 
сосредоточены вблизи крупных месторождений 
руд, в огромном горнорудном регионе, к которому 
относятся Джезказган, долина р. Сарысу, Север
ное Прибалхашье, Каркаралинские и Баянаульс- 
кие степи и Северо-Восточный Казахстан. Здесь 
сохранилось громадное количество древних руд
ных выработок на медь, олово, золото, свинец и
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другие металлы. Многочисленные древние выра
ботки, большое число плавильных печей, а так
же обнаруженные здесь многочисленные предме
ты из металла свидетельствуют о грандиозных 
масштабах металлургической индустрии на тер
ритории Сарыарки в эпоху бронзы, в ряде случа
ев сопоставимых с современными. Бурный рост 
металлургии и домашних ремесел происходит в 
эпоху средней (атасуский этап) и поздней бронзы 
(бегазы-дандыбаевская эпоха). В этот период тех
ника добычи руды и выплавки металла достигли 
высокого уровня развития, а техника обработки 
металла приобрела свои многообразные формы,
о чем свидетельствуют многочисленные находки. 
Столь значительный прогресс был связан с тем, 
что из среды скотоводческих племен выделяют
ся специализированные группы людей, из кото
рых одни совершенствовались в строительстве 
циклопических сооружений типа Аксу-Аюлы, Бе- 
газы, Бугулы III и др., другие -  в горном промысле 
и металлургии, третьи -  в художественной обра
ботке металла.

Полиметаллические руды, где медь находит
ся в соединении с оловом, серебром, цинком, 
свинцом и другими металлами, явились основой 
получения бронзы и обусловили характер метал
лургического производства. Результаты спект
рального анализа руды и шлаков, их сравнитель
ный анализ отражают сложную палитру есте
ственных примесей разных металлов к меди, и 
дают возможность сделать выводы о том, что 
плавка руды из полиметаллических месторожде
ний имела комплексный характер, если же в руде 
доминировал один металл (одна основа), то плав
ка осуществлялась раздельным способом, т. е. 
конечным продуктом плавки был один металл. 
В составе руды из древних отвалов Шакпактаса 
(Баянаульского) доминирующий элемент -  медь, 
затем идут алюминий, железо, свинец, цинк, мар
ганец, хром и другие. Основу полиметаллических 
руд из древних отвалов Кентобе и Куу составляет 
железо, в качестве компонентов-алюминий (Куу), 
медь, цинк, свинец и другие (см. прил., табл. 4). 
Руды из древних отвалов полиметаллических 
месторождений Алабуга, Уста, Каскаайгыр, Акша- 
гыл, Акжал, Каражал имеют не менее сложный 
состав и помимо главных компонентов -  свинца, 
цинка и меди включают естественные примеси

мышьяка, сурьмы, олова, алюминия, серебра i 
висмута, молибдена, никеля, магния, марганца» i 
железа. Химический анализ руды из древних от- i 
валов Кызылэспе, проведенный И. А. Антиповым [ i 
выявил очень высокое содержание свинца 
(-78 %) и в качестве сопутствующих компонентов 
медь (20 %), серу (15 %), молибден, кремний, алю
миний (см. прил., табл. 1 )738.

В шлаке из древнего плавильного центра Куу 
(Восточно-Каркаралинский район) в качестве ос
новы определены железо и алюминий и сопутству
ющих компонентов-магний, марганец, молибден 
(вульфенит), медь (0,2-1,0 %), мышьяк (до 0,5 %), 
свинец, цинк (до 1,0 %), олово, никель, кобальт, 
серебро и др. (см. прил., табл. 4). Не менее слож
ный состав шлака из Шакпактаса (Баянаульский 
район). Основу в нем составляют железо и алю
миний, а сопутствующие компоненты -  медь (до 
0,07 %), марганец и магний (до 1,0 %), свинец (до
0,5 %), олово и цинк (до 0,05 %), никель, ванадий 
(см. прил., табл. 4). Шлаки со значительным со
держанием мышьяка, сурьмы и олова обнаруже
ны в ряде мест Центрального Казахстана, но наи
более отчетливо в Каркаралинском и Баянаульс- 
ком плавильных центрах. В составе шлака из древ
него рудника Куу (Восточно-Каркаралинский рай
он) мышьяк, олова нет. В шлаке из Шакпактаса, 
напротив, есть олово, мышьяка нет (см. прил., 
табл. 4). Эти данные интересны при определении 
соотношения компонентов бронзы. С помощью 
спектрального анализа бронзовых изделий из по
селений Центрального Казахстана установлено, 
что в них наряду с медью содержатся олово, мы
шьяк, сурьма, а также барий, висмут, алюминий, 
цинк. В составе бронзы из Атасуского поселения 
присутствуют в качестве основы медь (60-69,5%) 
и ряд сопутствующих компонентов: олово (6,S'
i l  %), свинец (0,01-1,8 %), цинк (0,02- 0,1 %) 
(см. прил., табл. 2). По предварительным данным, 
которые требуют дополнительных исследований, 
в восточной части Центрального Казахстана пре
обладает мышьяковистая бронза, в западной -  
оловянистая. Особенно разнообразна палитра са- 
якской бронзы.

Благодаря включению в состав казахстанской 
бронзы различных металлов, изделия из нее чрез
вычайно устойчивы к коррозии. Бронзовые укра
шения, найденные в большом количестве в мо-
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I гильниках и на древних поселениях, изготовлены 
I из сплава меди с серебром, золотом, цинком, свин- 
I цом, висмутом, мышьяком, сурьмой. Их состояние 
I позволяет нам весьма высоко оценить мастерство 
I древних металлургов, искусство литейщиков и 

мастеров обработки металла. В течение тысяче- 
I петий находясь в погребенном состоянии под зем- 
I лей и подвергаясь воздействию воды, предметы 
I из бронзы хорошо сохранились.

Бронзовые орудия отличаются высоким каче
ством, прочностью и массивностью. Так, превос- 

« ходно сохранившиеся мощные бронзовые кирки 
четырехгранной формы с двумя тупо заострен- 

I ными рабочими концами, массивные вислообуш- 
I ные топоры, плоские и узкие кельты, бронзовые 

тесла, долота, молоты, выгнутообушковые ножи, 
различные типы кинжалов, бронзовые наконеч- 

I ники копий и стрел и др. хранятся в наших музе- 
I ях. Красотой и высоким качеством отличаются 

бронзовые предметы для обихода и украшения. 
Из сплава меди с золотом и серебром, меди с цин
ком и свинцом изготовляли тонкие листы латуни, 
найденные в «чудской ограде», расположенной в 
горах Уста, на левом берегу р. Шерубайнура в 
Шетском районе.

В Центральном Казахстане вслед за месторож
дениями меди по количеству идут свинцовые ме
сторождения. Большое число древних свинцовых 
выработок свидетельствует о масштабах добычи 
и плавки свинцовых руд. К числу наиболее круп
ных относятся древние свинцовые рудники Кор- 
гасын739 в Улытауском районе, Алайгыр740, Аксо- 
ранг, Акжал и серебросвинцовые рудники Кызы
лэспе, Каскаайгыр, Кеншокы, Берккара в Запад- 
но-Каркаралинском районе. Химический анализ 
выявил высокое содержание свинца в рудных 
штуфах из древних отвалов Кызылэспе -  
78,49 %741, Алабуги -  61-57  %742, Кеншокы -  
51,02 %743. В шлаке из древних отвалов рудника 
Куу (Восточно-Каркаралинский район) в ряде слу
чаев содержание свинца доминирует по сравне
нию с другими металлами (см. прил., табл. 4).
О существовании плавки свинца в древности сви
детельствуют свинцовые слитки и нашивные бля
хи с двумя отверстиями, найденные в нижнем 
культурном слое поселения Милыкудук744.

Обилие серебросвинцовых, медно-цинковых, 
железо-марганцевых и других руд и многовековой

металлургический опыт обусловили искусное вла
дение жителями Сарыарки в эпоху поздней бронзы 
техникой плавки меди, олова, цинка, серебра, вис
мута, железа и других металлов. Такое заключение 
подтверждают данные спектрального анализа.

Необычайно значительным результатом архе
ологических исследований в Центральном Казах
стане явилось установление следов появления 
плавки железа в этом регионе с развитой древней 
металлургией. У нас имеется ряд конкретных дан
ных, свидетельствующих о начале плавки железа 
в Центральном Казахстане в доскифское время:

1. Штуфы железной руды были обнаружены 
еще в 1839 г. в культурном слое при раскопках «ка
менной палаты древних жителей», в 3 км к югу от 
древних выработок Куу горнопромышленником 
С. Поповым745.

2. Груды хорошо отсортированной железной 
руды и железный шлак впервые обнаружены на 
дне мастерской при раскопках поселения Карка
ралы III (Суукбулак). Культура поселения датиру
ется по керамике началом первого тысячелетия до 
н. э. и входит в круг памятников бегазы-дандыба- 
евской культуры Центрального Казахстана.

3. Значительное количество железного шлака, 
груды хорошо отсортированной и промытой желез
ной руды обнаружены в культурном слое жилищ 
№ 14 и 21 при раскопках поселения древних ме
таллургов Шортанды-Булак. Шлаки и куски промы
той железной руды выявлены на дне мастерской 
возле плавильного очага.

4. В культурном слое жилища N2 21 поселения 
Шортанды-Булак впервые обнаружены железные 
наконечники стрел, по форме совершенно сход
ные с бронзовыми прототипами из групп Айшрак, 
Ортау, Балакулболды и др. Железные шлаки и же
лезные наконечники стрел находились рядом с ке
рамикой эпохи поздней бронзы, характерной для 
бегазы-дандыбаевского времени.

5. При раскопках жилища № 1 поселения эпо
хи поздней бронзы Тагибайбулак (Баянаульский 
район) в культурном слое был обнаружен желез
ный крючок.

6. Крупный обломок железной иглы с петельча
тым ушком обнаружен в 1956 г. Г. Н. Щербой в по
селении Самембет Каркаралинского района.

7. Массивный железный слиток со следами ху
дожественной обработки весом 500 г вместе с
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бронзовым слитком обнаружен на 12-метровой 
глубине в древней штольне Саяк III.

8. О добыче железной руды и ее плавке в эпо
ху поздней бронзы свидетельствует ряд древних 
рудников в Центральном Казахстане, где добыва
лись железные руды. Это прежде всего выработки 
Восточно-Каркаралинского района Кентобе (То- 
гай)746, Кенказган747, Карашокы, Карашошак, Кар- 
сы, Жалпак I, Карачукур, расположенные в горах 
Балабуркитты, Бакты и Мыржык. По результатам 
лабораторных исследований, отсортированная же
лезная руда, найденная на дне мастерской посе
ления Каркаралы III (Суукбулак), по составу совпа
дает с рудой из древнего рудника Кентобе, распо
ложенного в 5С км на восток от поселения748.

Запасы месторождения Кентобе (старые выра
ботки), по подсчетам Г. Д. Романовского, выражают
ся 1,5 млн м3 железной руды749. Рудная жила этого 
месторождения имеет широтное направление, мощ
ность ее по В. С. Реутовскому, 35 м, по Л. Л. Соло- 
довниковой, до 20 м, проходит по гребню невысоко
го гранитного массива, обогащена красным и бурым 
железняком и железным блеском. Расположение 
рудного тела удобно для добычи руды. По И. А. Ан
типову, здесь преобладала окисленная железная 
руда. По его описанию «Кентюбе (Кентобе) представ
ляет вскрытые головы огромной штокообразной мас
сы окисленных железных руд, заключенных в квар
цевом порфире»750. По анализу И. А. Антипова, крас
ный железняк содержал металлического железа 
61,74 %, марганца 0,28 %, глинозема 1,31 %, серы 
0,59 %, нерастворимого остатка 8,32 %.

Рудник Кенказган находится в урочище Абиш, в 
5 км к северо-востоку от Кентобе. Выработка распо
ложена на вершине куполообразного массива. Здесь 
сохранился лишь небольшой разрез, частично за
сыпанный, и громадные отвалы, покрывающие за
падный склон холма. Величина отвалов несоизме
рима с величиной разрезов, поскольку основная 
часть древних выработок была засыпана. По наблю
дению Л. Л. Солодовниковой, отвалы состоят из круп
ных штуфов железного блеска, твердой кварцевой 
руды, железистых кварцитов и горного хрусталя.

Третьим крупным рудником по добыче железа 
был рудник Акшокы, расположенный на северной 
стороне горы Бакты, в 60 км на восток от Каркара
линска. Основной рудообразующий материал -  
красный железняк и железный блеск.

Места добычи железа в древности находил® 
также в горах Темирши Восточно-Каркаралинсж 
района, Кызыларай, в группе Саяк, на западной сто
роне Каркаралинских гор магнетитовые группы раз
носов Кызылэспе, Акшагыл, выработки Конусга 
Арзыкул. В Баянаульском районе выработки место 
рождений железа находятся возле пикета Шакшан 
на Мырзашокы, Сарытобе и Ушкатын. Значительна 
группа древних выработок на железо сосредоточе
на в горах Котыр-Кызылтау и Манатау. Это выработ
ки Уста, Темир, Каратемир, Алабуга. Древние выра
ботки железа имеются и в атасуйской группе.

Куски железной руды и железные шлаки, же
лезные наконечники стрел обнаружены в комп
лексе с керамикой, бронзовыми изделиями и ору
диями горного дела, характерными исключитель
но для эпохи поздней бронзы и все вместе со
ставляющими основу бегазы-дандыбаевской 
культуры Центрального Казахстана. Находки же
лезных шлаков и предметов из железа в памят
никах бегазы-дандыбаевского времени в корне 
изменяют сложившиеся представления о начале 
появления железа. Материалы свидетельствуют
о том, что начальный этап плавки железа в Цент
ральном Казахстане должен быть отнесен в до- 
скифское время (IX—VI11 вв. до н. э.)*.

* Последующее развитие металлургии в Сарыарке свя
зано с историей племенных союзов гуннов, усуней, кангюй. 
Мощный пласт культуры этих племен сохранился в виде 
орудий труда, предметов вооружения и прекрасных образ
цов украшений из металла и цветных камней. У гуннов пред
меты вооружения из железа пользовались особенным спро
сом. Продолжительные войны против экспансии Китая в IV-
III вв. до н. э. вызвали необходимость в усовершенствова
нии боевого оружия и способствовали возникновению лег
ких кавалерийских отрядов (ко ун), оснащенных длинными 
копьями и мечами, кинжалами, чеканами, стрелами, лука
ми, доспехами. Такое снаряжение в немалой степени спо
собствовало военным успехам гуннов в борьбе с Китаем.

В эпоху Тюркского каганата (VI—VIII вв. н. э.) металлур
гия железа, свинца и золота достигла расцвета. В V в. тюр
ки платили дань сяньбийскому и жужанскому хану желе
зом. Об этом свидетельствуют византийские, иранские и 
китайские источники. По свидетельству византийского ис
торика Менандра, тюрки располагали железными рудника
ми. В Ганму сказано: «Предки тюрков из рода в род жили 
на южной стороне Алтая и добывали железо для жужанс- 
кого хана; и посему хан сказал: Ты мой плавильный неволь
ник». Через сто лет, когда тюрки, освободившись от неволи 
встали во главе Каганата, производимое железо они стали 
продавать в Восточно-Римскую империю (т. е. Византию).
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ОБЪЕМЫ ДРЕВНИХ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ РАБОТ В САРЫАРКЕ

Выявление громадного количества древних руд
ных выработок и многочисленных плавильных цен
тров -  свидетельство того, что объем производ
ства металла в эпоху бронзы был значительным. 
Грандиозные отвалы Джезказгана, Кенказгана, 
Алтынтобе, Саяка, Каркаралинских, Баянаульских, 
Карагандинских и многих других выработок, сви
детельствуют о том, что из недр Центрального Ка
захстана было извлечено огромное количество 
руды и выплавлены значительные объемы меди, 
олова, золота, цинка, серебра, свинца, а к концу 
эпохи бронзы -  никеля, марганца и железа.

Ученых-геологов, исследовавших отвалы 
древних выработок Центрального Казахстана, по
стоянно занимал вопрос о количестве извлечен
ной руды. Он впервые был поднят русским инже
нером И. П. Шангиным в 1816 г., когда в течение 
пяти месяцев им было обследовано большое чис
ло древних выработок, раскинутых на степном 
пространстве от Кокчетавского уезда до Север
ного Прибалхашья. Обследуя обширные «чудские 
копи», расположенные в горах Имантау, он сде
лал вывод, что из месторождений этой местнос
ти «было извлечено не менее миллиона пудов 
руды»751. Подсчетом количества извлеченной 
руды из выработок Центрального Казахстана за
нимались горные инженеры Ж. де Кателен и 
С. Болл, в советское время -  В. А. Пазухин, 
К. И. Сатпаев, Г. Н. Щерба и др. Г. Н. Щерба пи
сал: «Размеры выработок указывают на то, что 

! добыча руды в наиболее крупных разработках до
стигала сотен тысяч тонн, т. е. была значитель- 

! ной даже по современным масштабам»752. По под- 
, счетам Г. Н. Щербы, на месторождениях Цент- 
| рального Казахстана до начала промышленной 
j разработки в XIX в. было добыто около 10 млн т 

руды, из которой выплавлено 450 тыс. т меди753. 
По подсчетам С. Болла, а затем К. И. Сатпаева, в 
Джезказгане в древности было добыто свыше
1 млн т руды, содержавшей не менее 10 тыс. т 
меди754. По мнению ученых, отвалы Джезказгана -  
памятник древнему горному делу и металлурги
ческому производству755.

Перед учеными встает вопрос, для каких це
лей древними жителями Сарыарки было извле
чено столько руды? Объемы извлеченных руд и 
масштабы металлургического производства, во 
много раз превышавшие потребность в нем жи
телей Сарыарки, свидетельствуют о существова
нии в древности экспорта металла. Металл преж
де всего шел на хозяйственные и культурные по
требности племен, производство орудий труда, 
предметов обихода и украшений. Памятники эпо
хи бронзы в Центральном и Северо-Восточном 
Казахстане содержат громадное количество из
делий из меди, бронзы, золота, серебра и других 
цветных металлов, которыми изобилует наша 
страна. Значительной частью металлургического 
производства в древности было изготовление 
доспехов, предметов вооружения -  различных 
типов ножей, кинжалов, боевых топоров, втоков, 
бронзовых наконечников копий и наконечников 
стрел, большое число которых обнаружено на 
поселениях Атасу, Аксу-Аюлы, Бегазы, Беласар, 
Бугулы ((I, Былкылдак I, II, III, Мырзашокы, Ор- 
тау и т. д.

Основная масса памятников Сарыарки давно 
разграблена. Варварскому ограблению (даже унич
тожению) подверглись памятники Каркаралинского 
и Баянаульского округов. Здесь относительно хо
рошо сохранились лишь недоступные взору кладо
искателей, погребенные глубоко в земле поселения. 
Хорошо сохранились памятники в районе, приле
гающем к пустыне Бетпакдала (Айшрак, Беласар).

Как свидетельствуют архивные документы, кла- 
доискательство в казахских степях как способ обо
гащения, достигло апогея в 30-х гг. XIX в., к этому 
времени относятся интенсивные поиски россып
ного золота. К поиску подземных сокровищ под
ключились крупные российские чиновники, офице
ры и купцы-горнопромышленники, проводились 
они под эгидой изыскания золотоносных руд756. 
Кладоискательство, поиски россыпного золота со
вмещались с добычей и плавкой руд. В этом осо
бенно преуспели купцы Поповы, Сорокины, Мяс- 
никовы.
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Среди компаньонов братьев Поповых были 
Андрей Аргамаков -  статский советник, Николай 
Щукин -  коллежский советник, проживавший в 
Петербурге, но часто наезжавший в степь для про
изводства археологических раскопок и сбора пред
метов старины, Иван Коновалов -  коллежский со
ветник, уполномоченный Щукина, проводивший 
раскопки курганов и из находок составивший кол
лекцию золотых, серебряных и бронзовых украше
ний, из которых значительная часть ушла на пере
плавку.

Раскопками в Каркаралинском округе, кроме 
братьев Поповых и их компаньонов, занимались 
генерал Броневский, заседатель Каркаралинского 
окружного приказа Дарто757, его секретарь А. И. Ба- 
хирев, позднее Ф. И. Альбрехт, М. И. Суворцов. 
Некоторые находки, не представлявшие для кла
доискателей ценности, были переданы в Семипа
латинский музей758.

В Курчумском Алтае и Калбе раскопки вели уп
равляющие Колывано-Воскресенского завода 
К. Д. Фролов, его сын П. К. Фролов759, ученый 
Е, П. Михаэлис760, горнопромышленник Мясников. 
В окрестностях Семипалатинска раскопками зани
мались областной прокурор А. Е. Врангель761, на
чальник Сибирского таможенного округа И. А. Ар
мстронг762, позднее Ф. Н. Педашенко, братья Бе- 
лослюдовы и другие.

В Баянаульском районе поиском кладов усилен
но занимался купец А. Ф. Сорокин, им вскрыто 
много курганов763. О раскопках этого времени по
левых записей не велось, место находок не ука
зывалось, отчеты не составлялись, поэтому точ
ное определение происхождения ряда коллекций 
не представляется возможным.

Как результат многолетних археологических рас
копок, значительные коллекции каменных и брон
зовых орудий в Семипалатинске имели А. В. Вран
гель, И. А. Армстронг, М. И. Суворцов, Е. П. Михаэ
лис, Ф. Н. Педашенко, братья Белослюдовы, в Кар- 
каралинске А. И. Бахирев, Ф. И. Альбрехт, геолог 
Голимонт, краевед В. П. Никитин и другие. Неко
торые предметы из коллекций перечисленных 
лиц составили основу Семипалатинского музея, 
открытие которого состоялось в 1883 г.764 Судь
ба коллекции А. Е. Врангеля остается неизвест
ной. Эта коллекция была собрана в степи к за
паду от Иртыша, а также при раскопках курганов

вдоль Иртыша, недалеко от усадьбы горнопрм 
мышленника Степана Попова, Воздвиженсм 
завод которого находился в урочище Кал маю» 
в 150 км к северо-западу от Семипалатинска, т.е| 
в Каркаралинской степи765. Наряду с Аргамаке- 
вым и Щукиным, Врангель был одним из автора 
тетных советников Поповых, которого они части 
приглашали на раскопки, снабжая рабочей си
лой. При отъезде из Семипалатинска в 1856г 
свою коллекцию Врангель оставил у Ф. М. Дос
тоевского, отбывавшего ссылку в этом городе, 
Однако через два года при отъезде на родин) 
Ф. М. Достоевский в письме Врангелю писая 
«Куда девалась вся эта коллекция, не знаю. Ваш 
маленький кинжал я почел своей собственнос
тью, и, уезжая (из Семипалатинска) подарил Ва- 
лиханову»766.

Вызывает огромное сожаление то, что архео
логические находки не передавались в государ
ственные хранилища, а расходились по частным 
коллекциям, значительная часть их подверглась 
переплавке. К счастью, некоторые находки были 
переданы известным ученым того времени 
А. И. Шренку, М. Погодину, А. А. Гацуку, H. М. Яд- 
ринцеву и другим, а от них уже поступали в му
зеи. Во время путешествий по Центральному Ка
захстану с 1840 по 1843 г. А. И. Шренк посетил 
глубинные места Кокчетавского, Улытауского, 
Джезказганского, Сарысуского, Баянаульского, 
Каркаралинского, Аягузского и отчасти Кокпектин- 
ского округов и собрал у раскопщиков предметы, 
составившие уникальную коллекцию из 120 круп
ных бронзовых орудий, которые ныне хранятся в 
МАЭ. Большая коллекция бронзовых предметов 
из Сарыарки хранится в Эрмитаже767.

