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В KHUte обобщены итога многолетних археоло
гических исследований Центрального Казахста
на. Она состоит из двух частей. Первая посвя
щена памятникам эпохи бронзы, вторая — па
мятникам эпохи раннего железа. 
В первом разделе на основе описания и изуче. 
ния могильников и поселений дается периодиза
ция памятников двух культур: андроновской и 
бегазинской. освещаются вопросы хозяйства, 
быта и религиозных представлений местных 
племен. 
Во втором разделе публикуются результаты 
раскопок 120 курганов, дается характеристика 
памятников двух исторических периодов: VII— 
VI и V—III вв. до н. »., исследуются вопросы 
хозяйства, культуры и этногеографии племен, 
населявших эту территорию в эпоху раннего 
железа. 
Все памятники Центрального Казахстана рас
сматриваются в сравнении с памятниками куль
туры племен и народностей Алтая, Южной Си
бири, Семиречья, Поволжья и южных районов 
России. Работа иллюстрирована. Рассчитана на 
научных работников — историков, преподавате
лей, аспирантов и студентов исторических фа
культетов вузов. 
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Светлой памяти первого президента 
Академии наук Казахской ССР, 

исследователя Центрального Казахстана, 
академика 

Каныша Имантаевича САТПАЕВА 
посвящается этот труд 



ПРЕДИСЛОВИЕ 

Центральный Казахстан — один из ин
тереснейших районов нашей страны, он 
известен не только своими неисчерпае
мыми природными богатствами, но 
и уникальными историко-культурными 
памятниками. Еще в древности казах
ский народ присвоил ему поэтическое 
название Сары-Арка (Желтеющий хре
бет). Под этим термином понимается об
ширное плоскогорье, окаймленное на 
юге Арало-Балхашской низиной, на за
паде — Каспийской равниной и Тургай-
ской столовой страной, на севере — За
падно-Сибирской низменностью и на 
востоке — долиной Иртыша. Геологи 
считают, что название Сары-Арка удач
но передает геоморфологическое устрой
ство и рельеф Центрального Казах
стана'. 
Территория Казахского нагорья была из
вестна и античным писателям, назы
вавшим ее Аспазией, или Скифскими 
горами, из которых текли реки на юг, 
в Яксарт. По автору «Илиады», это бы
ла страна коневодов, «доителей кобылиц 
и питающихся кобыльим молоком»2. 
Археологические исследования послед
него десятилетия подтверждают вы
сказывания античных писателей и пол-
1 Г. Ц. М е д о е в. Сары-Арка. (К топонимике 
Центрального Казахстана). «Вестник АН 
КазССР», 1948, J* 1. 1 Г о м е р . Илиада. М. — Л.,1935, стр. 865. 

нее характеризуют быт древних племен 
Сары-Арки. Раскопки показывают, что 
начиная с эпохи поздней бронзы Цент
ральный Казахстан был одной из круп
ных областей древнего скотоводства, 
населенной преимущественно овцевода
ми и коневодами, одновременно зани
мавшимися разработкой руд. 
Древняя история Центрального Казах
стана долго оставалась неизученной. 
Отрывочные сведения древних писате
лей и авторов раннего средневековья не 
раскрывают истории этой обширной 
страны. Даже в трудах средневековых 
писателей, начиная от Вильгельма Руб-
рука и кончая Абулгаэи Бахадуром, 
трудно найти какие-либо данные по ис
тории Центрального Казахстана. Един
ственным и весьма важным источником 
для написания древней истории, н осо
бенно истории бесписьменного периода 
Сары-Арки, являются археологические 
памятники, изучение которых позво
лит воссоздать исторический облик этой 
страны. 
Предлагаемая работа написана на ма
териале многолетних полевых исследо
ваний Центрально-Казахстанской ар
хеологической экспедиции, организован
ной Институтом истории, археологии и 
этнографии Академии наук Казахской 
ССР под руководством А. X. Маргулана. 
Это попытка создать первый научный 
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труд по древнейшей истории Централь
ного Кпэпхстлмя. В монографическом 
исследовании дается подробная харак
теристика редких и малоизвестных па
мятников Центрального Казахстана и 
на основе их изучения прослеживается 
процесс постепенного развития матери
ального производства в эпоху бронзы и 
раннего железа, т. е. раскрывается ис
тория патриархально-родового общества 
от его зарождения до разложения и на
ступления периода образования племен
ных союзов и господства военной демо
кратии. 
Монография состоит из восьми глав. По 
характеру материалов она разделена на 
две части. Первая часть посвящена тео
ретической разработке истории пасту
шеских племен Центрального Казахста
на эпохи бронзы. В ней говорится об 
одомашнении диких животных, зарож
дении скотоводства, рассматриваются 
вопросы яйлажного типа скотоводства 
и постепенного перехода его в пастбищ-
но-кочевое. Во второй части излагается 
история развития кочевых племен Цент
рального Казахстана в период раннего 
железа (VII—IV вв. до н. э.). Книге 
предпослано обширное введение, в кото
ром дана характеристика археологиче
ского исследования Центрального Ка
захстана. 
В первой части монографии описаны па
мятники эпохи бронзы Центрального 
Казахстана. Материал систематизиро
ван по двум основным видам культуры 
бронзы — андроновской и бегазы-данды-
баевской. Эта хронологическая класси
фикация обусловлена своеобразием па
мятников Центрального Казахстана как 
важнейшего центра древней металлур
гии. Исходя из этого, памятники ранне-
андроновской культуры объединены под 
названием «нуринский этап», а позд-
неандроновской — «атасуский». Такое 
наименование культура получила от рек 
Нуры и Атасу, в долинах которых были 
обнаружены наиболее яркие и типичные 
памятники двух этапов. Здесь же чита
тель найдет описание поселений, жи
лищ и жертвенных сооружений эпохи 
бронзы, о которых ранее не было из
вестно. 

Особенно интересна глава, посвященная 
культуре эпохи поздней бронзы Цент
рального Казахстана. В ней впервые 
описываются такие комплексы памят
ников, как Байбала П, Ортау II, Бугу-
лы II, Айдарлы и другие, которые отно
сятся ко времени перехода от пастуше
ского к кочевому скотоводству. 
В монографию не вошел обширный мате
риал из раскопок памятников Бегазы, 
Сангру I, III, Бельасар II и Бугулы Ш, 
требующий дополнительных исследо
ваний. 
В заключительной главе первой части 
дается анализ специфики развития двух 
культур эпохи бронзы, рассматривают
ся вопросы хозяйства и общественного 
устройства, развития семейно-брачных 
отношений и верования; восстанавли
вается быт и одежда, планировка семей-
но-родовых поселений и конструкция 
жилищ. Самостоятельные параграфы 
посвящены добыче руд, методам плавки 
и литья, технике изготовления металли
ческих, каменных и костяных орудий, 
оружия и предметов украшения. Боль
шое внимание уделено изучению изме
нения форм глиняной посуды, эволю
ции орнаментики, технике изготовления 
и обжига керамических изделий. 
Все историко-археологические выводы 
рассматриваются отдельно по каждому 
хронологическому этапу развития, как 
вытекающие из динамики развития ма
териальной культуры. Отмечается, что 
на раннем этапе культуры бронзового 
века хозяйство племен развивалось в 
двух направлениях, как придомное па
стушеское скотоводство и как примитив
ное земледелие мотыжного типа. Для 
первой половины позднего этапа (X— 
VIII вв. до н. э.) характерен переход к 
яйлажному скотоводству при сохране
нии оседлости, а для конца его — пере
ход к кочевому скотоводческому хо
зяйству. 
В этот период в обществе еще господст
вуют патриархально-родовые отноше
ния, но уже выделяется большая пат
риархальная семья, а позднее — малая 
индивидуальная семья, возникают се
мейные общины, противостоящие роду. 
В семейно-брачных отношениях преоб-
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ладает парный брак, одновременно про
исходит довольно быстрое развитие мо
ногамии, что вызывается появлением 
индивидуальной собственности, а позд
нее зарождением и развитием частной 
собственности и института наследствен
ности. 
Изученные могильники и поселения не 
выходят из хронологических рамок 
двух историко-культурных периодов: 
андроновской культуры (II тысячелетие 
до н. э.) и бегазы-дандыбаевской (на
чало I тысячелетия до н. э.). Науч
ный анализ памятников свидетельст
вует о близости их по культуре и вре
мени федоровскому и алакульскому 
этапам андроновской культуры При-
уралья, Южной Сибири и Приобья. 
Сравнительное изучение памятников 
эпохи поздней бронзы Центрального Ка
захстана — бегазы-дандыбаевской куль
туры — позволяет заключить, что она 
синхронна известной карасукской и за-
мараевской культурам Минусинской 
котловины, Алтая, Приобья и За
уралья. 
Однако при всех сходных чертах этих 
двух культур эпохи бронзы Централь
ного Казахстана с культурами соседних 
территорий они имеют свои характер
ные особенности, которые проявились 
во внешнем виде памятников, форме и 
орнаментике посуды, в погребальном 
обряде и позволяют выделить их в само
стоятельные культуры. 
Центральный Казахстан был одним из 
основных районов становления и разви
тия андроновских племен вообще. Скоп
ление большого количества различных 
памятников этого времени (поселения, 
могильники, рудные разработки, жерт
венные сооружения) на сравнительно 
локальной территории, их внешний вид, 
техника сооружения, уровень производ
ства предметов материальной культуры 
говорят о высокой культуре, которую 
можно назвать классической андронов
ской. Племена Центрального Казахста
на с их высокоразвитой культурой ока
зывали влияние на развитие культуры 
близлежащих районов, поэтому наибо
лее близкая аналогия и идентичность 

культуры центральноказахстанской на
блюдаются в памятниках эпохи бронзы 
Северного, Западного и Восточного Ка
захстана. 
Во второй части монографии описаны 
уникальные памятники скифо-сакского 
времени, открытые и исследованные в 
последние годы в северо-восточных 
районах Центрального Казахстана. 
В основу ее положен обильный материал 
раскопок могильников Тасмола, Кара-
мурун, Нурманбет. Работу следует рас
сматривать как промежуточный итог на
ших знаний по древней культуре ско
товодческих племен этого района в 
эпоху раннего железа. 
Многочисленный и разнообразный ма
териал раскопок и другие данные, отно
сящиеся к Центральному Казахстану, 
позволили выделить на этой территории 
своеобразную культуру сакского типа, 
по характеру близкую семиреченско-
тарбагатайским и алтайско-южносибир-
ским памятникам этого времени и на
званную по местонахождению «тас-
молинской». Внешним выражением ее 
является особый тип сооружений — кур
ганы «с усами». 
В первой главе второй части дана об
щая характеристика памятников иссле
дуемого района, а затем они отнесены 
к двум этапам тасмолинской культуры. 
В конце главы приводится сравнитель
ный материал по погребальным обря
дам соседних и более отдаленных ското
водческих племен Монголии и Тувы, 
Алтая, Семиречья и Поволжья. 
Во второй главе анализируется и клас
сифицируется вещественный материал, 
разрабатывается хронологическая таб
лица и определяются место и время тас
молинской культуры среди других куль
тур скифо-сакской эпохи евразийских 
степей. Основанием для этого служит 
разнообразный материал, условно раз
битый на три основных категории: во
оружение, конское снаряжение, предме
ты украшения и бытовой утвари. В на
чале главы дается краткий обзор состоя
нию изученности проблемы скифской 
культуры и связанных с ней вопросов. 
В заключение подводится итог исследо-
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ванного археологического материала и 
на ого основе определяются территори
альные н хронологические особенности 
культуры Тасмола. 
В третьей главе рассматриваются вопро
сы расселения племен по данным пись
менных источников, занятия и образ 
жизни древних скотоводов Сары-Арки, 
дается также характеристика бронзолн-
тейноиу искусству и технике обработки 
таких материалов, как золото, кость, 
рог и т. д. 
Книга обильно снабжена иллюстрация
ми, в том числе картами маршрутов 
экспедиции, распространения памятни
ков эпохи бронзы и раннего железа, 
а также синхронными таблицами. 
Первая часть написана А. X. Маргу-
ланом — предисловие, введение, гла
ва II, § 3, глава III; А. X. Маргуланом 
и А. М. Ораэбаевым — глава IV; 
К. А. Акишевым — главы I, П и V; 
в главе П А. М. Оразбаеву принадлежит 
описание могильников Ботакара, Ка-
наттас, Елыпибек, Егиз-Койтас, Жам-
бай-Карасу, Басбалдак, Алтынсу, Жа-
найдар и Бельасар, а М. К. Кадыр-
баеву — могильника Сангру П. 
Вторая часть книги написана М. К. Ка-
дырбаевым. 

Иллюстрации выполнены художниками 
П. В. Агаповым, К. А. Власовым и 
Г. Б. Демченко. 
При написании и подготовке к изданию 
данной работы были учтены ценные со
веты и пожелания ленинградских архео
логов, в частности сотрудников сектора 
Средней Азии и Кавказа. Считаем сво
им долгом выразить нм искреннюю бла
годарность. 
В полевых исследованиях Центрально-
Казахстанская археологическая экспе
диция часто опиралась иа поддержку 
местных общественных учреждений, в 
частности районных организаций Улу-
тауского, Джезказганского, Жана-Ар-
кинского, Шетского, Актогайского и 
Каркаралинского районов, а также об
ластных организаций города Караган
ды. Руководитель и сотрудники экспеди
ции благодарны всем этим учреждениям. 
В работе экспедиции посеэонно прини
мали участие Л. Р. Кызласов, Г. И. Па-
цевич, Т. Н. Сенигова, А. Г. Максимова, 
X. А. Алпысбаев, Г. В. Кушаев, студен
ты Казахского государственного универ
ситета, Казахского педагогического ин
ститута, Карагандинского педагогиче
ского института и другие. Нам хочется 
выразить большую признательность 
этим товарищам. 





ВВЕДЕНИЕ 

ИСТОРИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ Ц Е Н Т Р А Л Ь Н О Г О 
К А З А Х С Т А Н А 

По своим географическим условиям 
Центральный Казахстан (Сары-Арка) 
представляет собой складчатую страну, 
изрезанную многочисленными реками и 
обширными водоемами. Весьма своеоб
разно и морфологическое устройство это
го района. На фоне беспредельного степ
ного моря возвышаются многочисленные 
горные цепи, создавая причудливую 
картину горно-степного пейзажа. Наи
более известные из них: Каркаралы, 
Баян-Аул, Улутау, Атасу, Кокшетау, 
Имантау, Жаксы-Жангыстау и другие, 
воспетые в веках народными певцами. 
Самой высокой точкой Арало-Иртыш-
ского водораздела на западе являются 
горы Улутау, а на востоке — горы Кар
каралы (Кызыл-Арай). С гор сбегает 
множество рек. Одни текут на юг, в Ара-
ло-Балхашский бассейн, другие — на се
вер, в бассейн Иртыша. Реки Сары-Су, 
Ишим, Нура, Тургай и другие сыграли 
огромную роль в культурной и эконо
мической жизни древнего населения 
Центрального Казахстана. Благоприят
ные природные условия Сары-Арки — 
обширные пастбища, прохладный кли
мат горных долин, наличие хорошей 
воды и руд — явились основными при
чинами поселения здесь древнего челове
ка. Богатство недр полезными ископае
мыми сделало Центральный Казахстан 
одним из важных центров древней ме
таллургии. В этом районе шла интен
сивная разработка медных, оловянных 

и серебряных руд, причем местное насе
ление добывало металл не только для 
собственных нужд, но и для обмена 
(Геродот). 
На протяжении многих веков Централь
ный Казахстан заселяли племена яркой 
самобытной культуры, оставившие здесь 
после себя многочисленные, порой гран
диозные памятники, которые располо
жены в основном вдоль речных долин, 
на обширных межгорных впадинах и в 
ущельях, где имеются удобные полив
ные земли, сочные луговые травы и бо
гатые залежи полезных ископаемых. 
Особый интерес вызывают памятники, 
относящиеся к эпохе бронзы и раннего 
железа. 
Богатейшие и многообразные памятники 
Центрального Казахстана известны дав
но. О них в своих трудах упоминали еще 
восточные писатели, в частности араб
ские, иранские и среднеазиатские уче
ные X—XVI вв. (Ибк-Фадлан, Ал-Би-
руни, Ал-Идриси, Мухаммед-Хайдар). 
Знаменитый среднеазиатский ученый 
Ал-Бируни писал, что в стране кимаков 
есть «чудесный источник пресной воды; 
там — следы ноги, рук с пальцами и ко
лен человека; ел еды ребенка и копыт 
осла»1. По мнению Ал-Бируни, гузы 

1 А б у-Р е й х а и А д-В в р у н а . Избранные про
изведения. I. Памятники минувших поколений. 
Перевод • примечания М. А. Салье. Ташкент, 
1957, стр. 29а 
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поклонялись этим изображениям. Эти 
сведения теперь подтверждены наскаль
ными рисунками, обнаруженными в 
горах Центрального Казахстана — древ
ней родины кимаков (кипчаков). Изоб
ражения человеческой ступни и лоша
диного копыта зафиксированы в Улу-
тауском районе, в горах Арганаты, в 
долине р. Сары-Су и в Каркаралинских 
горах (Кокшетау). Камни с изображе
нием лошадиного копыта повсюду назы
вают Тулпартас (Камень скакуна). Впер
вые памятники Центрального Казахста
на, принадлежавшие древнекипчакским 
племенам, подробно описал путешест
венник XIII в. Рубрук2. 
Для изучения исторической топографии 
Казахстана большое значение имеют 
карты Ал-Идриси3, Махмуда Кашгар-
ского4, а также средневековые итальян
ские карты, в частности Большая карта 
Франциско и Доминико Пицигани, со
ставленная визуально в 1367 г., Ката
лонская карта мира 1375 г. и карта 
Фра-Мауро 1459 г.5 

Карта Пицигани наиболее полно пере
дает древнюю топографию Нижнего По-
2 В. Р у б р у к . Путешествие в восточные стра
ны. Пер. А. И. Малеина. СПб., 1911, стр. 80. 
9 М е л ь г у н о в . О картах арабского географа 
Идриси и предположение об их издании. 
«ИРГО», 1870, т. VI. 
4 М а х м у д К а ш г а р с к и й . Диван Лугат-
ат-турк. Т. I, Стамбул, 1916, стр. 66. 
5 J o m a r d . Les monuments de la geograph., 
№ X, 3 ; J o h i m L e l e w e l . Geographic du 
Moyen age., П, Brussels, 1852, стр. 35—36; 
Ф. В р у н о. Перипл Каспийского моря по кар
там XIV в. «Записки Новороссийского универ
ситета», 1873, т. IX, Одесса; Ф. Ф. Ч е к а л и н. 
Саратовское Поволжье в XTV в. по картам того 
времени и по археологическим данным. «Труды 
Саратовской ученой архивной комиссии», 1889, 
т. II, вып. 1; Научная публикация Каталонской 
карты осуществлена Бюшоном, см.: Notices ct 
Extraits des Manuscr. de la Biblioth. du roi, 
t. XIV, Paris, 1742. Факсимиле издано в Рос
сии, см.: Ф. Бруно. Перипл Каспийского моря; 
Ю . А . Ш м и д т . О Каталонской карте мира 
(доклад). «Отчет Западно-Сибирского отдела 
РГО». Омск, 1899, стр. 1—2; S a n t a r e m . Atlas 
de mappemondee et de cartes hidrographiques et 
historiques depuis de XI-е juequav XVH-e Side. 
Lissabon, 1842—1853; M u n z e r . Li mappemon-
de di Fra Mauro. Venezia, 1869; Ф. Ф. Ч е к а 
л и н. Нижнее Поволжье по карте космографа 
XV в. Фра-Мауро. «Труды Саратовской ученой 
архивной комиссии», 1890, т. П, вып. 2. 

волжья, Казахстана и Средней Азии. На 
ней показано много городов и поселений, 
которые теперь лежат в руинах. Кроме 
того, на большом расстоянии от города 
Искар (Сибирь), приблизительно в доли
не р. Нуры или Сары-Су, обозначен ка-
крй-то неизвестный город. Его латинское 
название Aqcxint (Акша-Кент). На Ка
талонской карте изображены всадники 
и караван верблюдов, идущие через Тур-
гайские и Сары-Суйские степи от Сарай
чика в Алмалык. 
Историческая топография Казахстана и 
Мавераннагра отражена также на лис
тах карты Фра-Мауро. На ней севернее 
Самарканда показаны горы Санаргани*, 
или горы Скифии (Центральный Казах
стан). Местонахождение г. Сыгнака (Se-
genak) отмечено крупными штрихами, и 
город выделен в особую провинцию, рас
положенную на севере Мавераннагра. 
Отрар и Алмалык (Семиречье) объеди
нены в одну область. В провинцию Сыг-
нак включены северные области (горы 
Скифии) с двумя населенными пункта
ми. Мимо одного из поселений протекает 
небольшая река (Сары-Су), впадающая 
в Малое озеро (Тели-куль). На скале, со
ответствующей нынешнему Тамгалыжа-
рув в низовьях р. Сары-Су, имеются над
писи. Севернее этой реки, примерно в 
низовьях р. Нуры, помечен город7, сов
падающий с местоположением городища 
Ботагай. Это, видимо, тот же город Ак
ша-Кент, который показан на карте Пи
цигани. Степи Центрального Казахстана 
(Улутау) условно обозначены четырехко-

* Возможно, искажено название Сары-Арка. 
0 О Тамгалыжарских надписях см.: Е. Т. Смир
н о в . Урочище Тамгалы-Джар. «Протоколы 
ТКЛА», 1899, вып. 4, стр. 71; Ю. Ш м и д т . 
Очерки Киргизской степи к югу от Арало-Ир-
тышского водораздела Акмолинской области. 
«Записки Западно-Сибирского отдела РГО», 
1894, кн. XVII, вып.2,стр. 59; Л. К у з н е ц о в . 
О надписи на камне Тамгалы-Тас в пустыне 
Бетпак-Дала в Атбасарском уезде Акмолинской 
губернии. «Записки Семипалатинского подотде
ла РГО», 1927, вып. 16, стр. 122—124; В .А.Се-
л е в и в. Введение в естественяоисторическое 
изучение Бетпак-Далы. «Труды Среднеазиат
ского гос. университета». Серия ХП-а, 1935, 
вып. 12, стр. 30—31 (на стр. 30 помещен фото
снимок этой надписи). 
7 Ф. Б р у н о . Указ. соч., стр. 8. 
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лесной повозкой, а горные районы 
Семиречья, Тарбагатая и Алтая — сто
лом на четырех ножках. Очевидно, с 
помощью этих рисунков автор хотел 
передать образ жизни и быт местных 
племен. 

объясняет высыханием степей Казахста
на. «И ныне,— говорит он,— в тех мес
тах поверхность постоянно изменяется 
постепенным высыханием почвы между 
нижним Сихоном, верхним Иртышом, 
Тоболом и Уралом»8. 

J& 

1 1 

f 
£ гнезду ,, 

Рис 1. Наскальные рисунки в горах Калмак-Кырган. 

Интересно, что севернее страны тангу-
тов (собственно уйгуров) показана «Ве
ликая резиденция» Ван-Хана (кереит-
ского). К сожалению, местонахождение 
древней резиденции Ван-Хана, отмечен
ное на карте Фра-Мауро, остается пока 
неизвестным. 
Ссылаясь на эти карты, К. Риттер, а за
тем Ф. Бруно утверждали, что в ХУП в. 
«река Сары-Су еще изливалась в Араль
ское море, а ныне в Телегуль, на расстоя
нии пятидневного пути от Арала». Од
нако Риттер не обратил внимания на за
мечание Фра-Мауро, что р. Сары-Су 
впадает в Малое озеро. Прекращение 
р. Сары-Су не доходя до Аральского мо
ря (точнее — нижней Сыр-Дарьи) Риттер 

Сейчас уже никто не оспаривает, что в 
древности реки Сары-Су, Чу и Тургай 
впадали в Аральское море. Их древние 
русла сохранились до наших дней и 
близко подходят к Сыр-Дарье в районе 
Кзыл-Орды. 
Значительные материалы по археологии 
и исторической топографии Северо-Вос
точного и Центрального Казахстана рас
сеяны в исторических источниках Сиби
ри XVI—XVII вв., и прежде всего в 
сибирских летописях, в отписках служи
лых людей, открывавших «новые земли
цы», в опросниках сибирских воевод о 

• К. B i t t e r . Erdkunde von Asien. T. II, Berlin, 
1834, S. 648. 
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землях к народах Казачьей Орды9, а 
также в записках путешественников 
XVI—XVII вв. Особого внимания заслу
живают сведения летописи «Сказание о 
человецех, незнаемых в Восточной сто
роне» (первая половина XVI в.)10, лето
писи Саввы Бсипова (1636 г.), «Сказания 
о чудах (о первоначальном населении 
Сибири и Северного Казахстана)» и опи
сания памятников раннего средневе
ковья". В «Новом летописце» (XVII в.) 
впервые говорится о сибирских писани
цах, о древних постройках в степи12. Об
ширный историко-топографический ма
териал содержится в книге Большому 
Чертежу13, Сибирских чертежных кни
гах С. У. Ремезова, а также в трудах 
летописца И. Л. Черепанова. Из много
численных трудов С. У. Ремезова («Чер
теж всей Сибири», «Чертеж Тобольской 
земли до Казачьей Орды» и др.) особый 
интерес для нас представляет его глав
ный труд «Чертежная книга Сибири», 
написанная в 1701 г., а в ней «чертеж 
земли всей безводной и малопроходной 
каменной степи»14. Он составлен по рас
поряжению Петра I, на основе расспрос-
ных материалов, полученных от Ф. Ски-
бина и М. Трошина, побывавших встав
ке Таукехана в г. Туркестане в 1698 г.* 
8 этом атласе показаны многие древ
ние надписи и постройки в долине 
р. Ишима. 
Позднее Г. Н. Потанин писал, что в «Ат
ласе Ремезова» отмечены места древних 
городов или построек: на правом берегу 
Каратала, правого притока Тургая — 
«град пустой», на левом берегу Ишима, 
9 П. И. Н е б о л ь с и в . Покорение Сибири. 
СПб., 1849; Сборник кн. Хилкова. СПб., 1879; 
А. А. Т и т о в . Сибирь в ХУЛ в. М., 1890. 
19 См. Древности. «Труды Московского архео
логического общества», 1890, кн. XIV. 11 «Сибирские летописи». СПб., 1907, стр. 116. 
12 «Русская летопись по Никонову списку». 
Ч. 8, СПб., 1792; «Полное собрание русских 
летописей». Т. IV, вып. 1, СПб., 1910. 11 А. М а к ш е е в. Географические сведения 
книги Большого Чертежа о киргизских степях 
и Туркестанском крае. «ИРГО», 1878, т. XTV, 
вып. 1. 
11 С. Р е м е з о в . Чертежная книга Сибири, со
ставленная в 1701 году. СПб., 1882. 
• У В. В. Бартольда в 1694 г. Это, видимо, 
ошибка, так как Петр I тогда еще не был про
возглашен царем. 

между реками Тесир-гор и Тылкара — 
«город каменный», на реке Сары-Су — 
«мечеть» без собственного имени, «ме
четь Булганана и мечеть Талмас-Ата», 
на Иртыше — «мечеть в урочище Кабал-
гасун», а также приведены надписи в 
долине Черного Иртыша и в горах Тар-
багатая. Причем имеется «изображение, 
похожее на поле, усеянное костями, и 
подле надпись: «кости». Г. Н. Потанин 
думал, «не свидетельства ли это о местах 
военных побоищ или о местах прежних 
обиталищ?»15. 
Для исследователей исторической топо
графии Казахстана интересны и за
писки путешественников по Сибири 
XVII в., в частности записка посольства 
в Китай Ф. И. Байкова (1654—1658 гг.). 
Он шел от Тобольска по северо-востоку 
Казахстана, вверх по Иртышу до Кара-
Иртыша, а оттуда сухим путем добрался 
до Монголии и Китая. В записке имеют
ся первые сведения об оросительной си
стеме и поливном земледелии в верхнем 
Иртыше. Кроме того, Ф. И. Байков од
ним из первых упоминает об остатках 
древних архитектурных сооружений и 
поселений, о каменных палатах и хоро
мах. Эта записка давно привлекала вни
мание ученых. Еще в середине XVIII в. 
она была опубликована Г. Ф. Миллером 
в изданиях Академии наук16, затем в 
полном или сокращенном виде она изда
валась Н. И. Новиковым17, Г. И. Спас
ским18, Н. И. Ивановым19, Н. Сахаро
вым20. 
Ряд археологических и историкс-топо-
графических сведений о Северо-Восточ
ном Казахстане можно найти в работе 
другого русского посланника в Китай 
15 Г. Н. П о т а н и н . Чертежная книга Сибири, 
составленная тобольским сыном боярским Се
меном Ремезовым в 1701 г. «Журнал министер
ства народного просвещения», ч. 227, 1883, 
июнь, стр. 316—319; А. И. А н д р е е в . Очер
ки по источниковедению Сибири. М., 1960, 
стр. 193. 16 «Ежемесячные сочинения Академии», июль, 
1755. 17 «Древняя Российская Вивлиофика», IV, 1798. 18 «Сибирский вестник», 1820, ч. X. ( 
" Н. И. И в а н о в . Описание государственного 
разрядного архива. М., 1882, стр. 387—429. 20 Н. С а х а р о в . Сказания русского народа. 
Т. П, кн. 8. СПб.. 1849, стр. 125—136. 
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(1675 г.)— Н. Г. Спафария21. Оя проехал 
от Тобольска до Ямышева и далее, через 
Сибирь, в Китай. По возвращении в 
Москву Спафарий представил обширный 
географический труд, в котором имелось 
ж описание берегов р. Иртыша, народов, 
живших по нему, а также «мечетей», 
где «стоят серебряные, медные и дере
вянные идолы»22. Примечателен и исто-
рико-географический труд «Описания 
Новые земли Сибирского государства»23 

Никифора Венюкова, посетившего Ки
тай в составе посольства Н. Спафария. 
Говоря о топографии Северо-Восточного 
Казахстана, нельзя не отметить записок 
некоторых европейских путешественни
ков по Сибири XVII в., в которых упо
минаются древние памятники Казахста
на. Мы имеем в виду труды Исаака Мас
сы24, Юрия Крижанича25, Исбранда 
Идеса26 и Николая Витзена27. Помимо 
собственных наблюдений, Исаак Масса 
(1601—1609) и Николай Витэея при на
писании книг использовали сведения, 
полученные от различных лиц. Юрий 
Крнжанич был сослан в Тобольск и дол
го жил там (1661—1676), по возвраще
нии на родину он составил труд «Histo-
ria de Sibiria» (1680—1681), который в 
1822 г. был опубликован Г. И. Спас
ским28, а в 1890 г. А. А. Титовым29. 

11 Ю. В. А р с е п ь е в . Статейный список по
сольства Н. Г. Спафария в Китай (1675—1678). 
«Вестник археологии и истории», 1906, XVII. 

п Г. Н. П о т а н и н . Путешествие через Сибирь 
от Тобольска до Нерчинска и границ Китая рус
ского посланника Николая Спафария в 1675 
году. «Заниски РГО по отделению этнографии», 
1882, т. X, вып. 1, стр. 30—150. 
° А. И. А н д р е е в . Очерки по источниковеде
нию Сибири. М., 1960, стр. 71. 
14 И. М а с с а . Краткое описание путей я рек, 
•едущих из Москвы на Восток. См.: М . П . А л е к -
с е е в. Сибирь в известиях западноевропей
ских путешественников и писателей. Йзд. 2-е, 
Иркутск, 1941, стр. 248—268. 
я С. А. Б е л о к у р о в . Крижаххч в России. 
М., 1902, стр. 197—200. 
" Журнал путешествия Исбранда Идеса (1692). 
«Древняя Российская Вивлиофика». Изд. 2-е, 
ч. УШ и IX, 1799. 
27 N. W i t s е п. Nord en Ooet Tartaryen. Amestr-
dam. 1692. 
n «Сибирский вестник», 1822, ч. ХУЛ и XVIII, 
СПб. 
я А. А. Т и т о в . Сибирь в XVH веке. М., 1890, 
стр. 115—216. 

Юрий Крижаяич писал, что «..л Сибири 
повсюду встречаются неизвестные гроб
ницы древних народов. Кладоискатели, 
занимаясь грабительством, нашед тако
вые гробницы, выкапывают иногда не
сколько серебра. Я сам видел выкопан
ные таким образом серебряные со
суды»80. 
Большой материал по археологии Севе
ро-Восточного Казахстана имеется в 
книгах голландского географа и юриста 
Николая Витзена. В начале девяностых 
годов XVII в., живя в Москве, он собрал 
богатый исторический и археологиче
ский материал. В 1692 г. Н. Витзен из
дал свой труд «Северо-Восточная Тата
рия», в котором описал предметы быта 
и украшения, полученные из России от 
Петра I через посланников боярина 
Ф. А. Головина. Среди вещей были золо
тые и серебряные сосуды, шейные грив
ны, пряжки, подвески, кольца, пластин
ки (рельефы) с изображениями диких 
зверей и домашних животных, которые 
составили в первом издании его труда 
пять таблиц31. Коллекция его все время 
пополнялась. В 1705 г. он подготовил 
второе, дополненное издание. Однако 
лучшим считается третье, обновленное 
издание 1785 г., посвященное Петру I. 
Оно хорошо иллюстрировано и снабже
но ста таблицами рисунков, выгравиро
ванных на меди. Эта книга не утратила 
своего значения и поныне32. Таблицами 
Н. Витзена пользуются и сейчас многие 
археологи и искусствоведы. Краткий 
перевод той части сочинения Н. Витзе
на, которая касается памятников архео
логии Сибири и Казахстана, сделан ака
демиком В. В. Радловым33. Н. Витзен 
пишет: «Недалеко от р.Тоболявстреча
ются под горами особого рода весьма 
древние могилы, в которых была нахо
дима металлическая утварь из серебра, 
меди и железа». И далее: «В некоторых 

90 См. «Сибирский вестник», 1822, ч. ХУЛ, 
стр. 56. 
31 В. В. Р а д л о в . «Сибирские древности», 
1888, т. I, вып. 1, СПб., стр. 8. 
32 С. И. Р у д е н к о. Сибирская коллекция Пет
ра I. M. — Л., 1962, стр. 7. 
33 В. В. Р а д л он. «Сибирские древности», 
1894, т. I, стр. 127—134. 
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местностях можно видеть пришедшие в 
упадок старые стены и развалины быв
ших там, по-видимому, городов, и что 
там находим разные памятники»34. 
Н. Витзен, пользуясь данными Ф. И. Бай-
кова, Н. Г. Спафария, С. У. Ремезова и 
других путешественников и летописцев 
Сибири, вскользь говорит и о руинах 
Семи палат, Аблайкитского замка и 
других. Всесторонний анализ работ 
Н. Витзена, посвященных вопросам ар
хеологии, истории и этнографии наро
дов Сибири, Казахстана и Средней Азии, 
дан Н. Ф. Катановым35. 
В наше время полный перевод книги на 
русский язык сделан В. Г. Трисманом, 
но издание еще находится в стадии 
научной подготовки38. 
В первой четверти XVIII в. к Казахста
ну и Средней Азии усилился интерес 
Петра I, считавшего казахские степи 
«вратами всем землям Азии».-В связи с 
этим сюда было организовано несколько 
экспедиций: А. Бековича-Черкасского в 
Хиву (1714—1717), Ф. Беневени в Буха
ру (1719—1725), И. Д. Бухгольца 
(1715—1716) и И. М. Лихарева (1720) к 
верховьям Иртыша, И. С. Унковского в 
Джунгарский Алатау (1723) и др. По
мимо поисков месторождений золота и 
ознакомления с экономикой края, Петр I 
придавал огромное значение изучению 
и собиранию древностей. После того как 
ему было сообщено (1714 г.) о песочном 
золоте и кладах в степи, он приказал 
собирать на местах древние сокровища, 
приобретать археологические памятники 
и посылать их в Берг-коллегию или в 
Московскую и Петербургскую аптеки37. 
Из «Дел кабинета Петра Великого» нам 
известно несколько его указов 1716 и 
1718 гг.38 Уже в январе 1716 г. от 

34 В. В. Р а д л о в. «Сибирские древности», 1888, 
т. I, вып. 1, стр. 4. 95 Н. Ф. К в т а н о в. Витзен и его сочинения о 
России. Госархив Татарской АССР, ф. 969, 
оп. 1, д. 17. 
" В. Г. Т р и с м а н. О русской этнографиче
ской карте XVII в. «Краткие сообщения Инсти
тута этнографии», I960, X, стр. 54—56. 17 С. И. Р у д е н к о. Сибирская коллекция Пет
ра I, стр. 11. 
** В. В. Р а д л о в. «Сибирские древности», 1902, 
т. II, вып. 1. Приложения, стр. 63—56. 

М. П. Гагарина поступила первая кол
лекция золотых вещей: два золотых 
рельефа (бляхи) с изображениями львов, 
четыре небольшие бляхи с изображе
нием диких зверей и другие. В декабре 
того же года из Тобольска была выслана 
вторая партия сибирской коллекции, 
или шесть «мест» золотых вещей39. 
Много золотых и серебряных вещей по
ступило от А. Н. Демидова, директора 
уральских и сибирских заводов, и его 
преемника В. И. Геннина. По указу от 
1727 г. Геннину было велено «иметь ста
рание в поисках всяких подземельных 
старинных вещей... в поиске и в покуп
ке остяцких, тунгусских и татарских 
идолов и прочих чудских старинных и 
всяких подземельных вещей: золотых, 
серебряных, медных, каменных и костя
ных... также каменьев: сердолику, хру
сталю и прочих цветов... и оные поку
пать на здешние заводские деньги»40. 
Еще в 1718 г. Петр I издал два указа, в 
которых был определен размер возна
граждения за добытые из курганов ве
щи: за скелет древнего человека — ты
сячу рублей, за голову — пятьсот41. 
О проведении раскопок курганов упоми
нается и в указе 1723 г. и в качестве 
специалиста по «бугровым» делам наз
ван тобольский боярский сын ИванБут-
кеев, работавший еще при Гагарине. 
«Буткеев, — говорится там, — осматри
вал места и вершины, и камень, и уро
чища»42. Следовательно, вещи, найден
ные в курганах и присланные Гагари
ным, а затем Черкасским по указам 
Петра I, были собраны Буткеевым в раз
ных местностях. Термины «и вершины, 
и камень» скорее напоминают ландшафт 
горных рек и мелкосопочников Цент
рального Казахстана, чем равнины За
падной Сибири. 
Петр I положил начало и научному изу
чению памятников культуры Сибири и 
Казахстана. В 1719 г. он послал в Си-

38 С. И. Р у д е я к о . Указ. соч., стр. 11. 40 В. В. Р а д лов. «Сибирские древности», 
т. II, стр. 64. 41 «Сборник исторического общества», т. XI, 
СПб., 1873, стр. 372. 42 В. В. Р а д лов. «Сибирские древности», т. П, 
стр. 33. 
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бирь «для изыскания всяких раритетов» 
доктора Мессершмидта. Мессершмидт 
прибыл в Тобольск в декабре 1719 г. и 
жил там до лета 1721 г. Здесь он позна
комился с пленным шведом Таббертом, 
впоследствии известным в науке под 
фамилией Страленберг. За время пребы
вания в Тобольске Мессершмидт при 
участии Страленберга и местных сведу
щих людей ознакомился с исторической 
топографией Западной Сибири и Северо-
Восточного Казахстана, занимался ар
хеологией междуречья Ишима и Ирты
ша, совершал длительные поездки и со
ставил чертежи «чудского» письма и др. 
Обо всем он писал в Петербург43. В его 
рапортах интересны сообщения, что 
«промыслом откапывания золота и се
ребра, находимых в могилах, впервые 
занялись русские, жившие на Ишиме. 
Оттуда они продвигались все далее и да
лее на восток, пока в своих поисках не 
дошли до Оби»44. По этим данным, гра
бительские раскопки ишимцев происхо
дили примерно в Северо-Восточном Ка
захстане, в районах, прилегающих к 
Кокчетавской и Павлодарской областям. 
Мессершмидт сообщает, что ишимцы 
иногда напрасно копают могилы языч
ников, «находят только разные желез
ные и медные вещи, которые плохо оп
лачивают их труд, но иногда им слу
чается находить в этих могилах много 
золотых и серебряных вещей фунтов по 
5, 6 и 7, состоящих из принадлежностей 
конской сбруи, панцирных украшений, 
идолов и других предметов»45. 
В 1721—1725 гг. Мессершмидт вместе со 
Страленбергом путешествовал по Запад
ной и Восточной Сибири, плавал по Ир
тышу до Железинска, а на обратном 
пути побывал в верховье Тобола и на 
Южном Урале. Он провел ряд археоло
гических раскопок, материал которых 
отправил в Петровскую кунсткамеру. В 
ходе работ Мессершмидт вел полевые 
дневники и составил записку по архео
логии Сибири с картами, рисунками и 

41 Архив Академии иаук, ф. 98, оп. 1, д. 20— 
21; оп. 2, д. 2—15; оп. 4, д. 36. 
44 В. В. Р а д л о в . «Сибирские древности», т. I, 
стр. 10. 
45 Т а м ж е. 

указателем чертежей. Полезным и энер
гичным сотрудником экспедиции Мес
сершмидта был Ф. Страленберг, который 
проводил раскопки, помогал Мессер-
шмидту в составлении чертежей, поле
вых дневников, зарисовывал находки и 
памятники древности46. 
Ф. Страленберг жил в Тобольске с 1711 
по 1721 г. и за время пребывания в этом 
городе собрал много материалов по ис
тории, географии, исторической топо
графии и археологии не только Запад
ной Сибири, но и Северного и Централь
ного Казахстана. В 1723 г., вернувшись 
на родину, в Швецию, он опубликовал 
их в своей книге47. 
В этом труде имеется много сведений 
о памятниках Северного и Центрально
го Казахстана, о местонахождении от
дельных археологических комплексов. 
Ф. Страленберг первым сообщает о пи
саницах в горах Итык (Едыге — одна из 
вершин гор Улутау), наскальных рисун
ках в горах Центрального Казахстана, 
Алтая и Сибири и описывает памятники 
древности в долинах рек Ишима и Ир
тыша. О надписях в Зауралье Ф. Стра
ленберг говорит, что «эта такая прекрас
ная древность, какую трудно найти 
в другом месте»48. Автор сожалеет о не
знании местного языка, что затрудняло 
ему разбор надписей на камнях. Однако 
он и так прекрасно разобрался в них. 
По его мнению, «не подлежит сомнению, 
что не все эти знаки — руны, а что к 
ним примешан, может быть, другой род 
древних парфянских букв»49. Особенно 
ценны упоминания Ф. Страленберга о 
каменных изваяниях и поселениях в Се
веро-Восточном Казахстане, открытых 
экспедицией генерала Лихарова. «Они 
нашли на Иртыше,— пишет Ф. Стрален
берг,— не только много древностей и 
старых языческих капищ, но и далее от 
этой реки, к западу, югу и юго-западу 
от Тобольска, между верховьями рек 
Тобола и Ишима (куда, впрочем, ходят 
немногие) встретили, как мне рассказы-

46 Т а м ж е , стр. б—9. 
4' S t r a l e n b e r g . Nord und Ostliche Theil fon 
Europa und Asia. Stokholm, 1730. 
4* Т а м ж е , стр. 60. 
45 Т а м же . 
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жали тобольские татары и русские, очень 
много вытесанных из камня изображе
ний людей и животных. В тех же степях 
находятся развалины различных горо
дов»50. От многих памятников теперь 
сохранились одни лишь каменные огра
ды. Кроме этого, интересно сообщение 
Ф. Страленберга о курганах Павлодар
ского Прииртышья и близлежащих сте
пей, в одном из которых была найдена 
золотая медаль (он приводит ее рису
нок). Книга Ф. Страленберга, несмотря 
на недостатки и неточности, представ
ляет известный интерес для ученых, 
изучающих историческую топографию 
и древнюю культуру племен Сибири и 
Казахстана. Она неплохо иллюстриро
вана. На многих рисунках изображены 
каменные изваяния, писаницы, бронзо
вые и железные изделия, найденные на 
территории Западной Сибири и Северо-
Восточного Казахстана. 
Как труды Мессершмидта о Сибири, так 
и работы Ф. Страленберга и Н. Витзена 
стали возможны только в результате 
заинтересованности Петра I в изучении 
востока страны. Благодаря его деятель
ности была собрана уникальная Сибир
ская коллекция памятников древнего 
искусства и культуры, теперь хранящая
ся в Государственном Эрмитаже. 
По мнению одного из знатоков древнего 
искусства С. И. Руденко, вещи из Сибир
ской коллекции Петровской кунсткаме
ры «происходят из курганов, хищниче
ски раскопанных в Западной Сибири в 
конце ХУП и первой четверти ХУШ в.»81 

С. И. Руденко хотя и говорит, что «ме
стонахождение этих курганов неизвест
но», но все же уточняет, что «местность, 
где производились в первой четверти 
XVIII в. раскопки, по всем данным, была 
территорией, занимаемой ныне совре
менным Северным Казахстаном и Ал
тайским краем». Эти выводы С. И. Ру
денко совпадают с данными Мессер
шмидта и Геннина, которые писали, что 
«важнейшие места находок золота рас-

u В. В. Р а д л о в . «Сибирские древности», 1801, 
т. V. Приложения, стр. 24. 
51 С. И. Р у д е н к о . Сибирская коллекция Пет
ра I, стр. 11. 

