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An experience of a preliminary typology of ribbed pottery  
in the North Angara region (based on Generalov site materials)
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The paper presents the results of a preliminary typology of ribbed pottery from Generalov site. The analysis of 
the main technological and ornamental features allows to identify five groups of vessels. The main analogies 
with identified groups from other sites of the Northern and Lower Angara regions are indicated.
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Алкабекский тип памятников: проблема выделения культуры1
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Аннотация. Работа посвящена проблеме выделения памятников алкабекского типа раннего бронзово-
го века в Верхнем Прииртышье. Рассмотрены основные признаки этого культурного явления, вопросы 
происхождения и хронология.
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Ранний1бронзовый2век Восточного Казахстана, 
несмотря на многолетние исследования, до сих пор 
остается во многом слабоизученным периодом. Огра-
ниченность имеющихся археологических источников 
не позволяет в полной мере выделить в регионе само-
стоятельные культуры, поскольку они представлены 
или отдельными типами металлических изделий (сей-
минско-турбинские) и керамики (одино-крохалевская, 
чемарская и т. д.), или отдельными категориями памят-
ников. Особо выделяются алкабекские комплексы, впер-
вые исследованные в Верхнем Прииртышье еще 
в 1952 г. С. С. Черниковым на могильнике Канай. Могила 
№ 9 этого некрополя была определена как раннеандро-
новская и отнесена к усть-буконьскому этапу (Черников, 
1960. С. 94–95). В 1998–2000 гг. целую группу подобных 
памятников (Айна-Булак I, VI; Копа; Булгартабоы; Ахту-
ма) исследовал в долине р. Алкабек А. А. Ковалёв, сопо-
ставивший их с чемурчекскими комплексами раннего 
бронзового века, отметив при этом их своеобразие 
(Ковалев, 2012). Исследования в регионе позволили 
обнаружить подобные объекты как на Правобережье 
Иртыша (могильник Аян), так и на северных склонах 
Тарбагатайских гор (Култайлак 2; Сапа; Аханбозша; 
Баир; Куйган 1, 2; Шиликты 3) (Мерц, 2017; Омаров и др., 
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2019). В музейных коллекциях Эрмитажа и Зай санского 
музея была выявлена керамика, идентичная найденной 
в алкабекских погребениях — на дюнах у с. Мечеть, 
в песках Акжон и на могильнике Сапа. Своеобразие этих 
материалов позволило выделить их в алкабекскую 
группу памятников (Мерц, 2017. С. 21–22).

Могильники алкабекской группы состоят из 1–6 
со оружений, расположенных вдоль русел различных 
водотоков. Погребальные конструкции представлены 
квадратными курганами-платформами и оградами. 
Для них характерна ориентация по линии СВВ–ЮЗЗ 
(с севера на юг все они более вытянутые), сдвинутая 
от центра к востоку грунтовая могильная яма и нали-
чие к востоку от могилы коридора-дромоса. Погребе-
ния одиночные или коллективные, взрослые и под-
ростки с одним-двумя детьми ориентированы голо-
вой на восток, рядом с ними помещали погребальную 
пищу (рис. 1, 1, 2, 7–9). Погребальный инвентарь хотя 
и присутствует, но крайне немногочислен. Иногда 
в могилу устанавливались повозки, а на погребальной 
площадке — круглые выкладки и стелы (рис. 1, 1, 2, 8). 
На северных склонах Тарбагатая в не крополе Сапа 
ограда имела прямоугольную форму, могильная яма 
и трапециевидный коридор-дромос были сдвинуты 
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к югу. Эти особенности обряда указывают на регио-
нальные и, возможно, хронологические различия.