Коллекция крупных бронзовых орудий, проис
ходящих из Каркаралинского и частично Баян
аульского округов, принадлежала Андрею Ива
новичу Бахиреву, работавшему секретарем Кар
каралинского окружного приказа. Он учился в Си
бирском войсковом училище (с 1847 г. Омский 
кадетский корпус) и хорошо знал казахский 
язык768. А. И. Бахирев находился в приятельских 
отношениях с Ф. М. Достоевским и его письмо к 
писателю хранится в Пушкинском доме в Ленин
граде. Помимо административной службы он 
имел небольшой плавильный завод в южной ча
сти Каркаралинской степи, который казахи до сих
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пор называют «бахиревским». Лето проводил на 
заводе и занимался раскопками. Коллекция 
бронзовых орудий А. И. Бахирева была пред
ставлена на выставке древних предметов, орга
низованной по случаю приезда в Западную Си
бирь в 1868 г. Великого князя Владимира769. 
К этому событию в течение 1,5 лет шли подго
товительные работы по заранее составленной в 
Петербурге программе. В работе выставки при
няли участие 8 степных округов. Особое усер
дие в организации выставки проявил Каркара- 
линский округ, представивш ий коллекцию 
А. И. Бахирева. Преподавателем Омского кадет
ского корпуса Н. П. Буланже и профессором Пе
тербургского университета Ф. Кесслером, нахо
дившемся в свите Великого князя, были сдела
ны прекрасные фотографии, ныне хранящиеся 
в Ленинградском архиве Октябрьской революции 
и советского строительства770.

Фотография «Древние предметы» свидетель
ствует о том, что в коллекции Бахирева было око
ло тридцати бронзовых орудий и оружия, украше
ний нет совершенно. Судя по фотографии, пред
ставленные бронзовые орудия были прекрасной 
сохранности и массивной формы. Среди них две 
мощные кирки четырехгранной формы с двумя 
рабочими концами, один плоский кельт, один кельт 
вытянутой формы, три бронзовых кайла со втул
кой, пешня (лом) со втулкой и одним рабочим кон
цом, боевой топор со скошенными боками и пе
телькой, бронзовый кинжал с закругленным навер- 
шием, шесть бронзовых ножей различных типов, 
один бронзовый наконечник копья, десять бронзо
вых наконечников стрел втульчатых и черешковых, 
одно тесло, одно долото, три шила. Коллекции
А. Бахирева и А. И. Шренка свидетельствуют о том,

І что раскопщики извлекали из древних гробниц ис
ключительно крупные бронзовые предметы, мел
кие, по-видимому, их не интересовали. Эти коллек
ции служат подтверждением того, что в памятни
ках Центрального Казахстана бегазы-дандыбаев- 
ского времени было много массивных бронзовых 
вещей. В наше время такие находки редки. Впро-

I чем, как отмечает С. В. Киселев, отсутствие мас
сивных бронзовых вещей отмечалось и в памят
никах карасукской культуры Енисея771.

И все же даже в разграбленных памятниках 
эпохи бронзы, особенно атасуского и бегазы-дан-

дыбаевского этапов и в наше время обнаружива
ется большое число бронзовых предметов в виде 
орудий труда, оружия, предметов обихода, множе
ство украшений. Массивные бронзовые орудия -  
кельты, ножи, топоры и другие предметы выявле
ны при раскопках древних металлургических по
селений Джезказган, Каркаралы I, II, III (Суукбулак), 
Шортанды-Булак, Бестобе, Степняк, Трушниково и 
в древних карьерах Майкаина, Бестобе, Степня
ка, Аксу и др.

Памятники ранней бронзы Центрального Ка
захстана расположены главным образом в доли
нах рек Нура, Ишим, Шидерты, Оленты, Слеты и 
левых притоков р. Иртыш, а также в ущельях 
Баянаульских и Каркаралинских гор. К сожалению, 
свода памятников ранней бронзы еще нет. Из па
мятников ранней бронзы наиболее известны Ак- 
мола, Акшатау, Бугулы I, Бесоба I, Мырзашокы I, 
памятник в обрыве р. Нуры (у города Темиртау). 
Эти группы замечательны тем, что здесь обнару
жены первые образцы медных орудий и украше
ний, в том числе короткие клиновидные ножи, 
весьма похожие на свои каменные прототипы. Их 
всего пять и все они хранятся в Карагандинском 
музее772. Из них один обнаружен в Бесобе (рас
копки С. В. Киселева, 1940 г.), два найдены в об
рыве р. Нуры, один в Мырзашокы (раскопки 
Л. Ф. Семенова, 1952 г.), один длинный узкий 
н о ж -  на стоянке Караганда 15 (раскопки  
М. Н. Клапчука). В памятниках ранней бронзы 
Центрального Казахстана находки бронзовых ору
дий редки. Там господствуют прежде всего укра
шения из меди с геометрическим орнаментом (Ак- 
мола, Мырзашокы, Малый Койтас). Большое ко
личество бронзовых орудий и украшений обнару
жено в памятниках среднего и особенно много 
позднего периода эпохи бронзы.

Судя по материалам раскопок Джезказгана и 
Каркаралинских поселений, в эпоху ранней и 
средней бронзы древние рудокопы использова
ли еще каменные орудия -  отбойники, кайла, кли
нья, кирки и другие. Переход от каменных орудий 
к металлическим совершен во второй половине 
средней бронзы, при переходе отандроновской к 
бегазы-дандыбаевской культуре. В это время уже 
появляются бронзовые массивные орудия: кель
ты, кирки, кайла, ломы (пешни), вислообушные и 
плоские топоры, серпы, тесла, молоты и др. Из
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бронзовых орудий, сделанных в мастерских Цен
трального Казахстана, наиболее крупными, мощ
ными, явно изготовленными для людей богатыр
ского телосложения, были массивные четырех
гранные бронзовые кирки с двумя тупо-заострен
ными рабочими концами длиной до 40-50 см. По 
сравнению с грубыми каменными кайлами и от
бойниками, множество которых найдено в древ
нейших карьерах Джезказгана, появление в Цен
тральном Казахстане мощного металлического 
орудия -  бронзовой кирки -  было значительным 
прогрессом, поскольку это орудие в работе было, 
безусловно, гораздо производительнее, чем ста- 
рые каменные кайла. Внушительный внешний вид 
орудия говорит о том, что применение его позво
ляло древним рудокопам значительно эффектив
нее разрушать верхнюю кору месторождений и 
измельчать рудные жилы. В древних рудниках 
Центрального и Северо-Восточного Казахстана 
собрано около 20 экземпляров этого замечатель
ного орудия, из них половина на рудниках Карка
ралинского и Баянаульского районов773, крупный 
облом бронзовой кирки найден в Кресто-Воздви- 
женском руднике Джезказгана774, четыре кирки -  
в древних рудниках Калбинского хребта775, четы
ре -  в карьерах Степняка776, по два в Бестобе777 и 
Аксуском руднике778, один -  на древних выработ
ках у р. Жанама, в южных отрогах Чингизского 
хребта779.

Одним из эффективных орудий древней горной 
техники было бронзовое кайло, постепенно вытес
нившее каменные мотыги. Число обнаруженных 
бронзовых кайл невелико. В большинстве случа
ев они происходят из мест, где в древности были 
золотые и оловянные россыпи. В Центральном и 
Северо-Восточном Казахстане найдено 11 кайл, из 
них три в Каркаралинском районе (коллекция Ба
хирева), по два — на древних выработках Баян
аульского района780 и Калбинского хребта781 и в Се
мипалатинской области782, по одному на Бестобе 
и древних выработках Суукбулака Восточно-Казах
станской области783. Основная масса кайл имеет 
клиновидную форму с широкой втулкой и эллип
соидной рабочей частью. Своеобразно бронзовое 
кайло без втулки, с круглым сечением и одним за
остренным рабочим концом из Бестобе. Одно кай
ло, происходящее из Калбинского хребта, также 
без втулки, имеет форму четырехгранного клина с

одним заостренным концом. Несомненно, этидвг 
кайла по своей форме восходят к своим каменныи 
прототипам. Рукояти на них еще не насаживались 
а привязывались, как и к каменным. Самые № 
здние из найденных кайл -  семипалатинские и бг- 
янаульские.

Массивные бронзовые клинья, необходимые 
горных работах, найдены на древних выработках 
Майкаина784, а также в одном из Каркаралинских 
рудников* и на Троицком прииске в Калбинсш 
горах795.

Бронзовый лом или втульчатая пешня с длин
ным заостренным рабочим концом -  мощное ору
дие, применявшееся в горных работах в эпоху по
здней бронзы. Облом рабочей части бронзовой 
пешни обнаружен в 1941 г. горным инженером 
Д. Я. Анисимовым на древнем карьере Кресто-Воз- 
движенский в Джезказгане786. Втульчатые пешни 
найдены также на древних выработках Степняка787.1 
В МАЭ хранятся две втульчатые пешни, одна из 
них происходит из восточной части Центрального 
Казахстана788, другая из с. Малая Красноярка Вос
точно-Казахстанской области789. Массивный экзем
пляр бронзовой втульчатой пешни хранится в Се
мипалатинском музее790. Подобный экземпляр из 
коллекции А. И. Бахирева, происходящий из древ
них рудников Каркаралинской степи, показан на 
выставке 1868 г.

Несомненно, что применение бронзовых ору
дий в горных работах в эпоху бронзы в Централь
ном Казахстане в корне изменило технику добы
чи руды. Благодаря применению бронзовых ору
дий и возникли грандиозные отвалы у древних 
рудников.

Существенное значение в хозяйстве древних 
племен Центрального Казахстана имела еще одна 
группа массивных орудий-кельтов. Кельты были 
широко распространены на огромном простран
стве от Монголии до Крыма. Однако казахстанс
кий тип этого орудия весьма своеобразен и пред
ставляет собой кельт-лопату. Всего обнаружено 
четыре экземпляра. Так, один из них был найден 
на берегу р. Курчум в Казахстанском Алтае791, дру
гой в Калбинских горах792, третий на древних вы
работках у гор Аркатальжан793, четвертый попал 
в коллекцию А. А. Бахирева из Каркаралинской

* Находка горнопромышленника С. Попова, в 1883 г. 
передана им Семипалатинскому музею.
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тепи и был представлен на выставке 1868 г. 
|альнейшая судьба его неизвестна, свидетель- 
твом его существования является фотография
I Буланже794. На этой выставке были представ- 
іены еще два кельта из коллекции А. И. Бахире- 
іа. Один из них вытянутой формы с выпуклым по- 
iCKOM и двумя ушками, другой в форме мотыги со 
;квозной втулкой. В наших музеях хранится ряд 
(ельтов, происходящих из дореволюционной Се
мипалатинской области. Известно, что Каркара- 
ганский уезд, включавший обширную территорию 
зт гор Дегелен до Северной Бетпакдалы и все про
странство Северного Прибалхашья, в дореволю
ционное время входил в состав Семипалатинс
кой области. Следовательно, некоторые бронзо
вые предметы, числящиеся в музеях под грифом 
«Семипалатинская область», надо полагать, были 
найдены на территории Каркаралинского уезда, 
где и в наше время археологами обнаружены 
кельты. Так, при расколках поселения Каркаралы
II найден небольшой кельт с пояском в обуховой 
части, который хранится в Карагандинском му
зее795. Бронзовые кельты из бывшей Семипала
тинской области по одному хранятся в МАЭ796 и 
Семипалатинском музее797, обломок бронзового 
кельта с ушком в ГИМе798. В Казахстане довольно 
широко распространен узкий бронзовый кельт 
сейминского типа с ярко выраженным пояском и 
ушком, иногда богато орнаментированный. Один 
из таких кельтов из с. Березовка (Калбинский хре
бет) описан С. С. Черниковым и хранится в Усть- 
Каменогорском музее799. К сейминскому типу от
носятся также кельты из Майкалчагая (близ г. Зай- 
сан)800, два кельта происходят из Калбинского 
хребта, один из Троицкого прииска801. Кельт ма
лых форм также с пояском впервые был найден
B. В. Радловым на древних выработках в долине 
р. Курчум. Позднее, в той же долине был случай
но обнаружен другой экземпляр, описанный
C. С. Черниковым802, ныне хранящийся в Усть-Ка
меногорском музее; третий экземпляр, обнару
женный Г. Н. Щербой на древних выработках Ка- 
рачоку (Карашокы), хранится в Геологическом му
зее АН КазССР803. Еще один экземпляр неболь
шого кельта асимметричной формы находится в 
МАЭ804. Западную границу малых форм бронзо
вых кельтов составляет поселение Каркаралы II805. 
Ряд кельтообразных орудий найден на древних

выработках Степняка806 и Аксу (Сталинский руд
ник)807. Общее число кельтов и кельтообразных 
орудий, найденных на территории Центрального 
и Восточного Казахстана, более 20.

Одну из интересных групп массивных бронзо
вых орудий эпохи поздней бронзы составляют вис
лообушные топоры. Судя по относительно изящ
ной форме и тонкой обработке, их в большей сте
пени можно отнести к типу боевого оружия. Заме
чательные образцы этого оружия найдены в вос
точной части Центрального Казахстана (Каркара- 
линский и Баянаульский районы), на Иртыше, в ок
рестностях Семипалатинска, на древних рудниках 
Бестобе, Аксу, в Калбинских и Нарымских горах. 
В своих главных чертах вислообушные топоры 
массивны и целесообразны по форме, часто с уз
ким лезвием, массивным обухом и рельефно выс
тупающим над ним гребнем, нередко с шипом. Во
оруженный таким топором воин мог наносить удар, 
как лезвием, так и выступающим на обухе шипом. 
Но у многих вислообушных топоров шип отсутству
ет, большинство из них имеют только лезвие и круг
лый обух.

На территории Казахстана вислообушных то
поров найдено около 25. Они происходят в основ
ном из восточных и северо-восточных районов 
Центрального Казахстана (8 экземпляров), из раз
ных мест Восточного Казахстана, а также из Алма- 
Атинской области (4 экземпляра). В свое время они 
были собраны горнопромышленником С. И. Попо
вым и переданы А. И. Шренку и А. А. Гацуку, от 
ученых поступили в музеи. Основная масса вис
лообушных топоров теперь хранится в Эрмита
же808, МАЭ809, ГИМе, Омском810, Семипалатинском 
музеях и Центральном музее КазССР. Некоторые 
находки описаны в работах И. А. Армстронга811, 
А. А. Гацука812, И. Р. Аспелина8*3, А. М. Тальгрена014, 
советских ученых.

Для Центрального и Восточного Казахстана 
характерны небольшие плоские топорики со ско
шенными боками и петелькой. Их описание мы 
находим в трудах М. П. Грязнова815 и А. М. Тальг- 
рена. Топориков найдено всего 18 экземпляров. 
Коллекция этих орудий в прошлом собрана 
А. И. Шренком в Баянаульском, Каркаралинском и 
Кокпектинском округах и в количестве 11 экзем
пляров ныне хранится в МАЭ816. Один экземпляр 
плоского топора, происходящий из Каркаралин-
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ского района, был представлен на выставке в 
1868 г. Мы можем составить о нем представление 
по фотографии Н. Буланже. Плоские топоры, про
исходящие из разных мест Центрального и Севе
ро-Восточного Казахстана, хранятся по одному в 
Эрмитаже817 и археологическом музее Томского 
университета818, единичные находки из Майкапча- 
гая (Зайсан), из бывшего Усть-Каменогорского уез
да и восточных пределов Центрального Казахста
на хранятся в Семипалатинском музее819. Экземп
ляр плоского топора, происходящий из села Алек- 
сеевка близ Алма-Аты, хранится в Центральном 
музее КазССР.

Из орудий обработки металла, бытовавших в 
хозяйстве древних людей, были бронзовые молот
ки, использовавшиеся для ковки и чеканки метал
лических изделий. На территории Казахстана 
встречаются два типа молотков. Один из них в виде 
прямоугольной болванки с отверстием для насад
ки рукояти очень сходен со своим каменным про
тотипом, найденным в обрыве р. Нуры820. Другой 
молоток кельтообразной формы с втулкой и ушка
ми; его образцы найдены в Степняке821, Бестобе822 
и Аксуском руднике823. Бронзовые молотки, найден
ные на территории Восточного Казахстана, хранят
ся в МАЭ824 и один -  в ГИМе.

Большая серия бронзовых орудий связана с 
обработкой дерева и домашними ремеслами. 
К ним относятся тесла (до 34 экземпляров) и до
лота (26 экземпляров), найденные на территории 
Центрального и Восточного Казахстана, а также в 
Семиреченской области. Тесло -  плоское орудие 
со сквозной втулкой, широким лезвием и скошен
ными боками. Преобладающий тип такого орудия 
имеет уступы. Обнаружено несколько типов доло
та. Наиболее часто встречаются желобчатые, кли
новидные, втульчатые, редко многогранные.

На территории Центрального и Северо-Восточ
ного Казахстана найдено 68 бронзовых шильев и 
20 игл. Обилие этих мелких и необходимых в хо
зяйстве предметов -  несомненное свидетельство 
существования домашних ремесел и развитой тра
диции шитья одежды, обуви, поясов, седельных и 
уздечных наборов, изделий из кошмы и кожи и т. д. 
В Центральном Казахстане установлено пять ти
пов бронзовых шильев: 1) более ранний короткий 
тип ромбической формы (с. Долинское, р. Шеру- 
байнура, Бесоба); 2) четырехгранные с двусторон

ним рабочим концом (Айшрак, Ольке); 3) большие 
четырехгранные шилья позднего типа с одним ра
бочим концом (Сангру I, Шортанды-Булак, Мырза
шокы и др.); 4) бронзовые четырехгранные шилья 
с одним рабочим концом и кольцевым выступом, 
отделяющим рукоять от рабочей части (Баиштын- 
Карашокысы, стоянка Караганда 15, рудник Аксу 
(Сталинский); 5) литые бронзовые шилья с круг
лым сечением (поселения Каркаралы I, II).

В памятниках Центрального Казахстана обна
ружены также формы для отливки шильев. Так, в 
культурном слое поселения Милыкудук найден 
брусок серого песчаника в форме трапеции. На его 
гладкой поверхности отчетливо видны три парал
лельные борозды глубиной до 5 мм с утончающи
мися концами. Эта форма служила для одновре
менной отливки трех шильев одного размера.

В памятниках Центрального Казахстана встре
чаются бронзовые иглы, нередко литые, крупные, 
круглые в сечении с загнутым ушком, хорошей со
хранности. Бронзовые иглы, найденные в мавзо
леях Бегазы V и Бугулы III, составляют их класси
ческие образцы.

Большую массу бронзы древние металлурги 
Центрального Казахстана использовали для про
изводства холодного оружия. Об этом говорят 
обильные находки бронзовых наконечников 
стрел, копий, кинжалов, боевых топоров, втоков 
и т. д. Множество находок бронзового оружия сви- І 
детельствует о потребности в нем в связи с воз
никавшими между племенами войнами, связан
ными с необходимостью защиты племенных тер
риторий.

По нашим подсчетам, в музеях ныне хранится 
более 100 бронзовых ножей в основном происхо
дящих из Центрального, Северо-Восточного и Во
сточного Казахстана. Сюда входят также два ножа 
из Апексеевского поселения (р. Тобол) и один нож 
из Кулундинской степи, а также находки Восточно- 
Казахстанской экспедиции С. С. Черникова и Ак- 
тюбинской экспедиции В. С. Сорокина.

В Центральном Казахстане установлен ряд ти
пов бронзовых ножей. Наиболее ранний тип пред
ставляют короткие ножи с плоским (Бесоба)825 или 
узким клинком (Мырзашокы)826. Эти ножи имеют 
отдаленное сходство с турбинскими ножами из 
Западного Урала. Однако ножи из Центрального 
Казахстана датируются более ранним временем, I
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что подтверждается их сходством с каменными 
прототипами.

Ко второму типу относятся узкие длинные брон
зовые ножи. Как правило, они прямые, без уступа, 
часто с закругленным концом рукояти. Таких но
жей найдено пять: два -  в обрыве р. Нуры827, не
далеко от города Темиртау, по одному -  на стоян
ке Караганда 15828, в Степняке829, в Баянаульском 
районе, последний хранится в МАЭ830.

К третьему типу относится плоский бронзовый 
нож со слабо выраженной выемкой и с закруглен
ным концом рукояти. Этот тип, представленный 
пока единственным экземпляром из Ортау, обна
ружен в 1955 г. при раскопках курганов -  оград ор- 
тауской группы831.

К четвертому типу отнесен узкий прямой нож с 
округлым концом рукояти и со слабыми зачатками 
дуги. Один из таких ножей, происходящий из Се
мипалатинской области, ныне хранится в МАЭ832.

Значительную серию бронзовых ножей из Цен
трального и Восточного Казахстана составляют 
выгнутообушковые с ясновыраженными уступами, 
отверстием и закруглением конца длинной метал
лической рукояти. Все ножи этой серии литые, 
цельнометаллические. В Центральном Казахста
не таких ножей обнаружено десять. Из них два, 
происходящие из Каркаралинского района, хранят
ся в Эрмитаже833, два -  в МАЭ834, три образца были 
показаны на выставке 1868 г., мы можем соста
вить о них представление по фотографии Н. Бу
ланже, экземпляр ножа найден в урочище Сункар- 
кия Баянаульского района835, редкий экземпляр 
ножа обнаружен В. Е. Ясенецкой на поселении 
Каркаралы I836, большой бронзовый нож обнару
жен в культурном слое поселения Каркаралы II во 
время раскопок 1962 г. Выгнутообушковые ножи 
происходят также из Степняка -  5s37, из Аксуского 
(Сталинского) рудника -  4838, по одному из Бесто
бе, Алексеевского поселения839, Кулундинской сте
пи840, окрестностей Семипалатинска841, 2 из Семи
палатинских дюн842. Значительное количество выг
нутообушковых ножей обнаружено в Калбинских 
и Нарымских горах. Ножи хранятся в Эрмитаже843, 
МАЭ844, ГИМе, Омском, Семипалатинском и Усть- 
Каменогорском музеях.

На территории Казахстана найдена серия брон
зовых ножей вогнутообушкового типа. Эти ножи 
несут следы художественной обработки и имеют
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желобки и фигурные навершия. Наиболее выра
зительный экземпляр из этой серии ножей обна
ружен в 1883 г. H. М. Ядринцевым при обследова
нии памятников эпохи бронзы на р. Жумба, ныне 
Самарский район Восточно-Казахстанской облас
ти845. Нож этот вместе с другими находками был 
передан H. М. Ядринцевым в Иркутский музей, где 
хранится поныне. Нож с резной рукоятью и навер- 
шием, представляющим скульптурное изображе
ние силуэта коней, расположенных один против 
другого, С. В. Киселев ошибочно определил «за
байкальским»846. Позднее С. С. Черниковым было 
уточнено происхождение ножа847. Превосходный 
экземпляр ножа обнаружен в Нарымском хребте, 
в районе древних оловянных россыпей. Нож име
ет выраженный уступ, желобки и отверстия на 
фигурном навершии. Особенностью ножа являет
ся наличие тамги и геометрического узора из за
штрихованных треугольников с хвостами, отделяю
щими вертикальные желобки друг от друга. Нож 
хранится в ГИМе в собрании М. Погодина. По два 
образца вогнутообушковых ножей обнаружены в 
окрестностях города Усть-Каменогорска и на древ
них выработках Суукбулака848.

К эпохе поздней бронзы относится большая 
серия пластинчатых бронзовых ножей с кольце
вым навершием, ножи с выпуклой спинкой, крутым 
уступом и кольцевым навершием, а также обоюдо
острые ножи с прорезной рукоятью, пробитым круг
лым отверстием и округлым концом. Из двух об
наруженных экземпляров один происходит из рай
она Рахмановских Ключей (Восточный Казахстан), 
другой -  из Каркаралинского района. Оба хранят
ся в Семипалатинском музее.

На территории Казахстана найдено около 50 
кинжалов, относящихся к средней и поздней брон
зе. Из древнейших кинжалов известен лишь один 
экземпляр, происходящий из Малого Койтаса. 
К средней бронзе относятся все плоские бронзо
вые кинжалы с выемками или ромбическими пят
ками у основания черенка. Известна серия кинжа
лов с шипом или прямым перекрестьем более по
зднего происхождения.

Основная масса кинжалов происходит из Цен
трального Казахстана (12 экземпляров), Восточно
го Казахстана (9 экземпляров), Северо-Восточно
го Казахстана (6 экземпляров) и Семипалатинской 
области (10 экземпляров). Кинжалы Центрально
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го Казахстана обнаружены по одному в урочище 
Былкылдак I849, в обрыве р. Нуры850 (с. Красная Кру
ча Ульяновского района), в Баянауле851 и на быв
ших приисках Поповых852. О массивном кинжале 
из коллекции А. И. Бахирева, происходящем из 
Каркаралинского округа, мы имеем представление 
по фотографии Н. Буланже; четыре кинжала -  из 
них один былкылдакского типа, три с шипом -  были 
собраны А. И. Шренком при раскопках памятни
ков эпохи бронзы в Баянаульском и Каркаралинс- 
ком округах в 1840-1843 гг. и ныне хранятся в 
МАЭ853, по одному в Эрмитаже854 и Семипалатин
ском музее.