положены под 60° северной широты», 
т. е. южнее Павлодара. Эта примерно 
Павлодарское Прииртышье, Майский, 
Бескарагайский, Баян-Аульский, Карка-
ралинский и Абаевский районы. 
В 1723 г. И. С. Унковский, возглавляв
ший русское посольство к джунгарско-
му хонтайше Цеван-Рабтану, в своем 
дневнике записал, что, «едучи в пути 
степью, видели множество разрытых 
бугров», которые землею не забросаны, 
к такие разрытые бугры видны по всей 
степи52. Ф. Страленберг более конкрети
зирует местонахождение этих курганов. 
Выступив против неверной трактовки 
ученого Вебера, он отмечает, что идо
лы, минотавры (грифоны) и древние 
письмена были найдены не около Самар
канда и не у Каспийского моря, а добы
ты в калмыцких степях, вверх по реке 
Иртышу, справа и слева, из древних 
кумирен и могильных насыпей53. 
В первой четверти XVIII в. грабитель
ские раскопки были прекращены, но, ви
димо, только на равнинах Западной Си
бири, где все курганы уже были разры
ты. В официальном указе от 1764 г. о 
прекращении грабительских раскопок 
сказано: «...дабы никто под жестоким 
наказанием в степь для бугрования не 
ездил»54. И надо сказать, что памятники 
Центрального Казахстана в первой по
ловине XVIII в. еще оставались почти 
нетронутыми бугровщиками, что засви
детельствовал Ф. Страленберг. Г. Ф. Мил
лер также отмечал, что «большая часть 
курганов в верховьях Тобола и на за
падной стороне Иртыша еще не раз
рыта»55. 
Сожалея, что в Прииртышских, Красно
ярских и Нерчинских степях грабителя
ми разорено «много хранилищ драго
ценностей и редкостей, разъясняющих 

52 Н. И. В е с е л о в с к и й . Посольство к аювгар-
скому хун-тайчжи Цэван-Рабтану капитана 
И. Унковского.' «Записки РГО по отделению 
этнографии», 1687, т. X, вып. 2, стр. 185—156. 
м В. В. Р а д л о в . «Сибирские древности», 1891, 
т. V. Приложения, стр. 23, 25. 
м С. И. Р у д е н к о . Сибирская коллекция 
Петра I, стр. 12. 
65 В. В. Р а д л о в. «Сибирские древности», 1902, 
т. П. Приложения, стр. 109. 
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историю и быт прежних жителей», он 
считал, что желателен «тщательный 
надзор, чтобы снова не погибло неоцени
мое сокровище столь многих замеча
тельных исторических памятников»56. 
Однако это пожелание Г. Ф. Миллера, 
а позднее Г. И. Спасского и Абеля Ре-
мюза царское правительство не приняло 
во внимание и не взяло на себя заботу 
об охране исторических и археологиче
ских памятников. Они оставались бес
призорными почти до 1918 г., до приня
тия специального закона Советским пра
вительством. 
В результате такого положения в граби
тельские раскопки включились не толь
ко крестьяне, но и купцы, чиновники, 
военные, горные инженеры и местное ка
захское население. 
Вопреки своим вековым традициям не 
трогать древние памятники, казахи, 
соблазненные находками золотых пред
метов, стали также разрывать курганы. 
Так, например, у слияния рекУлкен- и 
Бала-Терсаккан ими был раскопан 
огромный курган Караоба высотой до 
10 м. Когда в 1907 г. по долине Терсак-
кана проезжал агроном Н. Лебедев, он 
нашел этот курган разрытым. По его 
наблюдению, «наверху кургана обнару
живается громадная конусообразная 
яма глубиной до самого основания его. 
Говорят, здесь казахи искали золото, но 
нашли серебряное седло и кувшин»57. 
Много подобных курганов встречается 
в Улутауской, Атасуской, Каркаралин-
ской и Баян-Аульской степях. Большое 
число курганов в этих районах было ра
зорено местными купцами: Ушаковым, 
Сорокиным. Найденные золотые и сереб
ряные вещи шли на переплавку. 
Сбором материалов по географии, древ
ней истории и археологии Казахстана и 
Сибири занимался известный русский 
историк В. Н. Татищев. Он, очевидно, 
хорошо знал тюркские языки, так как в 
его трудах имеются изречения, взятые 
из казахского, башкирского и татарско-

и Т а и же. 57 Н. Л е б е д е в . К вопросу о почвенно-сельско-
хозяйственных условиях Акмолинской обл. «За
писки Западно-Сибирского отделения РГО», 1908, 
XXXIV, Омск, стр. 88. 

го языков. В.Н.Татищев первый поста
вил вопрос об огромном значении ското
водства в жизни древних народов. «При 
свадьбах и других великих празд
никах,— писал он,— калмыки убивают 
прежде всего первородных скотов»58. 
Этот обычай существовал у всех мон
гольских и тюркских племен, казахи та
ких жертвенных животных называли 
«тумса мал». 
По всей вероятности, первая академи
ческая экспедиция в 1733 г. в Сибирь 
под руководством крупного ученого 
Г. Ф. Миллера была организована не 
без содействия В. Н. Татищева. Мате
риалы этой экспедиции, названной вто
рой Камчатской, содержали интересные 
данные по археологии Сибири и Казах
стана. В составе экспедиции были выда
ющиеся ученые того времени — профес
сора Г. Ф. Миллер, И. Гмелин, Л. Де-
лакроер, геодезисты А. Красильников, 
А. Иванов, Н. Чекин, М. Ушаков, живо
писцы И. Беркан, И. Люрсениус, студент 
С. Крашенинников и др. Позже к ним 
присоединился И. Фишер — известный 
историк Сибири. Маршрут экспедиции 
шел через Тверь, Казань, Екатеринбург. 
Из Тобольска путешественники отправи
лись через Тару, ЯСелезинскую, Ямы-
шевскую, Семипалатинскую крепости до 
Усть-Каменогорска, а оттуда через Бар
наул, Кузнецк — в Сибирь. В 1740 г. 
И. Гмелин посетил Северный Казахстан 
и дошел до верховьев Яика (Урала). Вы
сказывания И. Гмелина об археологиче
ских памятниках Казахстана рассеяны 
в его огромном четырехтомном труде, 
изданном на немецком языке59, извлече
ния из которого на русском языке сде
ланы В. В. Радловым60. Из трудов 
И. Гмелина видно, что он собрал значи
тельный материал по археологии Казах
стана, дал описание и зарисовки ряда 
памятников, в том числе древних надпи
сей, наскальных рисунков, остатков 
древних построек. 

и В. Н. Татищев. История Российская. Т. I, 
М.—Л., 1962, стр. 393. 
И I. G. Gmel in . Reise durch Sibirien, th. I, 
Gottingen, 1761; th. П—IV, 1762. 60 В. В. Радлов . «Сибирские древности», т. П, 
стр. 66—106. 
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Памятники Сибири и Казахстана изучал 
также академик Г. Ф. Миллер. Он соби
рал сибирские летописи, архивные доку
менты, географические карты и чертежи, 
уникальные произведения этнографии и 
древнего искусства, археологические ма
териалы. Г. Ф. Миллер провел широкую 
археологическую разведку вдоль Ирты
ша, дважды организовывал раскопки в 
районах Ямышевской крепости и около 
Усть-Каменогорска на Ульбе, обмерили 
зарисовал древние здания в долине Ир
тыша: Калбасунскую башню, Семь па
лат, Аблайкитский замок и др. В резуль
тате он привез в Петербург огромный 
текстовой и графический материал по 
археологии Сибири и Казахстана. К со
жалению, этот богатейший материал до 
сих пор не систематизирован, большая 
его часть не опубликована и хранится в 
разных архивах. 
Г. Ф. Миллер собирался посетить Улу-
тауские степи, осмотреть и изучить па
мятники Центрального Казахстана, в 
частности древние надписи и пирамиды 
в районе горы Итик. Но желание учено
го осталось неосуществленным. Лишь в 
советское время знаменитая улутауская 
надпись, известная теперь под назва
нием карсакпайской, была открыта в 
1934 г. инженером-геологом К. И. Сат-
паевым в горах Алтын-Шокы, составля
ющих северо-западные отроги Улутау-
ских гор61. Легендарные писаницы и пи
рамиды, высокие каменные здания, из
вестные у казахов под именем «дын» и 
«уйтас», находятся не на вершине Улу-
тауских гор, а в предгорьях, на расстоя
нии друг от друга 15—60 км. Геогра
фическое представление Ф. Страленберга 
и Г. Ф. Миллера о расположении горы 
Итик между Иртышом и Ишимом было 
неверно, оно отражало лишь уровень 
развития науки того времени. 
Описания древностей Сибири и Казах
стана разбросаны в многочисленных из
данных и рукописных трудах Г. Ф. Мил
лера. Особое значение для изучения 
археологии Казахстана имеют его тру-

61 К. И. С а т п а е в. Доисторические памятники 
в Джезказганском районе Карагандинского бас
сейна. «Народное хозяйство Казахстана», 1929, 
J* 6—7. 

ды: «Исторические замечания», «Опи
сание Сибирского путешествия», «Ин
струкция для адъюнкта Фишера», 
«Описание Сибирского царства», «Изъ
яснения о некоторых древностях, в мо
гилах найденных». 
«Исторические замечания» представ
ляют собой предварительный отчет или 
путевые донесения, посланные в Сенат 
и в Академию наук. В отчете от 20 мая 
1735 г. дано описание развалин древних 
поселений и сооружений, в частности 
Калбасунской башни, Семи палат, Аб-
лайкитского дворца и нескольких древ
них зданий. Здесь же имеются сведения 
о раскопанных им курганах на Ульбе 
и между Ямышевской крепостью и Се
мипалатинском, древних рудниках и ко
пях на Алтае и за Иртышом. 
«Описание Сибирского путешествия» 
Г. Ф. Миллера составлено в виде дневни
ка, в нем приведен маршрут от Ямы
шевской крепости до Семипалатинска. 
Большого внимания заслуживает напи
санная на немецком языке «Инструк
ция для адъюнкта Фишера», в которой 
изложены взгляды Г. Ф. Миллера на 
изучение исторических памятников Си
бири и Казахстана. Русский перевод ее 
сделан В. В. Радловым и им же опубли
кован. В инструкции Г. Ф. Миллер по
ручает Фишеру изучить поселения и 
строения на Иртыше, древние рудники, 
остатки плавильных печей и трейгер-
дов, осмотреть и дать описание писаниц 
на горе Итик, поставить вопрос об охра
не памятников, расположенных в степях 
к западу от Иртыша, в верховьях рек 
Ишима и Тобола, определить внешние 
формы (типы) курганов и других памят
ников; дает советы, каким методом ве
сти раскопки, а также учет найденных 
материалов и др.62 Не менее интересны 
его труды «История Сибири»63 и «Изъяс
нения о некоторых древностях, в моги
лах найденных»64. Г. Ф. Миллер считал, 

02 В. 6. Р а д л о в . «Сибирские древности», т. П, 
стр. 107—114. 
03 См. «История Сибири», т. I, M.—Л., 1937, 
стр. 169—170. 
и См. «Ежемесячные сочинения и известия об 
ученых делах», 1764, т. XX, декабрь, стр. 483— 
515. 
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что на Енисее люди долго не знали же
леза, а потому все делали из красной 
меди. На основании раскопок (в основ
ном грабительских) он заключает, что 
«самые богатые погребения найдены при 
Волге, Тоболе, Иртыше и до реки Оби; 
посредственные — в степях реки Ени
сея, а самые бедные — по ту сторону 
озера Байкала»65. Это мнение Г. Ф. Мил
лера в наше время опровергнуто раскоп
ками курганов в Ильмевой пади, Суд-
жинском могильнике, Пазырыкских и 
Ноин-Улинских погребениях и других 
памятников. 
Кроме исследований Г. Ф. Миллера, 
И. Гмелина и Фишера, историческая то
пография Казахстана нашла некоторое 
отражение в записках и картах путе
шественников К.Миллера (1738,1742)66, 
Гладышева и Муравина (1740—1741)67. 
В 1738 г. К. Миллер был отправлен 
В. Н. Татищевым по договоренности с 
ханом Абулхаиром в Ташкент для уста
новления торговой связи со среднеазиат
скими ханствами. Путь К. Миллера от 
Орска в Туркестан шел через Тургай-
ские, Улутауские и Сары-Суйские степи, 
Западную Бетпак-Далу и низовья р. Чу. 
При вторичной поездке К. Миллер про
ник через реки Чу и Талас в Каркара-
линские и Ишимские степи. Записки 
К. Миллера до нас не дошли, имеются 
лишь короткие сообщения и карта его 
путешествия68. Она издана Я. В. Ханы-
ковым в 1850 г. и в «Атласе Оренбург
ской губернии» И. Красильникова69. 

* В. В. Р а д л о в . «Сибирские древности», т. П, 
стр. 121. 
06 Я. В. X а н ы к о в. О карте Миллерова марш
рута от Орска до зюнгарских владений и обрат
но. «Географические известия», 1850, октябрь — 
ноябрь. Повт. изд.: В. И. Г р е к о в . Очерки по 
истории русских географических исследований 
в 1725—1765 гг. М., 1960, стр. 220. 
б; Я. В. X а и ы к о в. Поездка из Орска в Хиву 
и обратно, совершенная в 1740—1741 годах по
ручиком Гладышевым и геодезистом Муравн-
вым. «Географические известия», 1850, ок
тябрь — ноябрь. 
08 См. Сочинения и переводы к пользе и увесе
лению служащие. Апрель, 1759. 
и См. «Оренбургская губерния с прилегающи
ми к ней местами по «Ландкартам» Красильни
кова и «Топографии» П. И. Рычкова, 1755 г.», 
Оренбург, 1880. 

Археологическое изучение Казахстана 
продолжила вторая академическая экс
педиция в 1768—1774 гг., организован
ная с целью изучения истории, гео
графии и этнографии народов Урала, 
Поволжья, Казахстана и Сибири. В 
экспедиции участвовали выдающиеся 
ученые того времени П. С. Паллас 
(1741—1811), И. П. Фальк, И. Г. Георги 
(1729—1802), П. И. Рычков, X. Барданес 
и другие. П. С. Паллас совершил дли
тельное путешествие по волжским сте
пям, Казахстану и Сибири, после чего 
написал фундаментальный труд по 
естественной истории, географии и этно
графии народов Поволжья, Казахстана 
и Сибири70. П. С. Паллас дал более об
стоятельное описание и историко-куль
турный анализ тех же памятников, о 
которых писали Н. Витзен, Ф. Стрален-
берг, И. Гмелин и Г. Миллер. Говоря о 
происхождении каменных изваяний, он 
связывает наиболее древние из них с ис
торией гуннов, а позднейшие — с ногай
цами. 
И. П. Фальк путешествовал самостоя
тельно с 1768 по 1773 г. по Северному и 
Центральному Казахстану. В его архиве 
хранится значительный материал по ис
торической топографии, полезный при 
разработке вопросов археологии и исто
рии архитектуры Казахстана71. 
Значительный материал по историче
ской топографии Казахстана содержит
ся в трудах И. Г. Георги72, сотрудника 
экспедиции И. П. Фалька и П. С. Пал-
ласа. Он побывал на Урале, в Кустанай-
ской области, Северном Казахстане и на 
Алтае. 
Деятельным участником экспедиции 
И. П. Фалька был X. Барданес. Это был 
первый ученый, пересекший Централь
ный Казахстан от Петропавловска до 
Аягуза. Он констатировал, что в казах-
70 П. С. П а л л а с . Путешествие по разным про
винциям Российской империи, ч. I, СПб., 1773; 
ч. II, кн. 1—2, СПб., 1786; ч. III, СПб., 1788. 
71 И . П . Ф а л ь к . Записки путешествия по Кир-
гиз-Кайсацкой степи. ААН, разряд 99, оп. 1, 
д. 8; «Полное собрание ученых путешествий по 
России», т. VI, СПб., 1824, стр. 446—450. 
72 И. Г е о р г и . Описание всех обитающих в 
Российском государстве народов. I, СПб., 1779, 
стр. 129—130, 138—139. 
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ской степи много не так давно разру
шенных городов. При речке Илик видны 
развалины города с четырьмя башнями 
и много больших и малых курганов73. 
X. Барданес хорошо знал архитектурные 
памятники и остатки древних поселений 
на р. Эмбе, в верховьях Ори, Тобола и 
в Тургайской степи. «При реке Аягуз,— 
писал он,— видны остатки большого ка
менного здания, кои киргизцы называют 
Ксу-Корпеш [Козу-Корпеш]»74. Первое 
упоминание о памятнике Козу-Корпеш 
и Баян-Сулу мы встречаем в дневнике 
Волошанина75, затем в записке И. Г. Ан
дреева76. 
Значительный вклад в изучение геогра
фии, исторической топографии и архео
логии Казахстана был сделан замеча
тельным ученым П. И. Рычковым. Воп
росы археологии нашли отражение в 
ряде его работ, и прежде всего в «Топо
графии Оренбургской»77. П. И. Рычков 
сам не был в Центральном Казахстане, 
но он одним из первых дал описание 
«развалин древних городов и строений», 
известных под названием «Татагай, 
Жубан-Ана, Белян-Ана»78, и научную 
оценку баянаульских пещер79, позднее 
изученных советским ученым-геологом 
П. Л. Дравертом. Как историка-эконо
миста П. И. Рычкова больше интере
совали древние выработки, добыча и 
выплавка медной, свинцовой и оловян
ной руд80. 
Весьма интересный археологический ма
териал разбросан в дневнике капитана 
75 X. Б а р д а н е с . Поездка Христофора Барда-
иеса в Киргизскую степь по поручению акад. 
Фалька. «Полное собрание ученых путешествий 
по России», т. VI, СПб., 1825, стр. 57. 
71 Т а м ж е , стр. 58. 
75 Н. М. Я д р и н ц е в. Маршрут атамана Воло
шанина в Кульджу в 1771 г. «ИРГО», 1883, 
т. XIX, вып. 4, стр. 313. 
™ И. Г. А н д р е е в . Описание Средней орды 
киргиз-кайсаков. «Новые ежемесячные сочине
ния», ч. СХП, СПб., 1796, стр. 23—25. 
77 П. И. Р ы ч к о в . Топография Оренбургская. 
СПб., 1762. 
и Т а м ж е , стр. 261—262; «Санкт-Петербург
ский вестник», 1818, ч. Ш, стр. 89. 
78 Т а м ж е , стр. 247. 
80 Т а м ж е , стр. 272—278; е г о ж е . О медных 
рудах и минералах, находящихся в Оренбург
ской губернии. «Труды вольно-экономического 
общества», ч. 4, СПб., 1766. 

Н. П. Рычкова81, путешествовавшего в 
1771 г. по Тургайским и Ишимским 
степям. Н. П. Рычков описывает памят
ники Улутауского и Атбасарского райо
нов, упоминает об огромных валах на 
р. Ишиме. 
Н. П. Рычков был поражен в долине 
р. Кара-Тургай видом громадных кур
ганов. Он писал: «... Огромное кладбище 
древних народов осыпано просто землей 
и поднято в вышину более 15, окруже
ние же оного 135 саженей»82. Н. П. Рыч
ков недоумевал, каким способом были 
сооружены эти насыпи, и восхищался: 
«какое великое число народа должно 
быть созидателями сей громады». Он 
правильно датировал эти курганы, счи
тая, что они воздвигнуты «в честь како
го-нибудь скифского царя или героя»83. 
В верховьях р. Тургая и в районе гор 
Арганаты Н. П. Рычков открыл другие 
типы памятников, в том числе старин
ное городище и развалины древних 
строений. По его описанию, городище — 
это укрепление, окруженное валами и 
рвом. Оно сооружено «наподобие четы
рехугольного замка... С восточной сторо
ны видимы поныне земляные ворота», 
открывающие ход внутрь укрепления. 
Оплывшие валы и рвы, «прежней глу
бины своей лишенные, свидетельствуют 
о древности сего места. На поверхности 
городища всюду валялись черепицы и 
камни»84. В двух верстах южнее от го
родища Н. П. Рычков обнаружил остат
ки большого здания, сложенного из кир
пича и плитнякового камня. «Вышина 
оного, простирающаяся поныне более 
девяти сажен, показывает, сколь огром
но было сие здание в свое время»85. 
И. П. Рычков, видимо, не был восточнее 
гор Улутау и поэтому ничего не говорит 
об известных архитектурных памятни
ках на реках Кара- и Сары-Кенгир. Он 
упоминает лишь о Жан-Ане [Джубан-

*! Н. П. Р ы ч к о в . Дневные записки путешест
вия капитана Николая Рычкова в КиргизКай-
сацкой степи в 1771 году, СПб., 1772, 
стр. 44—81. 
*2 Т а м ж е , стр. 60. 
83 Т а м ж е . 
ы Т а м ж е , стр. 64. 
" Т а м ж е . 
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Ане] на р. Сары-Су86. Чрезвычайно инте
ресны его описания заброшенной древ
ней оросительной системы в долине 
р. Кара-Тургай. «На сих обильных по
лях,— пишет он,— видимы остатки древ
них нив или хлебопахотных мест, кои 
были наводняемы прочно приведенными 
каналами из источника Кара-Тургая». 
Казахи передавали Н. П. Рычкову, что 
все это оставили им в наследство древ
ние ногайцы87. 
Из более поздних памятников Н. П. Рыч-
ков отмечает мавзолей хана Абулхаира, 
а также описывает изваяния, найденные 
в казахских погребениях88. 
С конца XVIII в. путешественники чаще 
стали посещать Центральный Казах
стан. Нам известны маршруты капитана 
И. Г. Андреева, Телятникова и Безноси-
кова (1796), горных чиновников М. Пос
пелова и Бурнашева (1800), Путинцева 
(1811), Ф. Назарова (1813), Н. И. Пота
нина (1829) и др. В своих записках они 
в той или иной степени затрагивали во
просы археологии Центрального Казах
стана. В рукописной записке капитана 
И. Г. Андреева, составленной в 1785 г., 
помимо сведений по этнографии, геогра
фии и политической истории Казахста
на, содержится значительный материал 
по археологии и исторической топогра
фии Семипалатинского, Чинтизского и 
Каркаралинского районов, включая Се
миречье. Рукопись И. Г. Андреева хра
нится в архиве Всесоюзного географиче
ского общества89. Ее неполное издание 
осуществлено в 1796 г.90 

Некоторые сведения об исторических 
памятниках Центрального Казахстана 
имеются в журнале Телятникова, по
сланного вместе со специалистом по 
горному делу Безносиковым в Сред
нюю Азию по приглашению ташкентско-
к Т а к же, стр. 73. 
87 Т а м ж е , стр. 68, 65. 
м Т а м ж е , стр. 81. 
" И. Г. А н д р е е в. Описание Средней орды кир-
гиа-кайсаков (1785). Архив Всесоюзного геогра
фического общества, разр. 64, оп. 1, д. 14; 
Г. Н, П о т а н и н . О рукописи капитана Андреева 
о Средней киргизской орде. «ИРГО», 1875, т. XI, 
вып. 2. 
м И. Г. А н д р е е в . Описание Средней орды 
киргиз-кайсаков. «Новые ежемесячные сочине
ния», 1796, ч. CXV. 

го владетеля осмотреть прииски возле 
Ташкента и научить ташкентцев горно
му делу. Путь Телятникова и Безносико-
ва проходил в меридиональном направ
лении из Ямышевской крепости в Тур
кестан, через пустыню Бетпак-Далу и 
Сузак. Проезжая через верховье р. Ну-
ры, они осмотрели древние выработки 
на р. Алтынсу, расположенные в горах 
Шешен-Кара. Телятников сообщает, что 
от оз. Ботагара (теперь пос. Ульянов
ское) «в двух верстах к N0 при неболь
шом бугорке — медный рудник, где и 
разработка чудская видна»1". 
В 1800 г. от Ямышевской крепости в 
Ташкент через Каркаралинские, Сары-
Суйские степи и низовья Чу шли горные 
чиновники Поспелов и Бурнашев. «Во 
многих местах Кайсацкой степи,— сооб
щали они,— особливо около речки Ну-
ры, находятся курганы древних наро
дов... По уверению кайсаков, в некото
рых из них находятся и металлические 
вещи»92. Другим видом памятников, ко
торые они описали, являются «большие 
гранитные камни [изваяния], врытые в 
землю, с грубыми изображениями чело
веческого лица — мужчины и жен
щины»93. 
Некоторые данные по археологии Тур-
гайской степи и Северного Приаралья 
содержатся в наблюдениях Гавердовско-
го, записанных им во время его поездки 
в Бухарское ханство (1803—1804)9'. 
Об археологических комплексах Цент
рального Казахстана сообщает и Фи
липп Назаров — переводчик Отдельного 
сибирского корпуса, сопровождавший 
91 См. Собрание сочинений Ч. Валиханова, т. III, 
Алма-Ата, 1964, стр. 275. 
91 «Поездка Поспелова и Бурнашева в Ташкент 
в 1800 году». Изд. Я. Ханыкова. «Вестник РГО», 
1851, кн. I, стр. 19. 
83 Т а м ж е . 
м «Журнал, веденный свитой его и. в. поручи
ком Гавердовским, колонновожатым Ивановым 
и Богдановичем во время следования их через 
Киргиз-Кайсацкую степь в провинцию Бухарию, 
1804». ЦГВИА, ф. ВУА, д. 19208; [Га в ер д о в-
с к и й]. Обозрение Киргиз-Кайсацкой степи, ч. I 
и П (Дневник). ЦГВИА, ф. ВУА, д. 19209; Г. Га-
в е р д о в с к и й . Обозрение Киргиз-Кайсацкой 
степи. Архив ЛОИИ, колл. рукописных книг, 
колл. 115; «Общее обозрение Киргиз-Кайсацкой 
степи Гавердовского». «Сибирский вестник», 
1823, ч. III, стр. 43—60. 
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кокандских посланников. Его путь шел 
из Петропавловска в Ташкент через до
лины рек Ишима, Сары-Су и через За
падную Бетпак-Далу. Возвращался На
заров по Семипалатинской дороге. Он 
пересек Центральный Казахстан через 
Восточную Бетпак-Далу, верховья рек 
Моинты и Сары-Су и обратил внимание, 
что «кайсаки Чанчар-Каракисецкой во
лости вывозят на тракт к приходящим 
караванам выработанный свинец в слит
ках, который они достают поблизости 
гор сих в большом количестве»95. 
Большой интерес представляют также 
наблюдения другого путешественника, 
хорунжего Н. И. Потанина, проехавшего 
от Семипалатинска до Сузака через 
Каркаралинские степи и Восточную Бет
пак-Далу. Н. И. Потанин несколько укло
нился к югу, к оз. Балхаш, благодаря 
чему осмотрел в районе Кокчетавских, 
Темирчинских и Кзыл-Арайских гор 
каменные изваяния, чудские могилы 
или памятники эпохи бронзы, в том чис
ле циклопические каменные ограды ти
па Бегазы96. 
В первой половине XIX в., в связи с но
вой политической обстановкой в стране 
и образованием новых административ
ных округов, возрос интерес к древно
стям окраин России, в частности Цент
рального Казахстана. Этими вопросами 
занялись в основном офицеры и круп
ные чиновники, такие, как С. Б. Бронев-
ский, Л. Н. Герн, Набоков, Дарто, Фро
лов, В. Старков, М. Красовский и др. 
С тех пор археологическое изучение Ка
захстана и Алтая было связано с геоло
гическими исследованиями этих райо
нов. В работах горных инженеров и 
геологов Б. Ф. Германа, И. П. Шангина, 
Г. Розе, В. Ледебура, А. Гумбольдта, 
Влангали и позднее в трудах Татарино-
ва, А. И. Габриеля, Д. М. Богословского, 
К. И. Григоровича, Г. Д. Романовского, 
Н. А. Давидовича-Нищенского и других 

95 Ф. Н а з а р о в . Записки о некоторых народах 
и землях средней части Азии. СПб., 1821, стр. 27. 
90 Н. И. П о т а н и н (хорунжий). Записки о Ко-
кандском ханстве хорунжего Потанина (1830). 
Нзд. с предисловием и замечаниями П. Савелье
ва. «Вестник РГО», 1836, ч. 18, СПб.; ААН, 
ф. 23, оп. 1, д. 9, л. 12. 
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можно найти большой материал по ар
хеологии Центрального Казахстана. Гео
логов больше интересовали древние 
рудники, отвалы медных и свинцовых 
выработок, древние каменоломни, пеще
ры, наскальные рисунки, древние оро
сительные системы и т. д. В разработке 
этих вопросов участие принимали ака
демики К. М. Бэр и Л. Гельмерсен97. 
Из горных инженеров одним из первых 
в 1815 г. посетил Центральный Казах
стан Б. Ф. Герман. Он обследовал ста
ринный свинцовый рудник Дэбей (теперь 
Коргасын), расположенный в северном 
предгорье Улутау. Имея задание разве
дать месторождения меди и свинца в 
верховьях Тургая, экспедиция Б. Ф. Гер
мана прошла от Уйской крепости до гор 
Арганаты и верховьев р. Кара-Тур-
гая. Познакомившись с памятниками 
верховьев Тургая, Б. Ф. Герман выска
зал мнение, подобное точке зрения 
Н. П. Рычкова, что в долине Кара-Тур-
*гая имеются значительные остатки осед
лой культуры, которые часто встречают
ся в горных долинах северного пред
горья Улутауского хребта98. 
Историческим памятникам долины 
р. Кара-Тургая, гор Арганаты и север
ного Улутауского предгорья посвящена 
специальная статья сотрудника экс
педиции Г. Генса, опубликованная 
Г. И. Спасским99. В ней Г. Гене говорит 
об «остатках зданий и целых поселе
ниях, о развалинах замков, крепо
стей, служивших убежищем для вла
дельцев». 
Он был восхищен видом улутауских и 
арганатинских курганов и писал: «Мож
но ли вообразить, чтобы горы, возвы
шающиеся от горизонта до 25 или более 
сажень, были сделаны руками челове
ческими для прикрытия бренного пра
ха? Иногда в степи, гладкой, как мор-
97 См. серию изданий под их редакцией под наз
ванием: Beitrage zur Kenntnis des Russischen 
Reiches. St.-Peteresbourg. Bd. 1—7, 1840—1845. 
99 Б. Ф. Г е р м а н . Извлечение из описания 
экспедиции в Киргиз-Кайсацкую степь. «Вест
ник Европы», 1816, № 14. 
93 [Г. Г е н с]. Замечания о древностях в Киргиз-
Кайсацкой степи. (Извлечение из обозрения Кир-
гиз-Кайсацкой степи Г. Генса). «Сибирский вест
ник», 1822, ч. XX, кн. 10—12, стр. 141—148. 



екая поверхность, показываются уеди
ненные холмы, покрытые зеленым 
дерном, представляя путешественнику 
великолепный вид и внушая неволь
ное почтение к покоящемуся праху»100. 
Интересные записки Б. Ф, Германа и 
Г. Генса еще полностью не опубликованы 
и хранятся в разных архивах101. По 
утверждению Я. В. Ханыкова, у Г. Генса 
была записная тетрадь о маршрутах че
рез Бетпак-Далу и памятниках Цент
рального Казахстана, заполненная со 
слов Муртазы Файзуллина102. Г. Гене, 
будучи председателем Оренбургской по
граничной комиссии, интересовался 
дневником Муртазы Файзуллина, неод
нократно пересекавшего Центральный 
Казахстан в 1807—1833 гг. с каравана
ми, ходившими из Петропавловска в 
Ташкент. Перевод дневника Файзуллина 
на русском языке теперь хранится в ар
хиве Ленинградского отделения Инсти
тута археологии Академии наук СССР, 
в фонде проф. Н. И. Веселовского103. По
метки на полях говорят о том, что эта 
рукопись раньше принадлежала Чокану 
Валиханову. В этом дневнике имеются 
любопытные данные о неизвестных па
мятниках Центрального Казахстана. 
Большой интерес представляют описа
ния горным инженером И. П. Шанги-
ным памятников Центрального Казах
стана. Он начинал свой путь от Пет
ропавловска и пересек Кокчетавские, 
Атбасарские, Акмолинские и Каркара-
линские степи строго по меридиану, до 
Северного Балхаша. На этом громадном 

100 Т а м ж е , стр. 147—148. 
101 «Журнал, содержащий наблюдения, сделан
ные в походе от Уйской крепости до свинцового 
прииска, находящегося в Киргиз-Кайсацкой сте
пи (Дневник штабс-капитана Генса). ЦГВИА, 
ф. ВУА, д. 18526; Г. Г е н е . Журнал наблюде
ния при походе к свинцовому руднику в Кир
гизской степи, 1816. Архив ЛОИИ. Коллекция 
рукописных книг, колл. 115; «Общие замечания 
касательно части Киргиз-Кайсацкой степи, за
ключающейся между Орской крепостью, озером 
Аксаном, свинцовой горой». ЦГВИА, ф. ВУА, 
д. 19210. 
102 Я. В. X а н ы к о в. Поездка Поспелова и Бур-
нашева. «Вестник РГО», кн. 1, 1851, стр. 20, 
47—51. 
103 «Повествование Муртазы Файзуллина (1845) 
о некоторых местах Средней Азии». Архив 
ЛОИА АН СССР, ф. 18, д. 76. 

пространстве И. П. Шангин видел боль
шое количество разновременных архео
логических памятников. Некоторые из 
них до наших дней не сохранились. 
И. П. Шангин первый сообщил о своеоб
разном памятнике в Центральном Ка
захстане, сложенном из больших гра
нитных плит. «Кайсаки почитают сию 
могилу,— писал он,— остатком после на
рода, еще далеко до пришествия монго
лов здесь обитавшего, который известен 
им из преданий под именем «мык». Ни о 
происхождении сих мыков, ни о пе
реселении их или порабощении каким-
либо народом, ни о последовавшей от се
го перемены названия ничего они не 
знают»104. И. П. Шангин делает вывод, 
что «сей народ, кажется, есть тот же са
мый, который населял некогда обширное 
пространство земли между Иртышом, 
Обью и Енисеем и который называют 
чудью»105. 
Большое количество памятников эпохи 
бронзы И. П. Шангин обнаружил в ны
нешней Кокчетавской области, в горах 
Байкошкар, возле озера Джолдыбай и 
т. д. В горах Имантау он нашел «обшир
ные чудские копи, произведенные в гли
нисто-сланцевой невысокой горе... Ог
ромные отвалы, вмещающие множество 
различных видов медных и серебряных 
руд, свидетельствуют, что рудник сей 
составлял богатый источник промыш
ленности трудившихся над разработкою 
его»106. Значительные чудские выработ
ки медных руд И. П. Шангин открыл в 
Улутауском районе, в верховьях р. Терс-
аккан, в горах Аулиетау, в трех вер
стах от ключа Янтели-Су. Размер выра
боток в длину 120, в ширину от 6 до 15 
сажен107. Немало древних выработок 
медных и свинцовых руд И. П. Шангин 
обнаружил в Каркаралинской степи, в 
частности в горах Корпетай, на Бесчоки, 
где рудные куски содержали серебро, 
медь и свинец. На Бесчоки была откры-

"" И. П. Ш а н г и н . Извлечение из описания 
экспедиции, бывшей в Киргиз-Кайсацкой степи 
в 1816 году. «Сибирский вестник», 1820, ч. X, 
стр. 13. 
,о:' Т а м ж е . 
106 Т а м ж е , ч. XI, стр. 23—24. 
107 Т а м ж е , стр. 76, 83. 
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та и древняя промывальня108. Огромные 
рудничные отвалы И. П. Шангин встре
тил в долине р. Алтынсу, впадающей в 
Нуру. Здесь им найден изумрудно-зеле
ный аширит, или диоптаз, содержащий
ся в пустотах и трещинах . крутопадаю
щих известняков109. На р. Ишиме (в Ат-
басарской степи) он обратил внимание 
на большой каменный вал шириной 
около сажени. Хотя время «сравняло 
его с землей, но высота его была 
значительная. Кладки правильные, из 
камней четырехугольных порфиро
вых»110. 
И. П. Шангин ошибочно полагал, что, 
возможно, вал соорудила экспедиция 
Бековича-Черкасского. Но это неверно, 
так как маршрут Бековича-Черкасского 
(1714—1715), шедшего в Хиву, прохо
дил не через Центральный Казахстан, 
а через Астрахань и Мангышлак. 
И. П. Шангин описывает и другие кре
постные сооружения и поселения, рас
положенные в бассейне р. Ишима. На 
р. Аккайрак, впадающей в Ишим, он 
видел остатки шести древних укрепле
ний, из которых четыре находились на 
расстоянии около 100 сажен одно от 
другого, пятое и шестое — в 2,5 верстах 
от них111. В его дневнике имеется описа
ние улутауских пещер Айдахарлы и ве
ликолепных архитектурных памятников 
долин рек Нуры, Джаксы и Джаман-
Конга112. На р. Нуре он осмотрел «ряд 
древних архитектурных сооружений, в 
частности Ботакай [Ботагай] — развали
ны древнего города, простирающиеся к 
Нуре». На левом берегу Нуры были об
наружены развалины другого здания, 
«признанного храмом». «Оно построено 
из кирпича, внутри него находятся стол
пы, покрытые алебастровой штукатур
кой, равно как и стены... Близ сего хра
ма приметны следы другого подобного, 
а далеко в восточную и западную сто-

108 Т а м ж е , ч. X, стр. 14, 17, 26. 
,0» «Горный журнал». 1883, ч. IV, № 12, 
стр. 383; Г. Д. Р о м а н о в с к и й . Краткий 
очерк исследований восточной части Киргизской 
степи Западной Сибири. СПб., 1903, стр. 26—32. 
110 И. П. Ш а н г и н . Указ. соч., стр. 39. 
1,1 Т а м ж е , стр. 74. 
"2 Т а м ж е , стр. 140. 

роны находится множество развалив
шихся зданий»113. Таким образом, по ха
рактеристике И. П. Шангина, долина 
р. Нуры была древним культурным 
оазисом. 
Записки путешествия И. П. Шангина по 
Центральному Казахстану неоднократ
но публиковались в виде извлечений в 
«Вестнике Европы»114, затем в «Сибир
ском вестнике» и «Горном журнале». 
Однако значительная часть его рукопи
сей еще хранится в архивах115. 
Рукописными материалами И. П. Шан
гина, касающимися древних рудников и 
других памятников, впоследствии поль
зовались многие ученые, в том числе 
П. П. Семенов-Тян-Шанский при состав
лении своего географического словаря116. 
Особенно частыми стали поездки уче
ных в Центральный Казахстан с 1822 г., 
т. е. после ликвидации ханской власти 
в Средней орде. С 1822 по 1841 г. в степи 
побывали выдающиеся ученые А. Гум
больдт, Г. Розе, В. Ледебур, Г. С. Каре
лин, А. И. Шренк. Естествоиспытателей 
и горных инженеров интересовали преж
де всего древние выработки медных и 
свинцовых руд. Их во многих местах 
Центрального Казахстана нашли Г. Ро
зе и В. Ледебур117. Путешествуя по вос
точным окраинам казахской степи, 
Г. С. Карелин обратил внимание на древ
нее архитектурное сооружение Козы-
Корпеш и Баян-Сулу118. Такие же сведе
ния имеются и в записках Г. Чихачева, 

"' Т а м ж е , стр. 1. 
114 И. П. Ш а н г и н . Дневные записки путе
шествия в степи киргиз-кайсацкой Средней ор
ды. «Вестник Европы», 1816, ч. 88, J* 14, 
стр. 124—138; № 16, стр. 296—303; ч. 89, № 17 
и 18, стр. 110—128. 
1,5 «Дневные записки путешествия в степи кир-
гиз-кайсаков Средней орды стата Колывано-Вос-
кресенских заводов бергшворнера Ивана Шанги
на, 1816», ЦГВИА, ф. ВУА, д. 18539. 
115 П. П. С е м е н о в . Географический статисти
ческий словарь Российской империи. Т. I, СПб., 
1863, стр. 81 (городище Ак-Кайрак), стр. 157 
(городище), стр. 161 (древние чудские разносы 
в 3 км от ключа Джантелысу и др.). 
l l 7 G u s t a v R o s e . Reise nach dem Ural, dem 
Altai und dem Kaspischen Meer, t. 1, Berlin, 1837, 
S. 510; V. L e d e b o u r . Reise durch das Altaige-
berge, t. II, Berlin, 1837, S. 427. 
"• «Извлечения из отчета Г. С. Карелина». См. 
«Отечественные записки», июнь, 1847. 
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Гернгросса, Е. П. Ковалевского и других. 
Гернгросс и Е. П. Ковалевский кратко 
сообщают о памятниках Устюрта, рек 
Сагиза, Эмбы и Большого Борсука. 
«Кайсацкие могилы,— пишут они,— по
хожи на так называемые чудские моги
лы, находящиеся преимущественно в 
южной части Томской и Енисейской гу
берний»"9. Большое количество разру
шенных древних городов, особенно на 
Сыр-Дарье, позволило им сделать вывод, 
что «край этот кипел некогда народона
селением и деятельностью»120. 
С двадцатых годов XIX в. археологией 
Казахстана и Сибири стали занимать
ся ученые-востоковеды: X. М. Френ, 
Г. И. Спасский, П. С. Савельев, Абель 
Ремюза и Ю. Клапрот. Они первые по
ставили вопрос о научном изучении и 
значении памятников культуры и ис
кусства, об их охране. 
X. М. Френ изучал древности восточных 
окраин России121 и посвятил им ряд ра
бот, не утративших своего значения и 
поныне. Из многочисленных трудов по 
археологии и эпиграфике известный ин
терес представляют его работы о древ
них могилах Южной Сибири, монетах 
улуса Джучиева и почетных титулах в 
Золотой Орде122. Частично они построе
ны на материалах, полученных Френом 
от своих корреспондентов из Казах
стана. 
Одним из энтузиастов и неутомимых со
бирателей восточных древностей был 
Г. И. Спасский. 
Он опубликовал много интересных ста
тей по археологии Сибири и Казахста-

119 Е. К о в а л е в с к и й и Г е р н г р о с с . Опи
сание западной части Киргиз-Кайсацкой степи. 
«Горный журнал», 1840, ч. IV, стр. 334. 
га Т а м же. 
121 Д о р н . Академик Френ и его ученая дея
тельность. «Ученые записки Академии наук», 
т. III, вып. 3, СПб., 1855, стр. 431. 
122 X. М. Ф р е н. О древних могилах с надпися-

ки известного времени, найденных в Южной Си
бири. «Memoires de l'Academie imper. des Scien
ces. VI ser, t. IV, St. Peterb., 1837; е г о ж е . Мо
неты ханов улуса Джучиева или Золотой Орды. 
СПб., 1832; е г о ж е . О происхождении, свой
стве и употреблении почетных титулов и про
званий, даваемых ханам Золотой Орды. Казань, 
1814. 