Посуда встречается редко, представлена баночны-
ми формами, украшена рядами косых оттисков гре-
бенки. Зона венчика выделялся прямыми, подтреу-
гольными в сечении валиками и очень редко прочер-
ченными линиями или пальце-ногтевыми защипами. 
При декорировании нажим осуществлялся только 
на один край инструмента с 4–12 зубцами (рис. 1, 
23–25). Аналогии этой керамике наблюдаются в Сред-
нем Прииртышье и Западной Кулунде среди керами-
ки кротовского могильника Окунева VII, елунинских 
поселений Шауке 1 и Гульбище, керамики одино-кро-
халевского и чемарского типа, а также среди окунев-
ской уйбатско-лебяжинской группы Среднего Енисея 
(Леонтьев, 2006. С. 264; Петров, 2014. С. 121; Мерц, 
2017. С. 14, 20, 22). Все эти параллели свидетельству-
ют, что памятники находятся на стыке эпох, — это 
подтверждается также совместным залеганием алка-
бекской и елунинской керамики в кургане 1 Айна-Бу-
лака I (Ковалев и др., 2014. С. 14, рис. 21).

Металлокомплекс представлен черешковыми 
наконечниками стрел, обоймой, пронизками и антро-
поморфным навершием (рис. 1, 10, 11, 15–17), для 
изготовления которых использовался сплав Cu+Sn. 
Исключение — состав металла навершия из местечка 
Кежеколь в районе г. Зайсан: сплав Cu–As–Sb–Bi (Тиш-
кин и др., 2020. С. 184).

Каменные орудия представлены мотыгообразным 
орудием, льячкой с ручкой, культовыми пестами и на-
вершиями с антропоморфными изображениями 
(рис. 1, 18–22).

Остеологические материалы из могильников Ка-
най, Айна-Булак I и VI, Копа, Булгартаботы, Ахтума, 
Сапа свидетельствуют, что в стаде присутствовали 
лошадь, крупный и мелкий рогатый скот. Следователь-
но, нет основания считать, что характер скотоводства 
здесь существенно отличался от Среднего Приир-
тышья и Сарыарки (Мерц, 2017. С. 11, 21). При этом 
открытым остается вопрос топографии поселений.

Из домашних промыслов «алкабекского» населе-
ния мы располагаем информацией только о гончар-
стве, столярном мастерстве и камнеобработке. Гон-

чарство обеспечивало население бытовой и погребаль-
ной посудой баночных форм. Из камня изготавлива-
лись орудия труда и предметы культа, представленные 
антропоморфными навершиями и пестами. Особен-
ности устройства могильных ям в некрополе Копа 
указывают на помещение туда деревянных повозок, 
что предполагает высокий уровень развития дерево-
обработки. По-видимому, «копинские» экипажи кон-
структивно были наиболее близки к повозкам ката-
комбных культур (рис. 1, 3–6).

Происхождение алкабекских памятников А. А. Ко-
валёв связывал с миграциями из Франции носителей 
культуры коридорных гробниц, сыгравших основную 
роль в генезисе чемурчекских памятников Централь-
ной Азии (Ковалев, 2012). Отсутствие в алкабекских 
курганах каменных ящиков, антропоморфных статуй 
и совершенно иной тип керамики не позволяет отно-
сить казахстанские объекты к чемурчекской культуре. 
Результы ДНК-анализов человеческих останков 
из кургана 3 Айна-Булака I показали, что митотип 
погребенного мужчины относится к евразийской га-
плогруппе Н. Женщина относится к евразийской га-
плогруппе Т1 а, происходящей из Восточной Европы 
(Ковалев и др., 2014. С. 39). Анализ мужского скелета 
из могилы № 9 Каная выявил у покойника значитель-
ную восточноазиатскую примесь, общую генетиче-
скую основу с населением окуневской культуры Ми-
нусинской котловины и отсутствие местных корней. 
Погребенный из Каная и «окуневцы» являются ре-
зультатом смешения восточноевропейских степных 
скотоводов с населением лесостепной полосы Сибири 
и неких популяций из Восточной Азии. У популяций, 
проживавших вдоль центральноазиатского горного 
коридора, генетический состав был разный, со значи-
тельной примесью западносибирских гаплогрупп 
(Narasimhan et al., 2018. P. 155, 162).