Наконечников копий в Центральном Казахста
не найдено всего 12, из них по одному в Айнаколе 
(Джезказган)855, в с. Б. Михайловка (Караганда)856, 
на поселении Каркаралы I857, в Бегазы I858, в Се
верном Прибалхашье859, на Мырзашокы. Уникаль
ный экземпляр черешкового копья найден в мав
золее Бегазы № 1. Наконечники копий хранятся 
один в Эрмитаже860, четыре в МАЭ (три из них 
втульчатые, один черешковый)861; два наконечни
ка копий были представлены на выставке 1868 г. и 
известны лишь по фотографии Н. Буланже.

Формы для литья бронзовых наконечников ко
пий обнаружены в культурном слое Милыкудука, 
для литья втульчатого наконечника -  на поселе
нии Бугулы I.

Наконечники стрел составляют самую многочис
ленную группу бронзовых орудий. Такое обилие 
наконечников стрел возможно лишь на родине брон
зовой культуры. Только в одной Карагандинской 
области их собрано 35 экземпляров, в Айшраке -  
пять, Алепауле -  один, Балакулболды -  один862, 
Баянауле -  один, Бегазы -  два, Бестобе -  один, 
Бетпакдале -  шесть, Былкылдаке -  один, Данды- 
бае-два, на Каркаралинском поселении-один863, 
с. Б. Михайловка (Караганда) -  два864, в обрыве 
р. Нуры -  два865, Ортау-три, Сангру III -  один, lilop- 
танды-Булаке -  три, Джезказгане -  три. Кроме того, 
множество случайных находок было зарегистри
ровано в разных местах Сарыарки. Наконечники 
стрел хранятся в МАЭ в коллекциях А. И. Шренка 
и братьев Белослюдовых, всего около 20, по пять 
в Ташкентском (из бывшей Акмолинской области) 
и в Семипалатинском музеях. О трех наконечни
ках стрел из коллекции А. И. Бахирева нам извес
тно по фотографии Н. Буланже.

По предварительным подсчетам, общее коли
чество бронзовых наконечников стрел по Цент
ральному и Северо-Восточному Казахстану состав
ляет около 104 экземпляров, из них втульчато-дву- 
перых 84, черешковых 20. Основная масса брон
зовых наконечников стрел относится к эпохе сред
ней бронзы, к ее атасускому этапу. Для этого пери
ода характерны как двуперые втульчатые, таки 
двуперые черешковые наконечники стрел, образ
цы которых найдены в группах Айшрак, Ортау, Ба
лакулболды и Шортанды-Булак. Более позднего 
происхождения наконечники стрел из Бегазы №2. 
один втульчатый, двуперый с шипом, другой-трех
лопастный с длинным черешком. Точно такой же 
бронзовый наконечник с длинным черешком был 
найден в группе Алепаул. Втульчатые наконечни
ки из Бугулы III также относятся к эпохе поздней 
бронзы (X—VIII вв. до н. э.) и датируются по кера
мике и комплексу других материалов, найденных 
вместе с ними.

Обилие бронзовых наконечников стрел, най
денных на территории Центрального Казахстана, 
глубоко связано с исторической традицией, ос
нова которой восходит к неолиту (V-IV тысячеле
тия). Известно, что в жизни неолитических пле
мен Центрального Казахстана кремневые стре
лы имели огромное хозяйственное значение, яв
ляясь при охотничьем образе жизни основой их 
существования. Обилие находок и превосходно 
прослеживаемый переход от кремневых стрел к 
бронзовым -  убедительное свидетельство того, что 
Сарыарка одно из мест, где были изобретены лук 
и стрелы.

Часть выплавленной меди, бронза и золото ис
пользовались древними мастерами для изготовле
ния многочисленных украшений и предметов быто
вого обихода. При вскрытии около 60 могильных 
комплексов обнаружено до полутора тысяч медных 
и бронзовых украшений и 40 золотых вещей. Легко 
представить, во сколько раз увеличится число на
ходок, когда будут вскрыты еще нераскопанные ком
плексы, которых насчитывается сотни.

Из большого числа разнообразных медных, 
бронзовых и золотых украшений особо выделяют
ся массивные бронзовые браслеты с конически
ми спиралями. По времени изготовления они от
носятся к атасускому этапу средней бронзы (XIII— 
XII вв. до н. э.). Всего их найдено 17, из них пять
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происходят из Айшрака, шесть -  из Беласара, три -  
изАлексеевского поселения под Кустанаем, по два 
из Былкылдака и Сангру II. Браслеты из Сангру II -  
шедевры древнего ювелирного искусства, один из 
них представляет собой оригинальный образец с 
тремя коническими завитками. Вторую большую 
группу украшений представляют узкопластинчатые 
браслеты, их обнаружено 18, общее количество 
найденных бронзовых браслетов 35.

Бронзовые серьги представляют собой много
численную группу женских украшений. Обнаруже
но три типа украшений: круглые -  20 экземпляров, 
спиральные -  4 и с раструбом 12. Часть таких брон
зовых украшений была покрыта тонкими пласти
нами из золота.

В эпоху бронзы в Центральном Казахстане 
имели место совершенно оригинальные бронзо
вые спиральные (височные) кольца, так же как и 
бронзовые серьги, покрытые тонкой пластиной из 
золота. Найдено их до 30, из них в Айшраке -  7, 
Аксу-Аюлы -  3, Акмоле -  1, по 2 в Бегазы I, Был- 
кылдаке I, III, Жанайдаре, Жамбайкарасу, в Котан- 
эмеле -4 ,  по одному в Боровском могильнике, на 
Алексеевском поселении и в Малом Койтасе.

По стилю изготовления к описанным выше близ
ки золотые обоймочки для ремня на бронзовой ос
нове, найдено их до 30, из них в Айшраке -  4, Кота- 
нэмеле-четыре, Былкылдаке I-три , Былкылдаке
II, III и на Алексеевском поселении -  по две, Бегазы I, 
Жанайдаре, Жамбайкарасу -  по одной.

О мастерстве древних ювелиров свидетель
ствуют также бронзовые и золотые булавки из Ай
шрака и Бегазы и золотой браслет в форме тру
бочки из Айбас-дарасы.

В тонкой ювелирной манере выполнены нашив
ные бронзовые бляхи, бронзовые подвески, про- 
низки. При изготовлении этих предметов в худо
жественную обработку металла впервые внесены 
элементы гофрировки, рифления и пунсонной ор
наментации. Нашивные бляхи весьма разнообраз
ны по форме: круглые, овальные, прямоугольные, 
полусферические, ромбические, квадратные, фи
гурные, многие выполнены в миниатюре. Большой 
художественный интерес представляют круглые 
нашивные бляхи, выполненные в виде медальона 
с гофрированным орнаментом, создающим кон
центрические солярные круги, звезды и крестики. 
Круглых блях в виде медальона найдено девять,

из них по две в группах Былкылдак I (ограда № 8) 
и Мырзашокы под Каркаралинском (ящик № 1), по 
одной в группах Былкылдак III (ограда N2 1) и Ай
шрак (ограда № 2), три в погребениях близ Алек- 
сеевского поселения.

Многочисленную группу нашивных украшений, 
бытовавших в древности в Центральном Казахста
не, представляют подвески овальной, круглой, пря
моугольной и ромбической форм с одним или дву
мя отверстиями по бортовому краю. Большое ко
личество их найдено в группах Айшрак, Камола, 
Беласар, Бегазы, Былкылдак, Жамбайкарасу, Сан
гру II и т. д. Преобладающую форму нашивных ук
рашений составляют миниатюрные полусферичес
кие бляхи с двумя отверстиями по краю. Всего их 
около 50, самое большое число найдено в Боров
ском могильнике, затем в группах Айшрак, Жам
байкарасу, Карабие, Сангру II, Котанэмель и на 
Алексеевском поселении. Бляхи ромбической фор
мы с пунсонным орнаментом обнаружены в груп
пах Айшрак, Бегазы, Акмола и на Алексеевском 
поселении (4 экземпляра).

Своеобразную группу украшений в древности 
составляли бронзовые пронизки, часто встречае
мые в погребениях эпохи бронзы. Пронизки в боль
шинстве имеют цилиндрическую или ромбическую 
форму (Карабие), гладкую, ребристую, либо с риф
лением поверхности. Более древние пронизки 
имеют вытянутую форму и свернуты из медной 
пластинки. Всего обнаружено около 20 пронизок, 
из них три с гладкой поверхностью и три с рифле
нием происходят из Айшрака, две ребристых из 
Алексеевского поселения, одна ребристая и одна 
рифленая из Былкылдака, одна рифленая и четы
ре гладких из Карабие, одна гладкая из Сангру II, 
четыре рифленых и одна ребристая из Киргельде.

Интересную группу ювелирных украшений со
ставляют лапчатые привески, найденные в памят
никах атасуского этапа средней бронзы. Они об
наружены в Аксу-Аюлы -  три экземпляра и по од
ному в Былкылдаке III, Баиштын-Карашокысы (вер
ховье р. Токраун) и Боровском могильнике. Более 
ранние типы лапчатых украшений выявлены по 
одному в Малом Койтасе, Акмоле, Мырзашокы. 
Лапчатое украшение из Малого Койтаса С. А. Теп- 
лоухов, М. П. Грязнов, а позднее С. В. Киселев счи
тали прототипом более поздних лапчатых приве
сок866. Отмечается сходство форм лапчатых при

■
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весок из Акмолы, Малого Койтаса и Мырзашокы 
Каркаралинского района. Одновременность воз
никновения указанных трех групп памятников под
тверждается керамикой, все они относятся к ну- 
ринскому этапу андроновской культуры. При оче
видном сходстве ранние лапчатые украшения от
личаются друг от друга некоторыми деталями и 
прежде всего количеством пальчиков. Привеска из 
Малого Койтаса четырехлапчатая с четырьмя бу
горками -  по одному бугорку против каждой лапки, 
украшена орнаментом из заштрихованных треу
гольников, обращенных вершинами вверх. Привес
ка из Акмолы шестилапчатая, также имеет по од
ному бугорку против каждой лапки и орнамент из 
треугольников, вершины которых обращены вниз. 
Привеска из Мырзашокы трехлапчатая с тремя 
бугорками без орнамента, отличается миниатюр
ной формой и скульптурной выразительностью. 
Несомненно, что на основе этих ранних форм по
явились яркие образцы лапчатых украшений, об
наруженные в группах Аксу-Аюлы I, Былкылдак III 
и Баиштын-Карашокысы. Эти находки опроверга
ют высказанное С. В. Киселевым утверждение, по 
которому наличие лапчатых привесок к западу от 
Иртыша отрицалось. Однако, следует отметить, 
что лапчатые привески, найденные в Центральном 
Казахстане, относятся только к ранней и средней 
бронзе. В памятниках бегазы-дандыбаевского вре
мени они не встречаются. В бронзовой культуре 
Енисея лапчатые украшения отмечены в памятни
ках карасукской культуры.

Оригинальны украшения из медной проволоки, 
скрученные в форме очков с петелькой. Их широ
кое распространение отмечено в памятниках эпо
хи бронзы Урала и Поволжья. В Центральном Ка

захстане подобные украшения обнаружены по од
ному в группах Айшрак, Аксу-Аюлы I, Былкылдак
III, Киргельде, на руднике Бестобе.

Самая многочисленная группа украшений 
представлена различными типами бронзовых бус. 
В 40 погребальных комплексах обнаружено 1132 
бусины, из них биконических -  338, бочонковид
ных -  412, круглых -  48. Большинство бусин об
наружено в группах Айшрак, Аксу-Аюлы I, Бегазы I, 
Беласар, Былкылдак I, II, III, Жамбайкарасу, Мыр
зашокы, Балакулболды, Бугулы I. Бусины эпохи 
ранней бронзы крупные, согнуты из медной про
волоки (Акмола, Акшатау, Бугулы I и Мырзашокы). 
Более изящные бусины в ранней группе еще от
сутствуют.

Огромная масса бронзовых украшений, обна
руженная в памятниках эпохи бронзы, свидетель
ствует прежде всего об интенсивном развитии ме
таллургии и домашних ремесел. Древние люди 
ценили богатые украшения в виде массивных брас
летов, позолоченных серег, перстней, подвесок, 
пронизок и нашивных блях, нередко покрывавших 
всю одежду, ожерелья из бронзовых бус и бисера. 
Начиная с атасуского этапа, бронзовые украшения 
стали устойчивой традицией среди обитателей 
Сарыарки.

Древняя металлургия на территории Сарыарки 
достигла своего апогея в эпоху поздней бронзы. 
Это время характеризуется значительными успе
хами в технике плавки руды, раздельной плавке 
меди, олова, сурьмы, цинка, свинца и других ме
таллов. Техника получения сплавов из этих метал
лов становится устойчивой традицией. Бегазинс- 
кие памятники наиболее ярко представляют пред- 
скифскую культуру в Центральном Казахстане.



Заключение

З арождение и развитие горного дела и металлургии в Сарыарке с древнейших времен 
было обусловлено уникальными месторождениями медных, оловянных, свинцовых, золо
тых руд, громадными массивами, сосредоточенными в Джезказгане, Северном Прибал
хашье, Каркаралинской, Баянаульской и Карагандинской степях. Благодаря этим сокровищам 

во II тысячелетии до н. э. Центральный Казахстан на Евразийском континенте стал центром 
металлургии, когда медь и золото получали не только для потребностей местного населения, 
но также для широкого межплеменного обмена и экспорта. Свидетельством этого являются 
многочисленные древние выработки, следы металлургического производства в древних посе
лениях Айнаколь, Милыкудук, Соркудук, Атасу, Улытау, Каркаралы I, II, III (Суукбулак), Бугулы I, 
II, III, Шортанды-Булак и многие другие, сохранившиеся до наших дней. В культурном слое 
поселений обнаружены поды сыродутных печей, горные орудия, шлаки, литейные формы, гру
ды отсортированных руд, места обогащения и флотации, дошедшие до нас в виде остатков 
древних искусственных водоемов, плотин, запруд. При раскопках поселений и гробниц выяв
лено множество предметов из бронзы -  орудий труда, предметов вооружения и бытового оби
хода, украшений.

На территории Центрального, Северо-Восточного и Восточного Казахстана сохранилось мно
жество древних выработок, отвалов, карьеров, забоев, шахт, штолен. Среди них выделяются 
громадные рудные объекты -  комплексы Джезказган, Каражал, группы рудников Северного При
балхашья, Каркаралинской, Баянаульской, Карагандинской степей, Северной Бетпакдалы.

Культура эпохи бронзы в Сарыарке развивалась постепенно, на протяжении многих сотен 
лет. Ее истоки прослеживаются в позднем неолите (микролите). Эта культура достигает своего 
расцвета к концу второго и в начале первого тысячелетия до новой эры (XI—XII вв. до н. э.). 
Расцвет металлургии бронзы в эту эпоху был подготовлен всем предшествующим развитием.

Наши далекие пращуры прошли долгий путь в несколько тысячелетий накопления опыта 
добычи и плавки руды, прежде чем пришли к расцвету в эпоху поздней бронзы. В V -IV  тысяче
летии появились первые признаки интереса к самородной меди. При раскопках неолитических 
стоянок, прежде всего в Джезказгане и Караганде, обнаруживались куски различных минера
лов -  малахита, азурита, халькопирита, самородной меди. Эти минералы составляют основу 
руд, добываемых в Джезказгане и в наше время. Домашние очаги неолитических племен Джез
казгана были сложены из медистого песчаника, содержащего значительный процент окислен
ной медной руды. Перед глазами неолитического человека ежедневно разворачивался удиви
тельный процесс, когда при сильном костровом огне плиты из руды плавились и образовывали 
прозрачные натеки. Этот эмпирический опыт имел решающее значение для истории человече
ства, человеческой цивилизации, он открывал перспективу ее безграничного развития. На про
тяжении нескольких тысячелетий человек накапливал опыт плавки медной руды сначала на 
костре, затем в небольших ямах, обмазанных глиной (Милыкудук). Следы плавки руды на кос
тре в местах ее добычи установлены на р. Джезды, на месторождении Алтыншокы, на верши
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нах гор Жангызтау и Кызыларай, на юго-западных холмах Саякского массива. На дне домаш
них очагов террасовых неолитических стоянок Джезказгана (Петрохолм, Кресто 21, 33) сохра
нились скопления золы, смешанной с мелкими медными шариками, а также сильно прокален
ные камни с прозрачными натеками.

На раннем этапе объем добычи и плавки медной руды был незначительный; выработки 
небольшие, размеры их не превышали 5x3 м, глубина ям не более 2 м (Петрохолм, Анненский 
в Джезказгане, западные холмы Саякского массива, северные склоны Шакпактаса, Акшатаус- 
кая группа). Отвалы древнейших выработок малозаметны, сильно задернованы, следы сорти
ровки руды, ее дробления, обогащения и промывки отсутствуют. Здесь встречаются обломки 
керамики, характерные для ранней бронзы. По хронологической шкале эти выработки можно 
отнести к периоду, охватывающему половину III и начало II тысячелетия до н. э.

Более интенсивный характер добычи руды и плавки металла отмечается в начале II тыся
челетия до н. э. (конец ранней и начало средней бронзы). С этого времени на территории 
Сарыарки отмечается заметный прогресс в древнем горном деле, связанный с внедрением 
идеи дробления и мокрого обогащения медной руды. Эти новшества делают руду легкоплав
кой, доступной для восстановительной циркуляции. Для измельчения руды сначала использо
вались каменные, позднее бронзовые рудодробильные орудия. Такие орудия часто встреча
ются в местах древних рудоразработок, в «сплесках», на поселениях древних горняков и ме
таллургов.

Начиная со второй половины средней бронзы (XIV—XIII вв. до н. э.) племена, обитавшие в 
Сарыарке, стали осваивать полиметаллические месторождения, что явилось новым мощным 
импульсом в развитии металлургии.

Карьеры и отвалы выработок эпохи поздней бронзы (X—VIII вв. до н. э.) отличаются много
численностью и грандиозностью, что свидетельствует о большой интенсивности работ по добы
че и плавке руды в это время, о невиданном масштабе горных работ. К классическим памятни
кам горного дела и металлургии этого времени относятся уникальные рудные выработки Кресто- 
Воздвиженский, Златоуст, Раймунд в Джезказгане, громадные массивы выработок и металлур
гические центры Саяк, Коунрад, Кенказган, Тесиктас, Шурук, Шакпактас, Аулие, Имантау и др.

При раскопках поселений Каркаралы III (Суук-булак), Шортанды-Булак, Тагибайбулак, на 
древних выработках Шакпактаса и Каиндышата в горах Куу обнаружены куски отсортирован
ной железной руды и железные шлаки, в древней штольне Саяка III на глубине 12 м найден 
слиток железа весом 500 г вместе со слитком бронзы, в поселении Шортанды-Булак обнару
жен железный наконечник стрелы, на стоянке Самембет-железная игла. Перечисленные пред
меты из железа обнаружены в комплексе с керамикой, бронзовыми изделиями и орудиями 
горного дела, характерными исключительно для эпохи поздней бронзы и все вместе составля
ющими основу бегазы-дандыбаевской культуры Центрального Казахстана. Эти находки в кор
не меняют сложившиеся представления и являются неопровержимыми свидетельствами бо
лее раннего, чем принято в науке, времени появления железа, начальный этап плавки железа 
в Центральном Казахстане должен быть отнесен в доскифское время (IX—VIII вв. до н. э.).

Представленные факты в целом, бесспорно, свидетельствуют о совершенно самостоя
тельном возникновении и развитии металлургии в Сарыарке, что было обусловлено многочис
ленными медными, оловянными, свинцовосеребряными и полиметаллическими месторожде
ниями. В эту историческую эпоху вместе с горным делом и металлургией здесь отмечается 
громадный скачок в строительном деле и архитектуре, о чем свидетельствуют оседлые посе
ления с жилищами, имевшими толстые стены, памятники монументальной каменной архитек-
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Таблица i

Химический состав руды из древних отвалов месторождений Центрального Казахстана, %*

Месторождение Си РЬ Zn Sb Ад Fe S Si02 a i2o3 Ма30 4 BaSO.4 Ғе2Оэ CaO C02

Кузеуадыр
Михайловский
участок 2,03 44,73 3,41 0,09 6,21 11,82 30,13 1,25

Кузеуадыр
Сергеевский
участок 1,61 52,81 0,137 7,85 5,85 0,83 2,31

Кеншокы
(Каркаралинский) 0,28 51,02 0,062 0,82 8,41 38,28 0,41

Алабуга
Алабуга

61,57 0,20 0,71 14,85 0,45 0,87
61

1,12 2,12
1,31

1,05
3,12

17,87
3,28

Кызылэспе
Кызылэспе

1,21
69,42

78,49
9,58

0,14
Сл.

0,225
0,07

1,54
0,71

12,43
18,95

5,15
0,42

* Результаты исследований горного инженера И. А. Антипова. Аналитические работы в лаборатории 
С. П. Фон-Дервиза (ГЖ. Т. 1. № 3. Спб., 1891; Т. 2. № 2. 1892).

Таблица 2

Химический состав бронзовых предметов и слитков 
из памятников Центрального Казахстана, %

Памятник Предмет Медь Олово Свинец Цинк

Поселение Браслет (1 ) 59,2 9,4 0,38 0,04
Браслет (2) 68,5 10,2 0,5

Атасу Бусы 69,0 9,0 0,4 0,1
Шило 63,6 6,5 0,45 0,02
Слиток 69,5 10,7 0,1
Слиток 61,4 11,0 1,8 0,12
Наконечник стрелы (1) 63,0 0,24 0,04
Наконечник стрелы (2) 62,5 0,01 0,06
Наконечник стрелы (3) 66,3 0,01 0,35 0,03

Мавзолей Бронзовая накладка 64,7 11,0 0,44 0,12

Бегазы I Шило 62,0 2,13 0,13
Булавка 69,5 10,0 0,33 0,05
Игла 55,7 9,0 1,32 0,06

Поселение Зеркало 69,5 8,8 0,41 0,06

Бугулы Бусы 72,8 9,8 0,35 0,06
Слиток 67,4 7,8 0,5

Мавзолей Подвеска 60,3 12,0 0,67 0,12

Аксу-Аюлы Браслет 62,5 9,5 0,43 0,06
Бусы 66,8 12,0 0,16 0,03

Былкылдак Нож 69,5 0,21 0,04 3,0



Результаты спектрального (полуколичественного) анализа 
бронзовых предметов из памятников Центрального Казахстана

Таблица 3

Содержание элементов, %
Предмет

Си Sn РЬ Zn As Sb ВІ Ni Со Fe Ад Au Сг Р Мд Ва

Поселение Атасу

Наконечник копья Основа 0,2 0,1 0,03 0,003 0,04 Сл. 0,007 0,5

Нож однолезвийный
с рукоятью Основа 0,9 0,05 0,4 0,03 0,02 0,003 0,005 0,004
Наконечник копья Основа 10,0 0,03 0,07 0,05 0,003 Сл. 0,001 0,003 0,006 Сл. 0,007

Нож однолезвийный Основа 0,003 0,002 Сл. 0,001 0,003 0,004

Основа 1-2,0 0,01 0,01 0,003 0,001 0,001 Сл 0,003

Основа 10,0 0,02 0,01 0,003 0,001 Сл. 0,002 0,002 0,001 Сл. 0,002
Шило (фрагмент) Основа 0,003 0,07 0,02 0,003 Сл 0,001 Сл. 0,01 0,008
Обкладка для рукояти Основа 0,2 0,2 0,3 0,2 Сл. 0,005 0,001 0,007

Наконечник копья Основа 0,001 0,03 0,05 0,003 0,001 0,005 0,008

Проколка Основа 0,005 0,3 0,1 0,001 0,03 0,003 0,005 0,3

Наконечник стрелы Основа 10,0 0,5-1,0 0,03 0,1 0,02 0,005 0,002 0,001 0,3 0,005 0,007

Проволока Основа Сл. 0,04 0,01 0,004 0,003 Сл. Сл. 0,008

Шило Основа 0,05 0,007 0,03 0,003 0,001 0,8 0,005 0,006

Наконечник стрелы Основа 0,02 0,3 0,002 0,07 0,001 0,003

Основа 0,01 0,1 Сл. 0,05 0,001 0,002

Основа 0,01 0,1 0,03 0,008 0,004 0,05 0,001 0,005

Слиток Основа 10-15,0 0,6-1,0 0,07 0,003 0,008 0,004 0,003 0,005

Основа 10,0 0,1 0,01 0,1 0,005 0,003 0,3 0,001 0,005

Основа 1-2,0 0,3 0,01 0,02 Сл. 0,004 0,001 0,002 0,001 0,2

Подвеска Основа 0,5 2,0 2,0 0,5 0,002 0,001 0,03 0,001 0,01

Фрагмент серьги Основа 0,2 0,07 0,06 0,02 0,03 0,002 0,01 0,2

Основа 10-15,0 0,3 0,1 0,5 0,003 0,005 0,003 0,008 0,03 0,02



Продолжение табл. 3

Предмет
Содержание элементов, %

Си Sn Pb Zn As Sb ВІ Ni Со Fe Ад Au Сг P Мд Ва

Основа 10-15,0 0,003 0,01 ■ Vjî>“ 0,003 л 0,03 0,05 0,007
Основа 5,0 0,07 0,006 0,003 0,003
Основа 10,0 0,2 0,01 Сл. 0,001 0,002 0,001 Сл. 0,005 Сл. Й
ncHOes O' ! о'оз Некрополь Бегазы Л " Л** W?W) : ^ 1

■t-

Основа 10-20,0 0,9
с.