на, в которых высказал свое мнение о 
культуре степных племен, попытался 
определить типы памятников и дать 
их научную классификацию. Особенно 
интересны его работы «О древних си
бирских начертаниях», «Путешествие по 
Сибири», «Записки о сибирских древно
стях», «О достопримечательнейших па
мятниках сибирских древностей и сход
стве некоторых из них с великорус
скими», «Замечания о древностях в Кир
гиз-Кайсацкой степи» и др.123 Г. И. Спас
ский посвятил несколько работ памят
никам долины Иртыша и Центрального 
Казахстана. В статье «Древности Сиби
ри» он разбирает вопрос об историко-
культурном значении больших курганов 
и каменных оград. «Нельзя без удивле
ния смотреть на оные высокие насыпи, 
подобно холмам возвышающиеся над 
гробницами, и на огромные камни из 
гранита, порфира, яшмы и других по
род, около них поставленные». Он заме
чает, что, наверняка, каменные плиты 
были доставлены из отдаленных мест, 
ибо в окрестных «горах вовсе нет одина
кового с ними свойства камней»124. 
Г. И. Спасский ставит задачу об охране 
древностей. 
Археологические памятники Централь
ного Казахстана подробно описаны в 
его работе «О древних развалинах в Си
бири». В ней он говорит также об остат
ках оседлой культуры в долинах Иши-
ма и Нуры, о городищах, валах и рвах, 
нередко встречаемых в речных доли
нах Сары-Арки. «Городища сии,— пишет 
он,— состоят иногда из двух земляных 
или каменных невысоких валов, парал
лельно между собой идущих и разде
ленных двумя рвами, иногда валы и 
рвы выведены полукружием... Сии по
следние встречаются наиболее за Ирты
шом в Киргиз-Кайсацкой степи»125. Ар
хитектурным памятникам долин рек 
Нуры и Конга посвящена работа «О 

123 «Сибирский вестник», 1818, ч. I, стр. 82; 
ч. II, стр. 62—110; ч. Ш, стр. 28—64; 1822, 
ч. XX. 
124 Г. И. С п а с с к и й . Древности Сибири. «Си
бирский вестник», 1818, ч. I, стр. 148. 
125 См. «Сибирский вестник», 1818, ч. III, 
стр. 62—53. 
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древностях Киргиз-Кайсацкой степи». 
Итогом многолетней работы Г. И. Спас
ского по археологии Сибири и Северо-
Восточного Казахстана является его 
труд «О достопримечательнейших па
мятниках сибирских древностей», в ко
тором он изложил свою точку зрения о 
происхождении культуры степных пле
мен и дал определение типов памятни
ков. В этой работе Г. И. Спасский харак
теризует прежде всего каменные извая
ния и надписи на камнях, которые 
связывает с историей гуннов или монго
лов. Однако открытие орхонской пись
менности показало ошибочность сужде
ний его, а также Далласа и других. 
Особый интерес представляют работы 
Ремюзы. На русском языке Г. И. Спас
ским была опубликована одна глава 
известного его труда, посвященная раз
бору древних надписей, обнаруженных 
на территории Казахстана и Сибири. В 
ней поднимался вопрос и об охране ар
хеологических памятников, надписей, 
наскальных рисунков, каменных извая
ний и других. 
Абель Ремюза и Г. И. Спасский прида
вали большое значение изучению руни
ческих письмен, утверждая, что знание 
этой письменности «может пролить ве
личайший свет на исторические вопро
сы»126. Г. И. Спасский открыл немало 
орхонских и уйгурских надписей, де
вять из них в пещере на Иртыше, в 
12 км от Бухтарминской крепости и 
около Зыряновского рудника. О некото
рых рунических надписях ему сообща
ли корреспонденты. Часть надписей для 
расшифровки он отправил к востокове
ду Абелю Ремюзе. Однако Ремюза был 
занят дешифровкой орхонского письма 
и разбором надписей не занимался. 
Об орхонском письме, найденном на Ир
тыше, Абель Ремюза говорил, что по на
чертанию оно сходно с северными руна
ми и, без сомнения, было в употреблении 
у того народа, который у китайцев из
вестен «под именем усунь и который за 
100 лет до Р. X. обитал на землях, ле-

m Г. И. С п а с с к к й . О достопримечательней
ших памятниках сибирских древностей. «Запис
ки РГО», 1857, кн. 12, стр. 173. 

жащих к западу от Иртыша и оз. Зай-
сан». Полемизируя с теми, кто сомне
вался в существовании уйгурского пись
ма, Ремюза писал: «Нам известно, что 
по обыкновению всех азиатских наро
дов они в разных частях своих владе
ний ставили пей, т. е. каменные обелис
ки с надписями на двух или трех 
языках. Открыть хотя один из них — и 
надпись этого рода лучше разрешила бы 
все кардинальные вопросы истории, чем 
голые рассуждения или догадки, кото
рыми старались заменить недостаток 
памятников»,27. 
В трудах другого востоковеда-археолога 
П. С. Савельева, в частности в статьях 
«О жизни и трудах Доржи Банзаро-
ва»128, «Древности Мангышлакского по
луострова» (по материалам М. И. Ива-
нина)129, можно найти ряд интересных 
положений, полезных при написании 
истории и истории культуры Казахста
на. По замечанию П. С. Савельева, 
«Мангышлак когда-то был важным 
пунктом между Хорезмом и Итилем. 
Остатки цветущей эпохи Мангышлака 
сохранились в виде развалин каменных 
укреплений, зданий и могильных памят
ников». П. С. Савельев занимался рас
шифровкой надписей и родовых тамг, 
относящихся к XII—XIII вв. Он особо 
Быделял тамги племени кереев и кипча
ков, открытые на Мангышлаке, и при
шел к выводу, что «эти два поколения 
(кипчаки и кереи), кочующие ныне в 
Киргизской степи, имели некогда пре
бывание на Мангышлаке»130. 
Ценный материал по историческим 
памятникам Центрального Казахстана 
был собран экспедицией академика 
А. И. Шренка, проводившего географи
ческие, ботанические и топографические 
исследования в степях в 1840—1843 гг. 
А. И. Шренк трижды пересекал Цент
ральный Казахстан .и Бетпак-Далу с се-

137 Т а м ж е , стр. 176; А б е л ь Р е м ю з а . Си
бирские надписи. О некоторых древних начер
таниях и надписях, в Сибири найденных. См. 
«Азиатский вестник», 1825, апрель, стр. 287. 
156 «Записки археологического общества», 1857, 
т. IX, стр. 12—73. 
1Я» Т а м ж е , 1852, т. IV, стр. 88—93. 
150 Т а м ж е , стр. 92. 

26 



вера на юг и обратно и исследовал архи
тектурные памятники долины рек Иши-
ма и Сары-Су с их притоками. Он 
первый дал научное описание знамени
той писаницы Тамгалытас131. Памятни
ки Улутау, Сары-Су и Ишима, вероятно, 
были известны А. И. Шренку по трудам 
С. У. Ремезова, Ф. Страленберга, 
Г. Ф. Миллера, Н. П. Рычкова и 
И. П. Шангина, он с большим интересом 
проверил их данные на местности и мно
гое уточнил. Из его исследований огром
ное значение имеет топографическое 
описание гор Улутау, долин рек Ишима, 
Кенгира и Сары-Су. Ч. Ч. Валиханов 
придавал большое значение трудам 
А. И. Шренка, считал его первым серьез
ным исследователем Казахстана132. 
К сожалению, из большого научного 
наследия академика А. И. Шренка из
дано немного, и то на немецком язы
ке133. На русском языке опубликован 
его небольшой отчет о путешествии в 
1840—1843 гг.134 Основная масса его ру
кописей до сих пор хранится в архиве135. 
Из рукописей А. И. Шренка для истории 
культуры Казахстана важное значение 
имеют его работы: «Путешествия и ис
следования по зоонгарским киргизским 
степям в 1840—1843 гг.» (Reisen und 
Forschungen in der Soongarischen Kirg. 
Steppe. Dritte Reisein Jahre 1842), затем 
«Улутауекая горная группа в своем топо-
графо-географическом положении» (Das 
Ulutau-Gebirge in seinen topografisch-
geographischen Verhaltnissen), «Заметки 
исторического содержания» (Notizen his-
torischen Inhalts), «Заметки по топогра
фии и этнографии». 

Большинство рукописей академика 
Шренка снабжено хорошими рисунками 
131 А. И. Ш р е н к. Путешествия и исследования 
по зоонгарским киргизским степям в 1840— 
1843 гг. ААН, ф. 317, оп. 1. д. 7, л. 389. 
| м Ч. Ч. В а л и х а н о в . Сочинения, СПб., 1904, 
стр. 45. 46, 224. 
133 A. S с h г е n k. Bericht iiber eine im Jahre 
1840 in die Ostliche Dsungarische Kirgisen Steppe 
Unternommcne Reise. См. в кн.: «Beitrage zur 
Kenntnis des Russischen Reiches». St.— Peterb., 
1845. 
134 Я. B. X а н ы к о в. Поездка Поспелова и Бур-
нашева в Ташкент в 1800 г. «Вестник РГО>, 
1851, ч. I, кн. 1, стр. 46—47. 
,3S ААН, ф. 317, оп. 1, д. 7, 13, 25, 26. 

с древних надписей, наскальных изобра
жений. В Музее антропологии и этногра
фии Академии наук СССР хранится его 
коллекция древних предметов (бронзо
вый нож, бронзовые долота, втульчатый 
наконечник копья, бронзовые стрелы, 
бронзовый кинжал и др.)136. Эта коллек
ция была известна В. И. Каменскому137. 
Часть коллекции была описана Д. Н. Ле
вом138 и другими. В архиве А. И. Шренка 
имеются рукописи участников его экспе
диций — топографа Нифантьева, толма
ча Фролова и урядника Лобанова, в 
трудах которых также содержатся ма
териалы по археологии Сары-Су и Бет-
пак-Далы139. По описанию топографа 
Нифантьева, горы Центрального Казах
стана весьма богаты рудами всякого ро
да и, «как уверяют кайсаки, в них весь
ма много древних копей, искусно обра
батываемых». В результате первой 
топографической съемки 1840 г. Ни-
фантьевым была составлена «Карта юго-
западной части Киргизской степи». 
Для изучения исторических памятников 
Центрального и Северо-Восточного Ка
захстана немаловажное значение имеют 
труды А. Влангали, М. Красовского и 
Л. Мейера, которые долго жили в Казах
стане и хорошо знали географию, то
пографию и историю этих районов. 
Основными объектами их исследований 
были древние рудники, особенно их ин-

135 МАЭ. Коллекция А. И. Шренка (1856), № 35. 
137 См. письмо В. И. Каменского акад. С. Ф. Оль-
денбургу. Архив Академии наук СССР, ф. 207, 
оп. 2, д. 249; О А. И. Шренке см.: «Обозрение 
путешествий и географических открытий». 
• Вестник РГО», 1851, кн. 1, стр. 113; М. Бог
д а н о в . Обзор экспедиций и естествсннонсто-
ряческих исследований Арлло-Каспийской обла
сти. «Труды Арало-Каспийской экспедиции», 
вып. 1; А. П. Ф е д ч е н к о. Путешествие в Тур
кестанский край. Т. II, ч. VI, вып. 3, СПб., 1874. 
|3" Д. Н. Л е в. К истории горного дела. «Труды 
Института антропологии и этнографии АН 
СССР», 1934, вып. 2, стр. 34. 
13Э Н и ф а н т ь е в. Топографическое описание 
южной части Киргизской степи (1843). ААН, 
ф. 317, оп. 1, д. 48; е г о же . Топографическое 
описание юго-западной части Киргизской степи. 
ЦГВИА, ф. ВУА, д. 20656; Ф р о л о в . Допол
нение (толмача Фролова) к описанию Киргиз-
Кайсацкой степи Левшина. ААН, ф. 317, оп. 1, 
д. 51; Л о б а н о в (урядник). Описание юго-за-
падной части Голодной степи (1841). ААН, 
ф. 317, оп. 1, д. 47. 
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тересовали вопросы хозяйственного 
освоения металла древними обитателя
ми Центрального Казахстана. В своем 
капитальном труде А. Влангали сооб
щает, что «народ, обитавший прежде в 
этой части Средней Азии, вероятно, имел 
понятие о рудах, потому что во многих 
частях степи встречаются огромные раз
носы, в которых находились рудные ме
сторождения»140. Он говорит о преемст
венности традиции в разработке рудных 
месторождений и утверждает, что и «ны
нешние кочевые обитатели степи выка
пывают только, где находят, свинцовый 
блеск и, выплавив из него металл, упот
ребляют его на пули»141. Особо отметил 
A. Влангали мавзолей Козы-Корпеш и 
Баян-Сулу. «Почти на половине доро
ги,— пишет он,— между Копалом и 
Арасаном находится отдельная гора 
Баян-Джурюк, или Баяиово сердце. Она 
называется так потому, что составляла 
любимое место кочевок Баян-Сулу, столь 
знаменитой своими романтическими 
приключениями с Кузу-Курпечем, моги
лы которых показывают в небольшом 
расстоянии от Аягуза»142. 
Вопросы археологии Казахстана нашли 
отражение в трудах ученых-офицеров 
С. Б. Броневского143, М. И. Иванина144, 
П. К. Услара145, Сильверсгельма146, 
B. Старкова147, А. Н. Грена148, М. И. Ве-
нюкова149, Л. Мейера160, М. Красовско-
го151, А. И. Макшеева152, А. К. Гейнса153, 
Н. Г. Залесова154 и многих других. Инте-
140 А. В л а н г а л и . Геогностические поездки в 
восточной части Киргизской степи в 1849 и 
1851 гг., ч. I, СПб., 1851, стр. 2. 
141 Т а м ж е . 
142 См.: «Горный журнал», 1853, ч.Ш, стр. 206— 
207. 
143 С. Б. Б р о н е в с к и й. Записки о киргиз-кай-
саках Средней орды. «Отечественные записки», 
1830, ч. 41—43. 
144 М. И. И в а и и н. Поездка на полуостров Ман
гышлак в 1846 году. «Записки РГО», 1847, 
кн. 2. 
145 [П. К.] У с л а р . Четыре месяца в плену в 
Киргизской степи. «Отечественные записки», 
1848, ч. LX, стр. 1—57. 
146 С и л ь в е р с г е л ь м . Военно-статистическое 
обозрение Российской империи, 1852, т. XVIII, 
ч. Ш; «Киргизская степь Западной Сибири», 
стр. 53 (о надписях Тамгалы-жар в низовьях 
р. Сары-Су). 

ресна судьба П. К. Услара — впоследст
вии известного исследователя истории, 
этнографии и языков кавказских наро
дов. Во время мятежа К. Касымова он 
попал в плен и четыре месяца жил в 
ауле, кочевавшем на р. Сары-Су и в го
рах Улутау. В своей записке П. К. Услар 
знакомит с бытом казахов, а также с 
археологическими памятниками Улу-
тауского района. Он сообщает: «Недале
ко от Улутау, по течению Кенгира, есть 
много других могильных памятников, 
которых великолепие славится в целой 
степи и которые воздвигнуты в честь не
которых»155. Он записал легенду о реке 
Джеты-Кыз, получившей свое наимено
вание от семи каменных изваяний, изоб
ражавших девушек-красавиц. 
Много сведений по археологии Цент
рального Казахстана имеется в запис
ках генерала С. Б. Броневского, управ
лявшего степью после принятия устава 
о сибирских казахах. В 1825 г. С. Б. Бро-
невский совершил поездку по Баян-
Аульским и Каркаралинским степям от 
Омска до Аягуза. Обратный путь его 
проходил по Акмолинским, Атбасар-
ским и Кокчетавским степям. Во время 

14' В. С т а р к о в . Краткое обозрение Киргиз
ской степи. Памятная книжка Тобольской гу
бернии на 1861—1862 гг., Тобольск, 1862, 
стр. 13, 34 (о священной пещере на одной из вер
шин гор Улутау). 
14» А. Н. Г р е н . От форта № 1 до форта № 2. 
Из путевых заметок. «Инженерный журнал», 
1862, № 4, стр. 127—152. 
148 М. И. В е н ю к о в. Путешествие по окраинам 
Русской Азии и записки о них. СПб., 1868. 
150 Л. М е й е р. Описание Киргизской степи 
Оренбургского ведомства. СПб., 1865, стр. 284— 
288. 
151 М. К р а с о в с к и й. Область сибирских кир
гизов, ч. III, СПб., 1868, стр. 254—264. 
152 А. И. М а к ш е е в. Географические сведения 
книги Большого Чертежа о Киргизских степях и 
Туркестанском крае. «ИРГО», 1878, J* 1, 
стр. 1—30. 
153 А. К. Г е й н е . Киргизские очерки. «Воен
ный сборник», 1866, т. XLVU, СПб., стр. 169; 
1866, № 6, стр. 317—318, 334, 339; е г о же . 
Путешествие в Туркестан. Дневник 1866 г. Соб
рание литературных трудов А. К. Гейнса. Т.П. 
СПб., 1898, стр. 87—89, 263—266. 
154 Н. Г. 3 а л е с о в. Письма из степи. «Военный 
сборник», 1864, № 6. 
155 [П. К.] У е л а р. Четыре месяца в плену в 
Киргизской степи, стр. 170. 
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поездки он наблюдал жизнь казахского 
народа, изучал исторические памятни
ки, в том числе древнюю оросительную 
систему. В своей работе он говорит об 
остатках древней оседлой культуры в 
долинах рек Сары-Су, Нуры и в Карка-
ралинских горах156. Татагай (Ботагай) он 
считал «остатками великого города при 
устье реки Нуры, 30 верстами выше впа
дения ее в озеро Кургальджин... Обшир
ность города полагается более 10 верст. 
Еще около 1745 года, как удостоверяет 
топографическое описание Оренбургской 
губернии, видны там были большие че
тырехугольные палаты, неподобие зам
ка, окружностью на 300 сажен, одно це
лое капище, или мечеть, и весьма много 
развалившихся каменных строений»157. 
Высказывания С. Б. Броневского о Бо-
тагае явно преувеличены. При обследо
вании этих памятников в 1947 и 1949 гг. 
мы, кроме остатков небольших поселе
ний и обширных гробниц, ничего сви
детельствующего о развалинах «велико
го города» не нашли. Авторы XVIII и 
первой половины XIX в., вероятно, при
няли гробницы за остатки большого го
рода. 
О Джуван-Ане и Белен-Ане С. Б. Бро-
невский пишет, что это «два развалив
шихся довольно обширных города в 
пределах р. Сары-Су»158. На р. Конге им 
найдено «капище-храм изрядной архи
тектуры из обожженного кирпича; тут 
же вблизи находится и древнее укрепле
ние, а в вершинах реки Нуры — также 
капище из зеленого обожженного и му
равленого кирпича. При горе Яман-Карт 
видны остатки древнего укрепления, а в 
б верстах от урочища Бес-Шоки сохра
нилась башня на высокой горе»159. От 
этих памятников теперь ничего не со
хранилось. 
Особое внимание С. Б. Броневский обра
тил на исторические памятники Карка-
ралинского и Аягузского округов. Он 
так их описывает: «... На равнинах... 
156 С. Б. Б р о н е в с к и й . Записки о киргиз-кай-
саках Средней орды, «Отечественные записки», 
1830, ч. 43, стр. 251—252. 
157 Там же, стр. 251. 
и Там же, стр. 252. 
'«• Там же, стр. 250. 

существует много каменных укреплений 
в виде эллипса. Они развалились все до 
основания... Они суть большие и малые, 
но фигурою одни другим совершенно по
добны. При въездах во внутренность 
стен были по две круглые башни, на се
редине же двора врыты толстые плиты 
камней для стрельбы из-за оных»'60.Это 
не что иное, как концентрические коль
цевые или эллипсоидные ограды из вер
тикальных, врытых в землю плит эпохи 
бронзы. Их очень много вокруг Карка-
ралинских гор, и некоторые из них сво
ей циклопической формой напомина
ют позднейшие крепостные сооружения. 
Громадный каменный вал, пересекаю
щий горные долины возле г. Каркара-
линска, С. Б. Броневский и другие уче
ные приняли также за крепостные со
оружения. По С. Б. Броневскому, эта 
стена, «преграждающая проход на об
ширную долину, проведена из дикого 
плитного камня в 7—5 аршин высоты 
и в 3 аршина толщины. Это укрепление, 
простирающееся на несколько верст в 
окружности, построено, конечно, перво
бытными обитателями степи»161. 
В горах Кент, в 40 км к юго-востоку от 
Каркаралинска, С. Б. Броневский осмот
рел знаменитый Кзылкенчский замок и 
первым дал его обстоятельное описание. 
Это двухэтажное здание, имеющее в пла
не крестообразную форму, сложено из 
дикого камня на известковом растворе. 
Стены его оштукатурены, на верхнем 
этаже находились обходная галерея и 
фронтон, поддерживаемый четырьмя де
ревянными колоннами. С. Б. Броневский 
нашел следы красной краски, которой 
была окрашена деревянная часть зда
ния, в том числе и деревянные колонны. 
Но потолков уже не было, они давно 
обрушились. Он замечает, что казахи 
обожествляют это место и совершают 
там жертвоприношения. С. Б. Бронев
ский сделал пробную раскопку в осно
вании здания, «приказал очистить пол 
от завалившегося потолка, но ничего не 
находил»162. Он производил также архео
логические раскопки в горах Кент и око-

W Там же. 161 Там же, стр. 249. 
•И Там же, стр. 248. 
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ло Каркаралинска. «Поиски мои,— пи
сал он,— в древних курганах около се
го места вознаграждены отысканием 
золотых серег с бирюзою и рода жен
ской гребенки из чистого золота, очень 
хорошей работы. Поднято также не
сколько медных обломков от конской 
сбруи и оружия, много разбитых узор
чатых горшков из обыкновенной глины, 
без рисунков и надписей»163. Эти вещи 
были отправлены «в кабинет графа 
II. П. Румянцева», тогдашнего канцлера 
России, где находятся они теперь — нам 
неизвестно. 
Судя по описанию, С. Б. Броневский ко
пал курганы двух эпох — поздней брон
зы и раннего железа. В его записках 
дается характеристика разных типов па
мятников: архитектурных сооружений, 
оседлых поселений, каменных извая
ний, курганов и древних выработок. 
Исторической топографии Казахстана 
посвятил специальную главу в своем 
труде А. И. Левшин164. При написании 
он ознакомился с данными С. Б. Бронев-
ского, Ф. Назарова, Поспелова, Бурна-
шева, Г. Ф. Миллера, П. С. Палласа и 
обоих Рычковых. 
Обширный материал по археологии 
Центрального Казахстана разбросан в 
записках М. Красовского165. В своих 
работах, посвященных археологическим 
памятникам Центрального Казахстана, 
он использовал материалы собственных 
наблюдений и рукописи, известной под 
названием «Топографические описания 
Степной местности», составленной офи
церами Сибирского казачьего войска. 
М. Красовский поставил вопрос о науч
ном изучении исторических памятников 
Центрального Казахстана и выдвинул 
проблему о происхождении и типах па
мятников. Но его рассуждения в боль
шинстве своем полемичны и неверны166. 

103 Т а м ж е , стр. 248—249. 
1М А. И. Л е в ш и н. Описание киргиз-казачьих 
орд и степей, ч. I, СПб., 1832, стр. 202—214. 
165 Записка поручика Красовского «Общий 
взгляд на юго-западную часть сибирских кир
гизов». ЦГВИА, ф. ВУА, оп. 11, д. в; Записка по
ручика Красовского «Очерк бассейна р. Сары-
Су». ЦГВИА, ф. ВУА, оп. 13, д. 3. 
166 М. К р а с о в с к и й . Область сибирских кир
гизов, стр. 254—264. 

Эти недостатки присущи трудам многих 
авторов, писавших об археологии Казах
стана в дореволюционное время. 
Несомненной заслугой офицеров Гене
рального штаба является публикация 
топографических материалов и состав
ление генеральных карт отдельных об
ластей Казахстана и Западной Си
бири. 
В топографической съемке территории 
Казахстана принимали участие лучшие 
геодезисты и топографы того времени — 
Нифантьев, Я. В. Ханыков, Ю. В. Тол
стой167, К. Струве168 и другие. В резуль
тате совместных усилий людей разных 
специальностей были составлены карты 
Семиреченского и Заилийского краев109, 
территории между реками Чу и Сыр-
Дарьей170, Приаралья и Тургайской сте
пи, озера Иссык-Куля171 и, наконец, 
Сводная (генеральная) карта Киргиз
ской степи и Средней Азии. 
Таким образом, к середине XIX в. уже 
был накоплен некоторый материал по 
археологии Центрального и Северо-Вос
точного Казахстана, позволяющий хотя 
бы в общих чертах нарисовать историче
ское прошлое области. Но не могло быть 
и речи о подлинно научном изучении ар
хеологических памятников края, так 
как исследования велись на низком 
уровне. Можно сказать, что до второй 
половины XIX в. (до В. В. Радлова) не 
было настоящих исследователей-архео
логов, изучением исторических памятни
ков этого района занимались любители, 
которые имели весьма смутное представ
ление о методике полевых археологиче
ских работ. В самой науке, изучающей 
древности, еще не были разработаны 
такие важные вопросы, как методика 
раскопок и фиксации, хронологическая 
и типологическая классификация па
мятников, метод сравнительного анали
за материалов отдельных районов. Сло-

107 Я. В. Х а н ы к о в и Ю. В. Т о л с т о й . Спи
сок мест северо-западной части Средней Азии. 
«Записки РГО», 1855, кн. X. 
lcs К. С т р у в е . Результаты барометрической 
нивелировки. «Вестник РГО», 1858, ч. 26. 
т См. «Записки РГО», 1861, кн. 2. 
170 Т а м ж е , 1862, кн. 3. 
171 «Отчет РГО за 1853 г.» СПб., 1853. 
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вом, при научных раскопках не вели 
дневника раскопок с подробным описа
нием инвентаря, не составляли полевых 
чертежей и картографических материа
лов, ничего не фиксировали на фотогра
фиях. 
Фактически изучение древностей до се
редины XIX в. сводилось к простой ре
гистрации и учету памятников. Исследо
ватели того времени не задавались 
целью решать исторические проблемы и 
делать какие-либо широкие выводы со
циального и историко-культурного ха
рактера. Тем не менее среди работ этих 
ученых имеются довольно серьезные 
труды, не утратившие своего значения 
до наших дней. Это прежде всего работы 
П. С. Палласа, П. И. Рычкова, И. П. Шан-
гина, Г. И. Спасского, А. И. Шренка. 
Во второй половине XIX в. археологиче
ское изучение Казахстана было постав
лено на более научную основу. Огром
ную роль в историко-географическом 
изучении Казахстана сыграли труды мо
лодых ученых П. П. Семенова-Тян-Шан-
ского, Ч. Ч. Валиханова, Г. Н. Потанина 
и несколько позднее — Н. М. Ядринцева, 
акад. В. В. Радлова и П. И. Лерха. Ра
боты этих ученых отличались не только 
свежестью мыслей, но и глубоким зна
нием истории, географии и исторической 
топографии Казахстана. Они выдвинули 
много проблемных вопросов, важных в 
теоретическом отношении, их интересо
вали не отдельные сведения о памятни
ках, а все связанное с ними. На основе 
наблюдений и раскопок они попытались 
классифицировать памятники по перио
дам (В. В. Радлов), увязать их с исто
рией племен, населявших в далеком 
прошлом территорию Казахстана. В этом 
отношении интересны записи молодого 
Ч. Валиханова. Он был страстно увле
чен исследованиями археологических 
памятников Центрального Казахстана 
и Семиречья и собирался написать спе
циальную работу на эту тему172. Его точ
ка зрения на исторические памятники 
Казахстана кратко изложена в работах 
«Географический очерк Заилийского 

172 Ч. Ч. В а л и х а н о в. Собрание сочинений. 
Т. I, Алма-Ата, 1961, стр. 400. 

края»173, «Дневник поездки на Иссык-
Куль»174 и «Очерки Джунгарии»175. В 
них он стремился определить главней
шие типы памятников. По его мнению, 
в Центральном Казахстане имеются та
кие комплексы памятников: 1) старые 
рудники, ныне брошенные (около Джез-
ды-Кенгира); 2) покинутые пашни (в 
урочище Тюндюгюр); 3) ограды, состав
ленные из вертикально врытых плит; 
4) каменные изваяния; 5) большие кур
ганы; 6) архитектурные постройки ран
него средневековья176. 
Из памятников Семиречья большое зна
чение Ч. Валиханов придавал остаткам 
древних городских поселений, отмечал 
историко-культурное значение открытия 
разрушенных городских стен, находок 
гончарных водопроводных труб, монет, 
а также жерновов, осмотренных им на 
Малой Алматинке. Большое впечатле
ние на него произвели обширные памят
ники эпохи бронзы Центрального Ка
захстана. Он писал: «На пути из Кар-
каралов в Актав встречается множество 
гробниц, составленных из плит, верти
кально и плотно сжатых между собой, 
с одной стороны находятся двери. По
добные галереи есть в Большой Орде»177. 
Речь идет, вероятно, о кольцевых, пря
моугольных и квадратных оградах, сло
женных из больших гранитных плит, 
поставленных на ребро. Большинство 
оград сохранилось до наших дней. Они 
относятся к разным периодам эпохи 
бронзы и встречаются на огромном про
странстве от Иртыша до гор Улутау. 
Интересные высказывания о памятни
ках Центрального Казахстана, особенно 
о древних разработках, оседлых поселе
ниях, имеются в трудах П. П. Семенова-
Тян-Шанского, в частности в его геогра
фическом словаре. П. П. Семенов-Тян-
Шанский, частично обобщив данные 
Миллера, Гмелина, Палласа, Шангина, 
Валиханова и других, написал ряд ста
тей о древних памятниках Центрального 

173 Там же, т. III, 1964, стр. 29—38. 174 Там же, т. I, стр. 230—235, 253—255. т Там же, стр. 399—400. 
|7'"' Там же, т. III, стр. 38. 177 Там же, стр. 36. 
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Казахстана178. Кроме того, он первый 
поставил вопрос об организации Геогра
фическим обществом крупных экспеди
ций в отдаленные районы России. В свя
зи с этим возрос интерес к древностям 
Центрального и Северо-Восточного Ка
захстана. Значительную роль в этом сы
грали Русское географическое общество, 
Восточное отделение Русского археоло
гического общества, Московское архео
логическое общество и Археологическая 
комиссия. В этих организациях работа
ли крупные ученые и исследователи: 
А. С. Уваров, Н. Е. Забелин, Д. Н. Ану-
чин, А. А. Спицын, В. А. Городцов179. 
А. С. Уваров особенно интересовался ка
менными изваяниями и мегалитически
ми постройками Южной Сибири и Ка
захстана. Он считал, что чаще всего 
дольмены встречаются в Азиатской ча
сти России, и, следовательно, «наша 
страна была, вероятно, колыбелью на
рода-до льменов»180, т. е. колыбелью 
культуры эпохи бронзы в целом. 
А. С. Уваров поставил вопрос о перевоз
ке некоторых каменных изваяний из 
степи в Московский исторический му
зей, в том числе и памятников, находив
шихся возле гробницы Козы-Корпеш и 
Баян-Сулу. Но его намерение не было 
осуществлено. 

171 P. P. S e m e n о f f. Die Graber den Kirgisen. 
Mittheilungen Gesellschaft in Wien., 1871. 
178 А. С. У в а р о в . Мегалитические памятники 
в России. Древности. «Труды Московского ар
хеологического общества», 1876, т. VI, вып. 3 ; 
1878, т. VII, вып. 3; Д. Н. А н у ч и н . О неко
торых каменных изделиях из Сибири. «Тру
ды VI археологического съезда в Одессе», 1886, 
т. I; е г о ж е . К истории искусств и верований 
у приуральской чуди. «Материалы по археоло
гии восточных губерний России, собранные и 
изданные Московским археологическим общест
вом», вып. Ш, М., 1899; А. А. С п и ц ы н . Слу
чайные находки близ Семипалатинска. «Извес
тия Археологической комиссии», 1904, вып. 12, 
СПб., стр. 76—77; е г о ж е . Некоторые наход
ки медного века. «Известия Археологической 
комиссии», 1909, вып. 29, стр. 66—67; В. А.Го
р о д ц о в. Скальные изображения в Тургайской 
области. «Известия Археологической комиссии», 
1918. Приложение к вып. 66. (Хроника и библио
графия, вып. 32); е г о ж е . Скальные рисунки 
Тургайской области. «Труды Гос. ист. музея», 
1926, вып. 1, стр. 37—70. 
т А. С. Уваров. Указ. соч., стр. 274. 

Кроме этого, центральные археологиче
ские учреждения на страницах своих 
журналов время от времени публикова
ли статьи и сообщения об археологиче
ских находках181 или раскопках, произ
веденных на территории бывших Семи
палатинской, Акмолинской, Тургайской 
и Семиреченской областей182. 
Вскоре после своего основания (1859 г.) 
Археологическая комиссия поставила 
перед собой задачу широкого археоло
гического исследования территории Ка
захстана. С этой целью в Северо-Восточ
ном Казахстане побывал В. В. Радлов183, 
а в низовьях Сыр-Дарьи и Семиречен-
ском крае — П. И. Лерх184. По возвраще
нии П. И. Лерх опубликовал интересные 
статьи185 и значительный труд186, в ко
торых впервые была описана древняя 
оседлая культура Южного Казахстана. 
Большой вклад в изучение древностей 
Центрального и Северо-Восточного Ка
захстана сделал акад. В. В. Радлов. Он 
первым применил подлинно научный 
метод к изучению археологических па
мятников Сибири и Казахстана и дал 
сравнительно верную их классифика
цию и периодизацию. 

"' Случайные находки из Акмолинской обла
сти. «Отчет Археологической комиссии за 
1895 г.», СПб., 1897, стр. 52, 178—179; т о ж е . 
«Отчет Археологической комиссии, 1907 г.», 
СПб., 1910, стр. 124, 136; Случайные находки 
из Семипалатинской области. «Отчет Археологи
ческой комиссии за 1900 г.», СПб., 1902, 
стр. 123, 148; Случайные находки из Тургай
ской области. «Отчет Археологической комиссии 
за 1901 г.», СПб., 1903, стр. 256—257; т о ж е . 
«Отчет Археологической комиссии за 1903 г.», 
СПб., 1907, стр. 138, 163. 
1Я Раскопки в Акмолинской области. «Отчет 
Арх. ком. за 1894 г.», СПб., 1896, стр. 30—31, 
154; т о ж е за 1911 г., СПб., 1914, стр. 70— 
100; то ж е за 1913—1915 гг., СПб., 1918, 
стр. 177—178; Раскопки в Семипалатинской обл. 
«Отчет Арх. ком. за 1898 г.», СПб., 1901, 
стр. 59—60, 172; то ж е за 1890 г., СПб., 1892. 
'" В. В. Р а д л о в . «Сибирские древности», 
1888, № 3, СПб. 
184 «О командировании титулярного советника 
П. И. Лерха для исследования развалин при 
устье и долине р. Сыр-Дарьи, об открытии кир
пича при развалинах Джанкента». ЦГВИА, 
ф. 400, 1868, оп. 258/908, д. 25. 
1М «Археологическое путешествие П. И. Лерха». 
«ИРГО», 1869, т. V, отд. II, стр. 371—374. 
Ific П. И. Л е р х . Археологическая поездка в 
Туркестанский край в 1867 году. СПб., 1870. 
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В 1862 г. В. В. Рад лов впервые исследо
вал памятники бронзового века, обнару
женные им в Каркаралинском округе и 
недалеко от Аягуза, дал их научное опи
сание187. В окрестностях Семипалатин
ска он вскрыл несколько гробниц эпохи 
бронзы и в одной из них обнаружил 
медный нож. Подобные ножи он нахо
дил в Барабинской и Кулундинской сте
пях, а Уйфальви — в Акмолинской и 
Каркаралинской степях188. 
В. В. Радлов придавал большое значение 
освоению человеком первого металла и 
употреблению его для изготовления 
предметов обихода. Он считал, что Ал
тай, Саяны и казахские степи были 
районами разработки месторождений 
меди, олова и золота, и отмечал, что 
древние рудокопы шли по направлению 
рудных жил и добывали металл откры
тым способом. При проходке шахт для 
безопасности они делали крепежные под
порки. Однако шахты нередко обвали
вались и их засыпало. В. В. Радлов 
находил в древних копях скелеты рудо
копов и при них кожаные мешки, на
полненные рудой. Он обнаружил остат
ки медеплавильных печей в Западном 
Алтае, на р. Шульбе (ниже Лениногор-
ска) и в Каркаралинских степях189. 
Изучение древних рудников позволило 
В. В. Радлову сделать такие выводы: 
«Многочисленность чудских копей, боль
шое распространение разработки руд и 
обильное добывание меди дает нам пра
во заключить, что народ этот добывал 
медь не только для своего употребления, 
но добытым металлом производил еще 
обширную торговлю. Ремесло рудокопа, 
должно быть, было здесь в большом по
чете»190. 

Интересно деление В. В. Радловым на
конечников копий бронзового века на 
два типа: сердцевидный и в виде ланце
та. Последний он считал типичным для 
1.7 В. В. Р а д л о в. Сибирские древности. Из 
путевых записок по Сибири. Перевод с немец
кого А. А. Бобринского. СПб., 1896, стр. 12. 
, м Там же, стр 13; Uifalvy de Mezo-Kovezd, 
Ch. E. Xe Syr-Daria, le Zer., le Pays de Sept — 
Revieres et la Sibiria Occidentale (Exped. Scien-
tifique Francaise, t. II), Paris, 1879, табл. 1—2. 
1.8 В. В. Радлов . Указ. соч., стр. 14—15. 180 Там же, стр. 14. 

казахских степей. Основываясь на дан
ных сравнительного анализа, он утверж
дал, что кельты Алтая и степей Ка
захстана совершенно сходны и по фор
ме отличаются от кельтов долины 
Енисея191. 
Заслуживает внимания данная В. В. Рад
ловым классификация и периодизация 
археологических памятников северо-вос
точного района Казахстана и Южной 
Сибири. Историю культуры этих райо
нов он делил на периоды: медный, или 
век бронзы, древнейший железный век, 
новейший железный век и раннее сред
невековье192. Такая периодизация была 
шагом вперед в изучении археологии. 
В. В. Радлов уже четко разграничил па
мятники бронзового века и курганы пе
риода железа. Курганы ранних кочев
ников он отнес к двум этапам: древней
шему железному (теперь раннескифское 
время — VIII—IV вв. до н. э.) и поздне
му железному.' 
На основе изучения большой серии па
мятников Южной Сибири и Казахстана 
В. В. Радлов заключает, что «в древно
сти в этих плодородных странах жило 
многочисленное население, достигшее 
уже известной степени культурного раз
вития»193. Он сожалеет, что основная 
масса памятников потеряна для науки, 
они давно разрушены грабителями. 
Исследования В. В. Радлова по археоло
гии Центрального и Северо-Восточного 
Казахстана были опубликованы в его 
двухтомном монографическом труде на 
немецком языке (Aus Sibirien, 1886), за
тем в «Сибирских древностях»194. 
Наряду с большими достоинствами в 
работах В. В. Радлова имеются и ошиб
ки. Это касается классификации курга
нов ранних кочевников и датировки ар
хитектурного памятника Козы-Корпеш 
и Баян-Сулу. Он написал: «... Без сомне
ния, представляет большой интерес кир
гизский памятник, может быть XVII или 
XVIII столетия». В. В. Радлов завышает 
датировку этого сооружения, он не учи-
181 Там же, стр. 18—19. 182 Там же, стр. 23, 26, 34. 183 Там же, стр. 10. 184 «Сибирские древности», 1888—1894, т. I, 
вып. 1—3; 1902, т. П, вып. 1. 
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тывает подобного типа памятники, 
встречающиеся довольно часто на тер
ритории Казахстана и нередко с камен
ными изваяниями, установленными воз
ле них. В Казахстане их встречается два 
типа: первый — это высокое конусооб
разное сооружение (типа Козы-Корпеш), 
которое в народе называют дынг (баш
ня), второй — сооружение юртообразной 
формы — уйтас (каменный дом). Оба ти
па относятся к памятникам древней 
каменной архитектуры Казахстана до
исламского периода. Эти формы соору
жений описывал еще Рубрук, проезжав
ший в 1253 г. через Семиречье и Цент
ральный Казахстан. 
Значительный вклад в изучение архео
логии Казахстана внесли также русские 
ученые Н. М. Ядринцев195, Н. И. Весе-
ловский196, В. В. Бартольд197, художники 
П. Кошаров, М. С. Знаменский и М. С. Ду-
дин. В Оренбургской и Тургайской сте
пях в это время успешно работали 
Ф. Д. Нефедов198, Р. Г. Игнатьев199, 
А. П. Аниховский200 и другие, исследо
вавшие памятники эпохи бронзы. 
185 Н. М. Я д р и н ц е в . Описание сибирских кур
ганов и древностей. Древности. «Труды Москов
ского археологического общества», 1883, т. IX, 
вып. 2—3; е г о ж е . Начало оседлости. «Си
бирский сборник». СПб., 1886, стр. 139—178; 
[е г о ж е]. Археологическая коллекция М. С. Зна
менского. «ИРГО», 1882, т. 18. вып. 2, стр. 22— 
23; е г о ж е . Археологический альбом М. С.Зна
менского. «Восточное обозрение», 1884, Ж 25. 
196 Н. И. В е с е л о в с к и й. Черновые заметки о 
раскопках сибирских курганов. ЦГАЛИ, ф. 118, 
оп. 1, д. 227; е г о ж е . Записки о скифских 
раскопках. Там же, д. 235. 
187 В. Б а р т о л ь д . Отчет о поездке в Сред
нюю Азию с научной целью, 1893—1894 гг. 
«Записки Академии наук. Серия VIII», 1897, 
т. I, 1* 4. 
198 Ф. Д. Н е ф е д о в . Отчет об археологических 
исследованиях в Южном Приуралье, произве
денных летом 1887 и 1888 гг. «Материалы по 
археологии восточных губерний», т. HI. M., 1899, 
стр. 1—43. 
1М Р. Г. И г н а т ь е в . Городища и курганы 
Оренбургской губернии. «Известия Археологи
ческой комиссии», 1903, вып. 5, СПб., стр. 96— 
122; «Труды первого археологического съезда в 
Москве в 1869 г.», т. I. M., 1871, стр. 153—158. 
»°° А. П. А н и х о в с к и й . Раскопки древних 
курганов в Тургайской обл. «Труды Оренбург
ской ученой архивной комиссии», вып. 14, 
1905, стр. 66—79; е г о ж е : Древние курганы 
в Кустанайском уезде Тургайской обл. Там же, 
стр. 52—65. 

