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Хантауский транзитный коридор проходит по территории Киндыктаско-Шу-Илейских 
возвышенностей и западных отрогов Заилийского Алатау (рис. 1 ,1). В эпоху палеометалла 
важным фактором развития региона являлось наличие Хантауского и Киндыктаского 
месторождений цветных металлов, где выявлены древние горные выработки (Берденов 
1998:188). Географическое положение коридора на границе степей Центрального Казахстана 
и Северного Притянынанья предопределило его важную коммуникативную роль в разви
тии древних культур эпохи бронзы.

Изучение могильников бронзового века в регионе, начавшееся с конца 1950-х гг., 
активно продолжилось в 1980-1990-х гг. исследованиями серии ключевых памятников 
в урочищах Тамгалы и Ой-Джайляу (Максимова 1961; Марьяшев, Горячев 1993; Рогожин- 
ский 1999). Дальнейшие исследования могильников на рубеже ХХ-ХХ1 вв. позволили про
вести их культурно-хронологическую атрибуцию и выяснить особенности погребального 
обряда (Горячев 2013). Результаты последних исследований материалов из более 230 захо
ронений значительно увеличили объем данных по проблематике, что позволяет система
тизировать заново сведения о погребальных традициях древнего населения.

Могильники эпохи бронзы Хантауского транзитного коридора найдены на выходе 
из ущелий по берегам рек и ручьев. Внутри горных ущелий и урочищ они занимают 
территории небольших возвышенностей (рис. 1,2-6). В 1-2 км от могильников в устьях 
горных ущелий или у истоков горных родников, близ скальных групп с петроглифами фик
сируются поселения.

В структуре исследованных памятников отмечаются различные виды надмогильных 
погребальных сооружений — цепочки и группы каменных прямоугольных или квадратных 
оград, а также курганы-ограды. Первые два вида конструкций, как правило, обнаружива
ются в пределах одного могильника (Ой-Джайляу-Ш, Мадьярсай-1, Тамгалы-УГ). Серии 
каменных оград образуют и отдельные кладбища (Ой-Джайляу-ГХ, Унгирли-1, Анрахай-1, 
Тамгалы-1 и II). Курганы-ограды содержат сооружения с коллективными (Каракудук) или 
индивидуальными захоронениями (ТамгалыЧУ). Все виды конструкций известны на ком
плексах Ой-Джайляу-VII хребта Киндыктас и Кожабала-1 гор Хантау (рис. 2 ,1-12). Погре
бальные камеры представлены в основном прямоугольными каменными ящиками, цистами 
и их вариациями (рис. 2 ,13-21).

Захоронения этого периода отличаются разнообразием: скорченные трупоположения 
на левом боку, головой на запад и частичная или полная кремация (рис. 2 ,13-19). Симво
лические погребения в каменных ящиках (кенотафы) встречены только в крупных могиль
никах, где они занимают центральное положение. Захоронения детей производили по об
ряду трупоположения без строгой ориентировки головой на запад. Парные захоронения 
найдены как в спаренных каменных ящиках (до трех), так и при погребении в одной моги
ле двух индивидуумов по обряду трупоположения. Отмечены случаи совместного захоро
нения по обрядам кремации и ингумации (Кожабала-1, Мадьярсай-1). Подобные традиции 
известны в федоровских комплексах Центрального Казахстана и Семиречья (Кадырбаев 
1974: 36-37, табл. 1; Гасс, Горячев 2016: рис. 13).

Обязательным материалом в захоронениях взрослых и детей эпохи бронзы дан
ного региона была керамическая посуда горшковидной и баночной форм (от 1 до 3 со
судов). Около 5 % ее орнаментировано зигзагообразными линиями, горизонтальными 
«елочками», «уточками», рядами треугольников, меандрами, каннелюрами и насечками 
(рис. 3). Среди сопровождающего инвентаря в погребениях представлены бронзовые 
браслеты, серьги с раструбом, подвески различных форм, обоймы, накладки, нашив
ные бляшки различной конфигурации, наконечник копья, бритва, иглы, нитки бронзовых 
и пастовых бус (рис. 4). Часть подвесок плакирована золотой фольгой (рис. 4, 29-43, 
45, 46).