0,08 0,07 0,03 0,01 0,007 0,005 2,0 г"
Основа 10,0 0,2 0,01 Сл, 0,001 0,002 0,002 0,001 0,002 0,3
Основа 10-15,0 2,0 0,06 0,003 0,001 0,002 0,04 0,001 0,01 0,4

Основа 10-20,0 0,001 Сл. 0,004 Г\: -г* V ’’ 0,1 0,003 0,005 0,1 ;

Основа 0,7 0,05 0,01 П* 1 ' 0,006 ;1 X
у

0,6 0,02 0,01fvnv ' а'Ъ
Основа 10-15,0 0,6 0,2 0,005 Сл. 0,7 0,3 0,005 Сл. &
Основа 0,3 0,4 0,01 Сл. 0,003 0,001 0,003 0,01 0,5 * 0,003

■ I ,

Основа 10-20,0 0,01 0,07 Сл. 0,001 0,03 0,4 0,002
Основа 10,0 0,3 0,05 0,01 Сл. 0,001 0,002 0,002 0,001 0,005 .:5
Основа 5-10,0 0,1 0,1 0,003 0,008 0,001 Сл. 0,1 0,06 Сл. 0,004

Основа 1-2,0 0,001 0,05 0,008 0,001 0,003 0,001 0,001 '■À

: з ій '0 О’ОЗ" Мавзолей Сангру 0‘003 с г т ■ÛfOOl
'Т-

У Ж -... ; г :
Основа 10,0 0,1 0,03 0,01 0,001 0,003 0,001 0,002 Сл. ■■ : %
Основа 10-15,0 0,7 0,06 Л Ь'Л/1* Л. 0,003 0,005 0,5 ÛiOl, Г** S’* , й\
Основа 20,0 0,1 0,1 0,008 0,002 0,006 0,003 0,06 0,001 0,008 сл. ; ;;; ;

Бусы

C-N-AOK

Бронзовая накладка 

Игла

Браслет (деталь)

[ ’ЬОКОІІКЭ
. KOUPfc

Бусы
i j i / r  UiàT'O tflJb ЬлКС 

ШіЧі)
Булавка '
Заколка

•г|ОЖ Ou'HOUGSBMNHr

Браслет (деталь)

t ЛП tf.'ï VTVHïX-w'
Браслет (деталь)
Бронзовая накладка 
крестообразной
ф° омь'
Зеркало

Бляха (фрагмент)

Основа 5-10,0 0,001 0,05 0,008 0,001 ;Л!_ -  1,0 0,005 0,001

Основа 3-5,0 0,006 0,3 0,05 0,003 0,03 0,003 0,001

Основа 0,05 0,7 0,05 0,01 0,004 0,006

Основа 0,7 0,05 0,01 ш-пт*..-0,00.6 < 0,7 0,01 0,004
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л.ғ! сіі«к.іЬа^гиоьэ (иоилнси.чивсха^нисю; vr?



ПросЗоггж&ыи& т а С л  3

Содержание элементов, %

Sn Pb Zn As Sb Bi Ni Со Fe Ag Au Cr P Mg

Бусы Основа 20,0 0,4 0,07 0,04 0,003 0,002 0,3 0,8 0,01 0,1

Основа 20,0 0,07 0,6 0,3 0,001 0,003 0,001 0,005 0,2 0,008

Пинцет Основа 7,0 0,05 0,3 0,07 0,001 0,003 Сл. 0,003 0,007 0,003 Сл.

Мавзолей Былкылдак

Браслет (фрагмент) Основа 3,0 0,007 1,5 0,006 0,02 0,03 0,002 0,03 0,04 0,002 0,002 Сл.

Нож Основа 3,0 0,2 0,04 0,1 0,005 0,001 0,007 0,002 0,005

Бусы Основа 20,0 0,6 0,04 Сл. 0,003 0,001 0,001 0,007 0,005 0,01 0,4

Основа 20-30,0 0,4 0,02 0,003 0,02 0,004 0,3 Сл. 0,007 0,1
Кольцо (фрагмент) Основа 20-30,0 0,5 0,03 0,005 Сл. 0,1 0,003 0,01 0,3

Слиток Основа 3-5,0 0,05 0,5 0,08 0,03 0,001 0,003 0,03 0,01

Поселение Бугулы

Зеркало Основа 5-10,0 0,4 0,06 0,2 0,005 0,02 0,001 0,001 0,2 0,001 0,001

Браслет Основа 10,0 0,4 0,05 0,2 0,02 0,007 0,006 0,003 0,005 0,007 Сл.

Пластина с заклепками Основа 0,8 0,3 0,002 0,2 0,003 0,002 0,1 0,005 0,01 0,8

Слиток Основа 5-10,0 0,5 0,7 0,003 0,03 0,003 0,001 0,003 0,002 0,006 Сл.

Мавзолей Аксу-Аюлы

Подвеска Основа 10-15,0 0,7 0,2 0,3 0,06 0,1 0,002 Сл. 0,2 0,001 0,005 0,1

Браслет Основа 10,0 0,5 0,06 0,005 0,003 0,03 0,01 0,03 0,005 0,01 Сл.

Бусы Основа 10-15,0 0,2 0,03 0,001 Сл. 0,05 0,003 0,005 0,005 0,006

Основа 10-15,0 0,3 0,001 0,03 0,001 0,002

Основа 15-20,0 1-2,0 0,09 0,005 0,3 Сл. 0,03 0,7 Сл. 0,03 0,5

Рудник Джезказган

Обкладка колчана Основа 0,03 0,6 30,0 0,2 0,007 0,003 0,005 0,002 0,03 0,001 0,005



Окончание табл. 3

Содержание элементов, %

Sn Pb Zn As Sb Bi Ni Со Fe Ag Au Cr P Mg

Нож Основа 0,2 0,3 30,0 0,06 0,005 0,001 0,005 0,001 0,01 0,002 0,004 0,1
Зеркало Основа 0,003 0,1 30,0 Сл. 0,002 0,004 0,003 0,05 0,01 0,003
Пластина
с отверствием Основа 0,03 0,04 0,03 0,01 0,006 0,008 0,001 0,03 0,01
Пластина Основа 0,001 0,2 30,0 0,004 0,002 0,002
Браслет 50,0 0,2 0,1 5,0 0,001 0,1 0,003 50,0 0,001
Пластина 0,08 Основа 0,01 0,002 0,02

Мавзолей О ртау

Наконечник стрелы Основа 0,01 0,001 0,005 0,001

Мавзолей Айбас-Дарасы

Пластина Основа 20-30,0 0,2 0,03 0,005 Сл. 3,0 0,002 Сл. 0,008 0,1

Поселение Ш ортанды-Булак

Браслет (фрагмент) Основа 10,0 0,02 0,03 0,3 0,003 0,003 0,007 0,008 0,002 0,005

Наконечник стрелы Основа 1-3,0 0,03 0,03 0,003 0,003 Сл. 0,05

Бронзовое кольцо Основа 5-10,0 0,01 0,01 Сл. Сл 0,03 0,005 Сл. 0,002 0,5

Бронзовая пуговица Основа 1-3,0 1,0 0,05 0,05 0,02 0,003 0,001 Сл. 0,05

Наконечник стрелы Основа 10,0 0,05 0,05 0,006 0,02 Сл. 0,008 0,006 Сл. 0,008

Шило Основа 1-3,0 0,05 0,03 0,02 0,001 0,05 0,005 0,002 0,003 0,1 0,07



Результаты спектрального (полуколичественного) анализа руды, шлаков и минералов с поселений, 
выработок и рудников Центрального Казахстана (эпоха бронзы)

Таблица 4

Образец
Си РЬ

Содержание элементов, %

Zn Sn As Sb Be Bi Ni Co Mg Ga Au Ag Cr Mo Mn Al Fe Cd Si V Ti Ba

Поселение А та су
Руда азуритовая 
(печь 1) Осн. 0,3 0,6 0,08 0,01 0,3 0,001 0,001 0,005 20,0 0,1

Руда малахитовая 
(печь 2) 50,0 0,9 50,0 0,03 0,002 0,007 1,0 0,3

То же (печь 3) 50,0 0,8 50,0 0,03 0,007 0,01 20,0 0,1

Руда азуритовая 
(печь 5) Осн. 3-5,0 20-30 0,5 1-3,0 1-2,0 0,001 0,1 0,003 10,0 1-3,0

То же 5-10,0 0,5 20-30 0,02 0,005 0,005 0,002 0,002 0,005 1,0

Руда малахито
вая (из печи) Осн. 0,3 1-3,0 0,01 0,09 1.0 0,001 Осн. 0,4

То же Осн. 0,6 5,0 0,04 0,06 1,0 0,003 10,0 Сл.

Руда темная 
с блеском 
(из печи) Осн. 0,2 3-5,0 0,01 0,002 0,7

Шлак (темно
красный) 0,5 0,4 0,3 0,001 0,01 0,004 0,02 Осн.

Шлак с блеском 
(коричневый) 1,0 5-10,0 10,0 Сл. 0,01 0,005 0,05 0,2

Шлак (темно
красный) 3,0 3,0 3-5,0 0,01 0,001 0,005 0,03 0,001 0,1

Шлак (светло- 
коричневый) 5,0 3,0 3-5,0 0,07 0,007 0,01 0,3

Шлак (темно- 
коричневый) 5,0 5-10,0 10,0 0,05 0,001 0,02 0,005 0,2

Шлак (темно
красный) 5,0 0,8 3-5,0 0,01 0,001 0,003 5-10,0 1-3,0

Шлак с рудой 
(коричневый) 0,005 Сл. 5-10,0 Сл. 0,002 Сл. Сл. 0,008 5-10,0 0,1

Шлак со стенки 
печи (черный) 0,001 0,001 0,003 Сл. Сл. 0,005 5-10,0 0,1



Продолжение табл. 4

Образец Содержание элементов, %
Си Pb Zn Sn As Sb Be Bi Ni Co Mg Ga Au Ag Cr Mo Mn Al Fe Cd Si V Ti Ba

То же 0,002 0,001 0,005 0,001 0,006 0,5 0,1

То же 0,05 0,001 0,001 Сл. 0,004 Осн. 0,5

Шлак (желто
серый) 0,3 0,4 0,05 0,001 0,03 0,6 0,2

Шлак с блеском 
(черный) 0,4 5,0 0,3 0,01 0,004 Сл. 0,001 0,2 0,002 0,3 0,1

Шлак черный 3,0 0,3 5-10,0 0,1 Сл. 0,004 Осн. 0,2

Шлак с медной 
зеленью 1-3,0 2,0 0,002 0,01 Осн. 0,2

Шлак (темно
желтый) 3-5,0 1,0 10-20 0,01 0,002 0,002 0,003 СЛ. 0,01 Осн. 0,1

Шлак (темно
красный) Осн. Осн. 20,0 0,1 0,003 1-5,0

Руда дробленая Осн. 0,2 0,05

А улиетас

Осн.

Рудник Кенказган

Медная зелень Осн. 0,001 0,2 0,05 0,001 0,005 0,1

Руда с медной 
зеленью Осн. 0,04 0,2 0,05 0,003 3-5,0

Руда бедная 1-3,0 0,1 0,3 0,03 0,001 0,001 0,001 5-10,0

То же 0,6 0,03 0,2 0,6

То же 0,7 0,02 0,1 0,001 Сл. 1-2,0

То же 0,1 0,02 0,1 Сл. Сл. 0,4

Руда малахитовая 5-10,0 0,07 0,7 0,003 0,001 0,003 0,002 0,001 0,005 0,2

Тоже 3-5,0 0,6 0,8 0,03 0,002 0,001 0,005 0,1

То же 3-5,0 0,3 0,5 0,01 0,01 0,003 Сл. 0,003 0,06

То же 3-5,0 2,0 3-5,0 0,01 0,02 0,02 0,02 0,005 0,005 0,003 10-20,0

Руда с хризо- 
коллой 1,0 3,0 0,8 0,5 0,05 0,007 0,003 Сл. 0,002 0,001 0,1

Сл.

0,1

Сл

0,3

0,5

5-10,0



Продолжение табл. 4

Образец
Содержание элементов, %

Си РЬ Zn Sn
——
As Sb Be Bi Ni Co Mg Ga Au Ag Cr Mo Mn A1 Fe Cd Si T1 Ba

Руда азуритовая 3-5,0 
Руда кулритовая 0,8 

То же 1,0

Шлак

у

Сл.
0,05
0,02

10,0

0,8

0,1

J-)

0,02

i to о,з 1,о о,оо5
?ci qch о’ол
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От
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О'ОСЧ О эдм

0,005 0,004 
0,001 0,001
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0,005 
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Продолжение табл. 4

Образец
Си

Содержание элементов, %
Pb Zn Sn As Sb Be Bi Ni Со Mg Ga Au Ag Cr Mo Mn Al Fe Cd Si V 71

Руда
n'i ;ҮГ\.: О'Э

Поселение Шортанды-Булак
Т*-ҮУ\

купритовая 3,0 0,01 0,03 Ü'OS 0,005 0,003 0,001 0,005 3-5,0 0,2
Руда
малахитовая 10-15,0 0,001 0,01 0,001 Сл. 0,003 0,3 0,3
Руда
ожелезненная 0,002 Сл. '0У O'- 0,01 Сл. Осн.
Руда
ожелезненная 0,005 О.03 V* и\,ч C1'

Руда
азуритовая Осн. 0,03 0,08 0,001 0,003 1-3,0
Руда i
азуритовая
Руда 0,003

0,001 0,04
0,02

Cn. 0,002 0,8
Осн.

0,1

Шлак ожелез- 
нененный
Шлак ожелез- 
ненный

0,01 

0,07 -

0,02
004

0,04
.QW

0,08

COO 4 0‘004 

Cn. 0,002 OOOJ

0*0 4

0,001 0,003

o‘oœ
ООО,1

j ’ooe

4 0
O C H

0,2

Руда
свинцовая 0,1 Осн. 1.0 0,05 0,001 Сл. 0,03 0,005 0,001 0,001 0,001 0,003 1,0 1,0 Осн.. 0,001 0,01 0,01
Шлак 0,001 0,001 0,01 Сл. Сл. 0‘0 i 0,003 t 0,001 0,001 0,05 Осн. 0,01
Руда 0,001 0,05 0,0001 0,05 0,001 0,005 0,001 0,05 Осн. Осн., Сл.
Руда
малахитовая Осн. 0,03 0,05 0,0003 0,003 1,0 0,001 0.01 0,001 1 .0 1,0 1,0 0,001 0,1 0,5
Шлак -10 0,03 0,05 0*000 0,0005 0,003 0,02 1,0 0,001 0,005 0,005 1.0 1.0 Осн. 0,7 0,003 0,05 0,01 0,1
Шлак 0,02 Сл. i-#' 7' 0,01 0,003 0,01 Осн. 1,0 0,001 0,3
Руда
Руда

0,003
0,002 0,001

0,01
’■) i o’os ■ \ & Ш  (

0,01
0,05 Сл/

0,003
0,003

0,05

1,0

Осн. 5,0 
Осн. 0,002 1,0 Сл.

0,001
0,001 0,05

Руда 0,007 0,003 0,01 0,01 0,01 0,0003 0,001 1QOi ' 
:>'C05 с

0,005 0,001
r

0,003 0,003 0,01 Осн. 1,0 0,05 0,05

■ »*;• 5.0 ^ j'’ Л ; ; : ri? —  —  
ü  ! еГ
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Продолжение табл. 4

Образец
Содержание элементов, %

Си РЬ Zn Sn As Sb Be Bi Ni Co Mg Ga Au Ag Cr Mo Mn Al Fe Cd Si V TÏ Ва

Поселение Суукбулак
Руда медная 0,7 0,006 0,02 0,003

Руда
железная 0,1 0,03 0,01 0,03 0,03 0,01 Осн. 0,01

Шлак 0,005 0,001 0,01 0,3 0,002 0,1 0,005- 0,2
0,1

Выработка Кентобе (Тогай)
Руда
медная 0,02 0,01 0,005 0,001 0,001 Осн.

Руда
железная 0,03 0,001 0,02 0,05 0,03 0,01 Осн. 0,02

Руда 0,005 0,5-1,0 0,005 0,01 Осн.

Руда
железная 0,1 0,01 0,03 0,001 0,01 0,01 0,0003

Шлак 0,007 0,001 0,007 0,0001

Выработка Куу

Руда 0,1 0,03 0,03 0,001 0,0005 0,005 0,05 0,001 0,005 1,0 Осн. 0,3
Руда 0,3 0,05 0,03 0,001 0,0003 0,005 0,05 Сл. 0,005 1,0 Осн. 0,3
Руда 0,1 0,03 0,03 0,001 0,0005 0,005 0,05 0,001 0,005 1,0 Осн. 0,3
Шлак 0,001 0,001 0,01 0,01 0,001 1,0 0,005 0,1 0,01
Шлак 0,2 1,0 1,0 0,01 Сл. 1,0 0,007 0,001 0,005 0,005- 0,03 1,0 Осн. Осн. 0,01 0,3 0,03

0,007
Руда 1,0 Осн. 0,5-1,0 0,0001 0,002 0,001 1,0 0,003 0,01- 0,01 0,02 0,03 Осн. 1,0 Осн. 0,003 0,5 0,07

0,2
Шлак
стекловидный 0,05 1,0 1,0 0,5 н.о. 0,0002 0,003 0,7 0,007 0,00030,03 0,005 0,03 Осн. Осн. Осн. 0,002 0,5 0,1

Руда медно
свинцовая Осн. Осн. 1,0 0,3 н.о. Сл. 0,007 0,005 0,3 0,07 0,003 н.о. 1,0 1,0 1,0 0,01

Шлак
стекловидный Осн. 0,001 0,5 0,03 0,003 0,01 0,5

Шлак 10-20 0,005 0,05 0,05 0,0007 0,05 0,007 0,05 0,005 0,001 0,3



Окончание табл. 4

О бразец
Содержание элементов, %

Си РЬ Zn Sn As Sb Be Bi Ni Со Mg Ga Au Ag Cr Mo j Mn Al Fe Cd Si V T1 Ва P

5-10,0

0,003

0,002

0,001

0,3

Сл.

0,0002 0,001

0,002
0,1

Сл.

0,003

0,002

0,3
0,005

0,7-1,0
Руда
свинцовая

Руда

Руда куприто- 
вая (ошлако
ванная)

Руда
окисленная 
Руда с включе
нием меди

0,2

1,0

Осн.

1-3,0 5-10,0 0,01 0,003

5-10,0 1,0 0,003 0,01 Сл. 

10,0 1,0 0,3 0,05

0,003 0,001

0,003 0,001 

0,007 0,002

0,002 0,001

0,01 

0,1 0,004

Осн.

3-5,0

Сл.

Выработка Шакпактас

Руда медная Осн. Осн. 1,0 н.о. Сл. 0,005 0,005 0,2 0,05 0,02 н.о. 1,0 1,0 1,0 0,01
Руда медная 0,1 0,05 0,05 0,07 н.о. 0,0002 0,003 0,003 1.0 0,003 0,0003 0,005 0,05 Осн. 1,0 н.о. Осн. 0,002 н.о. 0,03
Руда медная 0,03 0,003 0,07 н.о. 0,0005 0,007 0,005 1,0 0,003 0,003 0,1 Осн. Осн. Осн. 0,005 0,5 0,03
Руда медная 10-20 0,001 0,3 0,003 0,003 0,003 0,003 0,03
Руда медная Осн. 0,03 0,01 Сл. 0,005 0,001 0,003 1,0 0,01 н.о. 1,0 0,1
Руда медная Осн. 0,001 0,03 0,0005 0,02 0,01 0,003 1,0 0,005 н.о. 0,3 0,1
Руда медная Осн. 0,003 0,01 0,03 0,002 0,003 1,0 0,07 н.о. 0,1 0,1
Руда медная Осн. 0,5 0,05 0,03 0,0005 0,01 0,003 0,05 0,05 Осн. Осн. 0,001 0,1
Шлак 0,05 0,03 0,05 0,01 0,01 н.о. 0,0002 0,001 0,001 0,003 0,5-1,0 0,01 0,01 Осн. Осн. Осн. 0,003 0,5 0,02
Шлак 0,07 0,5 0,03 0,001 н.о. 0,0003 0,001 0,001 1,0 Сл. 0,005 0,003 0,05 Осн. Осн. 1,0 0,003 0,1 0,01
Шлак 0,01 0,03 н.о. 0,0001 0,2 0,001 0,007 Осн. Осн. н.о. Осн. 0,001 0,5
Шлак Осн. 0,01 0,05 н.о. 0,0002 0,005 0,01 н.о. 0,01 0,03 1,0 Осн. н.о. Осн.
Шлак 0,05 0,05 0,05 0,05 н.о. 0,0003 0,001 0,002 1,0 0,005 н.о. 0,005 0,05 Осн. 1,0 н.о. Осн. 0,005 0,2 0,02
Шлак 0,07 0,03 0,05 0,03 н.о. 0,0003 0,001 0,005 1,0 0,003 н.о. 0,005 0,1 Осн. Осн. н.о. Осн. 0,007 0,3 0,02
Шлак н.о. н.о. н.о. н.о. 0,0003 н.о. 0,005 0,01 0,001 н.о. н.о. н.о. н.о. 1,0 1,0 н.о. н.о. Осн. 0,1
Шлак 0,03 0,005 0,03 0,001 н.о. 0,0002 0,002 0,003 1,0 0,005 0,005 0,05 Осн. Осн. н.о. Осн. 0,003 0,5 0,02
Шлак 0,03 0,001 н.о. н.о. 0,0001 0,001 0,002 1,0 0,002 0,002 0,007 0,05 Осн. Осн. н.о. Осн. 0,003 0,3 0,03

Выработка Саяк IV

Шлак 10,0 0,001 0,1 Сл. Сл. 0,001 Сл. Осн.
Шлак Осн. 0,01 0,6 0,03 Сл. 0,001 Сл. Осн.
Шлак Осн. 0,002 0,07 0,01 0,003 0,007 Сл. Осн.
Шлак Осн. 0,002 1,0 0,05 0,005 0,005 0,003 Сл. Осн.
Шлак Осн. 0,01 0,08 0,04 0,005 0,003 0,002 Сл. Осн.
Шлак Осн. 0,02 0,5 Сл. 0,001 0,002 0,001 Сл. Осн.
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В 30-х гг. XX столетия геологами было откры
то историческое значение Джезказгана как 
одного из центров древней и средневеко

вой металлургии. Об этом в ряде своих статей 
писал К. И. Сатпаев1, великий знаток и исследо
ватель недр Улытау и Джезказгана. Высказывания 
К. И. Сатпаева о Джезказгане как о древнем ме
таллургическом центре были подтверждены архе
ологическими раскопками, проведенными после 
второй мировой войны.

Основным объектом исследования было горо
дище Милыкудук, расположенное в обширном логе, 
в километре на юго-восток от рудника Джезказган. 
Открытие Милыкудука принадлежит К. И. Сатпае- 
ву2, до этого не было никаких свидетельств о суще
ствовании городища. Милыкудук сохранил мощные 
пласты культурных наслоений, идущих из эпохи 
бронзы до позднего средневековья и свидетель
ствующих о производственной деятельности чело
века по добыче руды, ее переработке, а также плав
ке меди, олова, железа, золота, серебра.