Н. И. Веселовский и В. В. Бартольд сы
грали немаловажную роль в разработке 
ряда теоретических вопросов археологии 
восточных окраин, в организации экспе
диций и публикации археологических 
материалов. Н. И. Веселовский выска
зал мнение, что «кочевая культура не 
представляет переходной ступени от зве
роловства в оседлую жизнь, а составляет 
самостоятельное явление, как и культу
ра оседлых»201. Он считает, что кочевая 
и оседлая культуры развивались парал
лельно в одну и ту же эпоху и являлись 
лишь двумя формами хозяйства одной 
и той же общественной формации. 
Другой ученый, Н. М. Ядринцев, дока
зывал, что кочевое скотоводство сущест
вует только в условиях обширных паст
бищных угодий, а при сокращении их 
радиус кочевания постепенно умень
шается и кочевник становится осед
лым202. 
Для изучения археологии Центрального 
Казахстана известный интерес представ
ляют наблюдения замечательного уче
ного, друга Л. Н. Толстого, профессора 
Харьковского университета А. И. Яко-
би, сделанные им во время путешест
вия по этому району в начале 70-х гг. 
XIX в.203 Исследованием памятников и 
сбором материалов занимались многие 
местные корреспонденты. В числе их 
были С. И. Гуляев, П. Никитин, 
И. А. Армстронг, Н. А. Абрамов, Е. Ма
лахов, позднее В. П. Никитин и др. 
С. И. Гуляев ставил перед центральны
ми научными учреждениями вопрос о 
необходимости изучения древностей Ка
захстана204. П. Никитин (в архивных 
документах ошибочно Неготин)— гор-
201 Н. И. В е с е л о в с к и й . Черновые записки 
о кочевках. ЦГАЛИ, ф. 118, оп. 1, д. 388, л. 3. 
202 Н. М. Я д р и н ц е в . Начало оседлости..., 
стр. 142—144. 
203 А. И. Я к о б и. Поездка в киргизские степи 
Западной Сибири. «Сборник сочинений по су
дебной медицине и т. д.». Т. I, 1874, 
стр. 220—315. 
2(4 С. И. Г у л я е в . Заметки об Иртыше и стра
нах, им орошаемых. «Вестник РГО», 1851, ч. III, 
кн. 1, стр. 1—88; е г о ж е . Записки о некото
рых древностях в Киргизской степи. «Вестник 
РГО», 1853, кн. 3, стр. 7; е г о ж е . О древно
стях, открываемых в Киргизской степи. «Вест
ник РГО», 1853, ч. VHI. отд. 7, стр. 22—25. 
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ный инженер, в 1856—1857 гг. побывал 
в Семиречье и Прибалхашье и описал 
археологические памятники этих райо
нов205. Интересные сообщения о древно
стях г. Семипалатинска и Каркаралин-
ского округа сделал И. А. Армстронг206. 
Его исследования продолжили Н.А.Аб
рамов207, Е. Малахов208. Сведения о па
мятниках Центрального Казахстана: 
каменных изваяниях и постройках 
средневековья — можно найти в сообще
ниях В. П. Никитина209. 
Из работ археологов-любителей конца 
XIX в. известный интерес представляют 
наблюдения горного инженера М. Копа-
лова. Он попытался классифицировать 
памятники Центрального Казахстана и 
разделил их на шесть групп. Это могилы 
обычного типа, ребровые камни (т. е. ан-
дроновские ограды), кривые линии 
(остатки древних плотин), холмы (кур
ганы), рудники и укрепления. М. Копа
лов подробно исследовал древние выра
ботки. Он писал: «... чудские ямы в сте-

205 П. Н е г о т и н . Описание памятников древ-
костей Алатауского округа (1857) с приложе
нием письма автора и отзыва акад. В. П. Ва
сильева. Архив Всесоюзного географического 
общества, разр. 69, оп. 1, д. 5; Ср. описание па
мятников древностей, найденных близ города 
Копала инженер-поручиком Неготиным. «Вест
ник РГО», 1857, кн. XIX, стр. 81. 
206 И. А. А р м с т р о н г . Семипалатинские древ
ности. «Известия Археологического общества», 
1861, т. П, вып. 4, СПб., стр. 202—207; Ср. «Изв. 
Арх. об-ва», 1859, т. I, вып. 5, СПб., стр. 295— 
296; «Изв. Вост. отд. РАО», 1859, т. I, вып. 3, 
стр. 76. 
207 Н. А. А б р а м о в. Древние курганы и укреп
ления в Семипалатинской и Семиреченской обла
стях. «Известия Вост. отд. РАО», 1872, т. VII, 
вып. 2—3, стр. 60—63; е г о ж е . Краткое опи
сание намогильного памятника Козу-Курпеч. 
«Изв. Вост. отд. РАО», 1858, т. I, вып. 2, 
стр. 55—60; е г о ж е . «Известия Археологиче
ского общества», 1859, т. I, стр. 247—250. 
"* Е. М а л а х о в . Могилы Семипалатинской об
ласти. «Изв. об-ва любителей естествознания, 
антропологии и этнографии», т. XI, вып. 3 ; 
«Труды антропологического отдела», т. IX, 
вып. 1, СПб., 1886, стр. 24—27. 
209 В. Н и к и т и н . Памятники древностиКарка-
ралинского уезда. «Записки Археологического 
об-ва. Новая серия», т. VII, вып. 1—2. СПб., 
1896; е г о ж е . Краткое описание памятников 
древностей Семипалатинской обл. «Известия 
Археологической комиссии», 1902, вып. 2, 
стр. 103—111. 

пи видеть можно везде. В наше время 
они представляют более или менее 
заметные углубления: по степени их об
валов должно полагать, что некоторые 
из них завалены»210. По наблюдениям 
М. Копалова, древних выработок особен
но много на юге Акчатавской и Моин-
тинской волостей Каркаралинского уез
да и по левую сторону р. Нуры (выра
ботки Алтын-Су), около гор Уста. Как 
и другие исследователи, М. Копалов счи
тает, что топливом при выплавке руды 
служил степной кустарник: вереск, бая-
лыш, саксаул и др. 
Вопросами древнего горного дела инте
ресовались многие ученые-геологи и 
горные инженеры. Обстоятельную рабо
ту о древнем горном деле Сибири и Се
веро-Восточного Казахстана написал 
П. С. Паллас211. 
Значительную роль в археологическом 
изучении Центрального и Северо-Вос
точного Казахстана сыграли отделы 
Русского географического общества: За
падно-Сибирский, Семипалатинский и 
Оренбургский212. Они были научными 
центрами на окраинах дореволюцион
ной России. Кроме того, некоторую ра
боту по охране памятников прошлого 
вели другие научные организации, в 
частности Оренбургская ученая архив
ная комиссия, Общество истории, архео
логии и этнографии при Казанском 
университете, Археологический музей 
Томского университета и Туркестанский 
кружок любителей археологии, которые 
периодически на страницах своих жур
налов помещали статьи и сообщения об 
археологических исследованиях в север
ных областях Казахстана. 
Особенно велики заслуги по охране и 
учету памятников, сбору материалов 
и созданию научного фонда членов-

2.0 М. К о п а л о в . Памятники старины Киргиз
ской степи. «Записки Уральского об-ва люби
телей естествознания», т. XIII, вып. 1, Екате
ринбург, 1891, стр. 20. 
2.1 П. С. П а л л а с . Рассуждение о старинных 
рудных копях в Сибири и их подобии с венгер
скими, различествующими от копей римских. 
«Академические известия», СПб., 1780. 
212 «Анкета об охране памятников старины». Из
дание Западно-Сибирского отдела РГО. Омск, 
1914. 
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сотрудников Западно-Сибирского и Се
мипалатинского отделов Русского гео
графического общества. В 1878 г. по 
поручению Западно-Сибирского отдела 
совершил поездку в Кокчетавский уезд 
Й7Я. Словцов и дал описание некоторых 
археологических памятников Северного 
Казахстана213. В начале 80-х годов в 
Центральном Казахстане побывали со
трудники Западно-Сибирского отдела 
Ф. Н. Усов и И. Козлов. После поездки 
они опубликовали совместную статью214. 
В 1893 г. на р. Чаглинке, недалеко 
от г. Кокчетава, производил раскопки 
курганов эпохи бронзы А. В. Селиванов. 
Однако они не дали существенных ре
зультатов215. В 1895 г. по Бетпак-Дале 
проехали военный врач г. Акмолинска 
Л. Кузнецов и переводчик Атбасарского 
уездного начальника X. Бекходжин и 
осмотрели знаменитую надпись на пес
чаниках Тамгалы-Тас216. 
Большой интерес к археологическим па
мятникам Центрального Казахстана 
проявил А. Н. Седельников, который 
первым попытался обобщить материал 
по этому району217. Подобным образом 
систематизировал археологические па
мятники бывшей Семипалатинской об
ласти местный ученый Н. Я. Коншин — 
политический ссыльный, занимавшийся 
историей, экономикой и культурой до
революционного Казахстана. Из его ма
териалов наиболее интересны описания 
памятников Каркаралинского и Баян-

513 И. Я. С л о в ц о в . Путевые заметки, веден
ные во время поездки в Кокчетавский уезд. «За
писки ЗСО РГО», 1881, кн. Ш, Омск, стр. 30—38. 
Имеется повторное издание с картой. См. «За
писки ЗСО РГО», 1897, кн. XXI. 
2М Ф. Н. У с о в , И. К о з л о в . Археологические 
заметки. «Записки ЗСО РГО», 1882, кн. IV, 
Омск, стр. 39—41. 
215 Архив Ленинградского отделения Института 
археологии, 1894, ф. 1, д. ИИАК, Л6 64. 
216 Л. К у з н е ц о в. О надписи на камне Там
галы-Тас в пустыне Бетпак-Дала в Атбасарском 
уезде Акмолинской губернии. «Записки Семи
палатинского отдела РГО», 1927, вып. XVI. 
а " А. Н. С е д е л ь н и к о в . Киргизский край. 
Россия. Полное географическое описание наше
го Отечества. Под ред. В. П. Семенова, т. XVIII, 
СПб., 1903. 

Аульского районов218, в которых он по
бывал в 1901 и 1902 гг. Н. Я. Коншин 
пишет, что все древние памятники около 
Баян-Аула казаки называют чудски
ми, а казахи — калмыцкими219. Сам 
Н. Я. Коншин не высказал своего мне
ния по этому вопросу. Местные ученые 
еще не были знакомы с исследованиями 
В. В. Радлова, Н. М. Ядринцева, Н. И. Ве-
селовского и В. В. Бартольда. Общие 
достижения науки конца XIX в., в част
ности открытия Н. М. Ядринцева и 
В. В. Радлова на р. Орхоне, сделавшие 
переворот в науке, местным ученым еще 
долго оставались неизвестными. Поэто
му их исследования не отличаются 
большой точностью. Н. Я. Коншин дает 
описание знаменитых баянаульских и 
каркаралинских пещер, наскальных ри
сунков в горах Абралы (Тулпартас) и 
Чунак, берет на учет камни с надписями 
и рисунками в горах Дегелен, выявляет 
остатки крепостной стены в горах Торе-
Кашкан, около которой находит плитки 
из обожженного кирпича с надпися
ми220. Вслед за С. Б. Броневским, инже
нером М. Копаловым он осматривает 
огромный «крепостной» вал на холмах 
возле Каркаралинска221, назначение ко
торого до сих пор остается неизвестным. 
Мы не раз осматривали этот грандиоз
ный вал и пришли к выводу, что, вероят
но, это естественное нагромождение кам
ней в результате каких-то тектониче
ских явлений или естественные сбросы. 
Из наблюдений Н. Я. Коншина нас при
влекают его описания грабительских 
раскопок купца А. Ф. Сорокина. Он от
мечает, что А. Ф. Сорокин раскапывал 
чаще всего курганы с каменными изва
яниями и большие плиточные ограды 
типа Бегазы. Эти памятники находились 
в урочищах Куркели и Ермектас. 

218 Н. К о н ш и н . От Павлодара до Каркаралин
ска. Памятная книжка Семипалатинского об
ластного статистического комитета на 1901 г. 
Вып. V, Семипалатинск, 1901. (Приложение), 
стр. 1—55; е г о же . О памятниках старины 
Семипалатинской области. «Зап. Семипалатин
ского подотдела РГО», вып. I, 1905, стр. 1—32. 
2,9 Н. К о н ш и н . От Павлодара до Каркаралин
ска, стр. 49—50. 
220 Т а м ж е, стр. 24—25, 49, 51. 
221 Т а м ж е, стр. 50. 
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Ряс. 2. Плав большого андрововского комплекса в долине реки Кобдык, 
горы Ау лие-Кзы лтау. 



Н. Я. Коншин насчитал в урочище Кур-
кели до десяти круглых в плане курга
нов. Они были образованы из плит, по
ложенных на ребро. Внутри кругов на
ходились каменные ящики. В них 
А. Ф. Сорокин обнаружил «черные кув
шины из обожженной глины, очень тон
кой работы, с узором посредине», и зо
лотую серьгу с раструбом, весом около 
4 золотников. Из описания Н. Я. Конши
на видно, что А. Ф. Сорокин раскапывал 
поздние андроновские ограды222. 

Рис. 3. План круглой ограды из комплекса 
Кобдык. 

На Ермектасе (Кши-Брмектас) А.Ф.Со
рокин откапывал «какие-то калмыцкие 
сооружения, похожие на остатки крепо
сти с развалившимися стенами из ка
менных глыб и такими же загонами...» 
Загоны имели то круглую, то четырех
угольную форму и были окружены сте
нами из поставленных на ребро кам
ней223. При раскопке он нашел медные 
позолоченные крестовидные бляхи с ды
рочками. По свидетельству Н. Я. Кон
шина, все находки А. Ф. Сорокин отпра
вил в Омск, в музей Западно-Сибирского 
отдела Русского географического об
щества. 
221 Там же, стр. 34. 2,3 Там же, стр 33. 

В начале XX в. местные археологи-лю
бители стали больше интересоваться па
мятниками древности. Примером этого 
является записка Ф. Н. Педашенко, в 
которой он дает научное описание андро-
новского погребения, случайно обнару
женного им в окрестностях гор Семипа
латинска224. Уникальные коллекции ору
дий труда и предметов быта эпохи 
бронзы были собраны братьями А. Н. и 
B. И. Белослюдовыми на Семипалатин
ских дюнах, в Каркаралинских и При-
балхашских степях. Их сборы частич
но опубликованы А. А. Спицыным, 
М. П. Грязновым, А. А. Формозовым и 
C. С. Черниковым225. Однако большая 
часть этой коллекции еще не издана и 
хранится в Музее антропологии и этно
графии Академии наук СССР (Ленин
град)228. 
С конца XIX в. ученые разных профилей 
стали исследовать памятники не только 
плодородных долин гор и рек Централь
ного Казахстана, но и глубинных райо
нов, особенно пустынь и полупустынь 
бывшей Акмолинской области. С этого 
времени Бетпак-Дала стала научным 
объектом изучения. Естественноисто-
рические условия вслед за академи
ком А. И. Шренком охарактеризовал 
Н. Н. Балкашин, проехавший через пус
тыню в 1880 г. от Акмолинска до Тур
кестана227. В 1883 г. Западную Бетпак-
Далу посетил акмолинский уездный на-

224 Ф. Н. П е д а ш е н к о . Реферат Педашенко 
об археологических находках в окрестностях 
г. Семипалатинска. «Отчет о деятельности Семи
палатинского подотдела РГО», Семипалатинск, 
1903, стр. 14—28. 
225 А. А. С п к ц ы н. Археологический альбом. 
«ЗРАО», 1916. т. XI. стр. 225—250; П. П. Г р я з-
н о в. Казахстанский очаг бронзовой культу
ры. Сб. «Казаки», Ш. Л., 1930, рис. 3, 5, 13, 
18; А. А. Ф о р м о з о в . К вопросу о происхож
дении андроновской культуры. «КСИИМК», 
1951, XXXIX; С. С. Ч е р н и к о в . Восточный 
Казахстан в эпоху бронзы. М. — Л., I960, 
стр. 70, рис. 13. 
22С Музей антропологии и этнография, отд. ар
хеологии. Коллекция братьев Белослюдовых, 
№ 3211. 
227 Н. Н. Б а л к а ш и н . Торговое движение 
между Западной Сибирью, Средней Азией и 
китайскими владениями. «Записки ЗСО РГО», 
кн. Ш, Омск, 1881. 
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чалъник В. К. Герн. Он посвятил ее гео
графии и истории интересную статью228. 
Некоторые сведения по географии, исто
рии и археологии пустынных районов 
Центрального Казахстана содержатся в 
исследованиях геодезиста Ю. А. Шмид
та, экономиста Л. К. Чермака229, гидро
техника А. Н. Соловьева230 и горного 
инженера А. А. Козырева231. В 1886— 
1889 гг. Ю. А. Шмидт исследовал бас
сейн р. Сары-Су и Бетпак-Далу. Зани
маясь в основном астрономическими и 
геодезическими вопросами, он интересо
вался археологией, особенно Улутауско-
го района, долин рек Кенгир, Сары-Су 
и Западной Бетпак-Далы. Материалы 
Ю. А. Шмидта нашли свои отражения в 
его капитальном труде232. В эти же го
ды топографами П. В. Степановым233, 
Н. К. Духовским, Р. М. Закржевским23* 
и Богдановым была проведена генераль
ная съемка пустыни Бетпак-Далы и при
легающих к ней районов. Об археологи
ческих памятниках пустынных районов 
Центрального Казахстана говорится и в 

224 В. К. Г е р н. Поездка на реку Чу, к ее устью, 
через пустыню Бетпак-Дала в сентябре 1883 г. 
«Записки ЗСО РГО», 1884, кн. X, Омск. 229 Л. К. Ч е р м а к. Оседлые киргизы-земле
дельцы на р. Чу и заметки о пути через Голод
ную степь. «Записки ЗСО РГО», кн. XXVII, 
Омск, 1900. ио А. Н. С о л о в ь е в . Из наблюдений на юге 
Акмолинского уезда. «Ежегодник по геологии 
и минералогии России», 1904, т. VII, стр. 
I—Ш. 
231 А. А. К о з ы р е в . Гидрологическое описа
ние южной части Акмолинской области. СПб., 
1911; е г о же. Краткий гидрологический 
очерк Казахстана. М.— Л., 1927. [Здесь исполь
зован его отчет «Материалы по исследованию 
Голодной степи (Бетпак-Дала)*]. 
232 Ю. А. Шмидт. Очерки Киргизской степи 
к югу от Арало-Иртышского водораздела в Ак
молинской области. «Записки ЗСО РГО», 1894, 
кн. XVII, вып. 2, Омск. 
713 П. В. Степанов. Бетпак-Дала и степи, к 
ней прилегающие (доклад). «Юбилейный сбор
ник ЗСО РГО», Омск, 1902, стр. 82; его же. 
О поездке в 1889 г. в Голодную степь (доклад). 
«Отчет ЗСО РГО за 1898 г.», Омск, 1899, 
стр. 17—18. 
234 См. Астрономические определения подпол
ковника Закржевского от пикета Эскенейского 
на Успенский рудник к северному берегу озера 
Балхаша и до г. Пишпека. «Записки Военно-то
пографического отдела», ч. 21, СПб., 1891. 

статье Н. С. Воронец235. Она осмотрела 
несколько серий наскальных рисунков 
на реках Буланты и Блеуты, некоторые 
камни с изображениями привезла в 
Москву и передала В. А. Городцову. К 
сожалению, Н. С. Воронец спутала мес
тонахождения изображений. Бе ссылка 
на р. Лак-Пай неверна, в этом районе 
нет такой речки, но есть старая зимовка 
казаха Лакпая, находящаяся на правом 
берегу р. Буланты, недалеко от местона
хождения наскальных рисунков, в 
20 км ниже Байконура. Эти изображе
ния позднее осмотрел К. И. Сатпаев и 
назвал Байконурскими236. 
Об археологических памятниках Сары-
Су и пустынных районов Центрального 
Казахстана имеются сведения в работах 
ботаников и почвоведов, в частности 
В. И. Смирнова237, В. Ф. Семенова238, 
М. Д. Спиридонова239, А. Н. Стасевича240, 
агронома Б. А. Скалова, а также 
Д. П. Севастьянова241. Археологи осо
бенно ценят наблюдения замечательно
го исследователя пустыни Бетпак-Дала 

235 Н. С. В о р о н е ц . Изображения на скалах, 
найденных на границе Тургайской и Сыр-Дарь-
инской областей на реке Лак-Пай. «Русский 
антропологический журнал», 1917 (1916), т. 39— 
40, J* 3—4, стр. 67—60. 234 См.: А. X. М а р г у л а н, Е. И. А г е е в а. Ар
хеологические работы и находки на территория 
Казахской ССР. «Изв. АН КазССР», серия архео
логическая, 1948, вып. 1, стр. 131. 237 В. И. Смирнов. Растительность в области 
рек Сары-Су и Кон Акмолинской области. «Тру
ды почвенно-ботанической экспедиции», ч. II, 
вып. 2, СПб., 1912. 
-38 В. Ф. С е м е н о в . Ботанические работы в 
Акмолинской обл. в 1912 и 1913 гг. «Известия 
Томского технологического института», 1913, 
XXXII, № 4 ; его же. От Омска до Перовска 
через Акмолинскую степь. «Труды Сибирской 
сельскохозяйственной академии», 1922, № 1. 230 М. Д. С п и р и д о н о в . Киргизские пус
тынные степи. «Сибирская природа», 1922, 
Л6 1, 2. 
2.0 А. Н. С т а с е в и ч. Район между реками 
Сары-Су и Коном в Акмолинском уезде. Пред
варительный отчет переселенческого управле
ния за 1908 г., Омск, 1909. 
5.1 Д. П. С е в а с т ь я н о в . По степям Атба-
сарского уезда (доклад). «Отчет ЗСО РГО», 
1910, стр. 23—28; его же. Некоторые дан
ные о древностях Атбасарского уезда по наб
людениям 1910 года от Атбасара до Улутау. 
«Отчет ЗСО РГО за 1911 г.», стр. 19—20. 
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В. А. Селевина242, открывшего ряд стоя
нок эпохи древнего и новокаменного ве
ка, сведения геолога Д. И. Яковлева243, в 
1927—1931 гг. исследовавшего пусты
ню, данные проф. А. В. Мухли244 и др. 
Однако эти ученые главным образом ре
гистрировали памятники и не произво
дили никаких археологических раско
пок, за исключением нескольких в юж
ных и западных областях Центрального 
Казахстана. Первое важное археологи
ческое открытие в Центральном Казах
стане было сделано горным инженером 
А. А. Козыревым245. В 1904 г. он иссле
довал интересный курган в урочище 
Караагач, расположенном в 50 км се
вернее районного центра Жана-Аркин-
ского района — Атасу. Курган, датируе
мый позднегуннским временем (III— 
IV вв.), содержал богатое женское по
гребение. В нем были найдены головной 
убор невесты (типа казахского саукеле), 
или золотой венчик с каркасом кониче
ской формы, золотые серьги, подвески 
(бляхи), янтарный, унизанный украше
ниями пояс, бокал из тонкого стекла, 
свидетельствовавший о культурной и 
торговой связи племен Центрального 
Казахстана с племенами черноморского 
побережья Крыма. Анализ золота из 
кургана показал, что в сплаве преобла
дало серебро, чистого золота было лишь 
40 проц. Рядом со скелетом женщины 
лежал неполный костяк лошади, голо
вой обращенный к ее ногам. Здесь же 
обнаружено каменное изваяние. К со
жалению, А. А. Козырев не дал его под
робного описания и рисунка. 
Некоторые ученые отрицают связь из
ваяния с погребением. Однако археоло
гические раскопки последних лет под-

242 В. А. С е л е в и я. Введение в естественно-
историческое изучение Бетпак-Далы. Труды 
САГУ. Серия ХП-а. География, вып. 12, Таш
кент, 1935, стр. 3—8. 
243 Д. И. Я к о в л е в . Голодная степь Казахста
на. «Труды Казфилиала АН СССР», вып. 13, 
Алма-Ата, 1941. 
244 А. В. М у х л я. Бетпак-Дала. Алма-Ата, 
1948. 

245 А. А. К о з ы р е в . Раскопки кургана в уро
чище Кара-Агач Акмолинского уезда. «Извес
тия Археологической комиссии», 1905, вып. 16, 
СПб., стр. 27—36. 

твердили точку зрения А. А. Козырева. 
Погребение в насыпи кургана каменного 
изваяния было, по религиозным пред
ставлениям племен того времени, частью 
обряда захоронения. В этом убеждает 
нас тот факт, что изваяние найдено в 
кургане на глубине 90 см, притом под 
слоем угля. По-видимому, по обычаю 
того времени его подвергли очищению 
огнем. 
В 1955 г. при раскопке одного кургана 
в комплексе Бесоба нами тоже было об
наружено каменное изваяние, лежащее 
в центре кургана, головой на запад. Оно 
находилось на глубине 70 см (верх кур
гана имел небольшое углубление), у се
верной наружной стены погребальной 
камеры. Изваяние вытесано из мелко
зернистого розового гранита и отличает
ся от изваяний более позднего времени 
схематичностью и очень грубой отдел
кой. По форме оно напоминает жен
ские изваяния Центрального Казахстана 
VI—VIII вв. 
А. А. Козырев подробно описал раскоп
ки караагачского кургана. Однако он 
неточно продатировал памятник и в то 
же время отклонил неверную версию о 
принадлежности подобных захоронений 
калмыкам248. 
Археологический материал, накоплен
ный до XX в., был систематизирован 
И. А. Кастанье в его труде, изданном в 
1910 г. Оренбургской ученой архивной 
комиссией247. В этот свод вошли мате
риалы П. С. Палласа, П. И. Рычкова, 
A. И. Левшина, Г. И. Спасского, С. И. Гу
ляева, В. В. Радлова, А. А. Козырева, 
B. П. Никитина, Н. Я. Коншина и др. 
Сведения были сгруппированы в главах 
по областям, а внутри разграничены по 
рубрикам: курганы, городища, надгроб
ные сооружения, древние рудники, ка
менные изваяния, камни с надписями 
или изображениями, пещеры и т. д. По
мимо археологических материалов в 

246 См.: А. Н. Б е р н ш т а м. Находки у оз. Бо
рового в Казахстане. «Сборник МАЭ», т. XIII, 
Л., 1940, стр. 25. 
247 И. А. К а с т а н ь е . Древности Киргизской 
степи и Оренбургского края. Оренбург, 
1911. 
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сборник включены отрывки из письмен
ных источников и казахские народные 
предания, содержание которых в той 
или иной степени было связано с каким-
либо историческим памятником. Весь 
материал прокомментирован составите
лем и зачастую имеет ссылки на источ
ники. 
Подводя итоги археологического изуче
ния Центрального Казахстана до Вели
кой Октябрьской революции, надо ска
зать, что все же эта громадная террито
рия оставалась почти неизученной. В 
условиях царской России не могло быть 
и речи о широком и планомерном изуче
нии далеких окраин империи. В течение 
XIX и в начале XX в. здесь преуспевали 
кладоискатели, которые фактически раз
рушали и уничтожали ценнейшие па
мятники древнего искусства. Охрана 
памятников была организована очень 
слабо. 
* * * 
Планомерное и подлинно научное изуче
ние археологических памятников Цент
рального Казахстана стало возможным 
только после Великой Октябрьской со
циалистической революции. В советское 
время наука, обогащенная идеями марк
систско-ленинской философии, получи
ла бурное развитие, она начала отвечать 
практическим задачам современности. 
Археология стала помогать в познании 
древнейшей истории нашей Родины, осо
бенно в изучении ее бесписьменного пе
риода, она приобрела большое теорети
ческое значение в разработке истории 
развития человеческого общества. 
С 30 гг. XX в. почти во всех районах 
Центрального Казахстана идет строи
тельство. Продолжается оно и сейчас. 
В настоящее время здесь сооружается 
канал Иртыш — Караганда, проводится 
железная дорога Караганда — Каркара-
линск, застраиваются города Караган
да, Темир-Тау, Сарань, Джезказган, 
Балхаш и т. д. 
Учитывая это, крупные научные учреж
дения страны поставили перед собой за
дачу организовать широкие археоло
гические исследования в Центральном 
Казахстане, чтобы своевременно зафик

сировать и исследовать наиболее важ
ные уцелевшие памятники. 
В этой связи большое значение приобре
ло изучение древней культуры эпохи 
бронзы, в период которой произошло 
первое крупное общественное разделе
ние труда и стали использовать металл. 
Начало изучению эпохи бронзы было 
положено (1910 г.) В. И. Каменским. Он 
провел широкие археологические рас
копки на Иртыше и исследовал значи
тельное число андроновских оград к 
северо-западу от г. Усть-Каменогорска, 
на р. Кзылсу, около зимовки Койчу-
баева — Малый Койтас, в урочище Кара-
узек и на Караджале, в 30 о к северу 
от Кокпекты. В. И. Каменский обна
ружил богатые погребения эпохи брон
зы, давшие обломки оригинальной кера
мики из красной глины, обработанной 
гребенчатым штампом. Некоторые со
суды были с ковровым орнаментом в 
виде геометрических фигур меандра, 
фестонов, каннелюр, косых заштрихо
ванных треугольников, зигзагов и т. д. 
В. И. Каменский нашел здесь еще пред
меты обихода и металлические украше
ния: спиральные конусы от браслета, 
бронзовые серьги с раструбом, бронзо
вые спиральные колечки, бронзовый 
кинжал, медные, орнаментированные 
подвески и бляхи, большинство которых 
было обложено тонкими золотыми лист
ками248. 
Позднее этот район исследовал С. С. Чер
ников, но не высказал ничего конкрет
ного о датировке могильника Койтас. 
По его мнению, могильник Койтас был 
создан «в относительно небольшой про
межуток времени»249. Но вряд ли кто 
согласится с этим выводом. Малый Кой
тас нельзя брать оторванно от других 
подобных комплексов. Такое заключе
ние С. С. Черникова по этому комплек
су скорее является результатом несовер
шенства самой периодизации памятни
ков эпохи бронзы, которая, по нашему 
248 М. П. Г р я з н о в. Погребения бронзовой 
эпохи в Западном Казахстане. Сб. «Казаки», 
Ш, Л., 1927, стр. 200, рис. 22; стр. 209, 
рис. 25. 
2" С. С. Ч е р н и к о в . Восточный Казахстан в 
эпоху бронзы. «МИА», I960, № 88, стр. 14. 
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мнению, еще нуждается в уточнении, 
особенно учитывая многообразие типов 
памятников этой культуры в Централь
ном и Восточном Казахстане. 
Материалы раскопок В. И. Каменско
го частично опубликованы С. А. Теп-
лоуховым250, М. П. Грязновым, С. С. Чер
никовым. Но основной материал — его 
полевой отчет, фотографии, зарисовки, 
чертежи и коллекции — хранится в 
Музее антропологии и этнографии251. 
В 1911 г. в Северном Казахстане, неда
леко от Петропавловска, Ю. В. Арген-
товским была исследована серия коль
цевых оград эпохи бронзы. Раскопки 
дали также яркий материал252. 
Планомерное изучение древностей Ка
захстана, в том числе и памятников 
эпохи бронзы, началось только в совет
ское время. Многолетние исследования 
на Енисее (1922—1925 гг.) позволили 
С. А. Теплоухову дать периодизацию 
бронзовой культуры Сибири и северо
восточных районов Казахстана. Он ввел 
в археологию термин «андроновская 
культура», возникший в связи с откры
тием первых памятников этой культуры 
у деревни Андроново, близ Ачинска 
(1914). Хотя С. А. Теплоухов был убеж
ден, что андроновская культура была 
распространена далеко за пределами 
Западной Сибири и Северного Казах
стана, однако он до конца не смог пре
одолеть устаревших взглядов, господ
ствовавших особенно в немецкой лите
ратуре, согласно которым бронзовая 
культура считалась специфическим яв
лением Минусинской котловины. Впо
следствии эта точка зрения была от
вергнута. Первые материалы по этому 
вопросу дали исследования 1926 г. 
М. П. Грязнова в Актюбинских степях и 
на Южном Урале. Ему удалось исследо
вать ряд комплексов, в частности Кир-
гильды I, П, Кунакбай-Сай, Урал-Сай, и 
получить характерный материал по 

150 С. А. Т е п л о у х о в . Древние погребения в 
Минусинском крае. «Материалы по этногра
фии», т. III, вып. 2, Л., 1927. 
"' МАЭ. Отдел археологии, колл. ЛЕ 1726, 
1728. 
152 См. «Отчет Археологической комиссии за 
1911 г.». Архив ЛОИА, 1911, ф. 1, д. 74 и 89. 

культуре бронзы Казахстана, в резуль
тате чего — установить западную грани
цу распространения андроновской куль
туры далеко за пределами Минусинской 
котловины. Выявленный материал по
зволил М. П. Грязнову сделать некото
рые прогнозы и для районов Централь
ного и Северо-Восточного Казахстана. 
Он писал: «Особенно много следует 
ожидать от Казахстана, оставшегося до 
самых последних дней совершенно не 
изученным в палеоантропологическом 
отношении. Наши познания о культурах 
бронзовой эпохи еще ничтожны. Между 
тем нам известны на территории казах
ских степей многочисленные месторож
дения меди и множество древних «чуд
ских» разработок ее, которые должны 
указывать на существование здесь хоро
шо развитой бронзовой культуры, иг
равшей крупную роль в общем ходе раз
вития доисторических культур Евразии 
и оставившей глубокие следы в культу
рах более поздних насельников Казах
стана, к которым относятся и сравни
тельно недавно пришедшие казахи»253. 
Далее, развивая свою мысль о культуре 
бронзы Казахстана, он делает вывод, 
важный в теоретическом отношении, что 
«раскопки погребений и стоянок брон
зовой эпохи, произведенные в различ
ных пунктах казахских степей, дадут 
возможность не только восстановить да
лекое прошлое Казахстана, но и, быть 
может, заставят взглянуть совсем ины
ми глазами на древние культуры дру
гих областей»254. 
Теоретические положения и выводы 
М. П. Грязнова, С. В. Киселева255, 
К. В. Сальникова256 брались за основу 
учеными-археологами при дальнейших 
исследованиях памятников культуры 
бронзы и ранних кочевников Казахста
на. Для теоретического осмысления ар-
253 М. П. Г р я з н о в. Указ. работа, стр. 216. 254 Там же. 255 С. В. К и с е л е в . Древняя история Южной 
Сибири. «МИА», 1949, № 9. 256 К. В. С а л ь н и к о в . К вопросу о стадиях 
в памятниках андроновской культуры Зауралья. 
Первое Уральское археологическое совещание. 
Пермь, 1948; е г о же. Бронзовый век Южно
го Зауралья (андроновская культура). «МИА». 
1951. № 21. 
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Рис. 4. План андроновских памятников в горах Дулат-Койтасы. 



хеологических материалов Центрально
го Казахстана и сравнительного их изу
чения большое значение имели и общие 
работы, проведенные в соседних обла
стях: на Южном Урале, в Западной Си
бири, Средней Азии. Мы имеем в виду 
раскопки А. Я. Тугаринова, Б. Н. Гра-
кова, П. А. Дмитриева, Г. Н. Сосновско-
го, С. П. Толстова, А. Н. Бернштама, 
О. А. Кривцовой-Граковой, И. В. Сини-
цына, Г. В. Подгаецкого, Д. Н. Эдинга, 
М. Н. Комаровой, С. С. Черникова, 
В. Н. Чернецова, М. А. Итиной, А. А. Фор
мозова257 и многих других. Эти ученые 
принимали живое участие в теоретиче
ской разработке вопросов происхожде-

267 А. Я. Т у г а р и н о в . Андроновские моги
лы. «Сибирская живая старина», 1926, M l , Н о 
восибирск; Б. Н. Г р а к о в . Работы в районе 
проектируемых южноуральских гидроэлектро
станций. «Изв. ГАИМК», 1935, вып. 110; 
П. А. Д м и т р и е в . Культура населения Сред
него Зауралья в эпоху бронзы. «МИА», 1951, 
N° 21; е г о ж е . Шигирская культура на вос
точном склоне Урала. Там же; Г. Н. С о с н о в-
с к и й. Древнейшие шерстяные ткани Сибири. 
«ПИДО», 1934, N» 2; С. П. То л с т о в. Архео
логические работы Хорезмской экспедиции Ака
демии наук СССР в 1952 г. «ВДИ», 1953, >6 2; 
А. Н. Б е р н ш т а м. Историко-культурное прош
лое Северной Киргизии по материалам Боль
шого Чуйского канала. Фрунзе, 1943; Труды 
Семиреченской археологической экспедиции. 
«Чуйская долина». «МИА», 1950, N5 14; 
О. А. К р и в ц о в а-Г р а к о в а. Степное По
волжье и Причерноморье в эпоху поздней брон
зы. «МИА», 1955, № 46; И. В. С и н и ц ы н. 
Поселения эпохи бронзы степных районов За
волжья. «Советская археология», 1949, XI; 
е г о ж е . Археологические исследования в За
падном Казахстане. «ТИИАЭ АН КазССР», т. I. 
Археология. Алма-Ата, 1956; Г. В. П о д г а е ц -
i: и й. Могильник эпохи бронзы близ г. Орска. 
«МИА», № 1. Археологические памятники Ура
ла и Прикамья. М. — Л., 1940; Д. Н. Э д и н г. 
Резная скульптура Урала. «Труды ГИМ», вып. 
X, М., 1940; М. Н. К о м а р о в а . Черепа брон
зовой эпохи по левым притокам р. Урал. Сб. 
«Казаки», III, Л„ 1927, е е ж е . Томский мо
гильник. «МИА», N° 24. Материалы и исследо
вания по археологии Сибири, т. I, M. — Л., 
1952; С. С. Ч е р н и к о в . Восточный Казахстан 
в эпоху бронзы. «МИА», I960, № 88; е г о ж е . 
Поселения эпохи бронзы в Северном Казахста
не. «КСИИМК», 1954, LIII; В. Н. Ч е р н е ц о в . 
Древняя история Нижнего Приобья. «МИА», 
1953, № 35; М. А. И т и н а. Памятники энеолита 
и бронзового века в Средней Азии. (Авторефе
рат диссертации), М., 1951; А. А. Ф о р м о з о в. 
К вопросу о происхождении андроновской куль
туры. «КСИИМК», 1951, XXXIX. 

ния и развития культуры как эпохи 
бронзы, так и ранних кочевников. Они 
считали, что эти культуры возникли и 
развились прежде всего в южных широ
тах нашей страны. 
В археологическом изучении Централь
ного Казахстана принимал большое 
участие академик К. И. Сатпаев258, тог
да главный геолог треста «Атбасар-
цветмет». Занимаясь в основном геолого
разведочными работами, К. И. Сатпаев 
интересовался вопросами археологии и 
древней металлургии259 Улутауского, 
Джезказганского и Амангельдинского 
районов, открыл много памятников в 
окрестностях гор Улутау, в горах Ар-
ганаты и в верховьях Тургая, исследо
вал каменные изваяния на р. Джетыкьп, 
архитектурные памятники — на р. Джи-
ланчик (Сырлы-Там), наскальные рисун
ки — на правом берегу р. Буланты. 
Важной находкой К. И. Сатпаева являет
ся плита с надписью Тимура, обнару
женная на юго-западном склоне горы 
Алтын-Шокы. Эта гора находится в 30— 
40 км на северо-запад от главного хреб
та Улутау. Здесь проходила древняя 
караванная дорога из Средней Азии на 
Южный Урал. По просьбе академика 
И. А. Орбели плита была перевезена в 
Ленинград и выставлена в одном из за
лов Эрмитажа. Надпись была высечена 
в 1391 г. во время первого похода Ти
мура в Дешти-Кипчак260. 
Одновременно с К. И. Сатпаевым в Ба
ян-Аульском и Кокчетавском районах 
работал геолог П. Л. Драверт. В 1926 г. 
у оз. Боровое он обнаружил стоянку. 
П. Л. Драверт нашел фрагменты глиня
ной посуды и каменных орудий из рого
вика, кремнистого сланца и других 

158 К. И. С а т п а е в . Некоторые археологиче
ские данные в пределах Джезказганского райо
на (рукопись). Архив ИИАЭ АН КазССР, ф. 2, 
д. 56; е г о ж е . Доисторические памятники в 
Джезказганском районе. «Народное хозяйство 
Казахстана», 1941, N° 1. 
258 К. И. С а т п а е в . Вопросы развития цвет
ной и черной металлургии в районе Караган
динского бассейна. «Народное хозяйство Ка
захстана», 1929, N° 6—7. 
260 См. Карсакпайская надпись Тимура. «Труды 
Отдела Востока Эрмитажа», т. 2, Л., 1940, 
стр. 185—187. 
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пород. В 1928 г. вместе с писателем 
Г. Долматовым он обследовал и описал 
известную писаницу на потолке грота у 
оз. Джасыбай. Здесь же он выявил анд-
роновское поселение, собрал значитель
ное количество фрагментов керамики и 
микролитических орудий, разбросанных 
по всей прибрежной полосе261. 
В 20-х гг. Ю. А. Орлов и 
П. И. Преображенский вели 
раскопки андроновских оград 
близ дер. Ефимовки в Кокче-
тавском уезде, на левом бере
гу Ишима262. Интересная груп
па андроновских оград была 
раскопана в 1929 г. Б. П. Жда
новым близ курорта «Боро
вое» и на Аккуле. Этот мате
риал опубликован А. М. Ораз-
баевым263, коллекция и поле
вая документация хранятся в 
Музее антропологии и этно
графии и в архиве Ленинград
ского отделения Института ар
хеологии Академии наук 
СССР264. 
Начиная с 1927 г. обследова
нием археологических памят
ников Центрального Казах
стана занимался Л. Ф. Семе
нов, ученый краевед. До 
войны он зарегистрировал все 
известные памятники этого 
района, а позднее стал изу
чать только древности эпохи 
бронзы265. 

Краткий обзор археологических памят
ников и находок в Кокчетавском районе 
сделан в работе М. Н. Лентовского. В 
ней он использовал материалы раскопок 
проф. П. И. Преображенского и Ю. А. Ор
лова, а также отзывы М. П. Гряз-
нова2Г" ,266 

рАггхс 

261 П. Д р а в е р т. Грот с писаницей 
на озере Джасыбай в окрестностях 
Баян-Аула. «Известия ЗСО РГО», 
1930, т. VII, Омск; ср.: Г е о р г и й 
Д а л м а т о в . Жемчужина Казах
стана. «Смена». (Ленинград), 1928, 
№ 191. 
262 С. А. Т е п л о у х о в. Древние 
погребения в Минусинском крае. 
Табл. VII, рис. 22 и 23; табл. IX, 
рис. 9 и 10. 

263 А. М. О р а з б а е в. Северный 
Казахстан в эпоху бронзы. «ТИИАЭ 
АН КазССР», т. б. Археология. Ал
ма-Ата, 1958. 
» Архив ЛОИА, 1930, ф. 2, J4 177. 
265 Л. Ф. С е м е н о в . Материалы к характери
стике памятников материальной культуры Ак
молинского округа. Алма-Ата, 1930; е г о же . 
Стоянка эпохи бронзы Суук-Булак. «ТИИАЭ 

бронзы 
ограды; 

Рис. 5. Карта расположения памятников эпохи 
в долине верховьев р. Нуры: / — андроновские 
2 — курганы с кольцевыми оградами раннебегазинского 
времени; 3 — разновидности памятников эпохи поздней 
бронзы Центрального Казахстана; 4 — менгиры; В — на
скальные изображения; 6 — поселения. 