Анализ погребальных традиций эпохи бронзы в Хантауском регионе показывает раз
витие смешанных алакульско-атасуских и федоровско-нуринских культурных традиций
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Условные обозначения 
Т .  | .  VII ■ могильники Тамгалы 1Л/1
К-II ■ могильник Кэракулук II
щ  . поселение Т амгалы I

• древние каменоломни
|.у ■ основные группы петроглифов
а  периферийны* скопления петроглифов

4

Рис. 1. Могильники эпохи бронзы Хантауского транзитного коридора: 1 — территория Хантауского 
транзитного коридора, вид из космоса; 2 — Мадьярсай-1 (аэрофото); 3 — Кожабала-1; 4 — архео
логический комплекс урочища Тамгалы (по: Рогожинский 1999); 5 — Ой-Джайляу-Ш  и IX; 6 — Ой-

Джайляу-УП

Р1§. 1. Вгопге А§е Ъипа1 §гоипДз оР(Ье КЬап(аи (гашй согпДог: 1 — (еггйогу оР(Ье КЬап(аи (гашй согп
Дог, У1е\у Ргот «расе; 2 — МаД’уагзаЫ (аепа1 рЬо(о); 3 — КогЬаЪа1а-1; 4 — агсЬаео1о§1са1 оР(Ье Тат§а1у 

1гас1; 5 — ОйВгЬайуаи-Ш апД IX; 6 — СЪ-ВгЬайуаи-УП
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Рис. 2. Погребальные конструкции могильников эпохи бронзы Хантауского транзитного коридо
ра: 1,15-18 — Ой-Джайляу-Ш ; 2, 6, 11 — Кожабала-1; 3,4, 10, 19 — Ой-Джайляу-УП; 5 — Мадьяр- 

сай-1; 7-9 — урочище Тамгалы; 12, 20, 21 — Ой-Джайляу-1Х; 13 — Каргалы-1 (по: Мотов 2007)

2. Рипага1 сош йисйош  оРВгопге А§е Ьиг1а1 §гоипДз оРЙте КЬап1аи 1гашИ согпДог: 1, 15-18 — О ь 
ОгДаПуаи-Ш; 2, 6, 11 — КогДаЪа1а-1; 3, 4, 10, 19 — СЯ-ОгДаПуаи-УП; 5 — МасГуагзаьД 7-9 — Тат§а1у 

1гас1; 12, 20, 21 — ОДОгДаПуаи-РХ; 13 — Каг§а1у-1 (аЙег: Мотов 2007)
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андроновской общности ХХ/Х1Х-Х1У/ХШ вв. до н. э. (Гасс, Горячев 2016: табл. 2). Возник
новение и существование погребальных комплексов связаны с процессом массовых мигра
ций алакульского населения Центрального Казахстана, вызванных развитием Киндыктас- 
кого и Хантауского горно-металлургических центров. В результате на начальном этапе 
(ХХ/Х1Х-ХУ1 вв. до н. э.) алакульские компоненты в погребальном обряде являлись доми
нирующими. Смешение с коренным населением привело к более значительному влиянию 
на позднем этапе (ХУ-Х1У/ХШ вв. до н. э.) фёдоровских культурных традиций.

Рис. 3. Керамическая посуда из могильников эпохи бронзы Хантауского транзитного коридора: 1-5, 
10, 11 — Ой-Джайляу-Ш; 6-9 — Ой-Джайляу-УП; 12-15 — урочище Тамгалы; 16-23 — Кожабала-1;

24-30 — Мадьярсай-1

рщ- 3. Сегаппс ройегу 1гот Вгопге А§е Ъипа1 §гоипДз о! Йге КЬап1аи 1гашИ согпДог: 1-5, 10,11 — О ь 
ОгЬаПуаи-Ш; 6-9 — ОГОгДаПуаи-УП; 12-15 — Тат§а1у (гас(; 16-23 — КогЬаЬа1а-1; 24-30 — МасГуагзаП
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Рис. 4. Бронзовые изделия из могильников эпохи бронзы Хантауского транзитного коридора: 1, 12, 
23, 53-56, 61-64 — Кожабала-1; 2, 8, 9, 21, 26-28, 51, 52 — урочище Тамгалы; 3, 4,11, 15, 29-46 — Ма- 
дьярсай-1; 5, 6,13,14, 22, 24, 25 — Ой-Джайляу-Ш; 7 ,10,16-20,47-50 — Каргалы-1 (по: Мотов 2007);

57-60 — Ой-Джайляу-УП

4. Вгопге ргоДисН Д о т  Вгопге А§е Ъипа1 §гоипДз о!Йге КЬап1аи 1гашй согпДог: 1,12, 23, 53-56, 
61-64 — КогЬаЬа1а-1; 2, 8, 9, 21, 26-28, 51, 52 — Тат§а1у 1гас1; 3, 4, 11, 15, 29-46 — МаД’уагзаМ; 5, 6, 
13,14, 22, 24, 25 — ОьНгЬаПуаи-Ш; 7 ,10 ,16-20 ,47-50  — Каг§а1у-1 (аЙег: Мотов 2007); 57-60 — Ой-

Джайляу-УП
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