Древние выработки и отвалы Джезказгана гран
диозны. По подсчетам геолога С. Болла, из разно
сов Джезказгана было добыто свыше миллиона 
тонн богатых окисленных руд, содержавших де
сятки тысяч тонн меди3. Этот факт специалисты 
оценивают как результат разработки руд в Джез
казгане на протяжении многих веков. Роль древ
него Джезказгана в добыче меди отмечена и в от
зыве ученых ГАИМК (ныне Институт археологии 
АН СССР): «Выполненные в 1945 г. работы долж
ны рассматриваться как первый этап в деле вы
яснения истории древней добычи меди в Джезказ
гане»4.

Научный интерес представляет сам термин 
жез -  медь в казахском языке (в других тюркских 
языках -  jâz, jâs), имевший место в других языках 
древнего мира: в санскрите, древнегреческом, ла
тинском и готском5. Согласно исследованиям Мюл
лера и Гладстона6, описанные в гомеровской по
эзии ножи, наконечники копий и предметы воору
жения изготовлены из меди. Они утверждают, что в 
период гомеровской Греции медь была единствен

ным металлом, из которого делали орудия труда и 
вооружение. Гесиод сообщает о людях, «у которых 
была медная посуда, медные дома и которые па
хали медью, но черного железа еще не было»7, 
В казахских народных преданиях также сохрани
лись сведения о том, что древние богатыри Ертос- 
тик и Кара-Мерген жили в медных домах и своих 
богатырских коней держали за медной стеной.

Первоначально греки называли медь chalkos, 
по имени легендарного мастера медных дел8. По
зднее появился другой термин, очевидно, возник
ший вследствие торговли с азиатскими скифами. 
По мнению ученых, античные народы использова
ли медь, а также ее сплавы с оловом и цинком, 
т. е. бронзу и латунь, для практических целей в 
больших количествах. Медь и ее сплавы греки и 
римляне могли получать только благодаря торго
вым связям9.

Позднее греки стали называть медь es. Мюл
лер допускает, что это производная форма от aes. 
По нашему мнению, данный термин весьма бли
зок к тому архетипу, который характерен для древ
нетюркского языка. В латинском языке jes получи
ло графическую форму aes, в готском -  a/z. Готс
кий вариант термина jes совпадает с древнекип
чакским словом jez. Мюллер утверждал, что санс
критский термин ayas (медь) находится в прямой 
связи с aes и a/z. В санскрите слово ayas первона
чально означало медь, с появлением железа оно 
приняло второе значение. Мюллер писал, что в 
«Ведийской легенде» различаются syamam ayas- 
темно-коричневый металл и lohitam ayas -  блес
тящий металл, т. е. у древних индусов четкого раз
граничения в названии меди и железа не было10. 
Напротив, у римлян, германцев и греков aes и a/z- 
это только медь. С завоеванием острова Кипр (57 г. 
до н. э.), где имелись богатые рудники меди, рим
ляне стали называть медь cyprium. Вместе с тем 
термин aes еще бытовал. Лучшую медь, привози
мую с Кипра, римляне называли aes cyprium. Тер
мин aes позднее еще встречается у Плиния. Начи
ная с 111—IV вв. римляне употребляют только на
звание cuprum11.



Академик К. М. Бэр считал, что многие метал
лургические термины «не имеют корня ни в семит
ских, ни в кушитских, ни в арийских языках, надо 
отыскать первоначальный источник этих имен»12.

Сравнительный анализ убеждает в том, что кор
ни древних металлургических терминов следует 
искать в тюркских языках, ибо они сохранились 
именно в них. Например, в современном казахс
ком языке название олова кала и калайы, т. е. оно, 
как и слово медь -  жез и другие, возникло в древ
ности и сохранилось до наших дней.

Родину олова ученые по традиции искали и про
должают искать на Кавказе или в Иране. Однако 
сведений, подтверждающих это предположение, 
нет13. До сих пор на Кавказе не встречены такие 
грандиозные оловянные рудники, как в Калбинс- 
ких и Нарымских горах Казахстана14, или в Север
ной Бетпакдале, где находятся древнейшие оло
вянные рудники Калайыказган15.

Впервые вопрос о родине олова был поднят 
более ста лет назад французским ученым Фурне, 
высказавшим гипотезу о наличии оловянных руд
ников на Кавказе16, без конкретных к тому доказа
тельств. Другой французский ученый Ружмон, 
отыскавший в древних источниках название оло
ва (кала), определил термин «кала» как исконно 
грузинский17. Взгляды Фурне и Ружмона были рас
критикованы кавказоведом Вейденбаумом, кото
рый отмечал, что в грузинском языке нет термина 
«кала» и что на Кавказе оловянные рудники не 
обнаружены18.

Весьма критически к гипотезе Фурне и его пос
ледователей отнесся и академик К. М. Бэр. Он пи
сал: «Предположение о существовании древних 
оловянных рудников на Кавказе стало литератур
ной традицией, источников которой выяснить еще 
не удалось; оно повторялось так часто, что неко
торые историки, по-видимому, считают его дока
занным, хотя никаких данных о наличии здесь оло
ва не имеется»19. В своих утверждениях академик 
Бэр и его сторонники исходят из результатов гео
логических исследований, проведенных на Кавка
зе. Со временем эта точка зрения стала в науке 
господствующей, в ее поддержку выступили такие 
ученые, как Шантр20, Морган21, Мортилье22, Бапст23, 
Рейнах24.

Так, Шантр высказал предположение о.перво
начальном появлении олова в Индии или в Сред

ней Азии. Перечисленные ученые на редкость еди
нодушны во мнении, что олово, широко употреб
лявшееся для изготовления бронзовых изделий на 
Кавказе, привозилось с Востока. Морган даже счи
тал, что Кавказ в древности был основным посред
ником в его распространении. Но об источниках 
восточного олова он ничего не говорит. Исследо
ватель Кавказа Бейерн утверждает, что олово на 
Кавказ доставлялось с Урала.

Крупный советский исследователь А. А. Иессен 
подытожил гипотезы о кавказском олове. После 
неоднократных попыток найти его следы ни кас
ситерит, ни следы добычи олова на Кавказе не 
были обнаружены. Попытки доказать наличие ме
сторождений олова на Кавказе на основе находок 
древних бронзовых изделий не увенчались успе
хом, и по этому поводу А. А. Иессен пишет, что «мы 
не знаем непосредственных остатков древних ра
бот на олово...»25. Начиная с эпохи эллинов до 
позднего средневековья, Кавказ снабжался при
возным оловом. Относительно термина «кала» 
А. А. Иессен пишет, что «отнесение широко распро
страненного названия олова -  кала к грузинскому 
языку не выдерживает критики»26. Открытие мно
гочисленных оловянных рудников на территории 
Казахстана и сохранение древнего названия оло
ва «кала» и «калайы» в современном казахском 
языке вносят ясность в этот вопрос, что подтвер
ждают многочисленные работы27. Таким образом, 
термины жез -  медь (jàz -  jez, jàs -  jes) и калайы 
(олово) возникли в глубокой древности. Их употреб
ляли еще до появления железа (VII—V вв. до н. э.). 
Разработка руды в Джезказгане началась значи
тельно раньше. По данным археологических ис
следований, руду стали добывать в эпоху энеоли
та, т. е. начиная с конца IV -  начала III тысячеле
тия до нашей эры. Об этом говорит хорошо про
слеживаемая преемственная связь культуры брон
зы с неолитом, для которой характерны многочис
ленные стоянки с кремневыми орудиями типа нук
леусов, скребков, наконечников стрел, ножевидных 
пластинок и др. Здесь же встречаются обломки 
первых медных изделий.

Античные авторы и исследователи последую
щих эпох отмечают роль древних скифов, в соста- 
ве которых были кочевые племена, населявшие 
древний Казахстан (аргиппеи, аримаспы, грифы, 
исседоны, саки, массагеты), в открытии меди28. По
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сообщениям Геродота, «массагеты... головные 
уборы, пояса и перевязи украшают золотом. ...зо
лота и меди там в изобилии»29. «Золотой человек» 
из Иссыкского кургана может служить подтверж
дением этих слов отца истории30.

К первооткрывателям металлов Ленорман от
носит урало-алтайские народы, кавказские племе
на и жителей Месопотамии, получавших олово из 
северной страны31. В древнетюркских и алтайских 
языках jes -  это только медь, в кипчакском -  жел
тая медь. В тюркских языках медь обозначается 
как жез -  желтая медь, мыс -  красная и бакыр -  
темно-коричневая. В бакыре кроме меди имеется 
примесь других элементов. В прошлом из него де
лали походные котлы, называвшиеся бакыр или 
казан. У северных казахов бакыр сохранялся в оби
ходе вплоть до начала XX в. и служил для варки 
пищи.

В казахском языке сохранилось множество 
терминов, связанных с разработкой руды и про
изводством металла. Это кен -  руда, кенч -  под
земное сокровище (ископаемое), кенч і- рудокоп, 
кен очагі -  месторождение руды, кенказган -  руд
ник, кен шокы -  рудный холм; калайы -  олово, 
калайычі -  оловянных дел мастер, калайылган -  
покрытый оловом, кола -  бронза, колаба -  слиток 
металла, отсюда Колба (Калба)-тауь/-оловянная 
гора, м ы р ч -цинк, мырчым -  цинковые шарики для 
игры; коргасын (коргалжын) -  свинец и т. д.

Древнее горное дело отразилось в топонимике 
Центрального Казахстана. Так, Джезды -  река, 
богатая медью, Джезказган -  медная копь, Казан- 
сынган -  место, где при плавке руды взорвался 
котел, Калайыказган -  оловянная копь, Кенгей -  
место, богатое рудами, Кенгир -  река сокровищ, 
Кенкорыткан -  место плавки руды, Коргасынтау- 
свинцовая гора, Устанынжалы -  гряда кузнецов, 
Темиршитау -  гора кузнецов и т. д.32

Происхождение топонима Джезказган говорит
о добыче и обработке меди с древнейших вре
мен. Существование термина жез (jez) в языках 
древнего мира -  свидетельство того, что медь уже 
в те времена имела большое культурное и эконо
мическое значение, была предметом торгового 
обмена между народами Европы и Азии. Судя по 
источникам, Джезказган сохранял это значение и 
позднее. Арабский географ аль-Идриси, описы
вая страну огузов и кипчаков, отмечает наличие у

них медных и серебряных рудников. Он пишет: 
«Страна гузов плодородна, жители ее богаты. 
Говорят, что их земля дает четверть неочищен
ного серебра. Из этих рудников добывают много 
металла. Шашские (ташкентские) купцы отправ
ляются к ним с товарами для обмена, покупают 
там у них много верблюдов с большим количе
ством товара (меди и серебра) и вывозят его во 
все страны»33. По Идриси, указанные рудники 
находились в стране огузов и кипчаков примерно 
на расстоянии 18-дневного перехода от Шаша 
(Ташкента) на север. Если ежедневный переход 
каравана составлял 40 км, то от Шаша до рудни
ков будет свыше 700 км, что соответствует месту 
расположения современного Джезказгана.

В древнеиранском эпосе упоминается леген
дарный «Медный замок» (Дез-Руин), расположен
ный в пределах Бухары, где был убит вождь ту- 
ранцев Афрасиаб34. Согласно Фирдоуси Афраси- 
аб был убит в далекой северной стране также у 
легендарного «Медного замка»35. «Медный замок» 
по наименованию и расположению совпадал с 
древним Джезказганом.

Историческую справку о местонахождении Дез- 
Руин дает Махмуд Кашгари (XI в.). По его опреде
лению, Дез-Руин js  -  медный замок) -  одно 
из названий Янгикента на Сырдарье36. Если учесть 
отсутствие медной руды в районе нижней Сырда
рьи, то станет ясным, что Махмуд Кашгари имел в 
виду медные копи древнего Джезказгана, состав
лявшего вместе с Янгикентом одну область. Изве
стно, что огузы, а затем кипчаки зимой жили на 
Сырдарье, а летом кочевали в районы Улытау и 
Кичитау, т. е. в окрестности Джезказгана.

Весьма любопытно упоминание Рашид-ад-Ди- 
ном названия города, напоминающего древний 
Джезказган. В «Огуз-наме» он приводит топоним 
города UluBagur, расположенного южнее башкир
ских земель. Он пишет: «Огузхан, направляясь в 
землю башкир, остановился в городе, который на
зывается UluBagur (Великая медь). Причем слово 
Ulu он воспроизводит в манере кипчакско-казахс- 
кого языка (Ulu Dag jJ  I, Ulu Bagur j ji- l»  jJ I). 
Профессор Тоган полагает, что под топонимом Ulu 
Bagur, по-видимому, следует понимать город Ве
ликие Булгары. Но вряд ли Рашид-ад-Дин, прекрас
но знавший волжских булгар, мог допустить такую 
ошибку, тем более Ulu Bagur он помещает южнее



башкирских земель. Он пишет: jJ  \ -  Вели
кая медь, а не Великие Булгары. Однако справед
ливости ради необходимо отметить, что в Башки
рии имеются месторождение и древний рудник с 
названием Бакыр-узяк (Медный лог). По Абулгази, 
Медный рудник (Джезказган -  ^ IS’ dJuJ^^o), рас
положенный в горах Улытау и Кичитау, в VI1I-X вв. 
был одним из самых известных мест огузов-кип- 
чаков наряду с Иссык-Кулем, Алмалыком, Сайра- 
мом и хребтом Карачик (Каратау)37.

Русским ученым медный рудник Джезказган 
стал известен с XVII—XVIII вв. О нем говорится уже 
в «Книге Большого Чертежа» известного русского 
географа XVIII в. П. И. Рычкова, немало путеше
ствовавшего по Тургайской степи и слышавшего о 
знаменитом руднике «Медная копь». В своей кни
ге он пишет: «Из Улытау вышли три реки: Каракен- 
гир, Жездыкенгир и Жиландыкенгир. По реке Джез- 
ды весьма много медной руды и старинных пус
тых городков, где, сказывают, бывали рудокопные 
заводы, и поныне не только того признаки, но и 
горны плавильные еще видимы»38. Эти интерес
ные наблюдения впоследствии были подтвержде
ны материалами археологических раскопок, про
веденных в поселениях древних рудокопов Милы
кудук, Соркудук и Айнаколь, входивших в состав 
рудника Джезказган.

Особенностью исторической топографии джез
казганских поселений является связь ландшафта 
с подземными водами, прежде всего трещинны
ми. Водоносные горизонты здесь находятся на 
уровне нижнекаменноугольных известняков, со
ставляющих основной источник трещинных вод. По 
исследованию К. И. Сатпаева, грунтовая вода в 
Джезказгане залегает на глубине от 4 до 30 м, де
бит трещинных вод в районе Кресто и Милыкуду- 
ка равен 3,8 л/с.39 Водой древние поселения снаб
жались из колодцев, множество которых находит
ся в Милыкудуке, Таскудуке и Соркудуке. Все ко
лодцы средневекового Джезказгана приурочены к 
верхнему горизонту грунтовых вод. К сожалению, 
из множества памятников оседлой культуры Джез
казгана удалось изучить только небольшую часть. 
Огромная площадь древнего и средневекового 
рудника теперь занята новостройками.

Центром древнего и средневекового Джезказ
гана было городище Милыкудук, старинное назва
ние Елукудук -  50 колодцев. Оно расположено в

1 км южнее Кресто-Центра, на юго-восточной ок
раине рудника Джезказган, в котловине. Участок с 
остатками древней культуры обширен, площадь 
его, по определению К. И. Сатпаева, не менее 
10 га.40 Речь идет только об исследованной пло
щади памятника (значительная часть культурного 
участка перекрыта железнодорожным полотном и 
погибла навсегда). Здесь обнаружены остатки жи
лых и хозяйственных строений, мастерских и 
складских помещений, сохранившихся в виде буг
ров и ям. К ним не относятся места добычи и раз
работки руды. Обширные и многочисленные карь
еры с огромными отвалами расположены к северу 
от Милыкудука на расстоянии от одного до 8 км.

Основными участками добычи руды в древние 
и средние века были нынешние Кресто, Петро, 
Покро, Карпиенский, Раймунд, Златоуст и Таскудук. 
Ближайший к Милыкудуку и самый богатый по за
пасам руды рудник Кресто с рудоносным горизон
том 18 м. Около него много древних и средневеко
вых выработок, общий контур которых образует 
дугу, между концами которой 460 м41. Отдельные 
выработки в длину достигают 750-800 м при ши
рине 50 м и глубине 8 м. Большое число средне
вековых выработок расположено около Петро, 
Покро и Златоуста, несколько меньше у Карпиенс- 
кого, Анненского и Раймунда. Они тянутся цепоч
кой на значительное расстояние. Археолог 
Н. В. Валукинский с помощью топографа Джезказ
ганского медного комбината произвел съемки пла
нов и разрезов выработок Джезказгана. Особенно 
интересны рисунки планов, разрезов, подбоев и 
штолен Кресто-Запада, Кресто-Центра, Петро III42. 
Как отмечает Н. В. Валукинский, древние карьеры 
Джезказгана весьма обширны, иногда простирают
ся до 1 км. Это результат разработок многих ве
ков. В Джезказгане встречены древнейшие выра
ботки, которые эксплуатировались и в средневе
ковье43.

Руда добывалась двумя способами: открытым и 
глубинным. Преимущественно открытым способом 
добывали руду в эпоху бронзы, при этом выбира
лась окисленная руда верхнего горизонта. Древние 
выработки зафиксированы на участках Кресто и 
Златоуста, они датируются керамикой гребенчато
го штампа, характерной для эпохи бронзы.

В раннее средневековье руду добывали глубин
ным способом с помощью забоев, штолен и шахт.
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В штольнях выявлена керамика, изготовленная на 
гончарном круге. Шахтные разработки руды велись 
на отводах Кресто-Запад, Кресто-Центр, Петро
холм, Покро и Никольском отводе. Эти выработки 
имеют классическую форму рудника с системой 
крепления боковых штреков и представляют со
бой длинные карьеры, достигающие глубины до 
12 м. В них найдены керамика, изготовленная на 
гончарном круге, горные орудия, совки из лопаточ
ной кости животных и др.

При исследовании карьеров Кресто-Центр, Пет
ро I, II, III на дне разрезов обнаружены хорошо со
хранившиеся штольни длиной до 22 м с боковыми 
ходами, укрепленными с помощью целиков и искус
ственных опор. В карьере Кресто-Центра на глуби
не 5 м обнаружена штольня площадью 30 м2 с од
ним мощным целиком высотой более одного метра. 
Здесь руду можно было выбирать только в положе
нии сидя. Несколько лучше штольни Петро II и III 
(штольня Петро I ликвидирована). Они сохранились 
до глубины 5-6 м. Площадь каждой штольни 12x10 м, 
внутри них по два целика и одной искусственной опо
ре, сложенной из сланцевых плит высотой в рост 
человека. В штольнях сохранились четыре забоя, по 
два при входе справа и слева. В северо-восточной 
части Петро находится еще одна штольня высотой 
около 2 м, она похожа на описанные выше. Из ска
занного видно, что средневековые выработки Джез
казгана отличаются крупными размерами и имеют 
сложные формы проходки. Чрезвычайно трудоемкой 
была проходка забоя, которую рудокоп вел на глуби
не по горизонту и отбивал руду при высоте шахты 
0,5-0,8 м лежа на спине.

Кроме шахтных разработок в средние века 
руда добывалась и открытым способом. Карье
ры открытой разработки лучше сохранились на 
участках Златоуст, Анненский, Карпиенский и 
Спасский. В карьерах Златоуста прослежен длин
ный разрез, идущий с севера на юг, глубиной до
5 м. На Спасском участке -  два удлиненных раз
реза глубиной до 4 м, на Карпиенском -  длина от
крытого карьера 25 м, при ширине 12 м и глубине 
2 м, на Анненском участке разрез имеет глубину 
до 7 м, в основании его отвесной стены прослежи
вается широкий подбой, где высота кровли дости
гает 6 м. В штольнях найдены светильники, гор
ные орудия и большое количество керамики, изго
товленной на гончарном круге.

Добытую руду обогащали в несколько приемов. 
У забоя производили сортировку руды: богатые 
медью куски отбирали, а бедные бросали в отва
лы. Отобранную руду переносили к бассейну, рас
положенному около плавильных печей, где ее дро
били, измельчали и подвергали мокрому гравита
ционному обогащению. Следы обогащения сохра
нились в виде обширных «сплесков» и «хвостов» 
на всех отводах Джезказгана, но более значитель
ные в Милыкудуке, Соркудуке и Айнаколе. О плав
ке меди из обогащенной руды свидетельствуют 
большое количество шлаков, обломки тиглей, по
довые части плавильных горнов, слитки металла 
и пр. По наблюдению К. И. Сатпаева, «древние 
шлаки от плавки медных руд обнаружены в значи
тельных количествах среди «сплесков» у лога Ми
лыкудук к югу от района Кресто в Джезказгане, а 
также на р. Джезды в 15 км южнее Джезказгана и 
на р. Бекбулат, в пределах Арганатинских гор, к 
северу от Улытау44.

Мощный древний массив Джезказгана стал 
объектом исследований после Великой Отече
ственной войны. Большое внимание к изучению 
древних выработок Джезказгана проявил прези
дент только что созданной республиканской Ака
демии наук К. И. Сатпаев. Он выделил нужные 
средства и подал строителям Джезказгана мысль, 
как сохранить центр основного культурного мас
сива для исследования45. К работе был привлечен 
археологН. В. Валукинский. Ему удалось изучить 
исключительно важный древний массив -  Милы
кудук. Он оставил после себя значительный руко
писный материал, который, к сожалению, еще не 
обработан. В 1946, 1947 и 1948 гг. мы имели воз
можность осмотреть раскопки Н. В. Валукинского. 
Наше внимание привлекло исключительное свое
образие топографии Милыкудука, совершенно от
личающееся от исторической топографии средне
вековых городищ Центрального и Южного Казах
стана, Здесь нет следов архитектурных сооруже
ний. Все было покрыто буграми и ямами, свиде
тельствующими о том, что Милыкудук был исклю
чительно производственным центром древнего и 
средневекового Казахстана. Как показывают ма
териалы археологических раскопок, городище Ми
лыкудук существовало в течение многих веков. Его 
культурные отложения охватывают периоды от 
эпохи бронзы до позднего средневековья (XVII в.).



Городище трехслойное с культурными пласта
ми, прослеживаемыми благодаря наносным сло
ям46. Нижний слой заметно отличается от верхних 
по цвету и предметам, которые в нем найдены. Он 
содержит много ям, оставшихся от полуземлянок-  
жилищ древних рудокопов и керамики с гребенча
тым штампом, характерным для культуры эпохи 
бронзы.

В черте Джезказгана выявлены остатки посе
лений эпохи бронзы с полуземлянками в виде не
глубоких ям, из них обследованы четыре. Разме
ры ям 5x6 м, 8x9 м, 8x7 м, они расположены в 1,5- 
2 м друг от друга и образуют цепь, идущую вдоль 
протока с севера на юг по территории Милыкуду- 
ка. Поселения эпохи бронзы сопровождаются 
кремневыми орудиями -  наконечниками стрел, 
скребками и керамикой с гребенчатым штампом. 
О наличии двух культур в отложениях Милыкудука 
писал А. А. Иессен: «Обнаруженные обломки ке
рамики и каменные орудия, несомненно, относят
ся к двум историческим периодам. Ранняя группа 
вряд ли относится ко времени значительно более 
позднему, чем бронзовый век. Целый ряд камен
ных орудий (скребки, наконечники стрел) характе
рен именно для бронзового века. Что касается 
поздней группы материалов, то датировка керами
ки из Милыкудука временем около X-XII вв. н. э. 
представляется правильной. Металлические пред
меты могут относиться к несколько более ранне
му времени, около VIII—X вв.»47. Отзыв А. И. Иес- 
сена был написан в конце 1945 г. Датировка его 
была подтверждена материалами раскопок, про
веденными в 1946-1949 гг. Обнаружены остатки 
жилых и хозяйственных помещений, сложенных из 
сырца и камня, определены границы не только 
нижнего слоя, но и верхнего, третьего. Находки 
верхнего слоя сходны с находками из второго, но 
в отличие от него в нем много костей животных, 
использовавшихся в качестве топлива.