АН КазССР», т. I, Археология, Алма-Ата, 
1956. 
260 М. Н. Л е н т о в с к и й . Памятники древней 
культуры в южной половине Петропавловского 
округа Казахской ССР. Кокчетав [1930]. 
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Первые крупные археологические рас
копки в Центральном Казахстане были 
проведены только в 1933 г. В этом году 
Государственная Академия истории ма
териальной культуры организовала в 
Карагандинскую область экспедицию 
под руководством опытных ученых 
П. С. Рыкова и М. П. Грязнова. 
В ней участвовали известные археоло
ги М. И. Артамонов, И. В. Синицын, 
М. Н. Комарова, А. Н. Рогачев и 
Н. К. Арзютов. Эта экспедиция, назван
ная по местонахождению Нуринской, 
работала в 80 км к западу и юго-западу 
от г. Караганды и провела четыре раз
ведочных маршрута: два по р. Ну ре, 
один — по Шерубай-Нуре и один — в 
верховьях рек Джаксы и Джаман-Сары-
Су. Обследовав местность в радиусе око
ло 1500 км, археологи сосредоточили 
свою работу на объектах, расположен
ных в долинах рек Нуры и Шерубай-Ну-
ры и, прежде всего, находившихся по
близости от совхоза «Гигант». Они ис
следовали в основном те памятники, 
которым угрожало полное или частич
ное разрушение. Экспедиция зафиксиро
вала здесь памятники андроновской 
культуры эпохи поздней бронзы и кур
ганы с «усами» (дорожками). Курганы 
с дорожками — уникальные памятники 
Центрального Казахстана. Они харак
теризуют этап самобытной культуры, 
генетически связанной с культурой эпо
хи поздней бронзы (Бегазы и Данды-
бай). Их изучение до сих пор является 
одной из основных археологических 
проблем Казахстана. 
Нуринская экспедиция изучила также в 
комплексе Дандыбай ныне широко из
вестное погребение в кургане 11, давшее 
материал, близкий андроновской куль
туре, но отличный от нее сложной фор
мой погребальных сооружений, инвен
тарем, своеобразием керамических сосу
дов и их орнаментацией. Эта культура 
по типологическим признакам синхрон
на карасукской культуре в Южной Си
бири и представляет собой позднейший 
этап развития культуры бронзы в Цент
ральном Казахстане. В этом же кургане 
были найдены самые ранние втульчатые 
бронзовые наконечники стрел, являю

щиеся прототипом бронзовых стрел ран-
нескифского времени. 
Подробный отчет Нуринской экспедиции 
с кратким изложением итогов работ был 
опубликован в 1935 г.267 

Памятникам эпохи поздней бронзы 
Центрального Казахстана, и в частности 
анализу материалов из кургана Данды
бай 11, посвящена специальная работа 
М. П. Грязнова, в которой автор ставит 
своей задачей установить синхронность 
и тождество памятников карасукской 
культуры в Южной Сибири и дандыбай-
бегазинской культуры в Центральном 
Казахстане268. Он доказывает, что они 
развивались одновременно и дандыбай-
бегазинская культура является локаль
ным вариантом карасукской культуры. 
Однако локальное и территориальное 
различие при внешнем сходстве, специ
фические особенности памятников дан-
дыбай-бегазинской культуры говорят о 
том, что она формировалась самостоя
тельно. Поэтому было бы несправедливо 
считать ее вариантом карасукской куль
туры. Вопрос о взаимном влиянии этих 
культур пока еще не решен. 
Об археологических памятниках Цент
рального и Северного Казахстана гово
рится и в других работах М. П. Грязно
ва. В одной из них он дает теоретическое 
обобщение условий перехода от поздней 
бронзы к кочевому скотоводству269 и 
приводит данные о возникновении и раз
витии в скифское время270 самобытной 

267 П. С. Р ы к о в . Работы в совхозе «Гигант» 
(Караганда). «Известия ГАИМК», вып. 110, 
Археологические работы Академии на ново
стройках, т. П, М.—Л., 1935. 
2И М. П. Г р я з н о в. Памятники карасукского 
этапа в Центральном Казахстане. «СА», 1952, 
XVI. 
268 М. П. Г р я з н о в. К вопросу о культурах 
эпохи поздней бронзы в Сибири. «КСИИМК», 
1956, LXIV; е г о ж е . Некоторые вопросы ис
тории сложения и развития ранних кочевых 
обществ Казахстана и Южной Сибири. «КСИЭ», 
1955, XXIV; е г о ж е . Этапы развития хозяйст
ва скотоводческих племен Казахстана и Южной 
Сибири в эпоху бронзы. «КСИЭ», 1957, 
XXVI. 
270 М. П. Г р я з н о в. Северный Казахстан в 
эпоху ранних кочевников. «КСИИМК», 1956, 
LXI; е г о ж е . Древнейшие памятники ге
роического эпоса народов Южной Сибири. «Ар
хеологический сборник», вып. 3, 1961. 
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культуры кочевых племен Центрально
го и Северного Казахстана. Вступив в 
полемику с С. И. Руденко, отрицавшим 
значительную заселенность в скифское 
время271 степей Центрального и Восточ

ного Казахстана, М. П. Грязнов доказы
вает наличие здесь богатой самобытной 
культуры и пишет: «Казахстан в эпоху 
ранних кочевников не был необитаемым 
«Средиземным морем» или лишь мес
том стыка разных окружающих его 
культур. Он был заселен племенами с 
культурой скифского типа, в широком 
смысле этого слова»272. По его убежде
нию, носители ее были ближе к алтай-
ско-енисейским племенам, но в культуре 
171 С. И. Р у д е н к о . Скифская проблема и ал
тайские находки. «Известия АН СССР», серия 
истории и филологии, 1944, N° в, стр. 270. т М. П. Г р я з н о в . Северный Казахстан в 
эпоху ранних кочевников, стр. 16. 

- местных племен имеются «черты, отли-
1 чающие ее от культур алтайскс-енисей-
t ских»273. 
i Для изучения культуры кочевых пле-
- мен Центрального Казахстана большое 

значение имело открытие Катандинских 
и Пазырыкских курганов на Алтае274, 
Боровского клада в Кокчетавской обла
сти275, Каргалинского клада близ Алма-
Аты278, Татарских и Таштыкских памят
ников на Енисее277, Аму-Дарьинского 
' " Т а м же. 
"* С. И. Р у д е н к о . Культура населения Гор
ного Алтая в скифское время. М. — Л., 1963; 
М. П. Г р я з н о в . Первый Пазырыкский кур
ган. Л., 1937. 275 А. Н. В е р н ш т а м. Находки у оз. Борово
го в Казахстане. «МАЭ», т. 13, Л., 1951. 171 А. Н. В е р н ш т а м. Золотая диадема нз 
шаманского погребения на р. Каргалинке. 
«КСИИМК», 1940, V. 
277 С. В. Киселев . Древняя история Южной 
Сибири. М., 1961. 

Рис. б. Карта расположения памятников эпохи бронзы в долине рек Шерубай-Нуры 
и Талды-Нуры: 1 — андроновские ограды; 2 — курганы с кольцевой оградой раннебега-
аинского времени; 3 — разновидности памятников апохи поздней бронзы Центрального 
Казахстана; 4 — поселения; 5 — менгиры. 
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клада на юге278. Эти открытия явились 
главнейшими вехами, указавшими пути 
дальнейшего изучения истории и куль
туры кочевых племен Казахстана, Сред
ней Азии, Алтая и Южной Сибири. 
Из других исследований по археологии 
прямое отношение к памятникам древ
ности Центрального Казахстана имеют 
работы О. А. Кривцовой-Граковой279, 
изучавшей в тридцатых годах в Куста-
найской области поселения эпохи брон
з ы — Алексеевское и Садчиковское. В 
1937 г. в Восточном Казахстане работал 
С. С. Черников, исследуя памятники 
эпохи бронзы и ранних кочевников. 
В 1940 г. по инициативе Карагандинско
го областного краеведческого музея 
в Карагандинской области побывал 
профессор Московского университета 
С. В. Киселев. Он провел разведочное 
археологическое обследование в ауле 
Бесоба, расположенном на левом берегу 
р. Нуры, в 80 о к западу от Каркара-
линска, и удивился многообразию памят
ников андроновской культуры. С.В.Ки
селев выделил особую группу памятни
ков, состоявших из больших курганов с 
кольцами, выложенных камнями по 
основанию. Он раскопал также несколь
ко андроновских оград и ящиков280. 
В 1945—1948 гг. ряд интересных откры
тий в Джезказганском районе сделал 
Н. В. Валукинский. Он собрал большой 
археологический материал по древнему 
горному делу и металлургии, а также 
каменному веку. По обследованию 
Н. В. Валукинского, одним из важных 
центров древней металлургии района 
было урочище Милекудук, в нем сохра
нились остатки производственного поме
щения, следы медеплавильных печей, 
шлаки и громадная масса руды. Хими-

278 О. М. D а 11 о п. The treasure of the Oxus 
with other objects from anient Persia and India. 
London, 1905; изд. 2. The treasure of the 
Oxus with other examples of early oriental 
Metalwork. London, 1926. 
279 О. А. К р и в ц о в а-Г р а к о в а. Алексеев
ское поселение и могильник. Труды ГИМ, 1948, 
XVII; е е ж е . Садчиковское поселение (рас
копка 1948 г.). «МИА», 1951, Л6 21, стр. 
152—181. 

280 Коллекция хранится в Карагандинском об
ластном музее. 

ческий анализ показал, что она содер
жит от 8 до 14 проц. меди. Н. В. Валу
кинский обнаружил огромное количест
во орудий труда древних рудокопов, в 
частности каменные рудодробилки, ти
гли, формочки для литья, а также 
керамику с гребенчатым орнаментом, 
предметы домашнего обихода из меди, 
серебра и бронзы, всего до двадцати ты
сяч предметов. Эта уникальная коллек
ция говорит о том, что в древности Джез
казган был крупнейшим центром ме
таллургического производства. Большой 
заслугой Н. В. Валукинского является 
организация в 1947 г. в Джезказгане 
геологического музея, половину коллек
ции которого составляют археологиче
ские памятники. Энергичную помощь в 
организации музея оказывали К. И. Саг-
паев, В. И. Штифанов, тогдашний ди
ректор Джезказганского медеплавиль
ного комбината Т. Ф. Харламов. В 
Джезказганский музей поступила зна
чительная часть коллекции геологиче
ского кабинета К. И. Сатпаева, до этого 
находившаяся в Карсакпае. 
Исключительно важное значение для 
исследования памятников Северного, Се
веро-Восточного и Центрального Казах
стана имели археологические работы в 
районе освоения целинных земель в 
1954—1956 гг. В результате их были от
крыты десятки новых памятников, рас
копаны сотни курганов разных эпох281. 
Особым этапом в изучении древностей 
Центрального Казахстана и первыми 
крупными планомерными археологиче
скими работами являются исследования 
послевоенных лет. С 1946 г. и поныне 
их проводит Центрально-Казахстанская 
археологическая экспедиция Академии 
наук КазССР, руководимая академиком 
А. X. Маргуланом. Главная задача экс
педиции — проведение в широких мас
штабах многолетних разведочных и ста
ционарных раскопочных работ по ис
следованию памятников разных эпох. В 
результате последовательной и плано-

281 К. А к и ш е в. Памятники старины Север
ного Казахстана. «ТИИАЭ АН КазССР», 1959, 
т. 7; Б. И. А г е е в а , А. Г. М а к с и м о в а . 
Отчет о работе Павлодарской экспедиции. 
Там же. 
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мерной работы в последнее десятилетие 
было открыто много новых и интерес
ных объектов, помогающих разрешить 
узловые вопросы раннеметаллической 
культуры не только Центрального Ка
захстана, но и других районов Совет
ского Союза. К крупным достижениям 
Центрально-Казахстанской археологиче
ской экспедиции следует отнести откры
тие и изучение комплексов Бегазы, Сан-
гру, Айшрак, Бугулы I, П, III, Аксу-Аю-
лы, Ортау, Бельасар и многих других. 
Особо следует отметить обнаружение по
селений эпохи бронзы, до недавнего 
времени не известных в Центральном 
Казахстане. За последнее десятилетие 
выявлено около 30 поселений, из них 
наибольший интерес по своей конструк
ции представляют Атасуские (I, II), Бу-
гулинские (I, II, III), Акбаур, Тагибай-
Булак. 
Большие успехи достигнуты в изучении 
культуры Центрального Казахстана в 
эпоху раннего железа. Наиболее ярко 
она представлена комплексом Тасмола, 
изученным М. К. Кадырбаевым на трас
се канала Иртыш — Караганда. Раскоп
ки тасмолинского комплекса дали пер
воклассный материал, свидетельствую
щий о высоком уровне развития при
кладного искусства древних скотоводов 
Центрального Казахстана. Особенно уни
кальны золотые скульптурные фигуры 
хищных животных из породы кошек, 
переданные в спокойной, величавой, от
дыхающей позе. В кургане с дорожками 
(Канаттас) найдена золотая диадема, 
инкрустированная цветными камнями. 
Это редкий памятник ювелирного ис
кусства древности. 
Центрально-Казахстанская археологиче
ская экспедиция состояла из трех отря
дов. Первый, руководимый А. М. Ораз-
баевым, занимался раскопками андро-
новских оград; второй во главе с 
начальником экспедиции А. X. Маргу-
ланом исследовал памятники эпохи 
поздней бронзы и переходного этапа от 
бронзы к ранним кочевникам; третий 
отряд, возглавляемый М. К. Кадырбае
вым, изучал культуру ранних кочевни
ков. Кроме них в работах экспедиции 
в разные годы принимали участие 

Л. Р. Кызласов (1948), К. А. Акишев 
(1951—1952), Г. И. Пацевич, А. Г. Мак
симова, Т. Н. Сенигова, Г. В. Кушаев, 
X. А. Алпыспаев, художники П. В. Ага
пов и К. А. Власов, а в качестве лаборан
тов, коллекторов и художников — сту
денты Казахского государственного уни
верситета, Казахского педагогического 
института и Алма-Атинского художест
венного училища. 
После предварительной разведки основ
ные свои работы Центрально-Казахстан
ская экспедиция сосредоточила в Жана-
Аркинском, Шетском, Актогайском и 
Каркаралинском районах. 
Топография обследованной местности 
очень разнообразна, но все же преобла
дают речные долины и межгорные впа
дины, в них расположено много разно
временных памятников. Чтобы опреде
лить южные границы распространения 
культуры бронзы и раннего железа, в 
пустыни и полупустыни Центрального 
Казахстана, в частности в Улутауский и 
Джезказганский районы, были органи
зованы специальные маршруты. Основ
ные работы экспедиции велись в такой 
хронологической последовательности. 
В 1946 г. была проведена широкая раз
ведка по р. Сары-Су и ее притокам, в ре
зультате чего обнаружили и исследова
ли большое количество наскальных ри
сунков, каменных изваяний, архитек
турных памятников, надписей, родовых 
тамг, а также древнюю оросительную 
систему282. 
В 1947 г. с целью установления трассы 
древнего караванного пути283 и опреде
ления памятников эпохи бронзы и ран
него железа была продолжена разведка 
282 А. X. М а р г у л а и. Археологические развед
ки в бассейне р. Сары-Су. «Вестник АН КазССР», 
1947, Л6 7; е г о же. Архитектурные памят
ники в долине реки Кенгир. «Вестник АН 
КазССР», 1947, J* 11; его же. К изучению 
памятников района р. Сары-Су и Улутву. «Вест
ник АН КазССР», 1948, М 2; его же. Архео
логические разведки в Центральном Казахстане. 
«Известия АН КазССР», серия историческая, 
1948, вып. 4. 553 А. X. М а р г у л а н . Древние караванные 
пути через пустыню Бетпак-Дала. «Вестник АН 
КааССР», 1949, № 1; его же. Историко-то-
пографический фон Восточной Бетпак-Далы. 
«Вестник АН КазССР», 1950, М 6. 
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в северной и северо-западной частях 
Бетпак-Далы. Здесь выявили обширные 
комплексы: Айшрак, Дарат, Сангру, Уй-
тас (Караузек), поселения Атасу I, II, Бу-
гулы I, II, III. В этом же году было на-

В 1949 г. в низовьях рек Нуры и Шеру-
бай-Нуры и оз. Кургальджин были ис
следованы в основном памятники позд
них кочевников (могильники Джартас, 
Ботагай и остатки средневековых посе-

Рис. 8. Остатки плотивы эпохи бронзы, горы Жаман-Керегетас. 

чато изучение важного комплекса Бе-
газы (ограда 4). Результаты полевых 
исследований года частично были опуб
ликованы в «Известиях Академии наук 
Казахской ССР»284. 
В 1948 г. возобновились раскопки мо
гильника Бегазы, которые выявили па
мятники двух периодов: андроновского 
и эпохи поздней бронзы (плиточные ог
рады 2 и 3). 
В этом же году были зафиксированы и 
обмерены местные архитектурные па
мятники. В работе этой экспедиции при
нимали участие археолог Л. Р. Кызла-
сов285 и архитектор П. Н. Рагулин286. 

лений, описанные еще П. И. Рычковым 
и И. П. Шангиным). Наши поиски па
мятников эпохи бронзы в низовьях 
р. Нуры не увенчались успехом. Лишь 
недалеко от пос. Киевка, при впадении 
р. Кундызды в р. Нуру, были обнару
жены следы поселения эпохи бронзы. 
Результаты полевых исследований это
го сезона освещены в работах А. X. Мар-
гулана287 и М. Е. Массона288. 

2,4 А. X. М а р г у л а н. Отчет о работе Цент
рально-Казахстанской археологической экспе
диции за 1947 год. «Известия АН КазССР», 
серия археологическая, 1949, вып. 2. 
зю Л. Р. К ы з л а с о в и А. X. М а р т у -
л а н. Плиточные ограды могильника Бегазы. 
«КСИИМК», 1950, XXXII, стр. 126—136. 

280 А. X. М а р г у л а н. Третий сезон археоло
гической работы в Центральном Казахстане. 
«Известия АН КазССР», серия археологическая, 
1951, вып. 3 ; е г о ж е . Архитектурные памят
ники района рек Кенгир и Сары-Су. «КСИИМК», 
1949, XXVIH. 

287 А. X. М а р г у л а н . Раскопки погребения 
воина XIV века в долине р. Нуры. «Труды ИИАЭ 
АН КазССР», т. 7, 1959, стр. 248—261. 
гю М. Е. М а с с о н. Серебряные монеты из 
погребений могильника в бассейне р. Нуры. 
Там же, стр. 262—265. 
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В 1951 г. в верховьях р. Талды-Нуры, в 
7 км на юго-восток от. Кзылтауского 
совхоза, производились раскопки андро-
новских могильников Былкылдак I и 
II. Основной задачей экспедиции было 
получить материал о начальных этапах 
развития андроновской культуры в 
Центральном Казахстане. По всей бере
говой линии р. Талды-Нуры (120 км) 
было зафиксировано множество памят
ников эпохи бронзы: курганы, ограды, 
менгиры, рудные выработки, жертвен
ные места и поселения, расположенные 
одно от другого на расстоянии от 2 
до 5 км. 
Особенно много памятников эпохи брон
зы выявлено в ущельях горы Котыр-
Кзылтау. Поселения Акбаур и Шортан-
ды-Булак обнаружены именно здесь, а 
Байбала и Сенкебай—на обрывистом 
берегу р. Талды-Нуры. 
8 1952 г. археологические раскопки не
сколько расширились: были исследова
ны могильники Айшрак I, II на р. Атасу, 
Аксу-Аюлы I, II и Бугулы I, II (Кенже-
бай, Кусмурун) в бассейне р. Шерубай-
Нуры и продолжены работы в комплек
сах Бегазы I и II. 
Материалы исследований этих лет обоб
щены в диссертации К. А. Акишева, в 
которой дана систематизация и хроно
логическая классификация памятников 
эпохи бронзы Центрального Казах
стана289. 
После некоторого перерыва в 1955 г. 
ЦКАЭ возобновила свои работы. В этом 
году были изучены интересные комплек
сы Сангру I и III, являющиеся третьими 
по счету памятниками эпохи поздней 
бронзы Центрального Казахстана после 
Дандыбая и Бегазы. Материал из комп
лексов Сангру I и Ш, а также из Ортау-
ской группы, расположенной в 80 м к 
северу от верховьев р. Атасу, намного 
расширил наше представление о куль
туре эпохи бронзы Центрального Казах
стана и позволил поставить вопрос об 
изучении переходного периода от эпохи 
поздней бронзы к раннескифскому вре
мени. 

289 К. А. А к и ш е в. Эпоха бронзы Централь
ного Казахстана. (Автореферат). Л., 1953. 

Одновременно было начато исследова
ние Атасуского поселения, весьма уни
кального по своей культуре и конструк
ции жилого помещения. Стены полузем
ляного помещения были обложены 
крупными гранитными плитами, плотно 
пригнанными одна к другой. Впослед
ствии точно такая же конструкция дома 
была обнаружена в поселениях Бугулы I 
и П. Научные результаты археологиче
ских исследований 1955 г. освещены в 
статьях290 и изложены на XXV конгрес
се востоковедов в Москве291. 
Основной целью полевых работ в 1956 г. 
было выявление доандроновских и ран-
неандроновских памятников. Раскопки 
проводились в горах Толагай, в долинах 
рек Жамбай-Карасу и Басбалдак, где 
были изучены в основном памятники 
нуринского этапа андроновской куль
туры. 
В этом же году на территории колхоза 
им. Орджоникидзе Шетского района бы
ли исследованы и так называемые кур
ганы «с усами». 
В 1957 г. экспедиция работала в Север
ной Бетпак-Дале двумя отрядами и 
ставила своей задачей выяснить юж
ную границу распространения культуры 
бронзы и раннего железа Центрального 
Казахстана. Один отряд занимался рас
копками памятников андроновской и 
бегазы-дандыбаевской культур, а дру
гой — курганов ранних кочевников. Бы
ли исследованы андроновские могиль
ники Ельшибек, Бельасар292 и курганы 
4с усами» в урочище Кииксу и Ельши
бек, а также курганы ранних кочевни
ков и памятники эпохи бронзы возле 
аула Канаттас на р. Нуртай. 
Материалы, накопленные экспедицией 
по культуре скотоводческих племен, лег-
: и А. X. М а р г у л а н. Главнейшие памятни
ки эпохи бронзы Центрального Казахстана. 
«Вестник АН КазССР», 1956, № 3; его же. 
(В коллективной статье «Итоги археологиче
ских работ в Казахстане в 1955 году»), «Извес
тия АН КазССР», серия истории, экономики, 
философии и права, 1956, вып. 3. * 
291 А. X. М а р г у л а н. Открытие новых памят
ников культуры эпохи бронзы Центрального 
Казахстана. М., 1960. 
292 А. М. О р а з б а е в. Памятники эпохи брон
зы Центрального Казахстана. «Труды ИИАЭ 
АН КазССР», т. 7, 1959. 
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Рис. 9. Менгиры из долины р. Атасу. 



ли в основу диссертации М. К. Кадыр-
баева293. 
В 1959—1961 гг. велись широкие архео
логические раскопки на трассе канала 
Иртыш — Караганда. Были вскрыты 
курганы ранних кочевников Тасмола, 
найденный в них материал говорит о 
высокой и самобытной культуре коче
вых племен Центрального Казахстана 
в раннескифское время. Здесь же в уро
чищах Тасмола и Нурманбет были от
крыты и обследованы андроновские па
мятники. 
В 1961—1963 гг. проводились работы 
по выявлению и изучению поселений 
эпохи бронзы. В результате разведки об
наружено до 30 поселений, со многих из 
них сняты планы, в частности с поселе
ний: Атасуского, Ортауского (долина 
р. Жаман-Узен), Бугулинских I (Кусму-
рун), II (Шопа), III (Карсакпай), Аксу-
Аюлинского, Акбаур, Байбала и Шор-
танды-Булак, Карашокы и Жамантас, 
Кара-Томар (горы Далба), Тагибай-Бу-
лак (горы Аулие-Кзылтау). 
Из многочисленных зафиксированных 
поселений тщательно исследованы пока 
Улутауское, Бугулинское II, Атасуское, 
Суук-Булак и Каркаралинское II. 
В Атасуском поселении обнаружены ос
татки 30 жилых строений. Из них изу
чено лишь одно большое жилище (№ 17), 
найдены два зольника, мастерская по 
выплавке руды. На поселениях, вне жи
лых строений, были заложены четыре 
шурфа для установления общей грани
цы и выявления различных материалов 
поселения. В будущем материал с посе
лений позволит получить полное пред
ставление о культуре, быте, хозяйствен 
строительной технике обитателей Цент
рального Казахстана периода эпохи 
бронзы. 
Стационарным работам всегда пред
шествовала разведка, а затем топогра
фическая съемка памятников. Особенно 
плодотворны были результаты археоло
гических разведок в Северной Бетпак-

393 М. К. К а д ы р б а е в. Памятники кочевых 
племен Центрального Казахстана (VII в. до 
н. а. — VI в. н. э.). Автореферат. Алма-Ата, 
1969. 

Дале, где было открыто множество па
мятников эпохи поздней бронзы: комп
лексы могильников (горы Тайаткан и 
Шунак), аллеи менгиров (Аксай, Сарта-
бан), жертвенные места (Боксай), кур
ганы, ограды, рудные разработки и по
селения. 
Из этих памятников наиболее многочис
ленны погребальные ограды различной 
геометрической формы из вертикально 
врытых камней. Встречаются и курганы 
с кольцом из гранитных плит на насы
пи. Долина р. Атасу и окружающие ее 
горные равнины (Кзылтас, Дарат, Сан-
гру, Огузтау и др.) очень насыщены 
такого типа памятниками. 
Из атасуских комплексов наиболее круп
ные — Тельжан, Караузек (Уйтас),* Да
рат, Сангру, Акшокы, Мурджык, Ай-
шрак, Аксай (Айдарлы), Сартабан, Кос-
агал. Вся площадь обширного лога Ка
раузек, находящегося в горах Кзылтас, 
в 15 км на восток от Косагала (метео
станция на р. Атасу), занята многочис
ленными оградами эпохи бронзы. Их 
насчитывается здесь до 300, они соору
жены в разное время и поэтому различ
ны по величине и внешнему очертанию. 
Огромное скопление погребальных со
оружений в одном месте и притом на ши
рокой живописной равнине, окруженной 
горами, создает вид большого некропо
ля, или «города мертвых». 
По типу каменных сооружений атасус-
кие памятники относятся к двум основ
ным этапам развития бронзовой куль
туры в Центральном Казахстане: ата-
сускому и дандыбай-бегазинскому. В 
данной местности пока еще не встрече
ны памятники более ранней эпохи (до-
андроновские и раннеандроновские), 
столь типичные для Ишимских, Баян-
Аульских и Каркаралинских степей и 
Южной Сибири. 
Следующие обширные комплексы па
мятников эпохи бронзы расположены к 
востоку и северо-востоку от верховьев 
р. Атасу, в долинах горных цепей: Ак-
тау (Каркап), Кзылтау, Алабас, Ортау 
и Аба. 
Наиболее крупные из этой группы па
мятников — Ортауские, находящиеся в 
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40 км к западу от ст. Агадырь. Для 
них характерны сооружения двух типов: 
кольцевые и четырехугольные ограды 
без насыпи и большие курганы с коль
цом из вертикально врытых плит грани
та. Оба вида типичны для горно-степно-

с 

Я--

Южнее этой группы, в 20 км к юго-запа
ду от ст. Киик, находится разрушенный 
комплекс Ушкзыл. Юго-восточнее его 
расположена группа Аиртау. По типу 
сооружений она синхронна памятникам 
Бегазы и Дандыбая. 

щящят 
Рис. 10. План и разрезы андроновского каменного ящика Турткуль. 

го ландшафта. Ограды без насыпи яв
ляются гробницами атасуского этапа 
андроновской культуры. 
Особый научный интерес представляют 
большие курганы с кольцевой оградой 
у основания насыпи. Они отражают ту 
перемену, которая произошла в культу
ре и экономике андроновских племен 
Центрального Казахстана при переходе 
от позднего андрона к бегазы-данды-
баевской культуре. Один из ярких па
мятников этого типа исследован вблизи 
пос. Аксу-Аюлы. 
Ортауские группы являются как бы 
связующим звеном между западным 
(Джезказган, Атасу) и восточным (Кар-
каралы и Баян-Аул) районами бронзо
вой культуры Центрального Казах
стана. 

Восточнее горы Ортау и ст. Агадырь па
мятников эпохи бронзы становится все 
больше. Их много в верховьях р. Жак-
сы-Сары-Су (Укрек), в горах Бугулы, Та-
гылы, Маутан, Караджал, в долинах 
притоков рек Нуры, Жарлы, Токраун 
и др. В речных долинах памятники все
гда расположены вдоль берегов, как 
правило, на расстоянии 3—5—10 км 
друг от друга. Это особенно характерно 
для таких рек, как Шерубай-Нура, Тал-
ды-Нура, Акблек (приток р. Жарлы). 
Лишь в долине р. Акблек они тянутся 
сплошными рядами на протяжении 
80 км. В долине р. Шерубай-Нуры андро-
новские памятники приурочены к насе
ленным пунктам Каргалы, Енбекши, 
Аксу-Аюлы, Кармыс, Кошкарбай, Кзыл-
гой, Тортаул, Кара-Мурун, Дандыбай. 
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Подобным образом расположены памят
ники эпохи бронзы и в долине р. Талды-
Нуры (см. рис. 6). Многочисленные 
андроновские комплексы имеются и в 
верховьях р. Б. Нуры, в долинах ее при
токов: Байганы, Акбастау, Карасу. 
Здесь находятся такие крупные комп
лексы, как Карашокы, Шлым, Мусур-
кеп-Жартасы, Койлыбай-Сенгир, Ко-
ныртобе, Камкор, Молалы, Жамантас, 
Бесоба, Косшокы, Караоба, Жетимшо-
кы и др. 
Как установлено, андроновские погребе
ния, как правило, сопровождают посе
ления и находятся на таком же рас
стоянии друг от друга, на каком и посе
ления. Это свидетельствует о значитель
ной населенности речных долин Цент
рального Казахстана в эпоху бронзы. 
Помимо речных долин большое количе
ство памятников эпохи бронзы обнару
жено в горах Толагай, Бугулы, Койтас, 
откуда берут свое начало реки Жаксы, 
Жаман-Сары-Су и малые притоки р. Ше-
рубай-Нуры. 
Больше всего памятников эпохи бронзы 
сосредоточено в районе Каркаралинских 
и Баян-Аульских гор. Это разнообраз
ные ограды, дольмены, кромлехи. Они 
очень массивны. В них найдены более 
совершенной и изящной формы керами
ческие, бронзовые и костяные изделия, 
которые подтверждают, что богатые лу
гами и рудными месторождениями гор
ные районы были основными очагами 
развития бронзовой культуры Централь
ного Казахстана. 
Грандиозные комплексы памятников 
эпохи бронзы обнаружены также к югу 
и юго-западу от Каркаралинских гор, 
т. е. в долинах рек Жарлы (Акблек), 
Абас, Талды, Казангап, Токраун, Джам-
чи, Моинты. 
Наиболее интересные памятники карка-
ралинской южной группы сосредоточе
ны в районе рудников Кзылэспе, Кас-
каайгыр, Акжал, Акшатау, гор Бектау-
ата, Кзылтас, Кенелы (Акоба, Соркудук), 
Тесиктас, Саяк. Особенно насыщены па
мятниками эпохи бронзы и раннего же
леза верховья р. Джамчи, долина не
большой речки Нуртай (обширные комп
лексы Шокпартас, Кзылшокы, Карабие, 

Канаттас, Курулыс, Жиланшокы, Ак
там). Сюда же надо отнести не менее ин
тересные группы Карасай, Темир-Астау, 
Бозжон, расположенные у западного и 
северо-западного подножия гор Корпе-
тай, в верховьях р. Карасай. Много па
мятников в верховьях р. Токраун, в до
лине Узунбулак, около аула Карагаш, 
на территории колхоза им. Кирова, око
ло древних рудников Самембет, Беркка-
ра, Кушокы. 
Обширные комплексы памятников эпо
хи бронзы имеются в горах Кзыл-Арай, 
Бегазы, Кент, Темирчи, Кокшетау и 
Абралы. 
Из них наиболее интересны комплекс 
Бегазы, расположенный в живописной 
речной долине, могильники Аккойтаси 
Каракойтас в горах Кокшетау. 
В Баян-Аульском районе наибольшее 
количество памятников эпохи бронзы и 
раннего железа сохранилось в горах 
Далба, Желтау (Жумырткалы), Аулие-
Кэылтау (Кобдик, Мергентас, Корган-
тас, Жантайма, Тагибай-Булак, Жапа-
лак), в долинах р. Ащису (Сары-Жа-
рык), Алка-Мерген, Тюндук (Большая 
Борлы). Северо-восточную границу ан-
дроновских памятников Баян-Аульского 
района замыкает комплекс Нурманбет, 
открытый в долине р. Шидерты, недале
ко от Экибастуза. 
Обследованием установлено, что южная 
граница распространения культуры эпо
хи бронзы Центрального Казахстана 
проходит по северу Бетпак-Далы (Дже-
ты-Конур, горы Тайаткан, Шунак, доли
ны рек Батпаксу и Шажагай). В самой 
Бетпак-Дале ее следов, кроме древних 
разработок, пока не обнаружено. Мино
вав огромное пространство этой пусты
ни, единичные памятники степной 
культуры встречаются в долинах сред
него и верхнего течения р. Чу, в пред
горьях Каратау, Тянь-Шаня и в Семи
речье294. 
и < А. Н. Б е р н ш т а м. Основные этапы исто
рии культуры Семиречья и Тянь-Шаня. «СА», 
1949, XI; е г о ж е . Историко-культурное прош
лое Северной Киргизии по материалам Боль
шого Чуйского канала. Фрунзе, 1943; е г о 
ж е. Историко-археологические очерки Цент
рального Тянь-Шаня и Памиро-Алая. «МИА», 
1952, № 26. 
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Западная граница бронзовой культуры 
Центрального Казахстана идет по мери
диану Джезказган, Улутау, Арганаты, 
верховья р. Терсаккан. Ее варианты на 
севере мы находим в бассейне р. Ишима 
и в долинах ее притоков (Моилды, Дам-
сы, Шортанды, Кайракты, Аршалы, Жа-
бай, Бурулук). В районе Джезказгана 
эта культура отмечена многочисленны
ми выработками эпохи бронзы, из кото
рых наиболее крупными были Кресто, 
Петро, Златоуст, Милекудук и некото
рые другие. 
К западу от Улутау, в долинах рек Джи-
ланчик, Большого Тургая и около 
оз. Челкар-Тенгиз, пока не обнаружены 
какие-либо памятники эпохи бронзы. 
Непрерывной цепью они тянутся от 
Джезказгана и Улутау на восток и юго-
восток и доходят до берегов Иртыша. 
Памятники эпохи бронзы встречены 
также в Целиноградской (древние выра
ботки Тургай, Жолымбет, Бестобе) и 
Кокчетавской (оз. Боровое, р. Чаглинка, 
Степняк) областях. 
Распространившись на территории Се
веро-Восточного Казахстана, культура 
эпохи бронзы далее продвинулась на се
веро-запад, до пределов Южного и Юго-
Восточного Зауралья. Самые крайние 
пункты ее на севере находятся в райо
не лесостепей. 
На западе и северо-западе андроновская 
культура имеет свои очаги в районе 
верхнего Тобола, южнее и юго-западнее 
г. Кустаная (Алексеевское и Садчиков-
ское поселения), около г. Орска, самая 
западная ее граница проходит по вер
ховьям р. Урала и бассейну р. Илек. 
Обилие многообразных и разновремен
ных памятников эпохи бронзы в Цент
ральном и Северо-Восточном Казахста
не свидетельствует о том, что наряду с 
Алтаем, Енисеем и Южным Уралом этот 
район был одним из центров распростра
нения бронзовой культуры на востоке 
нашей страны. Для этой культуры ха
рактерны пять типов памятников: 1) по
селения и стоянки с остатками жилых 
и хозяйственных построек; 2) древние 
рудники; 3) остатки оросительных со
оружений; 4) менгиры и изваяния; 
5) каменные ограды и курганы. 

Полевые работы показали, что в доли
нах рек — Ишима, Сары-Су, Нуры — па
мятники эпохи бронзы внешне от
сутствуют, как правило, они сосредото
чены прежде всего по берегам их прито
ков. Однако из этого не следует, что в 
эпоху бурного развития скотоводства и 
металлургии богатые долины основных 
рек Центрального Казахстана не были 
освоены. Все данные говорят о том, что 
они были также густо заселены. Отсутст
вие внешних признаков андроновских 
погребальных сооружений в долинах 
крупных рек объясняется тем, что па
мятники были разрушены эрозией или 
человеческой рукой, а сами захоронения 
еще хранятся в почве и пока не обнару
жены295. Это подтверждают многочис
ленные находки во время земляных ра
бот. На р. Сары-Су в годы строительства 
Джезказганской железной дороги рабо
чие не раз наталкивались на подземные 
камеры, состоящие из оград и каменных 
ящиков, сложенных из плоских гранит
ных плит. В ящиках были скелеты лю
дей, керамические сосуды, бронза. Такие 
ящики обнаружены в районе станций 
Жарык, Жана-Арка и Тугускен. В цент
ре пос. Жана-Арка при закладке фунда
мента здания на глубине 40 см были 
найдены массивные каменные ящики. 
В 1946 г. нам удалось обследовать один 
из таких ящиков. Он оказался типич
ным погребением эпохи бронзы. В нем 
находился целый, красиво орнаментиро
ванный глиняный сосуд. При земляных 
работах жители пос. Жана-Арка неред
ко выявляют обломки керамики и кости 
домашних животных. Создается впечат
ление, что пос. Жана-Арка расположен 
на месте стоянки эпохи бронзы. Анало
гичные находки сделаны Н. В. Валукин-
ским на ст. Жарык и нами в населенных 
пунктах Дерпсалы, Тортаул и Кара-Му-
рун. Возможно, в древности они также 
были стоянками. 
Культурные слои эпохи бронзы обна
ружены геологами на р. Ишиме, около 
295 К. В. Н и к и ф о р о в а . Геоморфология и 
геологическое строение Прииртышской впади
ны. «Труды ГИН», вып. 141, 1963, стр. 23—31; 
«Геология СССР». Под ред. Н. Г. Кассина, 
т. XX, ч. I, M.— Л., 1941, стр. 561. 
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Целинограда, на р. Нуре, ниже Темир-
Тау и на северо-восточной окраине Ка
захского нагорья. Глубина нахождения 
их разная и зависит от мощности пой
менных отложений296. На р. Сары-Су она 
колеблется от 40 см до 1,5 м, в низовьях 
Нуры увеличивается287. В северо-восточ
ной части Казахского нагорья (долины 
рек Шидерты и Уленты) геолог Никифо
рова определила мощность пойменных 
отложений 1—2—6 м. «В основании со
временного пойменного покрова,— пи
шет она,— встречаются многочисленные 
остатки керамики и домашних живот
ных»296. Подобные остатки были выяв
лены впоследствии в андроновских комп
лексах в горах Бугулы (I), на реках Ата
су, Аксу-Аюлы, Талды-Нуры, Корпе-
тай и др. 
Карта распространения памятников эпо
хи бронзы показывает, что племена ан-
дроновской культуры и их преемники — 

296 Н. Г. К а с с и я . Материалы по палеогеогра
фии Казахстана. Алма-Ата, 1948, стр. 223; его 
ж е. О древних долинах Центрального Казах
стана. «Проблемы советской геологии», 1936, 
т. VI, J* 1, стр. 78. 
2,7 Н. А. Ш т р е й с и С. Е. К о л о т у х и н а . 
Геологическое строение гор Ортау-Кусмурун. 
«Труды ГИН», вып. 101, 1943, стр. 83. 298 К. В. Н и к и ф о р о в а . Указ, соч., стр. 23. 

племена дандыбай-бегазинской — были 
жителями степных просторов и горных 
ущелий. Подобно своим потомкам, они 
чаще обитали в местах, богатых пастби
щами. Именно в местности с таким при
родным ландшафтом встречено огром
ное количество памятников эпохи брон
зы и раннего железа. 
Заканчивая обзор археологического изу
чения Центрального Казахстана, сле
дует отметить, что в первой половине 
второго тысячелетия здесь зародилась 
и затем развивалась высокая по тому 
времени культура, следы которой сохра
нились в виде остатков поселений, руд
ников, поминальных сооружений и над
гробных памятников. 
Широкое развитие древней культуры в 
Центральном Казахстане было обуслов
лено природными богатствами этой стра
ны. Наличие обширных пастбищных уго
дий, степных речек с чистой водой 
сделало этот район одним из важных 
центров древнего скотоводства, а много
численные месторождения руды — круп
нейшим центром древней металлургии. 
На базе этих двух основ общественного 
производства, соединенного с огородным 
земледелием, и развилась та яркая и са
мобытная культура, изучению памятни
ков которой посвящена данная работа. 



ГЛАВА ПЕРВАЯ 

ВОПРОСЫ ПЕРИОДИЗАЦИИ КУЛЬТУР 
ЭПОХИ БРОНЗЫ 

Со времени открытия А. Тугариновымв 
1914 г. первого могильника эпохи брон
зы у дер. Андроново, близ Ачинска, 
прошло полстолетия1. В течение этого 
полувекового периода культура племен 
бронзового века степной и лесостепной 
полосы нашей страны постоянно изуча
лась. Планомерные и систематические 
работы привели к открытиям новых, не 
известных науке памятников эпохи 
бронзы: поселений, рудных разработок, 
могильников, кладов и случайным на
ходкам во все новых и новых районах и 
пунктах огромного, своеобразного по 
географическим условиям района, про
стирающегося от Енисея до Урала в ши
ротном и от Омска до Тянь-Шаня — в 
меридиональном направлениях. 
Большая научная значимость истории 
материальной культуры племен эпохи 
бронзы в общем процессе исторического 
развития народов нашей страны и само
бытность культуры этих племен явились 
причинами того, что число исследовате
лей, занимающихся археологией бронзо
вого века, все время росло. 
В настоящее время на археологическую 
карту распространения памятников это
го периода нанесены сотни могильников, 
несколько десятков поселений, места ру-

1 А. Я. Т у г а р и н о в . Аядроновские могилы. 
«Сибирская живая старина», 1926, № 1, 
стр. 163—168. 

додобычи и металлоплавки, постоянно 
увеличивается количество раскопанных 
памятников. В результате проведенных 
исследований накоплен огромный фак
тический материал, частично обобщен
ный в многочисленных капитальных 
трудах, научных статьях, заметках и от
четах. Наиболее полная библиография 
литературы по эпохе бронзы дана в ра
боте С. С. Черникова2. 
Во многих из них рассматриваются воп
росы не только истории культуры, ной 
классификации и хронологии изучае
мых памятников. 
И это не случайно, так как археологи
ческий материал только тогда становит
ся историческим источником, когда он 
хронологически четко расклассифици
рован по этапам развития. После этого 
этапы археологической культуры начи
нают выступать как определенные пе
риоды развития истории племен — со
здателей культуры. Сама материальная 
культура является прямым отражением 
соответствующего уровня развития про
изводительных сил древнего общества. 
Первым достижением в изучении куль
туры эпохи бронзы было разделение ее 
на андроновскую и карасукскую. 