На неоднородный характер «алкабекского» насе-
ления указывают данные антропологии — зафикси-
рована монголоидная примесь у погребенной в кур-
гане 1 Айна-Булак I (Тур, 2014. С. 152). Кроме этого, 
имеется серия антропоморфных каменных жезлов, 
пестов и наверший из региона, изображающих как 

Рис. 1. Алкабекская группа памятников, планы погребений, наскальные изображения, материалы: 1, 2, 11, 13 — Копа  
курган 2; 3–6 — наскальные изображения повозок из Восточного Казахстана (Курчум, Акбаур, Доланолы, Мойнак);  
8, 14, 15, 25 — Канай, могила 9; 7, 10, 12, 23 — Булгартаботы, курган 2; 9, 22 — Айна-Булак I, курган 2; 16 — Курчум;  
17 — Кенжеколь; 18 — Зайсан; 19, 20 — Семипалатинск; 21 — МАЭ № 1529/3; 24 — Айна-Булак I, курган 1  
(ссылки на источники — см. текст).
10, 11, 15–17 — металл; 12–14, 18–22 — камень; 23–25 — керамика
Fig. 1. Alkabek group of sites, burial plans, rock carvings, materials: 1, 2, 11, 13 — Kopa kurgan 2; 3–6 — rock carvings of wagons 
from East Kazakhstan (Kurchum, Akbaur, Dolanoli, Moinak); 8, 14, 15, 25 — Kanai, grave 9; 7, 10, 12, 23 — Bulgartaboty, burial 
mound 2; 9, 22 — Aina-Bulak I, burial mound 2; 16 — Kurchum; 17 — Kenzhekol; 18 — Zaisan; 19, 20 — Semipalatinsk;  
21 — MAE No. 1529/3; 24 — Aina-Bulak I, burial mound 1 (source references are given in the text).
10, 11, 15–17 — metal; 12–14, 18–22 — stone; 23–25 — ceramics
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европеоидов (Кенжеколь, Зайсан), так и монголоидов 
(Семипалатинск) (рис. 1, 17–20). Схожесть алкабекских 
антропоморфных изображений с чемурчекскими 
из Западной Монголии и Синьцзяна, присутствие ха-
рактерных для Средней Азии изобразительных сюже-
тов, а также сходство с материалами окуневской куль-
туры демонстрирует наличие связей верхнеиртыш-
ского населения с этими регионами.

Все эти параллели указывают на два пришлых 
компонента, лежащих в основе сложения данных 
культурных образований. По-видимому, алкабекские 
комплексы прекращают свое существование после 
проникновения в регион в XVIII в. до н. э. населения 
андроновской культуры. В их развитии выделяется 
два этапа: ранний — могильники Копа, Канай, Ахтума 
и Сапа, датируемые первой половиной III тыс. до н. э., 
и поздний — могильники Айна-Булак I и VI, Булгар-
таботы (Мерц, 2017. С. 22).

Таким образом, в настоящее время собран и систе-
матизирован комплекс источников, указывающих 
на существование в Зайсанской озерной котловине 
своеобразного типа памятников, которые отражают 
специфику населения, проживающего здесь в раннем 
бронзовом веке. Неопределенной на данный момент 
является западная и восточная граница их распростра-
нения. Поиски поселений около известных некрополей 
пока не увенчались успехом; сложным вопросом оста-
ется и выделение алкабекских памятников наскально-
го искусства. Наличие этих нерешенных вопросов пока 
не позволяет выделить алкабекскую группу памятни-
ков в самостоятельную археологическую культуру.
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The research is concerned with the problem of identification of the Alkabek type sites of the Early Bronze Age in the 
Upper Irtysh region. The main features of this cultural phenomenon are considered, its origin and chronology are 
precised.
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