Насыщена материалами западная часть второ
го культурного слоя. Здесь обнаружены остатки 
уникальных хозяйственных сооружений, мастерс
ких, рудоплавильных печей, свидетельствующих об 
уровне развития металлургической индустрии в 
Джезказгане в период VIII—XII, XIII—XV вв. Харак
терной особенностью этого слоя является нали
чие большого числа ям. Н. В. Валукинский насчи
тал около 140, необходимо учитывать, что есть и
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невыявленные. Ямы имели разное назначение. 
Это остатки кладовых, колодцев, водоемов. Но 
большая часть их представляет собой остатки 
жилищ-полуземлянок рудокопов средневекового 
Джезказгана, и датируются они керамикой, изготов
ленной на гончарном круге. Сосредоточены они в 
юго-западной и южной частях массива. Кроме по
луземлянок здесь прослеживаются остатки назем
ных строений со стенами из сырцового кирпича, 
камня и плетня, обмазанных глиной. В плане они 
имеют круглое или прямоугольное очертания, к 
сожалению, сильно размытые, от них остались 
лишь сцементированные пятна. Хорошо сохрани
лись основания строений из камня. Н. В. Валукин- 
скому удалось изучить основания семи помеще
ний (№ 4,12,13,14, 36,44, 55), сложенных из круп
ных плит песчаника.

Жилище 4 в плане квадрат площадью 16 м2, 
глинобитное с каменным основанием, у нижней 
стены имеются следы входа. Расположено рядом 
с помещением 12. Основание сложено из плит се
рого песчаника размерами 0,3x0,8 м. Перекрытие, 
по-видимому, было сделано из бревен, положен
ных с севера на юг, о чем можно судить по остат
кам деревянной кровли в виде пятен и слоя сгнив
шего дерева.

Жилище 13 расположено также возле мастер
ской (помещение 12). Имеет подквадратную фор
му размерами 3x4 м. Каменное основание и гли
нобитные стены прочные, сохранились остатки 
трех стен. Следов кровли нет.

Жилище 14 глинобитное с основанием из плит 
песчаника. В плане прямоугольное, расположено 
рядом с мастерской (помещение 12). Отсутствуют 
северная, частично западная и восточная стены.

Жилище 36 глинобитное с уцелевшим камен
ным основанием, в плане прямоугольное, продоль
ной осью ориентировано с запада на восток, раз
меры 5x8 м. Расположено ближе к производствен
ному центру средневекового Джезказгана.

Жилище 55 глинобитное с каменным основа
нием, северная стена отсутствует. В плане квад
рат площадью 48 м2. Находится к северу от произ
водственного центра.

М астерская-помещ ение 12 исследовано в 
1949 г. Первоначально это был холм, сильно засо
ренный хозяйственным мусором. На западной сто
роне его выступал небольшой бугор, после расчи
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стки которого обнаружена масса костей крупного 
и мелкого рогатого скота и лошадей. Это были за
готовки в качестве топлива. Вместе с костями в 
верхнем слое много дробленой руды, пропитанной 
медной зеленью. После расчистки обнажились 
стены производственного помещения и семи жи
лых отсеков, (в плане квадрат площадью 124 м2). 
Основание стен сложено из плит серого песчани
ка размерами 0,3x0,8 м. Сохранившаяся высота 
по внутреннему обмеру 0,4-0,8 м.

О тсек 1 -  прямоугольный, узкий, площадью 
4 м2, расположен в юго-западном углу мастерской. 
У северной стены -  остатки кузнечного горна с пеп
лом и мелкими угольками.

О тсек 2 -прямоугольный, вытянутый, площа
дью 4 м2, расположен в юго-восточном углу мас
терской. В юго-западном углу отсека выявлены ос
татки кузнечного горна, у восточной стены -  боль
шие куски окисленной медной руды.

О тсек 3 -  в плане квадрат площадью 6 м2, на
ходится в центре мастерской, имеет вход с запа
да, в юго-западном углу обнаружена груда окис
ленной медной руды, раздробленной до размеров 
крупнозернистого песка. Следов печи не обнару
жено.

О тсек 4 -  в плане квадрат площадью 6 м2. 
Расположен в центре мастерской, одной стороной 
примыкает к его юго-восточной стене. У северной 
стены отсека прослеживается кладовая в форме 
ящика полукруглого очертания из плит серого пес
чаника. На полу частично сохранившиеся плоские 
плиты. Следов печи не обнаружено. Сообщение с 
другими отсеками внутреннее.

О тсек 5 -  главная кузница. В северо-западном 
углу обнаружены остатки, по определению Н. В. Ва- 
лукинского, «ручной доменки» или печи для вып
лавки железной руды и обработки кричного желе
за. Отсек расположен в северо-западном углу ма
стерской. В плане представляет собой квадрат 
площадью 8 м2. Наружный вход, по-видимому, был 
с северной стороны, внутреннее сообщение с от
секами 6 и 7 осуществлялось через каменные по
роги. В юго-восточном углу отсека обнаружены 
остатки второй печи, «ручной доменки». Об этом 
говорит мощный слой пепла и угольков. В проти
воположном, северо-западном углу обнаружены 
остатки кузнечного очага для горячей ковки желе
за. На полу прослежен слой шлаковой пыли, об

ломки железа и куски дробленой железной руды. 
Здесь найдено 12 каменных ступок для дробле
ния железной руды, добываемой рудокопами в ка
рьере Кресто-Центра. Ступки в виде четырехгран
ного бруска с рабочим полем в центре, на котором 
от ударов образовались ямки диаметром 10-12 см. 
Девять каменных ступок лежал и около «ручной до
менки», три -  у кузнечного очага. Много шлака и 
обломков каменных рудодробильных орудий 
встречено у наружных стен мастерской-помеще
ния 12.

О тсек 6 -  в плане квадрат площадью 7 м2. Рас
положен между 5 и 7 отсеками. Со смежными по
мещениями соединен внутренними ходами. Воз
можно, здесь было жилое помещение, ибо следов 
производства в нем не обнаружено.

О тсек 7 -  в плане прямоугольник площадью
6,5 м2. Расположен в северо-восточном углу мас
терской. В юго-западном углу прослежены остат
ки кузнечного очага в виде полукруглых пятен, в 
северо-западном -  обнаружен подбой в стене в 
виде круглой ниши. В ней хранились инструменты 
мастера-кузнеца -  железные зубила, кузнечный 
пробойник, а также куски железной руды и крично
го железа, шлаки. Судя по всему, железные пред
меты имели культовое значение, им поклонялись, 
что было в обычае местных племен, особенно пе
риода Тюркского каганата и позже.

Как отмечено выше, помещение 12 -  производ
ственное. В нем плавили и обрабатывали кричное 
железо, изготовляли железные орудия. Там обна
ружены остатки четырех кузнечных очагов для го
рячей ковки и обработки железа и мощная печь 
(«ручная доменка») для плавки железной руды. 
Следы ее добычи отмечены Н. В. Валукинским и 
геологами в карьере Кресто-Центра, где железная 
руда выходит на поверхность в виде шляпы, по
крывающей рудные тела. Внутри помещения и у 
его наружных стен найдены железный шлак, мел
кие куски железа, меди и свинца, кричное железо, 
обломки рудодробильных орудий и целые орудия 
типа ступок, молотов, отбойников и пр. По матери
алам кузница датируется X-XII вв.

Мастерской-помещению 12 аналогична мастер
ская под № 44, расположенная к северо-западу от 
производственного центра городища Милыкудук. 
В мастерской восемь отсеков общей площадью 
около 132 м2. Хорошо сохранилось каменное ос
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нование с четырьмя перегородками, тремя горна
ми и «ручной доменкой», такой же, как в помеще
нии 12. Около мастерской выявлена яма-кладовая 
с дробленой рудой и шлаком. Рядом находятся два 
колодца, выложенные камнем. Перечисленные 
признаки свидетельствуют о том, что здесь была 
кузница, в которой выплавляли и обрабатывали 
железо. У стен и вокруг мастерской обнаружены 
шлаки, обломки кричного железа и дробленая же
лезная руда.

Большой интерес представляет средневеко
вый производственный центр Джезказагана (XII— 
XV вв. н. э.), названный Н. В. Валукинским «ста
ринный заводской двор»48. Первоначально с юж
ной стороны он был огорожен круглой глинобит
ной стеной с воротами. Диаметр ограды 144 м. 
К северо-востоку от ограды расположены ямы- 
водоемы для промывки и мокрой флотации руды. 
Диаметр ям до 5 м, глубина 0,5-0,6 м. При рас
копках этого участка Н. В. Валукинский обнаружил 
медеплавильные печи (15), кузницы-мастерские 
и ямы-кладовые (11). В плане они имеют округ
лые или прямоугольно-удлиненные очертания. На 
участке выявлены также один большой и 20 ма
лых колодцев, укрепленных камнями. У большо
го колодца было сосредоточено все производство, 
на западной, южной, юго-восточной и восточной 
его сторонах располагались медеплавильные 
печи. Н. В. Валукинский в 1948 г. писал: «Продол
жая раскопки в урочище Милыкудук, я установил 
теперь 15 печей. Все они оказались вокруг боль
шого колодца. С северной стороны к колодцу при
мыкает одно сложное помещение для производ
ства кричного железа. Одним словом, теперь у 
меня целый старинный заводской двор»49. Все 
производственные помещения, медеплавильные 
печи, кладовые, колодцы и другие были нанесе
ны Н. В. Валукинским на развернутый планшет 
«заводской двор». К сожалению, этот важный до
кумент (л. 2) исчез из архива Н. В. Валукинского. 
Некоторые детали двора имеются на общем пла
не (л. 1).

В Милыкудуке обнаружены печи разных типов. 
Плавка металла производилась в сыродутных пе
чах. В плане нижняя часть одной из сыродутных 
печей погружена в землю, стены выложены клад
кой из сланцевых плит высотой до 2 м, площадью 
4x4 м. Свод сложен в виде усеченного конуса, слу

жившего дымоходом. В боковой части его сохра
нилось отверстие для вдувания воздуха мехами. 
По-видимому, таких отверстий было несколько. 
Судя по размеру, печь была предназначена для 
кучевого обжига руды.

Остатки сыродутных печей обнаружены на раз
ных участках Милыкудука, а также в плавильных 
центрах Соркудука и Айнаколя. Впервые печь для 
плавки руды была обнаружена в 1945 г. во время 
земляных работ в городской черте Джезказгана. 
Экскаватор срезал половину ямы, которая оказа
лась основанием сыродутной печи50. Она устрое
на так же, как и печи для обжига кирпича, зафик
сированные в Центральном Казахстане. Печь со
стояла из устья, собственно печи и устройства воз
душной циркуляции. В ней найдены крупные 
фрагменты тиглей с зашлакованными краями. Тол
щина стенок тиглей до 35 мм, высота 300-350 мм, 
диаметр 100-300 мм. Тигли изготовлены из глины с 
примесью песка и формованы на плетеной основе 
путем ручной лепки. На них снаружи хорошо сохра
нились отпечатки плетенки, а внутри -  отпечатки 
пальцев -  следы сглаживания. Глину для печи и 
формовки тиглей брали здесь же. Обломки тиглей 
в значительном количестве обнаружены в культур
ных слоях Милыкудука, меньше в Айнаколе.

Другой тип -  шахтная печь. Размеры одной из 
них в прямоугольном плане: длина 2 м, ширина 1 м, 
высота дымохода до 1 м. Основание печи погру
жено в землю на 1 м, стены высотой 0,6 м возве
дены кладкой из сланцевых плит с коробчатым сво
дом, под которым проходит труба для тяги. По всей 
вероятности, печь предназначалась для перера
ботки тугоплавких металлов.

Своеобразны печи для обжига угля (в плане 30, 
45, 48) и дробленой руды (в плане 67-70).

а. Печь (в плане 30) вырыта на пологой повер
хности террасы с наклонным подом 1:4, длина печи 
2,1 м, ширина устья 1 м, высота свода 0,5-0,6 м.

б. Печь вырезана в земле на пологой поверх
ности террасы с наклоном пода к устью. Длина ее
2 м, ширина 1 м. Стенки обмазаны глиной, на ней 
сохранились отпечатки пальцев.

в. Печь вырыта в грунте без наклона подовой 
части. Длина 4 м, ширина 1 м. Стены печи выло
жены из сланцевых плит с двумя дымоходами вы
сотой до 1 м. Печь имеет два камеры, в одной 
руда подвергалась обжигу, в другой разжигался
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уголь. Затем обработанная руда поступала в вы
сокотемпературную печь шахтного типа, где про
исходила вторичная переработка. В одной из пе
чей такого рода сделано особое устройство для 
насадки глиняных тиглей, в которых плавили вто
ричные продукты, а также легкоплавкие металлы, 
в частности свинец, олово, серебро. Подовая 
часть всех печей была покрыта ровным слоем 
дробленой руды, сверху которого был тонкий слой 
древесного угля.

Расположение печей на пологих речных терра
сах-частое явление в Центральном Казахстане. 
Группа таких печей обнаружена у восточного под
ножия горы Жамантас, на территории совхоза «Бе
соба» Каркаралинского района. Печи находились 
выше поймы горной речки, на наклонной речной 
террасе. Другая группа печей расположена на тер
ритории того же совхоза, в пойме верховьев р. Ну
ры в урочище Комуттынкарашокысы. Благодаря 
тому, что печи были сооружены из больших гра
нитных плит, они хорошо сохранились. Первона
чально у нас было предположение, что это остат
ки древних жилищ.

В печах древнего Джезказагана производилась 
выплавка различных металлов: меди, свинца, оло
ва, серебра, золота, позже железа. На это указы
вают обнаруженные шлаки, слитки меди, свинца и 
серебра, украшения из латуни, меди, серебра, зо
лота и свинца, а также железные орудия. Размель
ченная и обогащенная руда хранилась у каждого 
мастера в особых ямах-кпадовых. По мере необ
ходимости он брал руду и выплавлял металл. Топ
ливом для плавки служили саксаул, степные кус
тарники, кизяк, а также кости животных. В культур
ных слоях Милыкудука обнаружены обуглившие
ся остатки саксаула, образцы которого хранятся в 
Джезказганском историко-краеведческом музее и 
Геологическом музее АН КазССР По подсчетам 
геологов, для выплавки 15 кг черной меди требо
валась тонна степного кустарника.

На площади основного производственного цен
тра «заводской двор» возле плавильных печей 
(№ 67-70) обнаружены большие груды шлака чер
ного и темно-коричневого цвета, имевшего порис
тый вид. Химический анализ, проведенный в гео
логическом отделе Джезказганского медного ком
бината, показал, что в нем содержится 0,2-2,9 % 
меди. Для «заводского двора» было выбрано по

ниженное место с богатым источником воды в вер
хнем горизонте, что позволило устроить много ко
лодцев, необходимых для ручной промывки дроб
леной руды и мокрого обогащения. Как правило, 
колодцы были трех типов: а) выложенные отесан
ными плитами песчаника и обмазанные цементи
рующей глиной; б) вырытые в почве и обложен
ные плитами песчаника, но не обмазанные глиной; 
в) без облицовки стен.

Многочисленные колодцы разбросаны по горо
дищу (в общем плане № 16, 22, 24, 25, 57-65, 72, 
76, 78). Обследовано около 20 колодцев, все они 
выложены плитами песчаника, глубина их 2,5-4 м. 
Самый большой колодец обнаружен в основном 
хозяйственном дворе. Его диаметр 5 м, глубина
6 м, стены выложены камнем.

Хозяйственные функции выполняли ямы-кпадо- 
вые, их обследовано 11, среди которых выделя
ются три типа: 1) ямы-кпадовые круглой формы 
диаметром 1,5-2,5 м, глубиной 0,8-1 м, выложе
ны плитами песчаника. В них хранилась обогащен
ная руда (Nq 3, 10, 20, 29); 2) ямы-кпадовые круг
лой формы, диаметром 4 м, глубиной 1,5 м с уз
ким коридором и отвесными стенами. Здесь хра
нилась дробленая руда (№ 27, 75); 3) ямы-кладо
вые удлиненной формы, размером 5x2 м (№ 15, 
19, 34, 35). Здесь же было обнаружено хранили
ще для обожженной руды -  яма № 67.

Все ямы-кладовые расположены возле меде
плавильных печей. В кладовых сохранилась руда 
слоем 0,5-0,6 м. Она тщательно раздроблена до 
размеров крупнозернистого песка. Большой за
пас дробленой руды был выявлен около «завод
ского двора» при раскопках в 1948 и 1949 гг. Во 
время его разбора были собраны интересные 
предметы. В письме от 13 октября 1949 г. 
Н. В. Валукинский писал: «Мы успели снять от
валы руды. Находки есть очень ценные -  све
тильник, наподобие подсвечника, лепной, из гру- 
бообожженной глины, череп архара со срезан
ными рогами, крупные фрагменты и ручки от со
судов станковой работы и т. д. Сегодня догово
рился, чтобы дали геодезиста для засъемки за
водского двора... Археологическая работа при
несет свою пользу и для науки, и для производ
ства... Раскопки дадут столько руды, сколько 
дает одна шахта в месяц, как определил опыт
ный старый контролер»51.
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Крупными рудоплавильными центрами в сред
ние века были Соркудук и Айнаколь, расположен
ные в окрестностях Джезказгана. По культуре они 
сходны с Милыкудуком. В них обнаружены такие 
же плавильные печи, ямы-кладовые и колодцы. 
При раскопках Милыкудука, Соркудука и Айнако- 
ля собран богатый материал -  горные орудия, куз
нечные инструменты, шлаки, слитки свинца, меди, 
кричного железа, железные поделки, украшения и 
керамика, основная масса которого теперь хранит
ся в Джезказганском геологическом музее. Боль
шая часть находок была зарисована Н. В. Валу
кинским с натуры52.

Каменные орудия использовали не только в 
эпоху бронзы, но и позже. Обнаружены они во вто
ром культурном слое Милыкудука вместе с кера
микой, сделанной на гончарном круге, а также на 
выработках Кресто, Петро, Златоуст и Петро-Вос- 
точный. Каменные орудия имеют хорошо отшли
фованную поверхность и рациональные формы. 
Среди них массивные орудия из кварцита, пред
назначенные для ломки породы -  отбойники и мо
лоты весом до 5 кг и больше, отбойники в виде 
бруска с тщательно обработанной поверхностью, 
а также круглые в виде мотыги с отверстием для 
рукояти. Рудодробильные орудия -  каменные мо
лоты, песты с округлым рабочим концом и рукоя
тью, круглой в сечении, орудия шаровидной фор
мы, точильные камни -  все имеют хорошо отполи
рованную поверхность. Найдены также каменные 
ступы четырехгранной, эллиптической и трапецие
видной форм с хорошо обработанными профиля
ми. Собранные каменные орудия свидетельству
ют об искусстве каменотесов Джезказгана VIII- 
X вв. н. э.

Среди горных орудий встречаются молотки из 
рогов марала и архара, лопатки крупных животных, 
использовавшихся в качестве совков для сгреба
ния руды, костяной нож для среза глины. Орудия 
из железа, как правило, разрушены коррозией. Уда
лось зафиксировать лишь два относительно сохра
нившихся инструмента: зубило и пробойник для 
сверления, оба находились в тайнике мастерской- 
помещения 12.

В древнем Джезказгане жили рудокопы, кузне
цы, мастера и подсобный люд, поэтому здесь очень 
редки находки украшений из металла. В западной 
части городища в культурном слое выявлено не

сколько изящных предметов. Это прежде всего две 
пряжки. Одна имеет параболическую форму с за
остренным кончиком и состоит из двух пластинок: 
медной основы и железного кольца. Пластинки 
прикреплены друг к другу с помощью защипов из 
меди. Заметен инкрустированный серебром орна
мент в виде бараньих рогов, однако часть орна
мента сильно стерта или, возможно, вещь имеет 
незавершенную форму. Другая пряжка из тонкой 
пластинки серебра с удлиненным, параболичес
кой формы отверстием. Сложный орнамент, укра
шающий пряжку, состоит из эллипсов и цилинд
ров с рифлением бортовых линий. В культурном 
слое обнаружена и свинцовая пластиночка под- 
квадратной формы с ручкой, возможно, это печать 
(очевидно, брак), имевшая место в XIK-X1V вв. н. э.

Своеобразны две тонкие железные пластинки 
треугольной формы с клювовидными концами и 
орнаментом «бараньи рога». Художественное 
оформление в виде клювов и когтей грифонов 
представляет собой пережиточную форму древне
скифского звериного стиля53. Пластинки найдены 
в кургане позднего времени, расположенного вбли
зи Милыкудука, у Анненского карьера рядом со 
старинными выработками и служили предметом 
украшения детского седла. Их орнаментальное 
поле тщательно выгравировано и расцвечено се
ребряной инкрустацией. Пластинки дают представ
ление об искусстве мастеров-ювелиров средневе
кового Джезказгана. Подобная бляха треугольной 
формы и загнутыми вверх концами зафиксирова
на и в половецком погребении на Дону54.

Еще одна железная пластинка полукруглой 
формы найдена в развалинах старинного поселе
ния Кулман, недалеко от Милыкудука. Она тща
тельно выгравирована и инкрустирована серебром, 
следы инкрустации серебром сохранились лишь 
на выпуклой стороне пластинки. Пластинка явля
ется частью конской сбруи. Точно такое же укра
шение обнаружено в кургане 23 Ноин-Ула55. Не
сомненно, обе пластинки являются произведени
ями гуннского искусства. Описанные пряжки и пла
стинки имеют близкие аналоги среди предметов 
материальной культуры периода Тюркского кага
ната (VI-VIII вв.)56 и в культуре кипчаков раннего 
средневековья57. Очень похожая по форме и ма
нере изготовления пряжка найдена на Иртыше в 
доисламских погребениях кипчаков58.
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О высоком искусстве ювелиров средневеково
го Джезказгана свидетельствует уникальная плас
тинка из тонкой латуни со следами припая. Это 
накладка для детского колчана, обнаружена она в 
урочище Акчий, в 1 км к западу от Милыкудука. Пла
стинка имеет форму колчана, верхний край его 
расширен, нижний заужен: колчан обрамлен вол
нообразной бортовкой; в центре колчана -  выступ 
полукруглого очертания. Размеры пластинки: мак
симальная длина (с учетом высоты сегмента) 
17 см, минимальная-16 ,5  см, ширина верхней ча
сти 10,5 см, нижней -  8,5 см. Пластинка отличает
ся безупречностью очертаний и соразмерностью 
боковых частей. Орнамент выполнен мастерски. 
Он имеет три ряда узоров, спускающихся сверху 
вниз. Боковые узоры составлены из парных корот
ких линий, пространство между ними заполнено 
маленькими кружками. Центральное поле темно
го фона покрыто роговым орнаментом. В рисунке 
встречаются древние элементы в виде стилизован
ных когтей грифонов, характерных для искусства 
раннегуннского времени, предметов из Пазырык- 
ских курганов и памятников искусства западных 
кипчаков59. До недавнего времени она хранилась 
в Джезказганском геологическом музее, сейчас ме
стонахождение ее неизвестно. Рисунок, сделанный 
с натуры, находится в архиве Н. В. Валукинского60.

К интересным находкам из Милыкудука отно
сится бронзовая бляха, которая хранится в Джез
казганском геологическом музее под № 13 (Чекан
ная медная круглая пластинка). Она найдена в 
культурном слое около мастерских. Бляха круглой 
формы с круглыми отверстиями по краям, шеро
ховатой поверхностью и слабыми наметками ка
ких-то изображений, диаметр диска 10 см. Несом
ненно, это производственный брак.

Аналогичные бляхи круглой формы неоднократ
но находили на территории нашей страны, особен
но часто при раскопках кипчакских курганов61. Они 
датируются в основном VIII—IX вв.62 С бляхой из Ми
лыкудука, очевидно, синхронны железные инстру
менты из тайника мастерской-помещения 12.

В культурных слоях Милыкудука обнаружены чу
гунные и железные предметы, в том числе одно
лезвийный железный нож63. Изделия из железа 
найдены и в соседних поселениях рудокопов -  
Соркудуке и Айнаколе, а также на стоянке № 3164. 
Так, обломки чугунного котла обнаружены в Айна

коле, а также в развалинах средневекового замка 
Болган-ана, расположенного на левом берегу 
р. Кенгир, в 70 км к юго-востоку от рудника Джез
казган. Теперь эти находки хранятся в Централь
ном музее КазССР65.