2 С. С. Ч е р н и к о в . Восточный Казахстан в 
эпоху бронзы. «МИА», 1960, № 88. Приложе
ние 6. 
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Начало классификации памятников изу
чаемого периода положил С. А. Теплоу-
хов. Еще в 1923 г. он выделил особую 
культуру эпохи бронзы Минусинской 
котловины и ввел термин «андроновская 
культура»3. Позднее он же дал характе
ристику этой культуры, обосновал ее от
носительную датировку и определил ме
сто среди афанасьевской и карасукской 
культур4. 
Деление эпохи бронзы на андроновскую 
и карасукскую культуры просущество
вало два десятилетия, пока не был на
коплен новый материал. В 1948 г. 
К. В. Сальников разделил андроновскую 
культуру Зауралья на три этапа: федо
ровский (сер. II тыс. до н. э.), алакуль-
ский (XI—IX вв. до н. э.) и замараев-
ский (VIII—VII вв. до н. э.)5, что яви
лось большим вкладом в изучение 
культур бронзовой эпохи степного 
типа. 
Эта классификация памятников эпохи 
бронзы Зауралья нашла много сторонни
ков, поддержавших и применивших ее 
при датировке памятников своего райо
на исследования. В основном она бы
ла принята советской археологической 
наукой. 
Однако необходимо отметить, что наи
более слабым местом классификации 
К. В. Сальникова была датировка от
дельных этапов и отнесение замараев-
ской стадии к андроновской куль
туре6. 
Позднее, после получения новых данных, 
К. В. Сальников пересмотрел датировку 
алакульского этапа и определил хроно
логическую границу ее развития XIV— 

1 С. А. Т е п л о у х о в . Отчетная выставка этно
графического отдела за 1923 г. Русский музей. 
Пг, 1924, стр. 10. 
4 С. А. Т е п л о у х о в . Андроновская культура. 
Сибирская Советская энциклопедия, т. I, Ново
сибирск, 1929, стр. 115; е г о ж е . Опыт клас
сификации древних металлических культур Ми
нусинского края. «Материалы по этнографии», 
1929, т. IV, вып. 2, Л., стр. 41—62. 
5 К. В. С а л ь н и к о в . К вопросу о стадиях в 
памятниках андроновской культуры Зауралья. 
Первое Уральское археологическое совещание. 
Пермь, 1948, стр. 21—26. 
* К. В. С а л ь н и к о в . Бронзовый век Южно
го Зауралья. «МИА», 1961, J* 21, стр. 
116—117. 

XI вв. до н. э.7 Эта новая дата алакуль
ского периода механически передвинула 
и хронологию замараевского этапа на 
X—VIII вв. до н. э. 
Точку зрения К. В. Сальникова о зама-
раевском этапе как последнем, пред-
скифском этайпе андроновской культу
ры разделили не все исследователи. 
О. А. Кривцова-Гракова, согласившись с 
К. В. Сальниковым, что андроновская 
культура на западе доживает до скиф
ской8, однако высказалась против выде
ления на основе керамики с налепным 
валиком особого, третьего (замараевско
го) этапа андроновской культуры. Она 
отмечает две стадии андрона — раннюю 
(до появления сосудов с валиком) и позд
нюю (посуда с налепным валиком), счи
тая, что в андроновских памятниках все 
типы глиняной посуды сосуществуют 
и подразделяются, как правило, по на
значению. По ее мнению, сосуды с вали
ком являются хозяйственной и кухон
ной посудой9. 
В 1958 г. А. М. Ораэбаев на основе срав
нения изученных им памятников с за
уральскими выделил три этапа развития 
эпохи бронзы в Северном Казахстане: 
федоровский, алакульский и замараев-
ский. Однако в отличие от К. В. Сальни
кова и О. А. Кривцовой-Граковой за-
мараевский этап он считает уже само
стоятельной культурой, бытовавшей в 
Зауралье, Западном и Северном Казах
стане одновременно с карасукской куль
турой на Енисее и бегазы-дандыбаев-
ской — в Центральном Казахстане10. 
М. П. Грязное и М. Н. Комарова придер
живаются аналогичной точки зрения1'. 

7 К. В. С а л ь н и к о в . Некоторые сведения об 
эпохе бронзы Южной Башкирии. «Башкирский 
археологический сборник», Уфа, 1959, стр. 44. 
8 О. А. К р и в ц о в а - Г р а к о в а . Алексеевское 
поселение и могильник. «Труды ГИМ», вып. 
XVII, 1948, стр. 163. 
8 О. А. К р и в ц о в а - Г р а к о в а . Садчиковское 
поселение (раскопки 1948 г.) «МИА», 1951, 
№ 21, стр. 148. 
10 А. М. О р а з б а е в. Северный Казахстан в 
эпоху бронзы. «ТИИАЭ АН КазССР», т. 5, 1958, 
стр. 276—279. 
11 М. Н. К о м а р о в а . Относительная хроноло
гия памятников андроновской культуры. Госу
дарственный Эрмитаж. «Археологический сбор
ник», вып. 5, Л., 1962, стр. 74. 
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В настоящее время на всей огромной 
территории степной и лесостепной поло
сы СССР керамика так называемого за-
мараевского типа обнаружена лишь в 
четырех могилах (Черняки, 36 и 3712, 
Аккуль, 3 и Боровое, I13) и шести посе
лениях. Из них в Алексеевском и Садчи-
ковском поселениях замараевская кера
мика найдена вместе с алакульской; в 
Замараеве и в Ново-Бурино — вместе с 
федоровской и алакульской, и лишь в 
Елизаветинском* и Аксуате, где раскоп
ки не проводились, материал случайно
го сбора дал только замараевскую кера
мику14. 
В последние годы в Центральном Казах
стане частично раскопаны пять поселе
ний (Атасу, Бугулы, Суук-Булак, Карка-
ралы, Улутау), большинство из них 
археологи склонны датировать замара-
евским временем. 
Таким образом, если следовать за сто
ронниками замараевской культуры, то 
большая часть исследованных поселе
ний окажется принадлежащей замараев-
ским племенам, но в то же время почти 
неизвестны (кроме 4) их захоронения, и 
наоборот, большинство исследованных 
(свыше 100) могильников оставлено ан-
дроновскими племенами, но мы не знаем 
(кроме Кипеля и Тасты-Бутака) их по
селений, дающих «чистую» андронов-
скую керамику. 
Было бы неверно объяснять это про
стой случайностью. Возможно, права 
О. А. Кривцова-Гракова, считающая за
мараевскую керамику хозяйственной по
судой андроновских племен. 
Мы привыкли судить об андроновской 
керамике по нарядным сосудам из по
гребений и не учитываем того, что в мо
гилу ставили бытовую, но, бесспорно, 

и М. Н. К о м а р о в а . Там же, стр. 73. 
13 А. М. О р а з б а е в. Северный Казахстан, 
стр. 271—272. 
* С. С. Ч е р н и к о в — исследователь Елиза
ветинского поселения — опровергает утвержде
ние, что на этом поселении встречается только 
замараевская посуда, доказывает, что и здесь ке
рамика смешанная — алакульского и эамараев-
ского типов. (См.: С. С. Ч е р н и к о в . Восточ
ный Казахстан, стр. 103). 
14 М. Н. К о м а р о в а . Относительная хроно
логия, стр. 71. 

нарядную столовую посуду. Безусловно, 
что хозяйственная и кухонная посуда 
была различной емкости, разнообразнее 
по форме, проще по орнаментировке и 
грубее по изготовлению, чем столовая. 
Так как эти три вида посуды: столовая, 
хозяйственная и кухонная — одновре
менно употреблялись в быту, то и в куль
турных наслоениях их должны были 
находить вместе, что и отмечают почти 
на всех исследованных поселениях. 
Однако нельзя не согласиться с тем, 
что керамика с валиком появляется в 
конце андроновской культуры, но этого 
пока недостаточно для выделения само
стоятельной культуры. 
B. С. Сорокин в работе, посвященной мо
гильнику Тасты-Бутак I, исходя из того, 
что на поселениях Береговском I и Тас-
тыбутакском посуды с валиками среди 
алакульской керамики не обнаружено, 
склонен думать, что она знаменует со
бой наступление третьего, замараевско-
го этапа андроновской культуры15. 
В настоящее время памятники бронзо
вой эпохи Восточного Казахстана изу
чены довольно хорошо, и в этом прежде 
всего заслуга С. С. Черникова. Первую 
попытку систематизировать материалы 
и хронологически классифицировать 
памятники этого региона сделала 
А. Г. Максимова. Все имеющиеся в ее 
распоряжении материалы она разделила 
на два периода: ранний (федоровский) 
и поздний (синхронный карасукской 
культуре)16. 
C. С. Черников весь материал из Восточ
ного Казахстана, в том числе и изучен
ный А. Г. Максимовой, отнес к андро
новской культуре, которую разделил на 
четыре этапа: Усть-Буконский (XVIII— 
XVI вв. до н. э.), Канайский (XVI— 
XIV вв. до н. э.), Мало-Красноярский 
(XIV—IX вв. до н. э.) и Трушниковский 
(IX—УШ вв. до н. э.)17. 

15 В. С. С о р о к и н . Могильник бронзовой эпо
хи Тасты-Бутак I в Западном Казахстане. 
«МИА», 1962, № 120, стр. 87. 
16 А. Г. М а к с и м о в а . Эпоха бронзы Восточ
ного Казахстана. «ТИИАЭ АН КаэССР», т. 7, 
I960, стр. 87. 
17 С. С. Ч е р н и к о в . Восточный Казахстан..., 
стр. 94—103. 
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Как отмечают М. П. Грязнов в редактор
ском предисловии к книге С. С. Чернико
ва и В. С. Сорокин в рецензии на нее, 
относительная хронология памятников, 
предложенная С. С. Черниковым, вызва
ла серьезные возражения некоторых 
исследователей18. 
Большое внимание хронологии памятни
ков эпохи бронзы Южной Сибири и Хо
резма уделяют в своих фундаменталь
ных трудах С. В. Киселев19 и С. П. Тол
стое20. 
Вопросам относительной хронологии па
мятников андроновской культуры спе
циально посвящен монографический 
труд М. Н. Комаровой. 
В своей работе М. Н. Комарова, обобщив 
материалы из всех районов распростра
нения андроновской культуры, дает ха
рактеристику федоровского и алакуль-
ского этапов, выделяет замараевскую 
культуру и рассматривает локальные 
отличия их в отдельных районах. Она 
стремится доказать существование толь
ко двух этапов андроновской культуры 
во всех районах ее распространения, а 

. замараевской — в Зауралье, Западном и 
Северном Казахстане21. 
Такое положение сейчас сложилось по 
вопросу об относительной хронологии 
памятников эпохи бронзы в соседних с 
Центральным Казахстаном районах. 
Перейдем к классификации памятников 
эпохи бронзы Центрального Казах
стана. 
Благодаря планомерным и систематиче
ским раскопкам ЦКАЭ в 1947—1962 гг. 
был накоплен большой и интересный ма
териал по культуре племен эпохи брон
зы. Он позволил если не решить, то хотя 
бы поставить ряд вопросов о хозяйстве 
и быте, общественных отношениях и ве
рованиях местных древних племен. Вы
явленный материал вместе с накоплен
ным ранее дал возможность классифи-

'• См. «СА», 1963, Х° 3; М. Н. Комарова. 
Относительная хронология..., стр. 63. 
" С. В. Киселев . Древняя история Южной 
Сибири. М., 1961. и С. П. Т о л с т о в . Древний Хорезм. М., 
1948. 11 М. Н. Комарова . Относительная хроноло
гия..., стр. 69. 

цировать андроновские памятники по 
хронологическим этапам развития куль
туры. 
Исследования культуры племен эпохи 
бронзы, обитавших в Центральном Ка
захстане и в других сопредельных ему 
районах, в эти годы не внесли принци
пиальных изменений в предложенную 
классификацию, лишь уточнили ее и 
подкрепили новыми материалами. 
Еще в 1952 г. культура Центрального 
Казахстана эпохи бронзы была разделе
на на андроновскую и карасукскую 
(дандыбаевскую)22. В 1953 г. К. А. Аки-
шев выделил в андроновской культуре 
два этапа: федоровский и алакульский, 
а культуру поздней бронзы назвал дан-
дыбаевской23. 
В течение десяти лет после первой клас
сификации памятников изучение и на
копление нового материала по эпохе 
бронзы Центрального Казахстана непре
рывно продолжались. Были открыты и 
раскопаны десятки погребений, а также 
несколько поселений как в самой Сары-
Арке, так и в сопредельных ей запад
ном, северном, восточном и южном райо
нах Казахстана. 
Новые материалы позволили полнее 
осветить не только социально-экономи
ческие и историко-культурные вопросы 
развития общества, но и выявить осо
бенности памятников, которые отличают 
этапы развития культуры Центрального 
Казахстана от федоровского и алакуль-
ского в Зауралье. 
Мы считаем необходимым с учетом спе
цифики памятников разделить андро
новскую культуру изучаемого региона 
на два этапа: нуринский и атасуский 
(название дано по рекам Нуре и Атасу, 
где сосредоточены наиболее характер
ные памятники этих периодов), а куль
туру поздней бронзы назвать бегазы-
дандыбаевской, по широко известным 
памятникам Дандыбай и Бегазы. 
Возможно, с накоплением дополнитель
ных данных будет выделен третий, пере-

и М. П. Г р я з н о в . Памятники карасукского 
этапа в Центральном Казахстане. «СА», 1952, 
XVI, стр. 129—162. 
23 К. А. А к и ш е в. Эпоха бронзы Центрально
го Казахстана. Л., 1953, Автореферат. 

01 



www www^wwu 

Табл. I. Керамика нуринского этапа авдроновской культуры Централь
ного Казахстана: 1—Бегазы; 2, 8 — Канаттас; 4—6 — Бугулы I. 



ходный этап андроновской культуры от 
атасуской к поздней бронзе. 
Нуринский и атасуский этапы андронов
ской культуры Центрального Казахста
на в общих чертах синхронны и близки 
по культуре федоровскому и алакуль-
скому этапам Зауралья, а бегазы-данды-
баевская культура — карасукской куль
туре Минусинской котловины. 
Первыми памятниками нуринского вре
мени в Центральном Казахстане яви
лись погребения, открытые в 1952 г. в 
могильниках Бугулы I, АкшатауиДан-
дыбай I. По инвентарю и обряду захоро
нения они отличаются от остальных па
мятников андроновской культуры Кара
гандинской области. 
Изучение полученного материала и срав
нение с инвентарем синхронных памят
ников других районов Казахстана, Ура
ла, Сибири позволяет заключить, что 
Бугулы I, Дандыбай I, Акшатау наибо
лее близки к курганам у с. Федоровкн 
(Челябинск), которые К. В. Сальников 
отнес к раннему, федоровскому периоду 
андроновской культуры24. 
Погребения нуринского этапа имеют ряд 
отличительных черт. Основной их особен
ностью является трупосожжение, кото
рое характерно для всех трех могильни
ков. Исключение составляют погребения 
в ограде 9 (Бугулы I), где из трех могил 
только в одной — детской — было сож
жение, а в двух — взрослых — трупопо-
ложение. Обряд сожжения трупа произ
веден где-то вне могильной ямы. 
В ограде 3 (Бугулы 1) покойник был сож
жен около могильной ямы, об этом сви
детельствуют зольное пятно с остатками 
костей и следы прокала от костра. Ме
сто кремации завалено плитами грани
та. Покойник сжигался без одежды, о 
чем можно судить по бронзовым укра
шениям и металлическим изделиям 
(зеркало и бусы), которые сохранили 
свою форму и не имеют следов действия 
огня. 

Однако надо отметить, что в погребе
ниях нуринского времени, в отличие от 
федоровских, преобладает неполное тру-

м К. В. С а л ь н и к о в. Бронзовый век Южного 
Зауралья..., стр. 109—115. 

посожжение. Наряду с мелкими облом
ками кальцинированных костей в* них 
встречаются фрагменты или целые ко
сти (лопатки, позвонки), не тронутые 
огнем. Вряд ли это парные захоронения, 
когда обычно один из трупов сжигали, 
а другой погребали без сожжения. 
Бугулинские могилы отличаются от син
хронных погребений особенно керами
кой. В них преобладает один тип посу
ды, для которой характерна завершен
ность форм. Это изящные «вазовидные» 
горшки с красивым зонально располо
женным орнаментом и иногда с поддо
ном, который придает им стройность. 
Плечико сосудов плавно переходит в ме
ру вздутое тулово. Его шейку сплошным 
полем покрывает орнамент. Иногда вто
рая зона у дна также орнаментирована. 
Некоторые бугулинские сосуды не имеют 
себе подобных среди андроновской посу
ды других мест, хотя большинство из 
них по форме и орнаменту более всего 
напоминает федоровские горшки Челя
бинска25. 
Остальные отличительные черты погре
бений нуринского этапа могут быть све
дены к следующим: среди костей до
машних животных преобладают кости 
лошади, иногда овцы. Обычно состав ко
стей в могиле один и тот же. В Цент
ральном Казахстане это череп и кости 
конечностей лошади, а в районе Челя
бинска — ребра, лопатки и кости таза. 
И здесь, и там погребения всегда сопро
вождают один или два сосуда. Бронзо
вые и другие изделия встречаются 
редко. 
Погребальные сооружения в большинст
ве случаев имеют небольшую насыпь 
высотой от 0,2 лс, иногда до 1 м. По осно
ванию кургана проходит круглая или 
четырехугольная оградка, составленная 
из плит, врытых на ребро. Покойника 
хоронили в прямоугольной грунтовой 
яме, перекрытой гранитными плитами. 
В бугулинской группе почти у каждого 
погребения с западной стороны могиль
ной ямы стоит плита, обращенная плос
кими сторонами по линии с востока на 

к Т а и же, рис. 3. 
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Табл. П. Керамика нуринского этапа андроновской культуры Центрального Казахста
на. Могильник Акмола: 1. 2, 4 — ограда 23; 3. в — ограда 15; 5 — ограда 19. 



запад. По-видимому, это изголовная 
стела. 
Во всех могильниках нуринского време
ни (Бугулы I, Акшатау, Ботакара, Дан-
дыбай) в отличие от федоровских погре
бения находятся в склепе (цисте). Цис
ты, видимо, характерны только для 
захоронений раннего этапа андроновской 
культуры, чаще всего в них находят 
остатки от трупосожжения. В последую
щие периоды эпохи бронзы их сменяют 
каменные ящики. 
В других районах распространения ан
дроновской культуры погребения в цис
те известны в могильнике близ улуса 
Орак в Хакассии. И здесь захоронению 
в цисте предшествует трупосожжение. 
Кроме того, найденные сосуды по фор
ме и даже деталям орнамента соответст
вуют бугулинской посуде Центрального 
Казахстана26. Подобное погребение в 
цисте обнаружено в могиле Канай 7, да
тируемой также ранним этапом андро
новской культуры Восточного Казах
стана27. 
Большая часть памятников, исследован
ных экспедицией, относится к развито
му периоду андроновской культуры, по 
нашей классификации — к атасускому. 
Так как мы выделяем их в особый этап, 
это обязывает нас дать подробную ха
рактеристику данному периоду истори
ческого развития. 
Культура племен Центрального Казах
стана атасуского этапа генетически свя
зана с культурой нуринского и является 
ее историческим продолжением. Имея 
с ней много общих черт, говорящих о 
преемственности, она выступает в то же 
время как новый этап в жизни насель
ников, возникший в результате дальней
шего развития производительных сил 
общества, которое привело к изменениям 
социальным, к переменам в быту и в ре
лигиозных представлениях. 
Более развитое общество атасуского вре
мени позволяло содержать больше скота 
и несколько увеличить посевные пло
щади. О расширении хозяйства свиде-
м С. В. К и с е л е в . Древняя история Южной 
Сибири, стр. 75, табл. VHI, рис. 6—в. 17 С. С. Ч е р н и к о в . Восточный Казахстан...! 
стр. 32, 98. 

тельствуют частые находки на стенках 
сосудов остатков растительной пищи 
(Айшрак, Былкылдак I), а в могилах — 
костей домашних животных. Соответст
венно возможностям увеличились масш
табы горных работ, выросла добыча ме
ди и олова. Из них начали изготавливать 
больше орудий, оружия и предметов 
украшения. С этого времени они стано
вятся постоянным сопровождающим ин
вентарем погребений. 
Более обеспеченная жизнь привела не 
только к росту населения, что подтверж
дается многочисленностью памятников 
этого периода и большим количеством 
погребальных сооружений в каждом мо
гильнике (дО 100 и более могил), но и к 
усложнению бытовых условий. В связи 
с расширением потребностей появляют
ся типы посуды, которые отличаются 
друг от друга назначением, употребле
нием в быту и, следовательно, формой, 
размером и орнаментом, аккуратностью 
изготовления. 

Внутри рода, члены которого некогда 
были равны, происходит имущественная 
дифференциация, обусловленная возник
новением неравенства, большие патриар
хальные семьи начинают выступать как 
самостоятельные хозяйства, противо
стоящие роду. Их стремление к обособ
лению, к некоторому отчуждению от ро
да проявляется в сооружении на общем 
кладбище семейных усыпальниц. Такие 
захоронения отличаются от могил ря
довых членов рода большими размера
ми и богатством в них инвентаря. Иног
да в одной могиле находят металличе
ские вещи и по 6—8 сосудов (Былкыл
дак I, 8; Айшрак, 4; Аксу-Аюлы 1,2). 
Начало обособлению отдельных семей 
положили семьи вождей, военачаль
ников. 
Изменения в хозяйстве и общественном 
строе составляют те особенности, кото
рые отличают атасуский этап андронов
ской культуры от предшествующего. Од
нако эти два этапа имеют ряд преемст
венных, сближающих их черт. Культура 
атасуского этапа является естественным 
продолжением нуринского этапа, их 
преемственность особенно хорошо про
слеживается на керамических изделиях. 
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Табл. Ш. Керамика атасуского этапа андроновской культуры Центрального Казахстана. Айшрак: 1 — ограда 12; 2, 7 — ог
рада 4; 3. 4, 9 — ограда П ; 5 —ограда 1; 6 — ограда 2; 8 — курган-ограда 12; 10 — ограда 10; 11 — ограда 3; 12 — ограда б; 
13 — ограда 5. 



Нуринские сосуды с округлым плечом 
типа Бугулы I часто встречаются и сре
ди посуды атасуского этапа. В осталь
ном атасуская культура своеобразна и 
выступает как следующая, более высо
кая ступень культурных достижений 
древнего общества. 
Большинство исследованных в Цент
ральном Казахстане памятников эпохи 
бронзы относится к атасускому време
ни. Отличительные особенности атасу-
ской культуры, выявленные в могиль
никах этого периода, могут быть сведе
ны к следующим. 
Все могильники состоят из плоских 
оград в виде кругов, четырехугольников, 
овалов, обрамленных врытыми на реб
ро гранитными плитами, выступающи
ми над поверхностью земли от 10 
до 80 см. 
Умерших обычно погребали в ящиках, 
составленных из четырех каменных плит 
и ориентированных так же, как и огра
ды, с востока на запад. Большинство 
ящиков прикрыто двумя — четырьмя 
гранитными плитами. Иногда вместо ка
менных ящиков покойника хоронили 
в раме, сбитой из четырех бревен (Был-* 
кылдак I, 1—2; II, 5), или же в грунто
вой яме (Былкылдак I, 4—6 и 11). 
В парных погребениях умершие находи
лись преимущественно в отдельных ящи
ках или в спаренных (с одной общей 
стенкой), но в одной ограде (Айшрак, 
Бегазы). Известен только один случай 
(Дандыбай, 2), когда два костяка (муж
ской и женский) лежали в одной 
могиле. 
Для атасуского времени в отличие от 
нуринских могильников характерен об
ряд трупоположения, хотя изредка в за
хоронениях встречаются и кальциниро
ванные кости (Бегазы, 5, 7; Айшрак, 10, 
11). Определить положение покойника 
удалось не во всех раскопанных моги
лах, но бесспорно, что были традицион
ными положение и ориентировка костя
ков. Покойника хоронили скорченным, 
преимущественно на левом боку, с со
гнутыми в локте руками и головой на 
запад, иногда на юго-запад и северо-за
пад. Из всех раскопанных могил, в ко
торых было установлено положение ко

стяка, в большинстве из них погребен
ные лежали на левом боку, и только в 
шести — на правом. В парных захороне
ниях положение покойника зафиксиро
вано в двух случаях — в Айшраке, 2 и 
Дандыбае, 2. В них умершие также най
дены в скорченном состоянии и лицом 
друг к другу. Покойников, как правило, 
сопровождают 1—3 сосуда, поставлен
ные в юго- и северо-западных углах мо
гилы. Если имеется три горшка, то один 
всегда стоит напротив груди, у централь
ной части северной стенки ящика. Все 
найденные сосуды трех типов: горшки 
с округлым плечом, горшки с уступом и 
баночной формы. Большинство из них 
орнаментировано зубчатым и гладким 
штампом. 
Если на нуринской посуде с округлым 
плечом орнамент покрывает сплошным 
полем шейку и плечико, то на сосудах с 
уступом атасуского этапа он распола
гается тремя зонами: на венчике, плечи
ке и у дна (изредка). По венчику идет 
цепочка ромбов или треугольников вер
шинами вверх, бывает и второй (ниж-

т ний) ряд из таких же треугольников, но 
вершинами вниз. Плечико и верхняя 
часть тулова обычно украшены орнамен
том из треугольных фестонов меандро-
вого узора и других элементов. Третья 
зона у дна орнаментирована параллель
ными каннелюрами или треугольниками 
вершинами вверх. В орнаменте сосудов 
нуринского типа преобладают косые 
треугольники, а атасуского — равнобед
ренные и прямоугольные. Шейка сосу
дов с уступом зачастую не орнаментиро
вана, а у посуды с округлым плечом, на
оборот, всегда украшена. 
Среди другого сопровождающего инвен
таря в могилах постоянно встречаются 
металлические изделия, преимуществен
но предметы украшений, а также рако
вины, клыки хищных зверей, иногда 
окрашенные в красный цвет. Из костей 
домашних животных преобладают кос
ти овцы (трубчатые кости, ребра), иног
да попадаются и кости лошади (череп, 
лопатка, кости ног), редко — коровы. 
Отличительной чертой атасуских памят
ников также является увеличение, по 
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сравнению с предшествующим этапом, 
количества больших патриархально-се
мейных усыпальниц, их имеется по две-
три в каждом исследованном могильни
ке. Исключение составляют могильники 
Былкылдак II и III, которым присуща 
круглая форма надмогильных сооруже
ний, характерная больше для нуринско-
го этапа. В первом из них обнаружена 
многокамерная ограда 4. Однако ни фор
мой, ни размером она не отличается от 
остальных 60 таких же кольцевых оград. 
Раскопками установлено, что в ней бы
ла погребена мать с четырьмя детьми. 
По ряду признаков, а также учитывая 
соотношение баночной посуды и горш
ков (64,5:35,5 проц.), эти могильники 
надо датировать раннеатасуским эта
пом андроновской культуры. Кольцевые 
же оградки являются наиболее архаи
ческим типом надмогильных соору
жений. 
До недавнего времени памятники эпохи 
поздней бронзы в степях Центрального 
Казахстана были почти неизвестны. 
Открытый еще в 30-х гг. курган 11 (Дан-
дыбай) долго оставался единственной 
могилой, давшей инвентарь, близкий по 
времени карасукскому. Однако этот яр
кий материал некоторые исследователи 
считали не самобытным, а появившим
ся в результате влияния карасукской 
культуры минусинских племен или пе
редвижения целых групп карасукского 
населения в глубь степей Казах
стана28. 
Тогда же М. П. Грязнов из немногих ис
следованных могильников выделил по
гребения, относящиеся к карасукскому 
времени. Одним из них был Дандыбай. 
По мере накопления нового материала 
(раскопки плиточных оград Бегазы) ста
ла очевидной одновременность Данды-
бая и Бегазы. Первые исследователи Бе-
газинского могильника (А. X. Маргулан 
и Л. Ф. Кызласов), установив по инвен
тарю близость этих двух могильников, 
неожиданно датируют их раннескиф-
ским временем29. Бегазинские материа-
23 С. В. К и с е л е в . Древняя история..., стр. 143, 
178; О. А. Кри вцо ва-Грако в а. Алексеев-
ское поселение..., стр. 163. 39 См. «КСИИМК», 1950, XXXII, стр. 136. 

лы позволили М. П. Грязнову выделить 
в Центральном Казахстане культуру, 
синхронную карасукской30. 
М. П. Грязнов считает бегазы-данды-
баевскую культуру локальным вариан
том карасукской. Совершенно справед
ливо, на наш взгляд, не соглашаясь с 
мнением С. В. Киселева, О. А. Кривцо-
вой-Граковой и М. Н. Комаровой31, он 
утверждает, что эта культура возникла 
не в результате проникновения в Цент
ральный Казахстан карасукских племен 
Южной Сибири, а сложилась на мес
те на основе развития андроновской 
культуры самого Центрального Казах
стана32. 
Раскопки экспедиции в 1955—1962 гг. 
дали новый яркий материал, характер
ный для культуры поздней бронзы. Ис
следованный в 1952 г. могильник Бугу-
лы II оказался открытой третьей точкой 
Центрального Казахстана, который по 
найденному инвентарю датируется ка-
расукским временем бронзового века. В 
последующие годы были открыты и изу
чены еще более обширные могильники, 
как Сангру, Айдарлы, Бугулы III, Бель-
асар II, Аккойтас, Каракойтас, в кото
рых нашел отражение высший этап раз
вития самобытной и оригинальной 
культуры эпохи поздней бронзы Цент
рального Казахстана. К этому времени 
относятся не только грандиозные погре
бальные сооружения, но и некоторые 
поселения (Улутау, Суук-Булак, Карка-
ралинское). Несмотря на близость этих 
могильников с минусинскими, мы счи
таем себя вправе назвать их памятника
ми бегазы-дандыбаевской культуры, же
лая этим подчеркнуть, что она имеет 
целый ряд отличительных черт, своеоб
разных и специфических для данной 
территории. Несомненно, что она возник
ла не в результате переселения племен 
карасукской культуры Минусинска или 
забайкальско-монгольских племен куль
туры плиточных могил, а в результате 

30 М. П. Г р я з н о в . Памятники карасукского 
этапа. 
31 М. Н. К о м а р о в а . Относительная хроноло
гия..., стр. 75—76. 
32 М. П. Г р я з в о в. Памятники карасукского 
этапа..., стр. 169—161. 
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прогрессивного и последовательного раз
вития культуры атасуского этапа. 
Основными признаками, которые выде
ляют бегазы-дандыбаевские памятники 
в самостоятельную культуру и отличают 
их от памятников андроновской культу
ры, являются: 1) надмогильные соору
жения (типа Бегазы, Сангру, Бугу-
лы III); 2) глиняная посуда и 3) бронзо
вые наконечники стрел, бронзовые бляхи 
крестообразной формы и др. Рассмотрим 
отдельно каждый из них. 
Для могильников бегазы-дандыбаев-
ской культуры характерны разнообра
зие форм и небрежность в выполнении 
надмогильных сооружений. 
Бегазы-дандыбаевские памятники отли
чаются прежде всего большой величи
ной оград и каменных ящиков. 
Внешние очертания могил как бы гру
беют. Различна и конструкция погре
бальных сооружений. В Дандыбае это 
каменная четырехугольная кладка с пе
рекрытием из бревен, в Бегазах — боль
шие облицованные ограды из громад
ных плит гранита, а в Бугулах — боль
шие ящики из гранитных плит, иногда 
и грунтовые ямы. 
В бегазы-дандыбаевских могильниках 
отсутствуют сдвоенные и строенные 
оградки, а также большие патриархаль
но-семейные сооружения. На смену им 
приходят одиночные сооружения ти
па Дандыбай и Бегазы. Внушительный 
внешний вид и богатый инвентарь таких 
могил, как Дандыбай, 11, Бегазы, 1,2,5, 
не оставляют сомнения в том, что они 
принадлежали родоплеменной знати. 
В остальных погребениях, например во 
всех десяти раскопанных могилах Бу-
гулы, кроме сосудов, не было обнаруже
но никаких предметов материальной 
культуры. Из-за разграбленности мо
гильников положение и ориентировку 
погребенных удалось установить только 
в одной могиле, в Бугулы, 5. В ней покой
ник лежал с подогнутыми ногами, на 
левом боку, головой на запад. 
Бегазы-дандыбаевских памятников те
перь зафиксировано очень много. Они 
настолько своеобразны, что уже не воз
никает сомнения в их принадлежности 
к особой промежуточной культуре, стоя

щей между атасуским этапом и культу
рой ранних кочевников. Вследствие 
этого бегазы- дандыбаевская культура 
имеет одновременно элементы сходства 
с культурами андроновского этапа и 
ранних кочевников. В то же время в бе-
газы-дандыбаевской культуре много эле
ментов, которые отличают ее от них, что 
ярко проявилось в дандыбаевской посу
де — основном критерии датировки. 
Бегазы-дандыбаевская посуда имеет 
шесть форм: горшок с прямым венчи
ком и шаровидным туловом; горшок с 
округлым плечом; кубковидный сосуд; 
чаша, горшок с налепной ручкой; гор
шок с узким высоким горлом и шаро
видным туловом. 
Характерными для этого времени явля
ются горшки с прямым венчиком и ша
ровидным туловом. Дно у них преиму
щественно плоское, изредка — выпук
лое. Как архаический элемент в нижней 
части шейки иногда бывает уступ, при
чем он на некоторых горшках выра
жен резче, чем на атасуской посуде с 
уступом. 
Значительные изменения претерпевает 
техника нанесения орнамента, появля
ются новые мотивы в рисунках. 
Орнамент в виде крупных меандровых 
и треугольных фестонов покрывает все 
тулово горшка. Из других мотивов ри
сунка следует сказать о различных ком
бинациях ногтевого оттиска, небольших 
защипах двумя пальцами, ромбовидном 
узоре, расположенном в шахматном по
рядке, мозаике из угловых оттисков 
штампа и др. Встречаются сосуды, орна
ментированные по тулову подкововид-
ным и роговидным гладким штампом. 
У бегазы-дандыбаевских сосудов орна
мент очень разнообразный, потому труд
но выделить рисунок, наиболее харак
терный для этой посуды, но вместе с 
тем форма и орнамент ее своеобразны 
и типичны именно для горшков кара-
сукского времени. 
Наконечники стрел в бегазы-дандыбаев
ских памятниках встречаются двух ти
пов: листовидные втульчатые (Данды
бай, 11), иногда с шипом (Бегазы, 2), что 
сближает их со скифскими, и трехло
пастные черешковые (Бегазы, Алепаул). 
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Оба типа получают широкое распростра
нение в скифо-сакское время. 
Таким образом, сравнив основные харак
терные черты памятников андроновской 
культуры и поздней бронзы Централь
ного Казахстана, можно заключить, что 
бегазы-дандыбаевская культура — это 
этнографически новая культура, знаме
нующая собой конец бронзовой эпохи и 
наступление эпохи раннего железа. 
Следовательно, в X—VIII вв. до н. э. в 
обществе андроновских племен Цент
рального Казахстана произошли корен
ные изменения, совершился переход от 
пастушеского и яйлажного хозяйства к 
кочевому скотоводческому, что явилось 
причиной зарождения этнографически 
новых культур: бегазы-дандыбаевской 
и тасмолинской (по классификации 
М. К. Кадырбаева) эпохи раннего же
леза. 
В соседних основных регионах развития 
общества эпохи бронзы в результате 
подобных социально-экономических из
менений и достижений андроновской 
культуры также возникли новые куль
туры: карасукская, майэмирская, та
тарская в Южной Сибири, замараев-

ская, савроматская, сарматская в За
уралье. 
Происхождение этих археологических 
культур от одной общей основы, единый 
андроновский этногенез их создателей 
обусловили близость культур, бытова
ние предметов аналогичных форм, су
ществование сходных или одинаковых 
обычаев, а в прикладном искусстве од
ного стиля — «скифского звериного». 
Андроновским, а позднее андроновским 
по антропогенезу племенам принадле
жит основная роль в создании культуры 
саков Семиречья и Южного Казахстана. 
Они принесли на территорию Средней 
Азии и Юга Казахстана самобытную 
культуру: бронзовые орудия и оружие 
(вислообупгаые топоры, пальставообраз-
ные тесла, втульчатые долота, массив
ные ножи, наконечники стрел), своеоб
разные погребальные сооружения (ка
менные ящики и ограды), западную 
ориентировку в захоронениях, а также 
андроновский антропологический тип. 
Вследствие этого в настоящее время 
можно утверждать, что на огромной 
территории древнего Казахстана шел на 
андроновской основе единый этногене-
тический процесс. 



Г Л А В А В Т О Р А Я 

ПАМЯТНИКИ АНДРОНОВСКОЙ К У Л Ь Т У Р Ы 
ЦЕНТРАЛЬНОГО КАЗАХСТАНА 

§ 1.НУРИНСКИЙ ЭТАП А Н Д Р О Н О В С К О Й 
К У Л Ь Т У Р Ы 

ГРУППА АКШАТАУ 
К памятникам нуринского этапа андро-
новской культуры Центрального Казах
стана относится группа Акшатау, распо
ложенная в 2 км к западу от рудника 
Акшатау. Могильник состоит из шести 
оград и семи курганов, вытянутых це
почкой с севера на юг на 600 м. Причем 
весь могильник как бы делится на три 
группы. Южная группа, состоящая из 
трех оград, находится на расстоянии 
140 м от средней, насчитывающей три 
кургана и одну ограду. В северной имеет
ся четыре кургана и две ограды, разрыв 
между ней и средней группой — 70 м. 
В сезоне 1949 г. были исследованы две 
ограды (12 и 13), лучше сохранившиеся 
по своему внешнему виду, чем другие. 
Ограда 12 имеет форму правильного 
круга (диаметр 6 м), выложенного по 
краю обломками камня в один ряд по 
ширине. В центре было разбросано не
сколько таких же камней. Ограда почти 
никакой насыпи не имеет (высота 5 см). 
В середине круга во время раскопок об
наружено несколько лежащих плашмя 
плит. Под ними находился склеп в виде 
цисты квадратной формы. Размер его: 
длина с внешней стороны —1,22 м, с 
внутренней — 1,5 м, ширина северо-вос
точной стороны снаружи — 0,7 м, с юго-
западной снаружи — 0,85 м, соответст
венно внутри—1,02 и 1,05 м. Высота 
кладки — 1м. 

Склеп ориентирован с юго-запада на се
веро-восток. В нем кроме мелких истлев
ших обломков костей найдены фрагмен
ты сосудов, орнаментированных зубча
тым штампом. Судя по черепкам от 
венчика и дна, сосуды имели плоское 
дно и слегка отогнутый наружу венчик, 
линия перехода плечика в тулово была 
закруглена. Орнамент в виде косых пря
моугольников покрывал сплошным по
лем шейку и плечики сосудов. Погре
бальные сооружения и керамика доволь
но типичны для нуринского этапа 
культуры эпохи бронзы Центрального 
Казахстана. 
Ограда 13 несколько овальной формы, 
которую можно угадать по небольшим 
обломкам камней на поверхности. Внут
ренняя площадь круга приподнята на 
10 см. Диаметр ограды с севера на юг — 
5,2 м, с востока на запад — 6 м. Внутри 
круга найдена каменная кладка, обра
зующая контур прямоугольной цисты, 
вытянутой с запада на восток. 
При раскопке под дерновым слоем об
наружена каменная плита длиной более 
1 м, плотно прикрывавшая могилу. По
гребальное сооружение — типа склепа 
(циста) — сложено из плоских камен
ных плит горизонтальной кладкой. 
Внутренняя сторона цисты гладкая, 
каждая плита тщательно пригнана к 
другой. Склеп книзу значительно рас-
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Табл. IV. Керамика нз группы Акшатау. 



ширяется, ориентирован с запада на вос
ток. Его размер: длина снаружи — 1,4 ж, 
внутри—1,54 м; ширина снаружи — 
1 м, внутри —1,2 м. Высота каменной 
кладки склепа — 1м. Общая глубина 
могилы —1,1 м. 

Рис. 11. Акшатау. Вид погребальной камеры 
(цисты) из ограды 13. 

Разборка стен кладки показала, что пли
ты скреплены между собой вязкой зеле
новатой глиной. В склепе найдено не
сколько фрагментов сосуда с прямым, 
слегка отогнутым наружу венчиком. 
Переход шейки в тулово плавный. По 
венчику сосуд орнаментирован косыми 
гребенчатыми полосками, вокруг шейки 
пальцем нанесены пять параллельных 
каннелюр. Циста давно ограблена. По
этому, кроме фрагментов керамики, ни
чего не обнаружено. 
От скелета сохранились отдельные об
ломки костей рук, ног и позвонков. 

ГРУППА БУГУЛЫ I 

Это обширный комплекс, он исследован 
в 1952 г. Могильник расположен в 6— 
7 км к западу от долины р. Шерубай-
Нуры, в 40 км к северо-востоку от стан
ции Жарык, у подножия известной в 
Центральном Казахстане горы Бу-
гулы. 
Большое количество курганов всех вре
мен, находящихся здесь, свидетельст

вует о том, что предгорье Бугулы еще 
в древности было облюбовано человеком 
для жительства. 
Описываемый могильник относится к 
одной из архаических групп памятни
ков. В нем насчитывается 57 различных 
могильных сооружений: это прямо
угольные и квадратные ограды, камен
ные кольца, курганы-ограды, курганы с 
каменной выкладкой по насыпи, с кон
центрическими оградами из положен
ных плашмя плит и т. д. Некоторые из 
них имеют насыпь высотой от 20 до 
70 см. 
Следует отметить, что из вертикально 
стоящих плит-оградок наиболее высокие 
находятся на западной стороне. Часть 
оград разрушена и разобрана населе
нием ближайшего совхоза для хозяйст
венных нужд. 
В могильниках Бугулы I за полевой се
зон 1952 г. раскопано 13 погребений. 
Ограда 1 имеет круглое очертание, диа
метр — 8,5 м и невысокую насыпь — 
20 см. На ней выложены три концентри
ческих круга из камня, положенного в 
два ряда. Во внутреннюю выкладку впи
сано прямоугольное сооружение, вытя
нутое с севера на юг. Оно сложено из 
каменных плит среднего размера. При 
раскопке внутри прямоугольной выклад
ки под дерновым слоем найдены кости 
передней ноги» лошади. Погребение про
изведено в цисте прямоугольной формы, 
ориентированной длинной осью с восто
ка на запад. Размер: длина —1,7 м, 
ширина—1,3 м, глубина—1,07 м. Ци
ста сооружена из небольших плоских ка
менных плит, положенных плашмя од
на на другую. Внутренние стенки очень 
ровные, каменные плиты тщательно по
добраны. Северная и западная стенки 
состоят из целых плит. Западная часть 
цисты перекрыта большой каменной 
плитой. 
В склепе обнаружены остатки сожжен
ного скелета, зола с древесным углем и 
бронзовая пронизка. 
Ограда 2 безнасыпная, представляет со
бой прямоугольник, обозначенный на 
поверхности врытыми на ребро плитами 
и вытянутый с северо-запада на юго-
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Рис. 12. Плав комплекса Бугулы I (разные типы могильных сооружений андроновского времени). 



восток. В середине ограда разделена пе
регородкой из каменных плит на две 
части. Длина ограды — 8,6 м, ширина — 
5 м. В северо-западном углу ее южной 
половины под дерновым слоем найден 
череп лошади. В грунтовой могильной 
яме обнаружены фрагменты сосуда, ор
наментированного по шейке параллель
ными каннелюрами, а также кальцини
рованные кости (ребро, позвонки). В 
северной половине ограды, в центре по
гребальной ямы, в куче лежали ребра, 
кости ног и таза. Здесь же был поднят 
фрагмент горшка с елочным орнамен
том. Глубина обеих ям — 1,65 м. 
Ограда 3 безнасыпная, обрамлена ка
менными плитами, врытыми на ребро, 
имеет форму прямоугольника, вытяну
того с северо-запада на юго-восток. Раз
мер ее — 7,5X5,4 м. При раскопе в юго-
восточной части ограды было обнаруже
но много массивных каменных плит, 
лежащих в беспорядке. Под ними нахо
дилась квадратная (118X115 см) циста, 
ориентированная углами по странам 
света. Циста до глубины 95 см была за
полнена золой с кусочками угля, облом
ками сожженных костей человека. Здесь 
же найдено около полсотни бронзовых 
бусин и круглое бронзовое зеркало. 
В северо-восточной части ограды, где 
также было много плит, никаких при
знаков погребальной ямы не обнаруже
но. На глубине 1,52 м зафиксировано 
небольшое зольное пятно (размер 20 X 
Х20 см) слоем 13 см, содержавшим 
кальцинированные человеческие кости. 
Возможно, труп сожгли не в могиле, а 
где-то в стороне, так как следов костри
ща в ней нет. Затем погребли лишь 
остатки костей после кремации. Вероят
но, на месте выявленного зольного пят
на и был совершен обряд трупосож-
жения. 