Материалы исследований свидетельствуют, что 
железную руду в Джезказгане добывали на участ
ке Кресто-Центр, в недрах которого наряду с бога
тыми месторождениями медной руды были значи
тельные запасы железной руды. Древние выработ
ки железной руды открыты также вблизи Джезказ
гана на Найзатасе и около Карсакпая66. Эти место
рождения медной и железной руд были источником 
сырья для плавильных горнов Милыкудука, Сорку- 
дука и Айнаколя.

В Милыкудуке исследованы остатки двух мощ
ных горнов доменного типа, где производились 
плавка железа и литье чугунных изделий. На «за
водском дворе» зафиксированы основания 15 пла
вильных печей, а также печи для обжига руды, угля 
и керамических изделий. В двух помещениях (12, 
44) прослежены остатки комплексного производ
ства, в которых одновременно происходили плав
ка железной руды и обработка кричного железа. 
Судя по материалам, техника обработки железа и 
других металлов была разнообразной. Несомнен
но, существовала специализация по черной и тон
кой обработке металлов, ремесла кузнеца и юве
лира. Материалы Милыкудука знакомят с техни
кой ковки, литья, сварки, гравировки, инкрустации, 
золочения, припайки, амальгамы и т. д. В мастер
ских Джезказгана изготовлялись разные металли
ческие предметы и прежде всего орудия труда и 
инструменты для всевозможной обработки метал
лов, а также оружие и конская сбруя, украшения и 
предметы бытового обихода (котлы, таганы, топо
ры, молоты, кетмени, ножи, тесла-долота, пробой
ники, зубила, чоты, гвозди и др.). В культурном слое 
Милыкудука встречено множество этих предметов.

В период войн поднимался спрос на холодное 
оружие из железа -  мечи, сабли, кинжалы, ножи 
типа селебе, кольчуги, боевые топоры, колчаны, 
копья, луки, наконечники стрел, шлемы. Некото
рые доспехи (кривые сабли, длинные мечи, шле
мы, короткие кинжалы) изображены на литейных 
формах, найденных в Джезказгане и на каменных 
изваяниях, разбросанных по всей Сарыарке. Брон
зовые и железные наконечники стрел различных
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типов встречаются в культурных слоях Джезказга
на, в предгорьях Улытау, на р. Сарысу и в Бетпак- 
дале. Железный наконечник вилообразной формы 
найден в развалинах Аманбай-Дувала у слияния 
рек Кенгир и Сарысу. Подобный наконечник с раз
двоенным широким концом был обнаружен в по
гребении западных кипчаков. Несомненно, глав
ным местом их производства был древний Джез
казган67. Другим центром изготовления наконечни
ков стрел, как отмечают источники, был Сыгнак. 
Фирдоуси писал о красивых луках и стрелах из 
Шаша и Тараза68. Надо полагать, что источником 
снабжения Сыгнака железом и другими металла
ми был прежде всего Джезказган, а также другие 
рудники Центрального Казахстана.

Одной из важных отраслей ремесленного про
изводства Джезказгана было изготовление сбруи 
и седельного набора, на которые у степного насе
ления всегда был большой спрос. Степняки пре
восходные коневоды и прекрасные наездники, 
любили украшать своих коней, поэтому седла, узду, 
псалии, стремена, подпруги, ременные пряжки, на
грудники, подхвостники расцвечивали серебром и 
золотом. Эта традиция сохранялась у казахов 
вплоть до XIX в. Горный инженер Б. Ф. Герман, 
побывавший в прошлом веке в Улытауской степи, 
писал: «Байсакал и прочие были одеты и воору
жен ы по их обычаю великолепно. На нем пунцо
вый кафтан, сабля, кинжал в богатой вызолочен
ной оправе, и убор на лошади также весь вызоло
чен, осыпан жемчугом, кораллами и бирюзою»69. 
В Милыкудуке и Айнаколе найдены элементы уб
ранства седла и сбруи.

Особенным ремеслом было изготовление укра
шений. Это была очень сложная и тонкая работа. 
Судя по материалам Милыкудука, украшения де
лали из различных металлов и сплавов: серебра 
(концевая пряжка), меди, бронзы (круглая бляха с 
изображением), латуни (накладка детского колча
на), свинца (печать квадратной формы)70, цинка 
(для скрепления частей), железа (пряжки, инкрус
тированные серебром) и т. д. На основе данных 
химического анализа, проведенного в лаборатории 
Джезказганского медного комбината, была произ
ведена классификация находок.

Из перечисленных предметов наиболее ранние: 
бронзовая бляха, накладка детского колчана из 
латуни и железные инструменты, найденные в тай

нике помещения 12. Все они относятся к периоду 
позднетюркского каганата (VIII—IX вв.). А. И. Иес
сен датирует их примерно этим же временем. 
Н. В. Валукинский относит их к несколько более по
зднему времени VIII—X вв.71 К более позднему пе
риоду относятся железные и серебряные конце
вые пряжки, железные бляхи, инкрустированные 
серебром. Детали находок выполнены в едином 
стиле, они выделены с помощью защипов из жел
той меди, латуни и цинка. Нередко украшения и 
сбруя более позднего времени сделаны с исполь
зованием железа, серебра, меди, латуни и свин
ца. В одном случае на предмете была позолота.

Чугунное литье известно со времен Тюркского 
каганата, т. е. со времени, когда это искусство ста
новится производственной традицией в хозяй
ственной жизни местного населения. На террито
рии Казахстана обнаружены обломки чугунных из
делий раннего средневековья, в том числе чугун
ных котлов (Милыкудук, Айнаколь, Болган-ана). 
Семь чугунных котлов были найдены в 1958 г. вбли
зи г. Алма-Аты, на территории совхоза «Горный 
гигант». По форме они аналогичны медным кот
лам раннего средневековья (VI—VI(t вв.). Искусст
во изготовления чугунных изделий получило свое 
дальнейшее развитие в период правления Кара- 
ханидов в Xfll—XIV вв. Обломки чугунных котлов, 
зеркал и других бытовых предметов встречаются 
в погребениях западных кипчаков и в золотоордын
ских городах Нижнего Поволжья и Казахстана72.

Приведенные данные свидетельствуют о том, 
что в средневековье Джезказган был крупнейшим 
центром металлургии и ремесел по обработке 
металла и изготовлению металлических орудий 
Дешт-и Кипчака. Главными занятиями местных 
племен были добыча руды, плавка железа и меди. 
Эти виды деятельности составляли характерную 
черту хозяйства племен Тюркского каганата (VI- 
VIII вв.)73, позднее огузов, кипчаков и канглов (X- 
XII, XIII—XV вв. н. э.). Грандиозные отвалы являют
ся доказательством масштабных разработок руды. 
Специалисты, исходя из объема вынутой руды, 
считают, что ее добывали не только для внутрен
них потребностей, но и для экспорта. Это утверж
дение согласуется со сведениями из арабских и 
персидских источников, гласившими, что кипчаки 
продают медь в Бухару, Хорасан и Армению. Фа
сонное железо в виде четырехгранного бруска ве
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сом около 40 кг, найденное в тайнике, возможно, 
было заготовкой для продажи.

Значительной отраслью ремесел Джезказгана 
было керамическое производство, представленное 
лепными сосудами раннекипчакского времени 
(VIII—IX вв. н. э.) и изящной керамикой, сделанной 
на гончарном круге и относящейся к золотоордын
скому времени (XIII—XIV вв.).

Поданным источников, у кипчаков существова
ло хорошо развитое гончарное производство. Об 
этом свидетельствуют перечень названий глиняных 
сосудов, приводимых в кипчакских словарях, и оби
лие керамики, обнаруженной в городах нижней 
Сырдарьи, Сарайчике и Волжском низовье. На язы
ке кипчаков общее название гончарных изделий -  
козе, гончар -  козечи, удлиненный глиняный сосуд 
с раструбом -  чигыр козесы, кувшин изящной фор
мы -  кутга  (куты), кувшин с узким горлом -  манкус, 
большой кувшин -  бардак, большой резервуар типа 
хума -  куб или кубі. Такой куб с надписью найден в 
Сарайчике, хранится в Гурьевском краеведческом 
музее. Фрагменты почти всех перечисленных типов 
сосудов встречены в культурных слоях Милыкуду
ка, особенно в северо-западной части городища, в 
основании помещений, в ямах-кладовых, около во
дохранилищ и, наконец, в отвалах. Фрагменты раз
ных типов гончарных сосудов обнаружены в куль
турных слоях Айнаколя и Соркудука на выработках 
Кресто-Восток и Златоуст.

Керамическое искусство средневекового Джез
казгана представлено двумя типами сосудов-леп
ными и выполненными на гончарном круге. Леп
ная керамика в виде обломков грубой кухонной 
посуды найдена в культурных слоях Милыкудука и 
южнее Кресто. Вместе с тем гончарные изделия 
Джезказгана сохранили традиционные формы леп
ной керамики более раннего времени (VI—VIII вв.). 
Лепные кувшины хорошего обжига, орнаментиро
ванные гирляндами, волнистыми линиями и ямоч
ками, являются продолжением традиции кипчакс
кой керамики раннего средневековья. Большое 
количество подобной керамики собрано при рас
копках джезказганской группы поселений (Милы
кудук, Акчий, Раймунд, Айнаколь, Соркудук, Кул- 
ман) и поселений Улытауских предгорий (Ногер- 
бек-Дарасы, Аяккамыр). Аналогичная керамика -  
узкогорлые грушевидные и яйцевидные кувшины, 
орнаментированные гирляндами, волнистыми

линиями и вереницей арочек, -  найдена при 
исследовании погребений западных кипчаков (по
ловцев)74 и культурных слоев кипчакских городищ 
Саркела, Тмутаракани75, что свидетельствует о су
ществовании непрерывных связей и культурном 
обмене между западными и восточными кипчака
ми. Характерными чертами керамики этого перио
да являются налепные венчики в виде валиков с 
орнаментом из ямочек и насечек. Основа данной 
техники восходит к культуре эпохи бронзы. Обжиг 
лепной керамики очень хороший. Это говорит о 
том, что у гончаров Джезказгана существовала тра
диция выскотемпературного обжига глиняных из
делий (гончарных сосудов, изразцовых и шифер
ных керамических плит).

Лепную керамику средневекового Джезказгана 
также представляют кувшины, керсены и глиняные 
котлы из Милыкудука, Раймунда и других участков. 
Одним из лучших образцов лепной керамики сред
невекового Джезказгана является целый кувшин, 
найденный в культурном слое «заводского двора». 
Он имеет яйцевидное тулово, отбитый короткий но
сик, овальную ручку, висящую над горлом и соеди
няющую его с плечиками. По плечикам идут две 
горизонтальные линии -  единственное украшение 
кувшина. Кувшины с такими ручками отмечены так
же в Саркеле и Тмутаракани, которые С. А. Плет
нева относит к половцам и датирует XI—XII вв.76

С кувшином из Милыкудука одновременны леп
ные кувшины, обнаруженные в поселениях Кулман 
(на р. Жезды)77 и Ногербек-Дарасы (Улытау). Со
суд из поселения Ногербек-Дарасы имеет шаро
видное тулово, плоское дно и налепной венчик, 
сильно отогнутый наружу в виде валика, орнамен
тирован двумя рядами круглых ямочек, сделанных 
вдавлением. На плечики нанесена цепочка гирлянд 
или арочек. Подобный сосуд, однако сделанный 
на гончарном круге, найден в культурном слое 
Милыкудука, в северной части «заводского двора». 
У него такой же традиционный орнамент из аро
чек, опоясывающий плечики, и чередующихся го
ризонтальных парных линий. Сходство форм и 
орнамента лепной и гончарной керамики было от
мечено еще М. И. Артамоновым78.

В Милыкудуке впервые обнаружен глиняный 
котел полусферической формы с двумя ручками 
полукруглого очертания и слегка срезанным налеп- 
ным валиком. Диаметр венчика 44 см, толщина



Фрагменты украшений из бронзы. Поселение Бугулы I

Подвески (урочище Онагаш), бронзовый браслет и фрагменты браслетов (Беласар)



Бронзовые височные серы и
(Павлодарский музей)

1 , 2  —
Бронзовые бусы:

Атасу; 3 —  урочище Онагаш



J _________ I

Украшения из золота и бронзы:
1,2  —  золото (мавзолей Айбас-Дарасы); 3 —  булавка (Бегазы); 

бронзовая накладка (Сангру III); 5 —  бронзовые подвески (ранние кочевники, Павлодарский музей)



Конское снаряжение из бронзы
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Общий план поселения Милыкудук
(зарисовка Н. В. Валукинского)

План древних и средневековых выработок Кресто

колодец

Планы остатков жилищ №  4, 13, 14 План север»-западной части поселения Милыкудук
(по чертежу Н. В. Валукинского)



Каменные ступы для дробления руды
(рис. Н. В. Валукинского)

Остатки железных инструментов 
и куски кричного железа (Милыкудук)

Литейные формы из Милыкудука
(рис. Н. В. Валукинского)



Фрагменты глиняных тиглей
(Милыкудук, Айнаколь)

Керамика раннего средневековья:
1 — глиняный подсвечник (Милыкудук);

2 — лепной сосуд из городища Ногербек-Дарасы (Улытау);
3 — глиняный котел ручной лепки из Милыкудука 

(рис. Н. В. Валукинского);
4 — кувшин из Милыкудука, сделанный на гончарном круге 

(рис. Н. В. Валукинского);
5 -5  —  тины ручек от гончарных сосудов (Милыкудук)

Керамика раннего средневековья:
1 —  поселение Болган-ана; 2 —  поселение Кулман; 3-4  — Милыкудук



Глиняный тигель и типы керамических сосудов из Милыкудука

Фрагменты гончарного сосуда для чигиря Гончарный сосуд для чиг иря
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стенок 1-1,5 см. Аналогичные котлы из глины с руч
ками на плечиках или внутренними петлеобразны- 
ми обнаружены в половецких погребениях Южной 
России79, а также в городищах Саркела и Тмутара
кани80. Фрагменты лепной керамики из Джезказга
на дают представление о культуре ранних кочев
ников.

В культурном слое Милыкудука, в отвалах Кре- 
сто-Востока и в разносах Златоуста обнаружены 
крупные фрагменты керамики, сделанной на гон
чарном круге. Это узкогорлые кувшины с плоско 
срезанным краем венчика, вытянутой шейкой, гру
шевидным туловом и плоскими ручками. На кув
шины, покрытые светлым ангобом сверху вниз, 
нанесены полосы черным ангобом. Данный факт 
свидетельствует об одновременном существова
нии основных производственных участков Джез
казгана и тесном контакте между ними. Описан
ная серия очень прочных кувшинов относится к зо
лотоордынскому времени (XIII-XIV вв.). Высокую 
технику гончарного искусства мастеров средневе
кового Джезказгана демонстрирует также искусно 
орнаментированный кувшин яйцевидной формы, 
с прямым срезанным венчиком, узким коническим 
горлом и конической нижней частью. Композиция 
орнамента состоит из чередующихся волнистых 
линий и ямочек, имитирующих инкрустацию сереб
ром, поле орнамента ограничено двумя волнисты
ми линиями и посередине разделено линией. Ор
намент покрывает плечики, переходит на горло и 
тулово. Кувшин относится к золотоордынскому 
времени (XIII—XIV вв.). Подобные кувшины были 
найдены при раскопках городищ Нижней Сырда
рьи и Сарайчика.

Фрагменты сосудов, изготовленных на гончар
ном круге, обнаружены в Златоусте, расположен
ном в 5 км к северу от Джезказгана. В его средне
вековых отвалах собрано 108 фрагментов крупных 
сосудов. Сосуды имеют хорошо сглаженные наруж
ные стенки, формованы из тщательно отмученно
го теста и прекрасно обожжены. Толщина стенок
8-15 мм. Есть фрагменты сосудов с выпуклыми 
резными поясками, окрашенными черным ангобом, 
изящные ручки, узкие горловины, крупные облом
ки боковин и донца больших сосудов, носики-сли
вы, крышки с резным орнаментом. У чаш налеп- 
ные венчики в форме валика с круглыми ямочка
ми в виде горошин и спаренными кружками, обра-
9-564

зующими подобие восьмерки, ниже прочерчены 
горизонтальные линии. Ручки больших сосудов 
массивны и выразительны. Отмечены два типа 
ручек: плоские с прорезными линиями посереди
не, овальные и витые с многолопастной формой в 
сечении.

Особый интерес представляют обломки фаян
совой посуды, обнаруженные около обжиговых гор
нов Милыкудука. В основном это фрагменты ма
лых сосудов типа чашек, покрытых белой и голу
бой поливой, на светлый фон нанесены темные и 
бурые полосы, расстояние между ними 20-25 мм, 
толщина стенок фаянсовой посуды 4-5  мм. Судя 
по наличию производственного брака, средневе
ковый Джезказган был одним из мест изготовле
ния фаянсовой посуды. Среди производственного 
брака обнаружен конический поддон, или подстав
ка от большой вазы со следами голубой поливы, а 
также фрагменты изразцовых плит, покрытых зе
леновато-голубой глазурью, т. е. в керамических 
печах Милыкудука производился обжиг как кера
мических сосудов, так и фаянсовой посуды, а так
же изразцовых плит, использовавшихся для обли
цовки монументальных сооружений.

В жизни древнетюркских племен голубой цвет 
(кок) имел культовое значение, он символизиро
вал голубое небо (кок тангри). С этим связана 
традиция феодальной знати украшать купола мав
золеев своих предков голубыми плитами, а в гроб
ницы помещать голубые камни. Эта традиция со
хранялась у последующих поколений, включая по
томков Тимура.

К северу от Джезказгана в 45-60 км на берегу 
р. Кенгир находятся мавзолеи с голубыми купола
ми: Алаша-хана, Жоши-хана, Жансеита, Келинтам, 
Бестам, Киикпайтам и др. Плиты с голубой поли
вой из Милыкудука по размеру и технике поливы 
идентичны плитам, украшающим эти мавзолеи. 
Особенно великолепен мавзолей Жоши-хана, по
строенный в конце 20-х гг. XIII в.

Основными красителями стекла были кобальт, 
малахит, азурит и окиси разных элементов, в том 
числе железа. Месторождение кобальта располо
жено недалеко от Джезказгана, в местности Ита- 
уз81. При вскрытии гробницы Алаша-хана в ней 
было обнаружено около 5 кг синего стекла. По спек
тральному анализу в его составе были: силиций 
(Si), магний (Mg), натрий (Na), алюминий (AI) выше
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кларка; титан (Ti), кальций (Са), стронций (Sr), медь 
(Си) примерно около кларка; железо (Fe) и марга
нец (Мп) ниже кларка.

Профессор А. Ж. Машанов, руководивший ра
ботой отдела Института геологических наук АН 
КазССР, в объяснительной записке к анализу пи
сал: «Стекло из Кенгирского мавзолея является 
сравнительно низкотемпературным и с низким со
держанием кремнезема (S i02), но отличается вы
соким содержанием окиси щелочных элементов и 
других примесей. Необходимо отметить присут
ствие меди в составе стекла»82.

Представленные материалы свидетельствуют 
о существовании в средневековом Джезказгане си
ликатного производства. Интересно, что в основа
ниях мастерских Милыкудука обнаружено немало 
мелких зернышек цветных камней, в том числе ма
лахита, азурита, кварца, кремня, опала, цветного 
мергеля, цветных глин. Очевидно, что средневе
ковые мастера занимались как обработкой цвет
ных камней, так и каменотесным делом, изготов
ляя из мергеля, песчаника, диорита и других кам
ней каменные изваяния, часто встречающиеся в 
Улытауском и других районах Сарыарки.

Наряду с предметами бытового обихода в от
валах Джезказгана выявлены крупные фрагменты 
емких сосудов, изготовленных для производствен
ных целей. Такие сосуды могли быть использова
ны для ручной флотации (мокрого обогащения 
руды). Около обжиговых печей найдены кувшины 
удлиненной формы с раструбом, сделанные для 
водоподъемных машин (чигирей).

В Милыкудуке также обнаружен лепной под
свечник круглой формы с отбитой ручкой и корот
кой трубочкой посередине. Диаметр круга 15 см, 
высота 4 см. По всему верхнему краю подсвечни

ка сделаны специальные зазубрины для закреп
ления фитилей. Снаружи подсвечник украшен ор
наментом из рядов круглых ямочек. Подсвечник 
использовался не только для освещения помеще
ния, но и для хранения огня. По форме и орнамен
тации подсвечник относится к лепной керамике кип
чаков VI11—X вв.

Возле плавильных печей найдено множество 
обломков глиняных тиглей цилиндрической фор
мы, вылепленных на плетеной основе. В процес
се обжига плетенка сгорала, от нее оставались 
лишь следы. Здесь же обнаружен целый тигель ци

линдрической формы с зашла
кованными краями. Толщина 
стенок 35 мм, диаметр в разных 
местах от 100 до 300 мм с рас
ширением кверху, высота 300- 
350 мм. Джезказганский тигель 
аналогичен тиглю, хранящему
ся в Семипалатинском краевед
ческом музее под № 1318-89, 
который найден в Зайсанском 
уезде, в урочище Тункур. Сход
ство предметов производства 

из разных и притом отдаленных районов Казахста
на свидетельствует о существовании в металлур
гическом производстве региона типовых форм ору
дий производства, в том числе тиглей. По мнению 
А. И. Иессена, глиняные тигли служили для плав
ки промежуточного продукта, а не исходной руды83. 
Точка зрения С. С. Черникова, что глиняные тигли 
употреблялись для разливки металла, недостаточ
но убедительна84.

В культурном слое Милыкудука и на отвалах 
Кресто-Центра обнаружена большая серия литей
ных форм для отливки бронзовых, железных и 
других изделий. Найдено свыше десяти моделей. 
Большинство из них предназначено для отливки 
холодного оружия, в частности, копий, стрел, бу
лав, ножей, топоров и пр., а также предметов быта 
и украшений. Большинство литейных форм изго
товлено из камня в виде плоских, подквадратных 
или прямоугольных плиток с некоторым закругле
нием по углам. Поверхность литейных форм хо
рошо отшлифована, их размеры: 25x22; 22x30; 
20x18; 18x16; 15x11; 14x9 см. Известны литейные 
формы в виде удлиненного овала с рисунком лис
товидного наконечника копья и неполного круга для

Сравнительный химический состав стекла

Наименование S i02 тю2 А12°3 Ғе20 3 О О) О МдО Na20 к2о н2о Сумма

Стекло из мавзо
лея Алаша-хана 
на р. Кенгир 57,38 0,14 6,21 3,10 7,49 4,14 8,48 10,80 0,18 97,82
Современное
промышленное
стекло 67,50 2,50 7 14
Стекло
Пайрекс 80,89 _ 2,05 2,03 0,13 _ 4,51 0,67
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отливки бронзовых зеркал. Кроме каменных мо
делей в культурном слое Милыкудука обнаружены 
фрагменты литейных форм из бронзы.

Находка в Джезказгане литейной формы для из
готовления бронзового зеркала должна в корне 
изменить устоявшееся представление о том, что 
бронзовые зеркала в кипчакской степи были толь
ко привозные.

Представленный материал свидетельствует о 
том, что Джезказган был горнорудным, металлур
гическим и ремесленным центром Тюркского кага
ната (VI—VIII вв.), позднее Дешт-и Кипчака. Здесь 
были сосредоточены крупные мастерские с боль
шим числом обжиговых и плавильных печей. Это 
было место средоточия различных ремесел: об
работки металла, гончарного, каменотесного, про
изводства фаянсовой посуды и изразцовых плит 
и др. В таких мастерских работали не одиночки, 
а группы ремесленников-гончаров, каменотесов, 
кузнецов, ювелиров и др. Изготовление поливной 
и гончарной керамики, производство изразцовых 
плит, обтеска каменных изваяний и другие трудо
емкие работы не могли происходить без специаль
ных приспособлений и дополнительных рабочих

рук, т. е. подмастерьев. В осуществлении этого про
изводственного процесса ключевая роль принад
лежала рудокопам, специализировавшимся на 
добыче руды и снабжавшим мастерские сырьем. 
В древние и средние века Джезказган был круп
нейшим центром добычи руды, металлургии и об
работки металлов, здесь жили рудокопы, ремес
ленники, занимавшиеся изготовлением оружия, 
предметов бытового обихода и украшений, поэто
му в Джезказгане не обнаружено следов архитек
турных сооружений. Владетели и знать страны 
жили, как пишет Абулгази, в живописных горах 
Улытау и Арганаты, где до наших дней сохрани
лись руины феодальных замков и мавзолеев.

Огромное количество извлеченной из недр, хо
рошо раздробленной и обогащенной руды, нали
чие большого числа плавильных печей и крупных 
мастерских дают основание заключить, что медь 
и железо в древнем и средневековом Джезказгане 
производились не только для покрытия внутрен
них потребностей, но и для внешнего рынка. К со
жалению, эти важные вопросы истории Казахста
на еще недостаточно изучены. Перед археолога
ми стоит задача продолжить исследования.
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ТҮЙІН

Қазақ даласы алтын мен мыс өлі екендігі туралы ертедегі Геродот, Әл-Идриси, 
Әбілғазы т. б. еңбектерінде кездестіреміз. Орталық Қазақстандағы ежелгі кен орындары 
мен мыс балқытқан орындар жайлы орыс саяхатшылары мен ғалымдары еңңбектерінде 
ХҮІІІ ғ. 30-жылдарынан бастап кездеседі. Олар туралы Б. Ф. Герман, И. П. Шангин, 
Г. И. Спасский, Э. И. Эйхвальд т. б. еңбектерінде жазылған.

1822-1824 жылдан бастап әскери отарлау режимінің орнауынан бастап, Қазақста- 
нға геологтар, кен инженерлері, кен өндірушілер ағылып келе бастады. Олардың Сарыар- 
қаның көне кен орындары туралы хабарлары Батые Сібір әкімшілігіне тұрақты түсіп отыр- 
ды және баспасөз беттерінде жарық көре бастайды. Орталық Қазақстан жеріндегі көне 
кен өндіру мәселелерімен К. И. Гривнак, А. Яковлев, Г. Д. Романовский, И. Антипов, А. С- 
боровский, В. А. Пазухин т. б. айналысты. Ертедегі мыс, қалайы т. б. металдарды балқыту 
мәселелері кеңес ғалымдары геологтар Д. Яковлев-Сибиряк, Қ. И. Сэтбаев С. Ф. Осмо
ловский, А. А. Иессен, Ф. В. Чухров, М. П. Русаков т. б. еңбектеріне арқау болды.

Сарыарқадағы ертедегі кен өндірілген орындар мен металлургия орталықтарын ар- 
хеологиялық зерттеу соғыстан кейінгі кезде ғана түпкілікті жолға қойылды. Археологтар 
аса мол көне кен орындарының болғанын анықтады, көптеген мыс балқытқан пештерді 
зерттеді, металллургтер мен кеншілер мекен еикен бірқатар кене қоныстарды тапты, 
сонымен жер асты қазынасы мол бул жерде ертедегі металлургия өндірісінің тарихын 
ашатын мол материал жинақталды. Зерттеу нәтижелері көне заманда металлургияның 
аса зор дәрежеге жеткенін керсетті.

Сарыарқада сонау ерте заманнан бастап кен өндіру ici мен металлургияның туып, 
дамуына Ж езқазған, Балқаштың солтүстік өңірінде, Қарқаралы, Баянауыл және Кара
ганды далаларында мыс, қалайы, қорғасын, алтын кендерінің мол шығырланғаны қолайлы 
жагдай туғызды. Бүл бай қазына арқасында Орталық Қазақстан б. д. д. екінші мыңжыл- 
дықта Евразия континентіндегі үлкен металлургия орталығына айналды. Өндірілген мыс 
пен алтын тек жергілікті халықтың қажетін өтеумен қатар, тайпалар арасындағы айыр- 
бас қүралы болды жәнеде сыртқы айналымға түсті.

Орталық Қазақстан мен Қазақстанның Солтүстік Шығыс және Ш ыгысында көпте- 
ген кен орындары, үйінділері, карьерлер, забойлар, шахталар мен штольнялар сақтал- 
ған. Олардың ішінде Ж езқазған мен Қаражал тобы, Балқаштың солтүстігіндегі, Карка
ралы, Баянауыл, Караганды далалары мен Бетпақдаланың солтүстігінде кен орындары 
ерекше зор көлемімен көзге түседі. Қоныстардың мәдени қабаттарында мыс балқытк,- 
ан пештер, кен өндірісі қүралдары, шлактар, сүрыпталган кен кесектері сақталган. Кенді 
байытып, жуып сүрыптаган арнайы орындар тоган, су қоймасы, плотиналар әлі күнге 
байқалып жатыр. Қоныстар мен қабірлерден қолдан жасалган кептеген қару-жарақ, қүрал- 
сайман, түрмысқа қажет заттар мен әшекей бүйымдары табылды.

Сарыарқада қола дәуірі мәдениеті бірнеше жүз жылдар ішінде біртіндеп қалыптас- 
қан. Оның алгашқы белгілері кейінгі неолит (микролит) кезінен бастап керінеді. Бүл мәде- 
ниет б. д. д. екінші мыңжылдықтың аяғы, бірінші мыңжылдықтың бас кезінде (б. д. д. X II- 
ҮІІІ гғ. ) өзінің гүлдену сатысына жетті. Металлургияның осындай жогары дәрежеге жетуі 
алдағы өткен даму процесстерінің заңды жалгасы болды.
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Біздің арғы аталарымыз қола дәуірінің гүлдену кезеңіне жөту үшін кен өндіру мөн 
мыс балқыту тәжірибелерін мыңдаған жылдар бойы жинақтады. Б. д. д. Ү -ІҮ  мыңжыл- 
дықтар кезінде алғаш рет табиғи таза мысқа көңіл аударғандық байқалады. Жезқазған 
мен Қарағанды өңіріндегі неолит кезеңінің түрақтарын қазған кезде малахит, азурит, 
халькопирит, табиғи таза мыс кесектері табылды. Ж езқазғанда қазір де өндірілетін кен 
қүрамы осындай минералдардан түрады. Жезқазғандағы неолит тайпаларының үйіндегі 
ошақтар қүрамында тотықтанған мыс кені көп қүмдақ тастардан қаланған. Неолит адам- 
дары ошақтағы от қатты жанғанда балқып, түсі әдемі жүмсақ кесек затқа айналғанының 
куәсі болады. Бүл тәжірибе адамзат тарихының, адамзат еркениетінің дамуында шешуші 
роль атқарды, олардың шексіз дамуына мүмкіндік туғызды. Мыңдаған жылдар бойы мыс 
балқыту ісінде тәжірибе жинақтады. Оны алғаш ашық от ортасында, сонан кейін қабыр- 
ғасын лаймен сылаған кішігірім шүңқырларда (Милықүдық) балқытты. Мысты кен алған 
жердің басында ашық от ішінде балқыту іздері Жезді езені бойында, Алтыншоқы кенінде, 
Жаңғызтау мен Қызыл арай таулары үстінде, Саяқ кендерінің оңтүстік батыс жағындағы 
төбелер үстінде сақталған. Жезқазғандағы (Петрохолм, Кресто 21,33) террасадағы салы- 
нған неолит түрақтарының ошағының түбіндө күлмен бірге мыс түйіршіктері, арасындағы 
мысы балқып, аққан кен тастар сақталған.

Алғашқы кезде кен ендірісі мен мыс балқыту келемі үлкен болмаған, кен алған 
орын шағын, шүңқырдың аумағы 5x3 м, тереңдігі 2 м шамасында (Ж езқазғандағы Пет
рохолм, Анненский, Саяқтың батысындағы тәбеш іктерінде, Ш ақпақтасты ң солтүстік 
беткейі мен Ақшатау тобы). Коне кен орындарының үйігі аса байқалмайды, шеп есіп 
кеткен, кенді сүрыптау, байыту, үгіу, жуу орындары жоқ. Мүнда қола дәуірінің ерте 
кезеңіне тән керамика ыдыстарының сынықтары ете сирек кездеседі. Бүл кен орында- 
рын б. д. д. Ill мыңжылдықтың екінш і жартысы мен II мыңжылдықтың бас кезімен 
мерзімдеуге болады.

Кен ондіру және мыс балқыту ісінің б. д. д. II мыңжылдықтың бас кезінде (қола 
дәуірінің соңы, орта кезеңінің басы) жылдам дами бастағаны байқалады. Осы кезден 
бастап Сарыарқада мыс рудасын үсақтау және жуып байыту идеяларын енгізуге байланы- 
сты ертедегі кен өндіру ісінде алға басу көрінеді. Бүл жаңалық кенді балқытуда, мысқа 
айналдыру процесстерін жеңілдетуге жол ашты. Мыс рудаларын үсақтауға алғашқыда 
тас, кейінірек қола қүралдар қолданылды. Мүндай қүралдар коне кен орындарында, 
мыс жүйелерінің жер бетіне шыққан жерлерінде, кене кеншілер мен металлургтер түрған 
қоныстарда жиі кездеседі.

Қоланың орта кезеңінің екінші жартысында (б. д. д. ХІҮ-ХІІІ ғғ.) Орталық Қазақстан 
тайпалары түсті металл кендерін пайдалануға аяқ басты. Ол металлургияның дамуына 
зор ықпал жасады.

Қола дәуір інің соңғы кезеңінде (б. д. д. Х-ҮІІІ ғғ.) кен ендіру мен балқыту жедел 
қарқынмен дамыды. Оның белгісі сол кездегі карьерлер мен үйінділерді молдығы мен 
аса үлкендігі. Олардың классикалық үлгілері болып Ж езқазғандағы  Кресто-Воздви- 
женский, Златоуст, Раймунд, сол сияқты Саяқ, Қоңырат, Тесіктас, Ш үрық, Ш ақпақтас, 
Әулие, Имантау т. б. ғажайып үлкен коне кен орындары саналады.

Қарқаралы III (Суық-бүлақ), Шортанды бүлақ, Тағыбай бүлақ қоныстарын қазғанда, 
Қу тауындағы Ш ақпақтас пен Қайыңды шат кенінен темір рудасы мен шлактары табыл
ды, 12 м тереңдіктегі Саяқ III ертедегі штольнясынан салмағы 600 г. тартатын қола мен 
темір қорытпасы табылды. Шортанды бүлақ қонысынан темір жебе үшы, Сәмембет түра- 
ғынан темір ине табылды. Бүл аталған темір бүйымдар Орталық Қазақстандағы Беғазы- 
Дәндібай мәдениетінің негізін қүрайтын қола дәуірінің соңғы кезеңіне тән керамикамен, 
қола затттармен, кен қүралдармен бірге табылды. Бүл табыс темірді ондіру мерзімі әдет- 
те ғылымда қалыптасқан кезеңнен бүрын болғанының бүлтартпас айғағы, яғни Орталық 
Қазақстанда темір балқыту ici скифтер кезеңінен бүрынғы мерзімге (б. д. д. ІХ-ҮІІІ ғғ.) 
езгертілуге тиіс.
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Қола және ортағасырларда Жезқазған металлургиялық индустрияның ірі орталығы 
болды. Ж езқазған -  Түрік қағанатының (ҮІ-ҮІІІ ғғ.), кейіннен Дешті-Қыпшақтың тау-кен, 
металлургиялық және кәсіптік орталығы. Мүнда көптеген күйдіру және балқыту пештері 
бар ірі шеберханалар орналасқан. Өте үлкен үйінділер жан-жақты кен қорытудың дәлелі 
бола алады. Мамандар алынған кеннің көлеміне қарап, оны өз қажеттеріне жаратулары- 
мен қатар шетке шығарғанын да көрсетеді.

Беріліп отырған бүл мәліметтер, жалпы алғанда мыс, қалайы, қорғасын-күм іс және 
түсті металл кендеріне бай Сарыарқада металлургияның пайда болып, дамуы озіниие, 
бірегей болғандығының жарқын айғағы. Осы тарихи кезеңде кен өндірісі мен балқыту 
ісімен қатар қүрылыс пен сәулет өнерінде де зор алға басу болды, қабырғасы қалың 
үйлері бар түрақты қоныстар, Беғазы, Бүғылы III, Санғыру т. б. сияқты тастан салынған 
монументальді ескерткіштер салынды. Ескерткіштерден табылған бүйымдар үй түрмы- 
сында, қолөнерінде, керамика жасау өнерінде, сүйек пен тас өңдеу өнерінің жоғары 
дәрежеге жеткенін көрсетеді.

Ертедегі өркениет орталығы болған Сарыарқаның іргелес өлкелердің дамуына зор 
ықпал жасағаны  күмәнсіз. Ось/ дәуірде Евразияның баска да аймақтарымен сауда және 
мәдени байланыстары орнаған. Қола дәуірінің мәдениеттері мен тайпалары арасын- 
дағы, зат алмасу процесстерінде ең алдымен Қазақстан түсті металдарды -  мыс, қалайы, 
қола, алтын жетекш і роль атқарды.

Кен өндіру және балқыту ісімен арнайы тәжірибесі бар адамдар тобы айналысқан. 
Болмаса коне заманда жасалынған үлкен істердің көлемін, кен өндіру орындарын, 
үйінділерді, кенді байыту мен балқыту орындарының көптігін немен түсінд іруге болады? 
Аса зор Сарыарқада тіпті Бетпақдаланың ортасына дейінгі жерде игерілген кен орында
ры, тайпалық үйымның мәдени-экономикалық жоғары дәрежеде болғанын көрсетеді. 
Осының нәтижесінде кен өндіру кәсібі мен металлургия кең көлемде дамып, шаруашы- 
лықтың жетекш і түріне айналды.

Қола дәуірінің жоғарғы сатысында (б. д. д. Х-ҮІІІ ғғ.) Сарыарқа территориясындағы 
адамдардың арасындағы кәсіби еңбек бөлінісі -  қүрылыс, зергерлік, керамика енерінде 
де айқын көрінеді. Адам саны мен мал басының көбеюі осы кезеңдегі әлеуметтік-эконо- 
микалық процестердің тез қарқынмен дамуына эсер етті. Бүрынғы қалыптасқан рулық 
территория мен шағын бақташылық көлемі тарлық жасады. Жаңа жерлер, жаңа жайы- 
лымдар игеру қажеттігі, тайпаларды солтүстіктен оңтүстікке, оңтүстік батысқа қарай 
жылжи көшіп, Бетпақдалаға дейін келуге мәжбүр етті. Осы кезде Бетпақдаладағы кен 
орындары ашылып кен алу ici де дамыды. Осы процесстердің нәтижесінде бүкіл Орта- 
лық және Солтүстік-Ш ығыс Қазақстан жеріндегі, Көкшетаудан Бетпақдалаға, Майқай- 
ыңнан Балқаштың Солтүстігіне дейінгі көптеген кен орындары игерілді.

Ертедегі мәдениеттердің сонау антропоген (палеолит) дәуірінен бергі стратигра- 
фиясы мен қабаттары туралы мәселе геологтар назарынан тыс қалмады. Қазақстанның 
геоморфологиясын зерттеуші белгілі ғалым Н. Г. Кассин езінің бірқатар еңбектерінде 
адамзат пайда болған және алғашқы мәдениеттер кезіндегі Қазақстанның табиғи жағ- 
дайын көрсеткен. Ғалымның зерттеулері бойынша Сарыарқа жері тертінш і сатылық ке- 
зеңде мүз баспаған, табиғаты адамзаттың ерте мәдениеттерінің туып, дамуына қолай- 
лы болған. Аймақтағы қазіргі кезде күн ыстықта кеуіп қалатын өзендердің сол бір геоло- 
гиялық ерте кезеңде суы мол болған. Табиғаттың біртіндеп өзгергенін, өзендердің биік 
жарлары үстіне салынған ертедегі адамдардың түрақтары да көрсетеді.

Сарыарқада кен өндіру мен металлургияның ерте заманнан бастап дамуы үшін жер 
шарының көптеген аймақтарында кездеспейтін аса қолайлы жағдай болды. Ол Орталық 
Қазақстанданның оңтүстік ендігі мен Сарыарқаның солтүстік шығысында ғаламат бай 
мыс пен қалайы кендерінің шоғырлануы, әсіресе Қарқаралы, Баянауыл далалары, Бал- 
қаштың солтүстігі, Ж езқазған, Қарағанды мен Атасу жерлері көне мыс кендеріне аса 
бай. Бүл жерлерде мыс та, қалайы да өндірілген. Осы жерлерде түңғыш металл (мыс) 
өндіріліп, ертедегі қола мәдениеті туып, қалыптасқан.



SUMMARY

The orig in and deve lopm ent of m ining and m eta llu rgy in Saryarka  since anc ien t tim es 
was due to rich massive deposits of copper, tin , lead and gold ores concen tra ted  in 
Dzhezkazgan, the north coast of the Balkhash lake, Karkaraly, Bayanaul and Karagandy 
steppes. Due to these treasures in the second m illenium  ВС Central Kazakhstan became 
the center of m eta llu rgy of the Eurasian continent. A t tha t tim e copper and gold were 
mined not only to m eet the requ irem ents of the local inhabitants, but also fo r in te rtriba l 
exchange and export.

There remain a great number of ancient mines, slagheaps, open pits, faces and galle r
ies on the te rrito ry  of Central and Northeast Kazakhstan. The most distinguished among them 
are huge ore com plexes of Dzjeskazgan and Karazhai, a series of mines in the North Coast 
of the Balkhash lake, Karkaraly, Bayanaul, Karagandy steppes, north Betpak-Dala.

Numerous ancient mine workings, traces of m eta llurg ical production in ancient se ttle 
ments of Ainakol, M ilykuduk, Sorkuduk, Atasu, Ulutau, Karkaraly I, II, III, Buguly I, II, III, 
Shortandy-bulak and many others still preserved till our tim e bear evidence of that. Sm elt
ing furnaces, m ining tools, slag, moulds, heaps of sorted out ores, places where ore con 
centration and flo ta tion were carried out which came to us as remains of artific ia l dams and 
weirs were d iscovered in the cultura l stratum  of ancient settlem ents. During settlem ents 
and tom bs excavations there were found a lot of bronze ware, arnam ent, household u ten
sils and jewelry.

Bronze Age culture in Central Kazakhstan developed gradually fo r hundreds of years. 
Its origin can be traced back to the late Stone Age. The end of the second and the beginning 
of first millenium ВС (XI—XII centuries ВС) is the golden age of this culture. The whole 
foregoing developm ent paved the way to fo r prosperity of bronze m etallurgy in that age.

At the early stage the volume of ore extraction and m elting was small, mine workings 
w eren ’t large, the ir sizes d idn ’t exceed 5x3; the pit depth w asn’t more than 2m (Petrokholm , 
Annenski in Dzheskazgan, the western hills of Sayak massif, the northern slopes of Shak- 
paktas, Akshatau group). The slag-heaps of the most ancient mine w orkings are barely 
noticeable, being heavily covered with turf; the traces of ore sorting, crushing, concen tra 
tion and washing are absent. One can now and then find here the ceram ic fragm ents 
characteris tic  of the early Bronze Age.

Accord ing  to the chrono log ica l scale these mine w ork ings may be dated from  the 
period includ ing the half o f the III c. and the beginning of the II m illenium  ВС.

The more intensive character of ore extraction and m elting was w itnessed at the 
beginning of the II m illenium  ВС (The end of the early and the beginning of the m iddle 
bronze). There were all indications of noticeable progress in ancient m ining trade since 
that tim e in Central Kazakhstan, connected with the inculcation of the idea of copper ore 
crushing and concentra tion. These innovations make the ore bustle and available fo r res
tora tion c ircu la tion.
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To reduce the ore to fragm ents firs t the stone then the bronze ore-crushing tools were 
used. Such tools may be frequently found on the sites of the ancient deposit cultivation, in 
«splashesH, on the sites of the ancient m iners’ and m eta llu rg ists ’ settlem ents. Since the 
second half of the m iddle bronze (XIV—XIII с. BC). The tribes inhabiting Central Kazakhstan 
begun to develop the polymetallic deposits, it being the new powerful impulse fo r the devel
opm ent of m etallurgy.

The open-cast mines and slag-heaps of the mine workings of the late bronze epoch (X - 
VIII cc. BC) are distinguished by m ultip lic ity  and im m ensitythat testify  to great intensity of ore 
extraction and m elting works at that time. The unique ore mine workings -  Kresto-Vozd- 
vizhenski, Z latoust; Raimund in Djezkazgan, the great excavation massives and metallurgical 
centers -  Sayak, Kounrad, Tesiktas, Shuruk, Shakpacktas, Auliye, Imantay and others are 
referred to the classic monuments of mining industry and metallurgy.

Under excava tions of Karkaraly II) (Suuk-bu lak) S hortandy-bu lak, Tag iba i-bu lak, at 
ancient Shakpaktas and Kaindy-shata mine w ork ings in Kuou M ountains. The pieces of 
sorted out iron ore and iron slags were founds; in the ancient Sayak III ga lle ry at the depth 
of 12m the 600g. Iron in go t w ith the bronze in go t was found; in S hortandy-bu lak  se ttle 
m ent an iron arrow  po in t and at Sam em bet stand -  an iron needy were d iscovered. All the 
enum erated iron item s were found toge the r w ith ceram ics, the bronze m anufactured 
artic les and the too ls o f m ining industry typ ica l fo r the late bronze epoch; and taken 
toge the r they fo rm  the basis of the Begazy-Dandibayev cu ltu re  of Centra l Kazakhstan. 
These find ings  rad ica lly  change the trad itiona l conceptions; they are the incontestab le  
evidence of the earlie r (than it was accepted in the science) tim e of iron appearance; the 
prim ary stage o f iron m elting in Central Kazakhstan should be dated from  the pre-Seith ian 
tim e (IX -V III c. BC).

Djezkazgan was the greatest center of m etallurgical industry in Bronze epoch and M id
dle Ages. Djezkazgan was mining, metallurgical and handicraft center of the Turkic kaganate 
(VI—VIII centuries), later Desh-i-K ipchak. Big workshops with a many num bering firing and 
smelting furnaces were located there. Giant slagheaps are witnesses of large-scale explo ita
tion of an ore. According to the data of a volume of extracting ore, specialists consider that 
an ore was used fo r both internal needs and export.

All facts present of indisputably testify to quite independent and developm ent of m etal
lurgy in this region; that was conditioned by the numerous copper, tin, lead-silver and poly
metallic deposits of Central Kazakhstan.

In this h istoric epoch constriction and architecture were  developed as well as mining 
industry and m etallurgy. The settlem ents with th ick wall houses, the monuments of Begazy, 
Buguly, Sangru and other stone architectural monuments are the goof evidence of it. The 
items found in the m onum ent testify to the peaks of perfection achieved in the household 
trades, the ceram ic art, in processing of metal, bone and stone.

Undoubtedly Saryarka as the center of the ancient civilization was of very great im por
tance fo r the deve lopm ent of a num ber of neighboring regions. The trade and cultural 
connections between the western and eastern Eurasian regions were established at that 
time. W hile realizing the exchange the people considered Kazakhstan metal -  copper, tin, 
bronze, gold -  to be of prim ary significance.

Spreading of ore mine workings on the great te rrito ry  of Central Kazakhstan up to the 
very center of Betpak-Dala desert was conditioned by the cultura l-econom ic upsurge of the 
tribe organization. Mining trade and metallurgy amounting to the large-scale production forms, 
they having become the leading econom ic branches, prom oted that.
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At the highest stage of bronze culture development (X—VI11 c. BC) specialization of hu
man labor in Central Kazakhstan is witnessed in the other fields of activity -  constriction, 
jewelry, ceram ic arts.

The rapid socia l-econom ic processes of the given epoch are connected with the growth 
of the population and the livestock quantity. Which made it impossible to live in one place in 
conditions of the inhabited tribal te rrito ry  and absolute pastoral cattle-breading. It became 
necessary to master the new territories, to expand the pastures, to remove the tribes from  the 
north to the south and south-west up to Betpak-Dala desert.

All that in its turn stimulated deposits mining and ore extraction in Betpak-Dala. Be
cause of these processes the ancient mine workings are spread in the w ide s trips  along 
Central and North Eastern Kazakhstan, along the steppes from Kokchetav mountains to Bet- 
pak-Dala desert, from  Maikain to the north Pribalkhash region.

There was a unique opportunity in Central Kazakhstan, lacking in other places, for 
appearance (origin) and developm ent in ancient times of mining industry and m etallurgy. This 
is first of all the presence of the richest deposits of copper and tin ores concentrated in the 
southern latitudes of Central Kazakhstan and in north-eastern part of Sary-Arka. The main 
units of ancient mine workings on copper were concentrated in Karkarali and Bayan-aul 
steppes in northern Pribalkhashiye, in Djezkazgan, Karaganda and Atasus mines where both 
copper and tin were extracted. These are the places where the firs t metal (copper) ap
peared, where the most ancient bronze culture was firs t formed.
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