Ограда 4 расположена в центре могиль
ника и является одним из самых круп
ных сооружений комплекса. По плану 
прямоугольной формы, вытянута по на
правлению с северо-запада на юго-вос
ток. Она сложена из гранитных плит, 
врытых в землю вертикально. Края 
плит кое-где выступают над уровнем 
дневной поверхности на 30—80 см. Со

оружение состоит из центральной огра
ды, северной и южной пристроек, отде
ленных от нее стенами, сложенными 
также из вертикально стоящих плит. 
Общая длина ограды — 22,3 м, шири
на — 6 м. 

Рис. 13. Бугулы I. План и разрез 
андроновской ограды 1. 

Ограда безнасыпная, имеет шесть погре
бальных камер, три из них — в цент
ральной ограде, две — в южной при
стройке и одна — в северной. Все захо
ронения совершены в прямоугольных 
грунтовых ямах, за исключением одно
го. В северной пристройке сооружен ка
менный ящик. Длина погребальных ка
мер— 1,2—1,75 м, ширина — 0,9—1 м, 
глубина — 0,9—1,6 м. Могилы, кроме 
двух (4 и 6), прикрыты сверху каменны
ми плитами от 2 до 4. Для всех камер 
характерно полное трупосожжение. Все
го в ограде обнаружено 11 сосудов, из 
них шесть целых. Все сосуды — типа 
горшка, красиво орнаментированы. Из 
трех сосудов, найденных в могиле 4, 
два — горшки с поддоном. 
В могилах 2 и 6 обнаружено по два 
горшка, в остальных камерах — по од
ному. В основном горшки находились в 
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северо-западном углу погребальной ка- Х0,9 м, глубина —1,25 м. Основная 
меры; лишь в северном каменном ящи
ке (камера 1) горшок стоял в северо-вос
точном углу. Из других предметов най
дены 50 крупных бронзовых пронизок 

оградка имела две ямы, в них погребе
ны взрослые. Оба костяка лежали скор-
ченно, на левом боку, головой на запад. 
В пристройке захоронены остатки дет-

Рис. 14. Бугулы I. Вид андроновской погребальной цисты из ограды 5. 

(могила 2), кости барана (могилы 1, 3 
и 6). Во всех погребениях имелась зола 
и древесный уголь. 
Ограда 9 — многокамерное сооружение, 
прямоугольной формы, ориентирована с 
запада на восток. К ее северной стороне 
примыкает пристройка, длина которой 
равна ширине основной оградки. Общая 
длина сооружения—11,2 м, ширина — 
3,5 м. Ограда выложена плитами, самая 
большая плита находится у ее юго-за
падного угла. Ограда безнасыпная. Од
нако центр ее несколько возвышается 
над окружающей местностью, высота 
насыпи — до 30 см. 
Снаружи ограда окаймлена неглубоким 
ровиком, по-видимому, образовавшимся 
вследствие выброса земли на насыпь. 
На площади оградки вскрыто три погре
бения в четырехугольных грунтовых 
ямах. Размер грунтовых камер — 1,3 X 

ских костей, подвергнутых сожжению. 
В этой ограде обнаружено два сосуда с 
прекрасным елочным орнаментом, по
крывающим всю верхнюю часть тулова 
и шейку. Кроме сосудов найдено еще 
пряслице, сделанное из фрагмента ста
рого горшка, с орнаментом в виде кан
нелюр. 
Ограда 10 имеет кольцевую форму (диа
метр 4 м), выложена плашмя положен
ными камнями. Погребение совершено 
в прямоугольной яме, вытянутой с запа
да на восток. Размер ямы — 1,35 X 
X 1,1 м, глубина — 1,1 м. В середине мо
гильной ямы обнаружен слой золы с 
мелкими обломками пережженных кос
тей человека. В юго-западном углу стоял 
сосуд, орнаментированный по венчику, 
шейке и плечику елочным рисунком. В 
юго-западной и центральной частях мо
гилы найдены череп и кости конечно-
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стей лошади. На глубине 1 м в северо
западном углу лежал раздавленный 
сосуд, приготовленный из темно-крас
ной глины с примесью дресвы. Сосуд 
плоскодонный, баночной формы, край 

Ограда 12 имеет форму правильного кру
га, выложенного камнями, уложенными 
плашмя в два ряда. Диаметр ограды — 
5,3 м. Остатки от неполного трупосож-
жения были погребены в прямоугольной 

Рис. 15. Бугулы I. Вид андроновской погребальной цисты из ограды 12. 

венчика чуть отогнут наружу. Елочный 
орнамент нанесен крупным размаши
стым штампом и покрывает венчик, 
шейку и плечо сосуда. 
Ограда 11 представляет собой квадрат
ную площадку, составленную из неболь
ших каменных плит, уложенных плаш
мя. Ограда ориентирована сторонами по 
странам света. Размер ее — 3,5X3,5 м. 
При раскопке в центре ее обнаружены 
небольшой кусочек медного шлака и че
реп лошади, лежащий мордой на юго-
восток, лбом на запад. В могильной яме 
прямоугольной формы (размер 1,5X1 л , 
глубина 1,17 м), вытянутой с запада на 
восток, найдены два сосуда и переж
женные кости человеческого скелета. 
Один горшок стоял в северо-западном 
углу, другой — в юго-западном. Оба со
суда не орнаментированы, тесто в изло
ме кирпичного цвета. 

цисте, ориентированной с запада на вос
ток. Она аналогична цистам оград 
1 и 3. 
В тринадцати раскопанных оградах вы
явлено 11 целых сосудов и 7 во фраг
ментах. Все они — типа горшка. В каж
дой могильной яме обнаружено по 1—2 
сосуда. 
Комплекс Бугулы I является одним из 
наиболее ярких памятников нуринского 
этапа культуры андрона Центрального 
Казахстана. 

ГРУППА БАЙБАЛА I 

Могильник находится в Карагандин
ской области, на правом берегу р. Тал-
ды-Нуры, в 5 км к западу от колхоза 
имени Розы Люксембург. Долина, где он 
расположен, тянется на 20 км в длину, 
ширина ее около 3 км. 
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Рис. 16. Байбала I. Андроновскне погребения в кольцевой ограде 1. 



Вся долина занята памятниками разно
го времени, разбросанными группами. 
Байбала состоит из двух групп памятни
ков. Одна — более ранняя — относится к 
нуринскому этапу, другая — к переход
ной форме бегазы-дандыбаевской куль
туры. 
Группа Байбала I представляет собой 
круглые, без насыпи, ограды. В сезоне 
1955 г. в ней были исследованы две 
ограды. 
Ограда 2 круглой формы, сооружена из 
камней, вкопанных на ребро. Диаметр — 
3,4 м. В середине ограды находился ка
менный ящик, размером 1,9X0,75 м, 
глубиной 80 см, ориентированный длин
ной осью с востока на запад. Ящик за
крывали лежащие в беспорядке плиты. 
При его расчистке были найдены обло
мок гладкостенной керамики из грубого 
теста и кальцинированные человеческие 
кости. 
Ограда 3 круглой формы, сооружена из 
плиточных камней, вкопанных на реб
ро. Диаметр — 3 м. В середине ее, на 

Рис. 17. Байбала I. Глиняный сосуд из огра
ды 3. 

i i t « 

Табл. VI. Керамика и бронзовые кольца нурин-
ского этапа андроновской культуры Централь
ного Казахстана. Байбала I. 

глубине 30 см, обнаружен ящик. Раз
мер его — 1,85X0,70 м, глубина — 60 см, 
длинной осью он ориентирован с востока 
на запад. Часть плит перекрытия отсут
ствовала. Под плитами, на глубине 40— 
60 см от верхнего края боковой стенки 
ящика, найдены обломки керамики двух 
сосудов и черепа, кости рук и ног чело
века. 
При исследовании оград этого комплек
са оказалось, что ограды 2 и 3 совер
шенно аналогичны по конструкции и 
размеру сооружения, ориентировке ка
менных ящиков. 
Однако обряды захоронения в них раз
личные. В одном и том же комплексе 
зафиксировано одновременно и трупс-
сожжение (ограда 2), и трупоположение 
(ограда 3), причем скелет в последней 
был в скорченном положении. Такое раз
личие нельзя считать случайностью. По-
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добное наблюдалось и в других могиль
никах. Это позволяет утверждать, что 
для Центрального Казахстана этого вре
мени, очевидно, характерна разнообряд-
ность захоронений, связанная в свою 
очередь с каким-то особым положением 
погребенного в обществе племен андро-
новской культуры. 

ГРУППА КОСАГАЛ 

Группа андроновского времени Косагал 
расположена на правом берегу р. Атасу, 
около метеорологической станции, в 
60 км на юго-восток от рудника Кара-
жал. Многие захоронения размыты по
ловодьями. Из обширной группы сохра
нилось лишь 15 оград. Все они сложены 
в виде круга из гранитных плит, врытых 
на ребро. Диаметр кругов — от 6 до 11 м. 
В центре находятся могильные ящики 
размером от 1,6 до 1,9 на 0,9 или 
1 м. Ориентировка ящиков продоль
ной осью — с северо-запада на юго-во
сток. Группа изучена в 1950 г. Теперь, 
в связи с постройкой плотины на реке, 
ее сравняли с землей. 
Недалеко от Косагала, возле старой зи
мовки Тельжана, у западного подножия 
горы Кзылтас, расположены более зна
чительные комплексы андроновских па
мятников: Караузек, Уйтас и Тельжан. 
Здесь же встречены стелы, каменные 
изваяния и курганы тюркского вре
мени. 
В группе Косагал в западном конце мо
гильника нами исследована одна огра
да, она находилась на краю обрыва ре
ки. Сверху камней не было, сохранилась 
лишь круглая яма, из которой выступа
ли верхние края каменных ящиков. 
Диаметр круга — 6,5 м. В яме обнару
жены два каменных ящика, ориентиро
ванных с северо-запада на юго-восток. 
Размер южного большого ящика —1,9Х 
Х0,9 м, высота — 0,6 м, северного (ма
лого)— 1,05X0,6 м. При раскопках 
плит, перекрывавших ящики, выявлено 
не было, иногда попадались лишь их 
обломки. 
Малый ящик оказался пустым, поэто
му выяснить обряд погребения и харак
тер инвентаря в нем не удалось. Раскоп, 

доведенный до материкового грунта, 
был прекращен на глубине 0,6 м. 
Грунт, в котором находился ящик, был 
такой же, как и в месте погребения ма
лого ящика, т. е. глина с большой при
месью дресвы и щебенки. Он был более 
влажный и менее плотный. При иссле
довании этого ящика обнаружены остат
ки трупоположения в виде истлевших 
костей ребер, пальцев рук и ступни, поз
вонков. На глубине 0,6 м в юго-запад
ном углу ящика лежал на боку раздав
ленный сосуд, повернутый дном к запад
ному углу. Сосуд — баночной формы, 

Рис. 18. Косагал. Глиняный сосуд из этой 
группы. 

изготовлен из очень плохой глины с 
большой примесью кварцевой дресвы, 
черно-красного цвета, слабого обжига. 
Он имел прямой, несколько утолщенный 
венчик. Орнамент из гребенчатого штам
па покрывал шейку, плечо и часть ту-
лова примерно до середины. Орнамент 
разнообразный: заштрихованные линии 
в нижней части венчика, косые треу
гольники, обращенные вершинами вниз, 
на шейке, косые треугольники и заштри
хованные линии на плече, заштрихован
ные зигзаги на ту лове. Размер сосуда: 
высота 12 см, диаметр венчика 12,5 см, 
дна — 6 см.. 
Рядом с ним найдены обломки черепа, 
несколько костей пальцев рук и локте
вой сустав, по-видимому, правой руки. 
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Кости очень плохой сохранности, рас
сыпались при прикосновении щеткой. 
Ребра скелета располагались у южной 
стенки ящика. Судя по ним, труп лежал 
на левом боку. Несколько позвонков 
было обнаружено в разных местах, а 
кости пяток и некоторые кости пальцев 
ног и ступни — в южном углу ямы. 
Часть костей кисти руки находилась у 
северо-восточной стены ящика. 
Видимо, эта группа самая ранняя и от
носится к нуринскому этапу андронов-
ской культуры Центрального Казах
стана. 

КОМПЛЕКС КАНАТТАС 

Могильник Канаттас находится в доли
не р. Нуртай, в 60 км к северо-западу от 
районного центра Актогай Актогайско-
го района. Он занимает площадь с юга 
на север 100 л , с запада на восток — 
60 м. Могильные памятники сохрани
лись в виде каменных оград прямо
угольной, квадратной и круглой формы. 
Ограды сложены из гранитных плит че
тырехгранной формы горизонтальной 
кладкой. Некоторые из них по внешнему 
виду напоминают курганы с расплыв
шейся насыпью. Всего здесь насчиты
вается 14 оград эпохи бронзы и один 
курган с «усами» (рис. 19). 
В могильнике раскопано семь оград, со
державших девять могил. 
Ограда 2 квадратной формы, ориентиро
вана по странам света, размер — 3,4 X 
Х3.4 м. 
Внутри нее обнаружен каменный ящик 
прямоугольной формы, размером 1,40 X 
Х0,8 м, глубиной 1 м, ориентированный 
на запад. 
Юго-восточный угол ящика был на
крыт большой плитой. Вероятно, эта 
плита когда-то закрывала всю могилу. 
Вокруг ящика была навалена груда кам
ней. На дне могилы лежали мелкие об
ломки пережженных костей человека и 
черепки глиняного сосуда. 
Ограда 3 круглой формы (рис. 20), со
оружена из гранитных плит, врытых на 
ребро, диаметром с севера на юг — 
4,5 м, с востока на запад — 3,3 м. 

В северо-восточной части ограды камни 
располагались друг от друга на рас
стоянии 1,2 м, а в юго-западной части — 
2 м. Они были немного сдвинуты с пер
воначального места и лежали в стороне 
от ограды. Внутри нее находился ка
менный ящик прямоугольной формы, 
размером 1,40X0,75 м, глубиной 85 см, 
ориентированный с северо-востока на 
юго-запад. Ящик был покрыт плитами, 
из которых сохранилось лишь две. По
верх продольной плиты юго-восточной 
стенки ящика плашмя друг на друге ле
жали еще узкие плиты длиной 1,45 м, 
шириной 25 см. Они увеличивали высо
ту стенки. На дне могилы находился 
скелет женщины. Судя по поясничным 
позвонкам, скелет лежал на левом боку. 
Левая рука погребенной была положена 
поперек грудной клетки, ближе к пра
вому плечу, а правая согнута в локте. 
Ноги сильно согнуты. Черепа не найде
но, видимо, он выброшен грабителями. 
Ограда 5 прямоугольной формы, раз
мер — 4,6X4,3 м. Внутри нее обнаружен 
каменный ящик прямоугольной формы, 
размером 1,50X0,70 м, глубиной 90 еж, 
ориентированный с востока на запад. 
Ящик был покрыт двумя большими пли
тами. На дне могилы подняты мелкие 
обломки пережженных костей человека. 
На глубине 60 см в западной части мо
гильной ямы найдена крышка, а ниже 
на 10 см — черепок от глиняного горш
ка. Очевидно, каменная крышка была 
предназначена для горшка и когда-то 
его закрывала. 
Ограда 10 прямоугольной формы, ориен
тирована длинной осью с востока на за
пад. Размер ее — 4,4 X 3,8 м. Внутри 
ограды находился каменный ящик пря
моугольной формы, размером 1,45 X 
Х0,60 м, глубиной 80 см, ориентирован
ный с востока на запад, с незначитель
ным отклонением на север. Ящик был 
покрыт большой плитой, но не весь. В 
западной части плита отсутствовала. На 
дне могилы собраны мелкие обломки 
пережженных костей человека и череп
ки глиняного горшка. По венчику горш
ка шел желобчатый орнамент. 
Вокруг ящика были навалены камни. С 
северной стороны, недалеко от ограды, 
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Рис. 20. Канаттас. План, разрезы андроновской кольцевой ограды 3 в обряд погре
бения в ней. 



лежали камни, очевидно выброшенные 
из внутреннего круга. 
Ограда 11 прямоугольной формы, раз
мер— 3,9X2,9 м, ориентирована длин
ной осью с юга на север. Внутри ограды 
обнаружены два каменных ящика. 
Я щ и к 1 (северный) прямоугольной фор
мы (рис. 22, 1), размером 1,40X0,70 м, 
глубиной 85 см, ориентирован с востока 

на запад. Восточная часть могилы была 
покрыта большой плитой. На дне моги
лы лежали мелкие обломки пережжен
ных костей. 
Я щ и к 2 (южный) прямоугольной фор
мы (рис. 22, 2), размером 1,15X0,60 м, 
глубиной 80 см, ориентирован с востока 
па запад. Поверх продольных (южной и 
северной) плит ящика плашмя было по
ложено несколько плит. Кроме того, мо
гила была покрыта еще двумя плитами. 

На дне ее, ближе к южной стенке, по
коился скелет человека. 
Судя по расположению костей, погре
бенный был захоронен в сидячем поло
жении. Череп находился с западной сто
роны скопления костей. У западной сте
ны могилы, недалеко от скелета, лежал 
орнаментированный горшок с закруг
ленным плечиком. 

Ограда 12 квадратной формы, размером 
4,50X4,60 м, ориентирована с юго-запа
да на северо-восток. С северной стороны 
ограды плит не было. Южная и часть 
восточной стороны, начиная с юго-вос
точного угла, сложены из плиточных 
камней. Высота южной стенки — 50 см, 
юго-восточной части — 36 см, остальные 
огорожены одним рядом длинных 
камней размером от 15X20 до 35 X 
Х60 см, положенных плашмя. 

О М см • Д I 

Рис. 21. Канаттас. Плав и разрезы кольцевой ограды 7. 
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Внутри ограды имелось еще одно соору
жение прямоугольной формы, южная и 
часть восточной стены которого также 
были сложены из плиточных камней. 
Высота южной стены — 1 ле, восточной 
(юго-восточный угол) — такая же, но к 

северу она снизилась до 20—25 см. Вы
сота западной стены (юго-западный 
угол)— 70 см, а северной — 35 см. 
Часть сохранившейся стены с северной 
стороны достигает менее 20—25 см. 
Камней в северо-восточном углу внут
ренней ограды не было. Внутри соору
жения находилось два ящика. 
Я щ и к 1 (северный) прямоугольной 
формы, размером 1,40X0,70 м, глуби
ной 90 см, ориентирован с востока на 
запад. Он был покрыт двумя плитами. 
На дне могилы, по всей ее площади, раз

бросаны мелкие обломки пережженных 
костей человека. В юго-восточном ее уг
лу найдены бедренная и малая берцовая 
кости, не подвергшиеся действию огня. 
Я щ и к 2 (южный) прямоугольной фор
мы, размером 1,40X0,70 м, глубиной 

85 см. На дне могилы лежали кости че
ловека. В юго-западном углу ее стоял 
глиняный горшок. 
КОМПЛЕКС ВОТАКАРА 
Могильник находится в Ульяновском 
районе Карагандинской области, в 8 км 
к западу от пос. Ульяновского, в 0,5 км 
к северу от р. Нуры. Он тянется с запа
да на восток примерно на километр, со
стоит из оград эпохи бронзы (49) и кур
ганов ранних кочевников (9) (рис. 23). 
Ограды сооружены из камней, положен-

Могилинаь яма V i могильная «м» * t 

Рис. 22. Канаттас. План и разрезы андроновской ограды 11. 
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ных плашмя в один или два круга. Не
которые из них имеют невысокую клад
ку—15—20 см. Раскопано семь оград 
(3, 6, 10, 11, 13, 13а, 26). 
Ограда 3 (рис. 24) расположена в юго-
западной части могильника. Она пред
ставляет собой концентрический круг, 

ной стенки, на глубине 25—30 см, най
дены коренные зубы человека и мелкие 
обломки костей. В юго-западном углу 
погребальной камеры, на глубине 20 см, 
лежал астрагал барана, на глубине 
40 см — берцовая кость человека. При 
дальнейшей расчистке камеры выясни-

Ряс 24. Ботакара. Плав я разрезы андроновской ограды 3. 

сложенный из гранитных и песчанико
вых плит. Диаметр наружного круга с 
севера на юг — 7,5 м, с запада на вос
ток — 7,8 м. Высота кладки наружной 
стены — 25—35 см, ширина — 30— 
60 см. Диаметр вписанного круга по 
внутреннему обмеру с востока на за
пад — 3,7 м, с севера на юг — 3,6 м. Вы
сота кладки стен внутреннего круга — 
25—40 см. В центре второго круга 
находилось овальное сооружение из пли
точных камней, ориентированное длин
ной осью с востока на запад. Ширина 
сооружения на северной стороне — 
40 см, на южной — 25 см. Внутри него 
обнаружена могильная яма. В ней у юж-

лось, что погребенный был захоронен в 
цисте, сооруженной из небольших ка
менных плит. Сохранились ее южная, 
западная и северная стены. Высота юж
ной стены —115 см, западной — 110 см, 
ширина северной стены — 35 см. Вос
точная стена цисты была сильно разру
шена при ограблении, осталась кладка 
высотой лишь 45 см. В северо-восточном 
углу сохранилось только две плиты. 
Размер цисты: длина южной стены — 
1,9 м, северной — 1,95 м, ширина запад
ной стены —1,15 м, восточной по дну 
ямы — 95 см. Ширина кладки стен цис
ты — 30—35 см. Глубина ямы от дна до 
верхнего края цисты —1,1 м. Из изме-
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рений ясно, что циста имела форму тра
пеции. В северо-восточной части могиль
ной ямы, где находился грабительский 
лаз, были разбросаны кости ног: малая 
и большая берцовая — правой, обе бер
цовые кости и часть ступни — левой. 
Циста ориентирована продольной осью 
с востока на запад. В юго-восточном ее 
углу, на глубине 40 см, обнаружена 
кремневая терка. 
На такой же глубине найдены четыре 
зуба человека и кости барана. На глу
бине 85 см лежали еще два зуба погре
бенного. Цисту закрывала большая пли
та. Вокруг нее было много камней. В 
цисте совершен обряд трупоположения, 
никаких следов трупосожжения нет. 
Ограда 6 сооружена в виде круга из кам
ней, сложенных горизонтальной клад
кой. Диаметр ограды с севера на юг — 
4 ж, с востока на запад — 4,75 м. Внут
ри ограды, на глубине 60 см, выявлено 
четырехугольное сооружение — циста. 
Размер ее — 2,6X2,2 м. Сверху она бы
ла закрыта двумя большими гранитны
ми плитами. Причем стыки плит плотно 
пригнаны друг к другу, а зазоры между 
ними заполнены мелкими обломками 
камней. Снаружи плита обложена други
ми плитами, положенными плашмя. 
Длина цисты с запада на восток — 1,6 м, 
ширина с севера на юг — 0,85 м (по дну 
больше на 10—20 см), высота — 85 см. 
В цисте на глубине 50 см стали попа
даться сожженные кости человека и кос
ти коровы, барана, лошади. У северной 
стенки обнаружена кучка сожженных 
человеческих костей, занимавшая пло
щадь 60X30 см. У восточной части цис
ты, на глубине 20—25 см, лежали ниж
ние челюсти барана, обломки глиняного 
сосуда. 
Ограда 10 (рис. 25) сооружена из темно-
красного плиточного гранита, положен
ного плашмя. Диаметр с востока на за
пад — 4,1 м, с севера на юг — 3,5 м. 
С восточной и северо-восточной стороны 
ограды сохранилась кладка высотой 
30—40 см. На северной, западной и юж
ной сторонах камни положены лишь в 
один ряд. Ширина кладки — от 25 до 
40 см. В ограду вписано овальное соору
жение из небольших плиточных камней. 

В центре его, на глубине 40 см, обнару
жен каменный ящик, перекрытый боль
шими плитами размером 132Х77Х 
Х17 см. У края ящика с восточной сто
роны лежали нижняя челюсть лошади, 
обломок кости барана и позвонок. Ящик 
ориентирован с востока на запад. Его 
размер с юга на север — 64 см, с востока 
на запад — 1,75 см, глубина — 73 см. У 
северного наружного края ящика между 
плитами найдена головка голенной кос
ти барана, а в юго-восточной части рас
копа, возле ящика — обломки трубчатой 
кости барана. Ограда давно разграбле
на, поэтому других находок нет. 
Ограда 11 круглой формы, сооружена 
из больших камней размером от 32X22 
до 60X40 см. Диаметр с севера на юг — 
2,6 м, с востока на запад — 2,7 м. Кам
ни ограды были положены вплотную 
друг к другу. Внутри ограды заложен 
раскоп размером 1,45X1,2 м, глубиной 
1,2 м. В могильной яме никаких вещей 
не обнаружено. 
Ограда 13 представляет собой тройной 
концентрический круг, сложенный из 
плит, уложенных плашмя. Диаметр на
ружного круга с севера на юг — 4,2 м, с 
востока на запад — 4,2 м. Размер второ
го круга с севера на юг — 2,7 м, с запада 
на восток — 3,1 м. В центре третьего 
круга, на глубине 60 см, найден камен
ный ящик, покрытый каменными пли
тами. Размер ящика — 155X75 см, вы
сота — 80 см. Он ориентирован с востока 
на запад. При расчистке в его западной 
Части обнаружены человеческие кости, 
что говорит о трупоположении. В юго-
западном углу зафиксирован древесный 
уголь, там же стоял глиняный горшок. 
Высота его — 20 см, диаметр по венчи
ку — 17,5 см, по дну — 12 см. Край вен
чика слегка отогнут наружу. Плечико 
горшка округлое. На его верхнюю часть 
нанесен узор из прямоугольных тре
угольников вершинами вверх, за
штрихованных двумя насечками. Под 
треугольниками проведены два узких 
желобка, еще ниже проходит цепочка 
равнобедренных треугольников, заштри
хованных четырьмя насечками. 
В средней части тулова под рядами тре
угольников гладким штампом или па-
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лочкой сделаны насечки в виде елок, не 20 см, выявлена грунтовая могила 
Около дна также имеется узор из рав- без облицовки каменными плитами, 
нобедренных треугольников вершинами ориентированная длинной осью с восто-
вверх, заштрихованных насечками. Дру- ка на запад. Размер камеры — 1,5 X 
гих находок не было. Х0,9 м, глубина —70 см. На глубине 

Рис. 25. Ботакара. План и разрезы андроновской ограды 10. 

Ограда 13а двойная концентрическая, 40—45 см, в юго-западной части могиль-
имеет овальную форму, сооружена из ной ямы, найдены фаланга большого 
небольших камней. Диаметр ее с запада пальца, ребра, позвонки, кости рук чело-
на восток — 3,5 м, с юга на север — века, обломки керамики и мелкие брон-
2,3 м. В центре второго круга, на глуби- зовые предметы. 
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Ограда 26 двойная концентрическая, 
овальной формы, ориентированная длин
ной осью с северо-востока на юго-запад. 
Размер с северо-востока на юго-за
пад — 3,9 м, с северо-запада на юго-вос
ток — 3,4 м. Камни ограды с южной и 
восточной сторон установлены на ребро, 
на северной и западной лежат плашмя. 
Длина внутренней ограды — 1,7 м, шири
на —1,2 м. Камни второго кольца на 

западной и восточной сторонах вплот
ную примыкают к внешнему кольцу. 
При снятии верхнего слоя, на глубине 
20 см, обнаружена нижняя челюсть ба
рана. 
Внутри второго кольца находилась грун
товая могила размером 1,5X0,70 м, глу
биной 1,10 м. В ней зафиксированы ист
левшие человеческие кости и обломки 
керамики. 

§ 2. АТАСУСКИЙ ЭТАП А Н Д Р О Н О В С К О Й 
К У Л Ь Т У Р Ы 

КОМПЛЕКС АЙШРАК 

Могильник находится на левом берегу 
р. Атасу, недалеко от центральной усадь
бы отгонного участка Айшрак Жана-
Аркинского района, в 95 км на юго-вос
ток от рудника Каражал. Он вытянут с 

севера на юг на 105 м, с запада на вос
ток — на 360 м и состоит из 100 могил. 
Погребальные сооружения обозначены 
гранитными плитами, врытыми на реб
ро в виде кругов, овалов, прямоугольни
ков, квадратов, трехлепестковых розе
ток и т. д. (рис. 26). 

0 Юм 

Ряс. 26. План комплекса Айшрак на р. Атасу. Разные типы могильных сооружений андро-
новского времени. 
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В северо-западной части могильника де
вять курганов-оград расположены це
почкой. Каждый из них на вершине 
имеет выкладку из мелких плит, поло
женных плашмя. Для выкладки был 
употреблен белый кварц, выходы кото
рого находятся на левом берегу р. Ата
су, в горах Кабантау и Акшокы. 
На вершине почти всех курганов-оград 
обнаружены воронки, на дне которых 
отчетливо видны разграбленные ящики.' 
Внешняя ограда некоторых курганов 
проходит не строго по основанию насы
пи, а на некотором расстоянии от нее. 
Курган-ограда 12 с южной стороны имел 
квадратную пристройку. 
При раскопке пристройки в ней найден 
костяк подростка, захороненного в ящи
ке, головой на запад. Он лежал на левом 
боку, с согнутыми и прижатыми к жи
воту ногами. Кости рук почти касались 
лица. В северо-западном углу ящика 
стоял горшок. 
В юго-восточной части могильника на
считывается несколько оград, выложен
ных глыбами белого кварца, обычно их 
девять. 
В середине могильника расположены два 
насыпных кургана. На севере группа 
подходит к старому руслу р. Атасу, их 
разделяет расстояние в 50 м. В южной 
части через могильник проходит дорога 
в Бетпак-Далу. С помощью разведочных 
маршрутов по р. Атасу установили, что 
в долине реки имеется много могильни
ков, аналогичных описываемому. Наи
более крупные из них — Дарат, Сангру, 
Мыржик, Аксай, Тельжан, Косагал и 
особенно Уйтас (Караузек). Вполне воз
можно, что отдельные комплексы — это 
родовые кладбища племен эпохи брон
зы, обитавших в этих местах. 
Ограды в могильниках довольно массив
ны. Плиты, образующие их, выступают 
на 20—50 см над поверхностью земли. 
Погребальные сооружения очень свое
образны и оригинальны. Для них харак
терно разнообразие форм сооружений, 
увеличение числа больших многокамер
ных патриархально-семейных усыпаль
ниц, и прежде всего в спаренных и двух
этажных ящиках. Захоронения в спа
ренных и двухэтажных ящиках — одна 

из особенностей культуры атасуского 
этапа. Из раскопанных оград в семи 
(1—3, 6, 7, 10 и 12) было парное погребе
ние в спаренных ящиках. Почти во всех 
оградах могильные ящики прикрыты 
двумя — четырьмя гранитными плита
ми. Все это свидетельствует об обогаще
нии форм андроновской культуры Цент
рального Казахстана, о высшем этапе 
ее развития. Поздний андрон выступает 
явно не только в группе Айшрак, но и в 
других комплексах, расположенных в 
долине р. Атасу. Это позволило наиболее 
развитый этап андроновской культуры 
Центрального Казахстана, синхронный 
алакульскому в других районах, выде
лить в особый, атасуский. 
В 1952 г. в Атасу было исследовано 13 
оград и курганов. Приведем описание 
пяти оград и трех курганов. 
Ограда 1 овальной формы, выложена 
блоками белого кварца, вытянута с се
веро-запада на юго-восток. Размер ее — 
5,8X4,8 м. В центре ограды находилось 
два больших могильных ящика из 
вертикально поставленных гранитных 
плит, ориентированных с северо-запада 
на юго-восток. Южная стенка первого (се
верного) ящика была общей со вторым 
(южным). В с е в е р н о м ящике в юго-
восточной части, ближе к середине мо
гилы, обнаружены мелкие обломки кос
тей человека со следами сожжения и 
древесные угольки. Основная масса угля 
скопилась в юго-западном углу. Тут же 
найдены фрагменты тонкостенного со
суда с великолепным треугольным и 
меандровым орнаментом, нанесенным 
мелкозубчатым штампом. Черепки вто
рого сосуда с таким же, но гладко штам
пованным рисунком обнаружены в сере
дине ящика. Длина ящика — 2 м, шири
на — 1 ми глубина — 1,2 м. 
Ю ж н ы й я щ и к оказался «пустым».В 
нем лежало несколько мелких фрагмен
тов от донной части сосуда из северной 
могилы. Вероятно, они попали сюда при 
грабительской раскопке. Размер ящи
ка— 1,8X1 м, глубина — 1,2 лс. 
Ограда 2 по форме и ориентировке схо
жа с описанной. Она составлена из гра
нитных плит, врытых на ребро. Длина 
ее — 6,4 м, ширина — 5,2 м. В ограде 
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Рис. 27. Айшрак. Вид погребальной ограды 1 после снятия верхнего слоя. 

были заключены два спаренных камен
ных ящика, вытянутых с востока на за
пад. В обеих могилах погребенные ле
жали лицом друг к другу, в скорченном 
положении, головой на запад. 
С е в е р н ы й я щ и к большой, трапецие
видной формы. Его западная стенка — 
2,1 м, восточная — 1,55 м, боковые — 
1,8 м, глубина могилы — 1,2 м. В ящике 
найдены фрагменты двух сосудов, пара 
височных колец, закрученных в полтора 
завитка и покрытых листовым золотом, 
обломок бронзового браслета со спи
ральной головкой, пронизка с вдавлен
ным елочным орнаментом, фрагмент 
круглой орнаментированной бляхи-на
шивки, бронзовая обойма, 11 раковин, 
шесть клыков хищника с отверстиями 
и около 200 бронзовых и стеклянных 
бусин, среди них одна бусина — прониз
ка из кости. Судя по множеству пред
метов украшения, здесь была захороне
на женщина. 
В ю ж н о м я щ и к е обнаружены фраг
менты сосуда с красивым геометриче

ским и меандровым орнаментом, выпол
ненным мелкозубчатым штампом, и 
две раковины. Одна была с большим 
круглым отверстием посередине. Раз
мер ящика — 1,8X0,97 м, глубина — 
1,14 м. 
Ограда 3 вытянута с севера на юг. 
Из плит, обрамляющих ее, сохранилась 
только одна, врытая в восточной части. 
В западной и южной частях ограды вы
рисовывается контур ямы на месте, где 
когда-то лежали плиты, теперь выко
панные местными жителями. По этим 
признакам можно представить форму 
ограды в виде прямоугольника. В ее 
центральной части находилось два спа
ренных ящика, ориентированных с за
пада на восток. В южном ящике обнару
жены в куче кости скелета человека. В 
северо-западном углу могилы стоял гор
шок с богатым рисунком, нанесенным 
гребенчатым штампом. Размер ящика: 
северная и южная стороны — 2 м, за
падная — 0,95 м, восточная — 0,88 м, 
глубина — 1м. 
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Размер северного ящика — 2X0,85 м, ломки. Д в а я щ и к а (6 и 10) оказа-
глубина — 1 ж. В этом ящике, кроме не- лись пустыми. 
скольких фрагментов орнаментирован- Плиты, перекрывавшие сверху ящики, 
ного сосуда, ничего не найдено. сохранились только в четырех могилах 

Рис. 28. Айшрак. Спаренные ящики из ограды 3. 

Интересным памятником этого могиль
ника является ограда 4, она прямоуголь
ной формы, вытянута с севера на юг. 
Размер ее—11X4 м. 
К ограде примыкают три пристройки, из 
которых две находятся у западной сторо
ны и одна, побольше — у южной. В про
цессе раскопки сооружения, включая и 
пристройки, обнаружено 10 каменных 
ящиков: шесть (1—6) в основной огра
де, два (7, 8) в южной пристройке и по 
одному (9, 10) в двух западных. Все мо
гилы, за исключением десятой, которая 
вытянута с севера на юг, ориентированы 
с востока на запад. 
Положение костяка удалось установить 
лишь в двух могилах, в д е т с к о м по
г р е б е н и и 7 и в я щ и к е 4. В них 
покойники лежали в скорченном поло
жении, на левом боку, головой на запад. 
В остальных ящиках собраны разроз
ненные кости или полуистлевшие об-

(1, 3, 4, 7). Каждая из них была закрыта 
двумя плитами, в остальных плиты бы
ли сдвинуты грабителями и валялись 
около ящиков или внутри них. 
Особенно богато инвентарем женское 
п о г р е б е н и е 4. Размер могилы — 2X 
Х1Д м, глубина— 1,4 м. В ней обнару
жены височное кольцо спиралью, поло
вина бронзового браслета со спираль
ной конической головкой, четырехгран
ное шило и игла, четыре привески 
удлиненной формы, пять бронзовых 
обойм, два клыка хищника, две ракови
ны, свыше 400 бронзовых и стеклянных 
бусин. 
Я щ и к 1 — самый южный в основной 
ограде. Его длина—1,43 м, ширина — 
0,65 м, глубина —1,25 м. В северо-за
падной части найдено пять бронзовых 
наконечников стрел листовидной фор
мы, два из них — от втульчатых стрел, 
остальные — черешковые. Еще один на-
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конечник, но меньше размером, обнару
жен в детском погребении 7. 
Кроме стрел в первом ящике встречены 
фрагменты сосуда, костяная поделка и 
полукруглая бляшка-нашивка. 

Ограда заключала в себе два каменных 
ящика, причем южный был ориентиро
ван с юго-востока на северо-запад, а се
верный — с северо-востока на юго-запад. 
В ю ж н о м ящике была погребена жен-

J 1 
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Рис. 29. Айшрак. План и разрез ограды 4. 

В остальных могилах ограды кроме че
репков сосудов собраны височные коль
ца, обтянутые золотым листом (3), голов
ка очковидной подвески (2), три наклад
ки (с обоймы), просверленные клыки, 
раковины, а также множество бусин. 
Всего в могилах ограды найдено 12 со
судов, все во фрагментах, кроме одного, 
по три в ящиках 2, 3, б, по одному — в 
ящиках 1, 7, 9. 
Ограда 5 имеет форму правильного кру
га, составленного из врытых на ребро 
гранитных плит. Диаметр ее — 4,3 м. 
При расчистке ограды прямо под дерно
вым слоем обнаружены фрагменты со
суда и половина бронзового браслета со 
спиральной головкой. Вероятно, они бы
ли выброшены при грабеже могилы. Об 
ограблении можно судить также по де
сятку гранитных плит, разбросанных по 
всей площади ограды. 

шина, она лежала в скорченном положе
нии, на правом боку, головой на восток. 
Большой обломок черепа найден в 
юго-западном углу могилы. В противо
положном углу находился раздавлен
ный сосуд с орнаментом из сочетаний 
треугольников и меандра, выполнен
ным мелкозубчатым штампом. Основ
ная часть скелета и другая половина 
черепа были не потревожены. По ним и 
была установлена ориентировка погре
бенного на восток. На костях рук сохра
нилось по две пары браслетов. В этом же 
ящике обнаружены очковидная подвес
ка, два бронзовых, круглых в сечении 
кольца (во фрагментах), раковина Carbi-
cula fluminalis и трубчатые кости 
барана. 
В с е в е р н о м ящике кости скелета бы
ли разбросаны по всей могиле. Здесь по-
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Рис. 30. Айшрак. Плав и разрез ограды в. 



добраны черепки двух сосудов с орна
ментом и три-четыре бусины. 
Курган-ограда 6, диаметр —14,6 м, вы
сота — 1 л . В нем находился спаренный 
ящик, его средняя стенка лежала на дне 
могилы. У северной стороны ящика, на 
правом боку, головой на запад, в скор
ченном положении, лежал костяк. Судя 
по инвентарю, это была женщина. У ног 
погребенной стоял горшок. Здесь же 
найдены каменная терка и костяное 
пряслице. 
Второе пряслице, сделанное из речной 
гальки, обнаружено под плечевой костью 
правой руки. В области шейных позвон
ков лежало ожерелье из 20 бусин, из
готовленных из перламутра, а также 
медистого и белого змеевика. 
Кроме этих вещей в ящике находились 
фрагменты двух сосудов и две бронзо
вые скрепки, которыми, вероятно, были 
скреплены сосуды. Размер ящика — 
1,18X2,70 м, высота —1,6 м. 
Курган-ограда 7, диаметр —11 м, высо
та — 0,65 м. По основанию его выложена 
оградка из блоков кварца, на верши
не имеется площадка из камня с граби
тельской воронкой посередине. В глуби
не ее видны плиты могильного ящика. 
Внутри него, как выяснилось, находил
ся второй ящик. Ящики имели общую 
южную стенку. Северные стенки их стоя
ли под некоторым углом друг к другу, и 
в промежутке между ними, в северо-вос
точном углу, найдена часть скелета ба
рана. У западной стороны внутреннего 
ящика обнаружены трубчатые кости, 
копыта, зубы и позвонки коровы. 
У северо-восточной стороны могилы вы
явлены кости ступней с фалангами паль
цев и обломки голени человека, которые 
не были потревожены. По ним можно 
приблизительно установить ориентиров
ку погребенного. Покойник лежал на 
спине, с вытянутыми ногами, головой 
на запад или юго-запад. В могиле найде
ны также фрагменты сосуда, ничем не 
отличающегося от андроновских горш
ков, несколько бронзовых бусин и кос
тяная пронизка. В средней части моги
лы прослежен слой земли с древесным 
углем, толщиной до 15 см. Высота ящи
ков — 75 см. 

Курган-ограда 12 по основанию обрам
лен гранитными плитами, врытыми на 
ребро кольцом. Диаметр кургана — 
11 ж, высота — 0,5 м. На вершине имеет
ся каменная круглая площадка. К юж
ной стороне ограды примыкает прямо-

Рис. 31. Айшрак. План и разрезы ограды 7 
с двухэтажными ящиками: 1 — захоронение 
животных, 2 — погребение человека. 

угольная площадка. Захоронения про
изведены в двух спаренных ящиках, 
ориентированных с востока на запад. 
По-видимому, позднее в них были соору
жены два внутренних ящика. Плиты, 
составляющие внешнюю и внутреннюю 
могилы, вплотную подходят друг к дру
гу. У южных ящиков западная и вос
точная плиты — общие, а у северных — 
только одна (западная). 
При расчистке с е в е р н о г о ящика на 
глубине 33 еж обнаружены фрагмент ан-
дроновского сосуда с меандровым и гео
метрическим орнаментом, нанесенным 
гладким штампом, и обломок черепа че-
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ловека. На этой же глубине в восточном 
углу могилы найдена трубчатая кость. 
Это все, что осталось от основного по
гребения, которое было нарушено впуск
ным. Костяк впускного погребения по-

костью таза. Ноги захороненного, види
мо, стояли коленями вверх, но потом 
упали и приняли согнутое боковое поло
жение. С левой стороны у изголовья ле
жали кости барана. В северо-западном 
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Рис. 32. Айшрак. План я разрез ограды 12. 

коился на глубине 55 см. Он лежал на 
спине, головой на запад. Левая рука бы
ла вытянута вдоль туловища, а правая 
согнута в локте, кисть ее находилась под 

углу могилы стоял неорнаментирован-
ный горшок. У ног покойника найдена 
небольшая терка, сделанная из речной 
гальки. 
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Рис. 33. Айшрак. Обряд погребения в ограде 12. 

Рис. 34. Айшрак. Обряд погребения в южной пристройке ограды 12. 



В ю ж н о м ящике, у западной стенки, 
обнаружены обломок черепной кости и 
два позвонка человека. По всей могиле 
разбросаны черепки сосуда с треуголь
ным орнаментом, выполненным мелко
зубчатым штампом. 

КОМПЛЕКС САНГРУ II 
В 1958 г. второй отряд Центрально-Ка
захстанской археологической экспеди
ции исследовал курганы в урочище Сан-
гру П. Оно находится в 4 км от урочи
ща Дарат Жана-Аркинского района Ка
рагандинской области и представляет 
собой долину, ограниченную с севера на 
юг невысокими гранитными увалами. 
Северо-восточная и юго-западная ее час
ти заболочены. Всего в долине насчиты
вается пять курганов, три из них с ка
менными грядами. Все курганы, за 
исключением первого, находятся в се
верной части долины. В 100 м к северо-
западу от кургана однокомпактной груп
пой расположен могильник эпохи брон
зы, отдельные оградки которого доходят 
до основания кургана. Другой такой же 
могильник зафиксирован в 80 л к юго-
западу от кургана 3. 
В комплексе Сангру II раскопано четы
ре оградки с насыпью (1, 2, 3, 4) и три 
без насыпи (5, 6, 7), находящиеся у се
веро-западного основания кургана 1. 
Приводим описание некоторых из них. 
Ограда 1 сооружена из плит, врытых на 
ребро, имеет прямоугольную форму. 
Длина ее с севера на юг — 10 м, с запа
да на восток — 6,5 м. Ограда была под 
насыпью ранних кочевников. Благодаря 
этому инвентарь погребения и покойник 
остались нетронутыми — редкий случай 
в археологической практике. В ограде 
обнаружено семь каменных ящиков, со
ставленных из гранитных плит, располо
женных в два ряда с СЗ на ЮВЮ. В за
падном ряду было четыре ящика, в вос
точном — три. Ящики ориентированы 
длинной осью с востока на запад, с не
большим отклонением на юг. Верхние 
края их выступали над поверхностью на 
15—20 см. Длинные стенки у основания 
были подперты обломками камней. 
Я щ и к 1. Сложен из четырех отесанных 
плит, размер — 2X1 м, глубина — 0,8 м. 

На дне, у западной торцовой стенки, ле
жали три глиняных сосуда: два — на 
боку, один — вверх дном. Один сосуд 
приземист, с широкой горловиной, округ
лым плечиком и плоским дном. Орна
мент покрывает всю его внешнюю по
верхность и состоит из заштрихованных 
треугольников, зигзагообразных полос, 
выполненных техникой гребенчатого 
штампа, желобчатых линий и вдавлений 
подтреугольной формы. Второй сосуд — 
больше размером. Венчик, шейку и верх
нюю половину тулова украшает орна
мент из косоугольных и равнобедрен
ных треугольников, S-образных фигур, 
желобчатых линий. Затем отделка в 
виде цепочки мелких заштрихованных 
треугольников возобновляется у дна. 
Третий сосуд — небольших размеров, 
стройнее двух первых, он не орнаменти
рован и имеет одно сквозное отверстие 
(4 мм) в нижней части венчика. 
У северной стенки ящика выявлен слой 
полупережженных костей погребенного 
(площадь 80X25 см). Среди них найде
ны четыре чеканные полушаровые брон
зовые бляшки с отверстием в центре и 
по краям, две пронизки, состоящие из 
спаянных бронзовых бусин, и кусочек 
фаланговой кости животного с отвер
стием, сделанным с помощью двух на
клонных зарубок. 
Я щ и к 2. Сложен из четырех плит, раз
мер — 2,2 X 1,1 м, глубина — 0,8 м. В за
падной части ящика сохранилось пере
крытие — массивная гранитная плита 
(1,2X0,6X0,08 м). У северной стенки 
ящика обнаружен слой полупережжен
ных костей человека (площадь 80 X 
ХЗО см). Других находок нет. 
Я щ и к 3. Сложен из четырех плит, раз
мер — 2 X 1,15 ж. Плиты перекрытия сло
маны, часть из них лежит на дне ящи
ка. В северо-западном углу найдены два 
сосуда, один разбитый. Целый сосуд 
орнаментирован заштрихованными тре
угольниками, Z-образными фигурами 
двух сочетаний, подтреугольными вдав-
лениями. Как и второй сосуд из ящика 1, 
он отделан лишь в верхней половине ту
лова и придонной части. 
Второй сосуд отличается от первого на
личием уступа, отделяющего шейку от 
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тулова. Судя по сохранившимся облом
кам, орнамент располагается на этом со
суде в той же последовательности, в 
какой и на первом. Он состоит из косо
угольных и равнобедренных треуголь
ников и широкой полосы гребенки, рас
положенной по плечику. Дно сосуда 
украшено меандровидной фигурой в ви
де свастики. 
В центральной части ящика обнаружен 
слой полупережженных костей человека 
(площадь 25X10 см). 
Я щ и к 4. Состоит из трех плит. Южная 
сторона открыта и примыкает к север
ной плите ящика 3. Размер — 1,2 X 
X 0,8 м. На дне, в южной половине ящи
ка, имелись небольшие кучки полупе
режженных костей. Других нахо
док нет. 
Я щ и к 5. Состоит из двух длинных 
плит, отбитых у восточного и западного 
концов. Торцовые плиты разрушены. Пе
рекрытие из плит сломано и осело на дно 
ящика. В восточной части найдены два 
сломанных сосуда и бронзовая поделка 
непонятного назначения. Один сосуд с 
округлым плечиком орнаментирован за
штрихованными треугольниками вер
шинами вверх и вниз и полосой меан-
дровидных фигур. Отделки нет на ниж
ней части горловины и в нижней поло
вине тулова. Другой сосуд имеет четко 
выраженный уступ, отделяющий шейку 
от тулова. Орнамент в виде равнобедрен
ных и косоугольных треугольников, зиг
загообразных и прямых линий нанесен 
на шейку, верхнюю половину тулова и 
дно. В восточной половине ящика, на 
дне, в двух местах сохранились пятна от 
полупережженных костей человека. 
Я щ и к 6. Состоит из трех плит. Запад
ная торцовая плита и частично север
ная разрушены. Ширина ящика — 1,2 м. 
Перекрытие сохранилось в восточной 
половине ящика. У торцовой плиты най
дены кости скелета человека (ребра, пра
вая берцовая и левая бедренная кости, 
три позвонка) и кусочек железа, по-ви
димому, от пластинчатого ножа. Они по
пали сюда из верхнего погребения ран-
некочевнического времени. На дне ящи
ка, в разных местах, лежали обломки 
глиняного сосуда такой же формы и с 

таким же орнаментом, что и первый со
суд из ящика 5, и костяная поделка. 
Я щ и к 7. Состоит из четырех плит,раз
мер—1,8 X 1 м. Перекрытие разруше
но. На дне, у восточной торцовой пли
ты, стояло три глиняных сосуда. Причем 
самый малый находился внутри друго
го, неорнаментированного сосуда, с ко
роткой шейкой, переходящей в крутое 
плечико. Малый сосуд — баночной фор
мы, украшен в средней части зигзагооб
разной полосой вдавлений круглой па
лочкой и двумя линиями желобков. 
Третий сосуд по форме близок к перво
му из ящика 1. Орнамент его из равно
бедренных заштрихованных треуголь
ников вершинами вниз и вверх, двух 
зигзагообразных полос гребенки покры
вает низ венчика и плечико сосуда. Се
веро-западную половину дна ящика за
нимает слой (площадь 80X30 см) полу
пережженных костей, среди которых 
найдены 64 плоскоцилиндрические 
бронзовые бусины. Других находок не 
обнаружено. 
В результате раскопок этого памятника 
выявлен случай вторичного захоронения 
раннекочевнического времени над ан-
дроновской оградой эпохи бронзы. Про
цесс сооружения кургана над оградой 
совершался примерно следующим обра
зом. В невысокой насыпи внутри ограды 
выкапывалась неглубокая могильная 
яма. Затем сверху сооружалась камен
ная насыпь, а с восточной стороны при
страивался малый курган, в котором по
гребали коня и ставили глиняный сосуд. 
Подобные находки были зафиксированы 
в данном захоронении. 
В связи с тем, что раскопки кургана с 
каменными оградами дали материал 
двух разных эпох, были заложены три 
раскопа в оградах 4, 5, 6 и 7, располо
женных вблизи кургана 1, для выясне
ния связи нижнего погребения с могиль
ником эпохи бронзы. 
Ограда 4 находится в 200 м на северо-
запад от кургана 1, имеет насыпь из 
земли и камня, диаметром 6 м, высотой 
0,4 м. Под насыпью (глубина 0,8 м) об
наружены остатки разрушенной коль
цевой кладки из плашмя положенных в 
три ряда друг на друга камней. От нее 
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сохранились только южная и, частично, 
восточная сторона. В центре кладки, на 
правом боку, с полусогнутыми ногами, 
головой на юго-запад, лежал скелет че
ловека. Его левая рука была согнута в 
локте, а правая находилась под тулови
щем. В изголовье найдены позвонки ба
рана. Ноги погребенного располагались 
у юго-восточного угла цисты прямо
угольной формы (1,65X1,5 м), сложен
ной из плотно подогнанных, отесанных 
каменных плит. Толщина стенок — 
0,3 м, внутри они гладкие, снаружи — 
неровные. Цисту перекрывали массив
ные каменные плиты, осевшие впослед
ствии на дно. На дне сооружения (глу
бина 1 м), в юго-восточном углу, найде
ны череп, бедренные и берцовые кости, 
кости рук и четыре позвонка. По распо
ложению костей можно предположить, 
что умерший был погребен в сидячем 
положении. Около него стояли два гли
няных сосуда изящной вазовидной фор
мы, украшенные косоугольными тре
угольниками, желобками, меандровид-
ными сочетаниями и т. д. 
Ограда 5 прямоугольной формы, соору
жена из вертикально вкопанных плит. 
Ориентирована длинной осью с запада 
на восток, с небольшим отклонением на 
север. Длина оградки — 4,3 м, ширина — 
3,8 м. Верхние края плит северной сто
роны выступают над поверхностью па 
5—10 см, плиты других сторон разруше
ны и находятся под землею. Внутри 
оградки найден ящик, размер — 2Х 
X 1,2x0,9 м, составленный из верти
кальных плит, ориентированный в том 
же направлении, что и оградка. Часть 
перекрытия ящика осела на дно. На дне, 
у западной стенки, стояло три глиняных 
сосуда, два из них орнаментированы. 
Рядом лежали два бронзовых кольца с 
раструбом на конце, два браслета с длин
ными спирально-коническими «рогами» 
(по три на каждом браслете), обломки 
бронзового лентовидного браслета и две 
плоские бусины. 

В западной половине ящика обнаружен 
слой красной краски (охра) вперемежку 
с полусожженными костями погребен
ного. Один сосуд украшен по венчику 
равнобедренными треугольниками из 

гребенки и желобком, а другой — по 
шейке и плечику пятью желобками, по
лосой косой гребенки и треугольниками 
вершинами вниз. 
Ограда 6 круглой формы, диаметр — 
3,5 м, сложена из плашмя положенных 
камней. Внутри оградки, ближе к юж
ной стороне, обнаружен каменный ящик 
из вертикальных плит (0,8X0,7 м), ори
ентированный длинной осью с запада на 
восток. На дне (глубина 0,7 м) были раз
бросаны ребра, позвонки погребенного. 
С юго-западной стороны к ограде примы
кал еще один ящик такого же размера, 
ориентированный длинной осью с юго-
запада на северо-восток. На дне ящика 
(0,6 м) лежал скелет ребенка (5—7 лет), 
головой на запад, на спине, с под
жатыми ногами, упавшими в левую 
сторону. 
Слева от черепа стоял глиняный сосуд, 
орнаментированный по шейке и плечи
ку четырьмя желобчатыми линиями и 
елочными оттисками гладкого штампа. 
Исследованные памятники этой группы 
дали два конструктивно различных типа 
погребальных сооружений: ящики, сло
женные из целых плит и окруженные 
оградой из вертикально вкопанных или 
положенных плашмя плит, и ящики, 
сложенные горизонтальной кладкой из 
каменных плит и без оград. Смешанным 
был и обряд погребения: неполное тру-
посожжение и трупоположение. Глиня
ная посуда — в основном трех типов, с 
округлым и уступчатым плечиками и 
баночной формы. Но все же большин
ство сосудов — с округлым плечиком. 
Орнамент на сосудах выполнен в основ
ном гребенчатым, и лишь в одном 
случае (ограда 6)— гладким штампом. 
Часть сосудов не орнаментирована. Ис
ходя из внешнего облика сосудов, каза
лось, что их надо отнести к нуринскому 
этапу. Они, как и сосуды из памятников 
Бугулы I, имеют округлые плечики, 
плавно переходящие в меру вздутое ту-
лово, богатый орнамент, выполненный 
гребенчатым штампом, сплошным по
лем покрывающий шейку, плечико и 
иногда дно. К этой датировке склоняет 
и обряд погребения — трупосожжение, 
зафиксированное в большинстве раско-
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панных памятников (ящики 1—7, огра
да 4). Однако сосуды этих погребений 
отличаются тем, что имеют уступ, чет
ко отделяющий шейку от тулова, харак
терный только для керамики атасуского 
времени и не встречающийся в нурин-
ской. 
У посуды атасуского этапа орнамент из 
заштрихованных равнобедренных тре
угольников и различных сочетаний ме
андра покрывает венчик, плечико, ре
же— дно сосуда, в то время как у ну-
ринской — только шейку, плечико и 
тулово. Обряд погребения — трупополо-
жение скорченное — также получает 
широкое распространение в атасуское 
время. Особенности керамики и обря
да погребений говорят о совмещении в 
исследованных памятниках признаков 
двух этапов андроновской культуры 
Центрального Казахстана — нуринского 
и атасуского. 
Значительный интерес представляет и 
остальной инвентарь. Совершенно уни
кальна пара браслетов из ограды 5. Каж
дый из браслетов представляет собой 
выпукло-вогнутую пластинку с закруг
ленными концами и конусовидными 
выступами в виде «рога» длиной 
3,5—4 см. 
В каждый браслет вкладывалась еще 
одна выпукло-вогнутая пластинка с та
ким же конусовидным выступом, но 
только на одном конце. Получившийся 
таким образом двупластинчатый брас
лет, третий «рог» которого находился в 
промежутке между окончаниями внеш
ней пластины, имел три конусовидных 
выступа. Подобных браслетов с двумя 
конусовидно-спиральными завитками 
собрано немало. Особенно их много в 
Казахстане. Несколько браслетов найде
но в Центральном Казахстане (Айшрак, 
ограда 4), в Западном Казахстане (по
гребения по рекам Киргильды и Терек-
ле)1, в Восточном (Семипалатинская об
ласть, ур. Малый Койтас)2. Такие же 
браслеты обнаружены Б. В. Соколовым 

1 М. П. Г р я з и о в. Погребения бронзовой эпо
хи в Западном Казахстане. Сб. «Казаки». Л., 
1927, стр. 205, рис. 24, 1. 
' Т а м же, стр. 209, рис. 25, 5. 

и О. А. Кривцовой-Граковой в Алексеев
ской могильнике3. 
Близкие к ним по форме браслеты най
дены также Б. Н. Граковым близ г. Ор-
ска, а К. В. Сальниковым и П. Д. Pay — 
в Челябинской и Саратовской областях4. 
Аналогий можно привести еще много. 
Упомянем лишь браслет с конической 
спиралью из Томского могильника5 и 
напомним о широком распространении в 
могильниках кобанской культуры на Се
верном Кавказе спиралевидной техники 
украшений различных предметов, в том 
числе и браслетов6. 
Все браслеты, за немногим исключением, 
изготовлены сходным техническим прие
мом : это отковка на твердой основе и 
вытягивание концов в спираль, облада
ющую амортизирующим свойством. Та
кими были кобанские, алексеевские, ата-
суские, киргильдинские, малокоЙтас-
ские, алакульские и другие браслеты. 
Пластинки сангруских браслетов обра
ботаны подобным техническим приемом, 
но концы сглажены. Они в монолите бы
ли вытянуты на конус, ковкой округле
ны, а затем украшены неглубоким же
лобком, имитирующим спираль. Однако 
эти окончания, выполняя ту же декора
тивную роль, что и спиральные концы, 
утяжеляли браслеты и придавали им 
грубый вид. 
Единственной, наиболее близкой по тех
нике изготовления аналогией сангрускс-
го браслета являются браслеты, найден
ные в погребении у с. Искандер, в вер
ховьях р. Чирчик7. 
М. Э. Воронец датирует эти браслеты 
XII—XI вв. до н. э.8 Примерно к этому 
лее времени относятся браслеты со спи-

3 О. А. К р и в ц о в а-Г р а к о в а. Алексеевское 
поселение и могильник. «Труды ГИМ», вып. 
XVII, 1948, стр. 111, рис. 37, 1, 2. 
4 Там же, стр. 109. 5 А. В. А д р и а н о в . Томский могильник. 
«OAK», 1899, рис. 31. 6 П. С. У в а р о в а . Могильники Северного Кав
каза. «Материалы по археологии Кавказа», 
1900, т. VIII. 

7 М. Э. В о р о н е ц . Браслеты бронзовой эпохи 
музея истории Академии наук Узбекской ССР. 
«Труды ИИ А АН УзССР», т. I, 1948, стр. 66, 
рис. 1. 
• Т а м же, стр. 66. 
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ральными завитками. Сангруские брас
леты, вероятно, более древние и датиру
ются атасуским этапом андроновской 
культуры Центрального Казахстана. 
Новые находки свидетельствуют о быто
вании в андроновское время двух типов 
браслетов: со спиральными завитками и 
«рожками». Насколько последний ва
риант широко распространен, покажут 
дальнейшие исследования. Во всяком 
случае, в Центральном Казахстане и 
в районе Ташкента они имели хож
дение. 
Бронзовые серьги с раструбом на конце, 
найденные в ограде 5,— типичное укра
шение андроновских племен. Они из
вестны в Северном9, Западном10 Казах
стане, на Оби и в Хакассии. Этот тип 
украшений, являясь наиболее ранним, 
встречается, как правило, в погребениях 
с керамикой нуринского этапа11. Осталь
ной инвентарь (круглые нашивные бляш
ки с выдавленным орнаментом, брасле
ты без роговидных выступов, плоские, 
спаянные вместе бусы) более харак
терен для атасуского этапа эпохи 
бронзы. 
Обряд погребения, анализ сопровожда
ющего инвентаря показывают, что захо
ронения могильника Сангру II трудно 
датировать тем или иным этапом. Хро
нологическая амплитуда их колеблется 
в пределах поздненуринского и ранне-
атасуского времени. 

КОМПЛЕКС БЫЛКЫЛДАК I 
Могильник находится на левом берегу 
р. Былкылдак, в верховьях р. Талды-Ну-
ры, в 35 км на северо-восток от пос. Ак-
су-Аюлы Карагандинской области. 
Группа исследована в 1951 г. В ней на
считывается 70 оград, сооруженных в 
виде кругов и овалов из гранитных плит, 
врытых на ребро, без насыпи, и отдель
ных ящиков без оград. Плиты выступают 
над дневной поверхностью на 10—40 см. 
Среди оград имеется несколько больших 

9 А. М. О р а з 6 а е в. Северный Казахстан в 
эпоху бронзы, табл. V, 14, о; 20. 
10 М. П. Г р я з н о в. Погребения бронзовой эпо
хи..., стр. 209, рис. 25, 7. 
" А. М. О р а з б а е в . Северный Казахстан..., 
стр. 250. 

оград прямоугольной формы с пристрой
ками. 
К северо-западной и юго-восточной сто
ронам могильника примыкают два кур
гана с каменной насыпью. Один из них, 
расположенный на юго-востоке,— так 
называемый курган «с усами». В 20 м 
на запад от основного могильника нахо
дится шесть оград, как бы составляю
щих отдельную группу. Они отличаются 
от остальных как внешним видом погре
бальных сооружений, так и обрядом за
хоронения и инвентарем. Эти ограды 
представляют собой концентрические 
круги, выложенные из плит гранита, по
ложенных плашмя. 
За полевой сезон 1951 г. в основном мо
гильнике Былкылдак I было вскрыто 14 
оград и один курган «с усами». Мы да
ли подробное описание девяти оградам 
(1, 2, 4, 5, 8—10, 12, 14), они выделя
ются среди других более ярким и инте
ресным инвентарем. 
Ограда 1 имеет форму почти правильно
го круга, составленного из гранитных 
плит, врытых на ребро. Диаметр ее с се
вера на юг — 4 л , с запада на восток — 
4,5 м. В северо-западной части ограды, 
на глубине 40 см, обнаружен крупный 
фрагмент сосуда. Погребение совершено 
в деревянной раме из четырех плах, 
ориентированной с запада на восток. 
Размер рамы—2X1 м, высота—1л.Она 
находится в грунтовой яме прямоуголь
ной формы. Пространство между стен
ками ямы и сторонами рам заполнено 
небольшими каменными блоками. Моги
ла разграблена, поэтому кости таза, ног, 
позвонки, ребра валялись в беспорядке 
в центре могилы. Здесь же стояло два 
горшка, один из них орнаментирован 
зубчатым штампом. Кроме этих сосу
дов найдены фрагменты еще нескольких 
горшков. Внешняя поверхность их по
крыта толстым слоем сажи. На одном из 
черепков имеется отверстие, служившее 
для подвешивания горшка над костром. 
Плоское дно одного из сосудов украшено 
прорезью в виде елочки. 
Ограда 2 по конструкции могильной 
ямы и положению костяка повторяет 
ограду 1. Она овальной формы, вытяну
та с севера на юг на 4,6 ж и с запада на 
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восток — на 4,1 м. В могиле кроме кос
тей человека обнаружены часть дере
вянной пуговицы с круглым отверстием 
посередине, костяное кольцо, обломок 
бронзовой накладки и фрагменты трех 
сосудов. Стенки горшков покрыты сажей 
и у одного на шейке имеются круг
лые отверстия для подвешивания над 
огнем. 
Все сосуды орнаментированы в виде тре
угольников, ломаных линий, каннелюр 
и насечек. 

У 
l l l l l l l l t f 

^sm 

tf^w з-дау^^л TJ^yJW 

Рис. 36. Былкылдак I. План и разрез огра
ды 2. 

Ограда 4 овальной формы, сооружена из 
крупных гранитных плит, установлен
ных на ребро, вытянута с запада на вос
ток. Ее диаметр — 3,70 м. В центре на
ходилась грунтовая камера, ориентиро
ванная с запада на восток. Она была 
облицована деревянной рамой, о чем сви
детельствуют истлевшие остатки бревна. 
При расчистке камеры, на глубине 
70 см, обнаружена лобная часть черепа. 
На дне ее найдены три горшка, которые 
отличаются друг от друга формой и ор
наментом. Орнаментальная композиция 
сосудов очень своеобразна. 
Один горшок — небольшого размера, вы
сота — 12 см, диаметр дна — 6 см. Боль

шая часть венчика и шейки отбита, хо
рошо сохранилась лишь одна сторона. 
Сосуд сделан из красной глины с 
примесью мелкозернистого песка. Вся 
поверхность его покрыта размаши
стым геометрическим узором, нанесен
ным зубчатым штампом в виде треуголь
ников, полос и зигзагов с насечками. Вто
рой горшок больше, несколько вытянут, 
высота —18 см, диаметр венчика — 
18 см. Орнамент расположен зонами: 
на шейке — зигзаги, на плечике — три 
пунктирные линии, на тулове -г- фесто
ны, около дна — треугольники вершина
ми вверх. Наиболее интересен третий 
горшок. Он был раздавлен плитой. Его 
высота — 25 см, диаметр дна — 14 см. 
Край венчика сильно отогнут наружу, 
горшок с уступом. Поверхность сосу
да почти вся украшена геометрическим 
орнаментом, выполненным линейным 
штампом. Орнамент размещен зонально: 
по венчику идет цепочка ромбических 
мотивов, затем миниатюрные треуголь
ники, обращенные вершинами вверх, 
по шейке — меандры, по плечику — два 
ряда миниатюрных треугольников вер
шинами вверх, по тулову — два ряда раз
машистых зигзагов и около дна рас
положен один ряд заштрихованных 
треугольников вершинами вверх. Проме
жутки в ромбической цепочке, в зигза
гах и треугольных рядах заполнены осо
быми линиями. На тулове горшка 
имеется своеобразный рисунок. 
Кроме керамики, других предметов не 
обнаружено. 
Ограда 5 округлой формы, сооружена из 
каменных плит, поставленных на ребро. 
Размер ее с юго-востока на северо-за
пад — 3,09 м, с северо-востока на юго-
запад — 3,90 м. Внутри ограды, на глу
бине 25 см, в северо-западном углу, об
наружен небольшой сосуд, лежавший 
вверх дном. На его венчике имеется 
орнамент из ромбической цепочки, а на 
нижней части шейки — ряд заштрихо
ванных треугольников вершинами вверх. 
Под ними шли два ряда каннелюр, да
лее ряд заштрихованных треугольников 
вершинами вниз. В месте перехода шей
ки в тулово сделан уступ. Венчик горш
ка слегка отогнут наружу, диаметр 
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венчика — 13,6 см, диаметр дна — 7 см, 
высота —14 см. У юго-западной стены 
ящика найден другой почти целый со
суд, орнаментированный двумя рядами 
заштрихованных треугольников. Один 
ряд треугольников расположен верши
нами вниз, другой — вершинами вверх. 

На дне ящика лежали кости нижних ко
нечностей погребенного. Судя по их по
ложению, человек был захоронен скор
ченным, на левом боку, головой на за
пад. Размер ящика: длина — 2 м, 
ширина—1,20 м, высота—1 м. Ориен
тирован с востока на запад. 
Ограда 8 относится к многомогильным 
сооружениям, как и ограды 10 и 14. Она 
имеет форму прямоугольника с закруг
ленными углами и вытянута с севера на 
юг. Размер ее — 14 X 4,6 м. К северной 
стороне ограды примыкает овальная 
пристройка. Внешние очертания памят
ника воспроизводят врытые на ребро 
гранитные плиты. В ограде имеется три 
захоронения в каменных ящиках. Кос
тяки не сохранились, за исключением 
отдельных мелких обломков. В юго-за

падном углу ограды, прямо под дерно
вым слоем, обнаружены фрагменты раз
давленного сосуда, в котором, очевидно 
спустя какое-то время после захороне
ния, была принесена дополнительная 
пища покойникам. Сосуд имеет баноч
ную форму, орнаментирован гладким 

штампом в виде геометрических узоров. 
На венчике размещены заштрихованные 
треугольники вершинами вниз, ниже 
треугольников — зигзаги. Рядом с этим 
горшком найдены еще три горшка, по 
форме и орнаментации совершенно тож
дественные первому. В трех могилах за
фиксировано 17 сосудов, из них 9 целых. 
Все сосуды — баночного и горшечного 
типа, причем преобладает баночный тип 
(64 проц.). 
Кроме посуды в ящиках были бронзовые 
изделия, преимущественно предметы 
украшения: две круглые орнаментиро
ванные бляхи с отверстием для прикреп
ления к одежде, спиральное височное 
кольцо и обойма, покрытые листовым зо
лотом, и множество бронзовых и ласто
вых пронизок и бусин. 

Рис. 37. Былкылдак I. План и разрез андроыоискон многокамерной ограды 8. 
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Четвертый ящик этой ограды, находив
шийся в пристройке, пострадал от гра
бителей, в нем ничего, кроме мелких 
фрагментов сосуда, не обнаружено. 
Ограда 9 представляет собой кольцо из 
врытых на ребро плит, диаметр ее с се
вера на юг — 3,65 ж, с востока на за
пад — 3,9 м. К южной стороне ограды 
примыкает второй круг, но несколько 
меньший размером. Диаметр его с се
вера на юг — 2,8 м, с востока на за
пад — 3,1 м. 

ным штампом, в узорах преобладают ко
сые, заштрихованные треугольники, ме
андры, фестоны. 
Ограда 10 — сложное сооружение из гра
нитных плит, врытых на ребро. Она со
стоит из сравнительно большой цент
ральной ограды квадратной формы, к 
которой с четырех сторон примыкает по 
одной пристройке, имеющей форму по
лукруга, что придает сооружению в пла
не крестообразный вид. Размер ограды 
с севера на юг —10,8 м, с востока на 

Рис. 38. Былкылдак I. Керамика из оград 6 и 9: левый сосуд — ограда 9, пра
вый — ограда 6. 

В большой ограде покойник захоронен 
в прямоугольной грунтовой яме. Как 
можно судить по костям ног и таза, он 
лежал на левом боку, с согнутыми нога
ми, головой на запад. 
В южной пристройке человек погребен 
в каменном ящике. Определить положе
ние костяка не удалось, так как кости 
скелета были разбросаны по всей моги
ле. Среди них подобрано несколько брон
зовых и «стеклянных» бусин. Размер 
каменного ящика: длина —1,7 м, ши
рина — 0,8 м, высота — 0,9 м. Всего в 
обеих могилах найдено семь сосудов: 
четыре в северной яме и три в южном 
ящике. Два сосуда в местах трещин стя
нуты медными скрепками. Почти на 
всех сосудах орнамент нанесен линей-

запад — 11 м. Из всего комплекса были 
раскопаны центральная ограда, север
ная и южная пристройки. Западная и 
восточная пристройки несколько потре
вожены, а потому остались неисследо
ванными. Раскопкой установлено, что в 
каждой ограде имелось по одному погре
бальному ящику. 
Наиболее крупной является централь
ная ограда (4,2X3,4 ж), в ней каменный 
ящик, самый большой по размеру (250 X 
Х1Ю см). Он сделан из четырех цель
ных хорошо обработанных плит, плотно 
пригнанных друг к другу. При расчист
ке его обнаружен плохо сохранившийся 
череп лошади. В могиле южной при
стройки найдена лопатка. В ящиках со
браны фрагменты восьми сосудов и не-

108 



X 
I € 
V 

I 

разрез по ЙБ 

Рис. 39. Былкылдак I. План и разреа ограды 10. 



сколько бронзовых и «стеклянных» 
бусин. Кости погребенных истлели, по
этому встретились лишь мелкие бесфор
менные обломки. Исходя из характера 
и формы сооружения, в центральной 
ограде, вероятно, был погребен глава 
большой патриархальной семьи, а в при
стройках — его потомство. 
Ограда 12 круглой формы, сооружена 
из больших гранитных плит, установ
ленных на ребро. Диаметр с запада на 
восток — 6,6 м, с юга на север — 6,8 м. 
Плиты ограды выступают над поверх
ностью земли на 10—65 см. В середине 
ее, ближе к южному краю, выявлен ка
менный ящик, ориентированный с запа
да на восток. Размер его — 1,1X1,85 м, 
высота — 75 см. Ящик перекрыт гра
нитными плитами строго прямоуголь
ной формы. В нем обнаружены истлев
ший человеческий скелет, много пасто-
вых и бронзовых бусин цилиндрической 
формы. Здесь же найден большой глиня
ный сосуд, орнаментированный геомет
рическим узором, состоящим из косых 
треугольников, обращенных вершинами 
вниз, цепочкой ромбических фигур 
и т. д. Орнамент выполнен гребенчатым 
штампом. 
Ограда 14 имеет форму прямоугольни
ка, сложена из массивных гранитных 
плит, поставленных на ребро, вытянута 
с севера на юг на 6,7 м, с запада на вос
ток — на 4,5 м. К западной и восточной 
сторонам ее пристроены небольшие ог
радки, напоминающие вход в жилище. 
После снятия верхнего слоя земли 
показались очертания трех каменных 
ящиков трапециевидной формы, ори
ентированных с северо-востока на юго-
запад. 
Я щ и к 1 (северный) — самый большой 
из них и имеет размер 2,57X1,27 м, вы
соту 0,8 м. Его восточная часть несколь
ко уже западной, головная равна 1,15 ж. 
Ящик составлен из четырех пригнанных 
друг к другу плит. В нем кроме разроз
ненных костей и их обломков обнару
жены фрагменты толстостенного сосуда 
с резным орнаментом, три клыка хищ
ника, окрашенные в красный цвет, с от
верстиями на одном конце, и бронзовая 
ребристая пронизка. 

Я щ и к 2 (центральный) составлен, как 
и первый, из четырех гранитных плит. 
Длина его — 1,9 м, ширина — 0,95 м. В 
нем найдены разрозненные кости под
ростка и около десятка бронзовых 
бусин. 

Рис. 40. Былкылдак I. План и разрез огра
ды 14. 

Я щ и к 3 (южный), длина— 1,98 м, ши
рина западной части —1,13 м, восточ
ной — 1 м. В ящике кроме отдельных 
обломков костей человека лежали два 
раздавленных орнаментированных сосу
да, клык волка, окрашенный в красный 
цвет, и раковина Carbicula fluminalis. В 
центральной части ящика, ближе к его 
западной стороне, обнаружен бронзовый 
обоюдоострый кинжал с кованым че
решком, приспособленным для насадки 
на рукоятку. Кинжал имел продольный 
валик длиной 15 см, шириной 3,4 см. 
Кроме этих оград была раскопана еще 
одна концентрическая выкладка из 
группы, расположенной к западу от 
основного могильника. Погребенный на
ходился в каменном ящике, ориентиро
ванном с юго-востока на северо-запад. 
Сверху ящик прикрывали две большие 
гранитные плиты. Костяк покоился на 
спине, с вытянутыми ногами, головой 
на запад. Правая рука была согнута в 
локте и пальцы касались скелета бара
на, лежавшего у северной стенки ящика. 
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Табл. VII. Керамика комплекса Былкылдак I: 1 — ограда 1; 2 — кургав 2; 3—4 — ограда 2; 
5 — ограда в. 



В северо-западном углу стоял горшок 
грубой, небрежной работы с орнаментом 
из парных вдавлений палочкой по туло-
ву. Поперек бедренной кости покойника 
была положена баранья лопатка со сле

дами изношенности от долгого употреб
ления. Как известно, баранья лопатка 
была принадлежностью шаманов. Они 
пользовались ею при гадании. Перед 
лобной частью черепа стояли две не
большие каменные ступки, которые, ви
димо, употреблялись для растирания 
красок. 
Несомненно, погребения в концентриче
ских выкладках не имеют ничего обще
го с захоронениями основного могиль
ника Былкылдак. По-видимому, они бо
лее позднего происхождения. Интересно, 
что поздние обитатели степей Централь
ного Казахстана часто заимствовали об
ряд погребения у племен эпохи бронзы 
(каменные ограды, ящики, ориентиров
ка головой на запад). 

КОМПЛЕКС БЫЛКЫЛДАК П 
Могильник расположен на правом, воз
вышенном берегу р. Былкылдак (или 
Казангай), напротив могильника Был

кылдак I, в 600 м от него. В группе на
считывается 60 сооружений, преиму
щественно в виде круглых, овальных и 
прямоугольных оградок, составленных 
из плит гранита, врытых на ребро. Пли

ты выступают над дневной поверхностью 
на 5—20 см. Многие из них взяты мест
ными жителями на хозяйственные нуж
ды. За два полевых сезона раскопано 
семь могил: в1951г.—1—Зив1952г.— 
4—7. Приведем подробное описание пя
ти оград (1—4 и 7). 
Ограда 1 круглой формы, сооружена из 
гранитных плит, поставленных на реб
ро. Она имела незначительную насыпь, 
диаметр — 5,75 м. В центре ограды на
ходился каменный ящик, характерный 
для андроновского времени Центрально
го Казахстана. Плиты его хорошо обте
саны. Размер ящика — 2X1,2 м, вы
сота — 0,85 м. Длинной осью он ориен
тирован с востока на запад. В ящике 
обнаружены скорченный костяк челове
ка на левом боку, бронзовая подвеска с 
орнаментом в виде звездочки и целый 
сосуд. Ниже шейки сосуд украшен че
тырьмя прочерченными полосками. 
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Табл. VIII. Керамика из комплекса Былкылдак I, ограда 8. 
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Ограда 2 представляет собой правиль
ный круг, диаметр ее — 5 м. Она обозна
чена врытыми плитами, которые высту
пают над поверхностью на 30—70 см. 
Погребение совершено в каменном ящи
ке, закрытом тремя массивными гранит
ными плитами. Могила ориентирована 
с востока на запад. После снятия дерно
вого слоя у западной стенки ящика об
наружены череп лошади и кости перед
них ног. Внутри ящика были найдены 
мелкие обломки костей — остатки кос
тяка человека, фрагменты двух орна
ментированных гладким штампом сосу
дов с уступом на плечике. 
Ограда 3 обрамлена врытыми на ребро 
плитами. Имеет форму овала, вытянуто
го с востока на запад на 5,8 мне севера 
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Рис. 41. Былкылдак II. План и разрез 
ограды 7. 

на юг — на 5 м. Плиты ограды высту
пают над поверхностью на 25—75 см. 
В южной части выявлен каменный ящик 
размером 1,53X0,55 м. В нем головой 
на юго-запад лежал скорченный костяк 
ребенка. Перед его лицом, в северо-запад
ном углу могилы, стояло два небольших 
сосуда с красивым, расположенным зо
нально зубчатым орнаментом. Дно од
ного из них украшал рисунок свастики, 
выполненный тем же штампом. Оба 

горшка были с небольшим поддоном и 
на грани плечика имели уступ. У одного 
горшка орнамент на шейке состоял из 
цепочки ромбиков и треугольников вер
шинами вниз. Треугольники украшали 
также плечики и дно сосуда. У второго 
горшка орнамент был более сложный. 
По шейке и плечикам размещались пар
ные треугольники вершинами вниз (или 
двойные флажки), по тулову — меанд
ры, у дна — каннелюры. 
Ограда 4 имеет форму овала, вытянутого 
с запада на восток на 3,6 м. Со всех сто
рон, за исключением северо-западной, 
она обставлена каменными плитами, вы
ступающими над поверхностью на 30— 
55 см. Могильный ящик, выявленный в 
ней, был ориентирован с юго-запада на 
северо-восток, сверху юго-западный и 
северо-восточный концы его прикрыва
ли две гранитные плиты. В ящике об
наружены обломки человеческого чере
па, пропитанные окисью меди, фрагмен
ты двух орнаментированных сосудов, 
несколько силикатных, или так называе
мых стеклянных, бусин, бронзовая обой
ма и две лапчатые подвески, вырезан
ные из тонкой листовой бронзы. 
К свободной от плит части ограды при
мыкали еще два ящика, вырисовываю
щиеся на поверхности земли. Они были 
ориентированы с запада на восток. 
Ближний к ограде содержал детское по
гребение (размер 74X35 см). Никаких 
предметов материальной культуры в нем 
не обнаружено. В другом ящике собрано 
несколько фрагментов грубо изготовлен
ного сосуда с двойной каннелюрой на 
шейке. 
Ограда 7 представляет собой большое 
кольцо из врытых на ребро плит, высту
пающих над поверхностью на 30— 
40 еж. Диаметр ее — 7,2 м. На площади 
ограды прослеживаются плиты пяти ка
менных ящиков. В центре находился 
большой ящик (размер 2,4X1,1 м), с се
верной и восточной сторон его веером 
располагались четыре детских ящика. 
Размеры самого большого и самого ма
лого ящика такие: 1,14X0,5 м и 0,6Х 
Х0.4 м. 
В центральном ящике обнаружены фраг
менты двух сосудов и трубчатая кость 
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лошади. Оба сосуда — баночной формы 
с орнаментом в виде цепочки ромбов, 
фестонов треугольника, каннелюр, на
несенных гладким штампом. В двух дет
ских ящиках найдено также по два со
суда, остальные оказались «пустыми», 
если не считать двух бусин в одном 
из них. 

5ШВ0 О О 
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Табл. IX. Украшения андроновского времени: 
1 — сверленые клыки хищника, 2—5 — бронзо
вые бусины, Былкылдак I, ограда 14. 

Таким образом, ограда 7 относится к 
многокамерным семейным сооружени
ям. Но она, как мы видели, отличается 
от аналогичных памятников, исследо
ванных в других могильниках, в част
ности в Былкылдаке I. Обычно подоб
ные сооружения являются семейными 
усыпальницами и выделяются среди 
других размером, формой, а также бо
гатством инвентаря. В этом же могиль
нике установить разницу между ограда

ми трудно. Вероятно, в ограде 7 была 
захоронена мать со своими детьми. Если 
учесть размер ящиков, то в них были по
гребены дети разного возраста. Разная 
глубина могил и отклонения от обычной 
ориентировки говорят о разновремен
ности захоронений. 
КОМПЛЕКС БЫЛКЫЛДАК Ш 
Могильник находится также на правом 
берегу реки, в 500 м к востоку от Был-
кылдака П. Состоит из 10 круглых ка
менных оградок. В 1951 г. здесь были 
раскопаны ограды 1 и 2, а в 1952 г.— 
3 и 4. 
Устройство погребений ничем не отли
чается от сооружений соседнего могиль
ника. Все ящики, за исключением 
детского захоронения (ограда 2), были 
закрыты каменными плитами. 
Дадим описание оград 1 и 3. 
Ограда 1 имеет форму овала, вытянутого 
с севера на юг на 4 м и с востока на за
пад— на 3,3 м. Она выложена плита
ми, некоторые из них отсутствуют. При 
снятии дернового слоя, около восточной 
стенки ящика, обнаружен раздавленный 
сосуд без орнамента. Ящик размером 
1,7X0,8 м ориентирован с востока на 
запад. При расчистке его найдены фраг
менты еще одного сосуда, орнаментиро
ванного в верхней части венчика косы
ми вдавлениями, круглая бронзовая 
бляха, пара спиральных головок от 
очковидного браслета или перстня, 
фрагменты бронзового кольца, три клы
ка хищника, окрашенные в красный 
цвет, и несколько десятков пронизок. 
Ограда 3 обрамлена гранитными плита
ми, врытыми на ребро. Диаметр ее — 
5,3 м. Погребальный ящик с западной 
стороны покрыт одной плитой, с восточ
ной— двумя. Размер его — 2X1 м. В 
нем кроме разрозненных костей челове
ка найдены большой фрагмент сосу
да, орнаментированный мелкозубчатым 
штампом в виде треугольников и меан-
дровых узоров, спиральная головка оч
ковидного браслета, несколько бусин и 
небольшой кусочек меди. 
Ни в одной из могил положение костяка 
определить не удалось, так как встре
чались лишь мелкие обломки костей. 
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Табл. X. Керамика комплекса Былкылдак II и III: 2—3— Былкылдак П, ограда 3; 
4 — ограда 1; 1 — Былкылдак III, ограда 1; 5 — ограда 2. 



КОМПЛЕКС ШЕРУБАИ-НУРА 
Могильник расположен на левом берегу 
р. Шерубай-Нуры, в 30 км на ЮЮВ от 
пос. Аксу-Аюлы. В группе имеется 21 
ограда. 
Значительное число памятников, распо
ложенных в береговой полосе, смыто во
дой. Некоторые из них видны в обрыве 
яра. Из трех раскопанных оград две бы
ли наполовину подмыты во время весен
него половодья. 
Могильник вытянут с северо-запада на 
юго-восток на 94 лг и с юго-запада на се
веро-восток — на 72 м. Все ограды — 
круглой или удлиненно-овальной фор
мы, составлены из врытых на ребро гра
нитных плит, выступающих над днев
ной поверхностью на 8—10 см. В центре 
группы, ближе к ее западной стороне, 
находится курган (диаметр 20 м) с огра
дой из плит, поставленных на ребро 
и опоясывающих основание насыпи. 
Такой же курган, но меньше (диаметр 
15 ж) расположен в юго-восточной части 
могильника. Им заканчивается комп
лекс. 
Ограда 1 имеет форму круга диаметром 
5 м. От плит, которыми она была выло
жена, осталось только три. В сохра
нившейся северной половине ограды 
находился каменный ящик размером 
1,1X0,45 м, вытянутый с востока на 
запад. 
В нем лежал скорченно, на левом боку, 
головой на запад, детский костяк. В 
средней части ящика, напротив грудной 
клетки погребенного, стоял большой со
суд, орнаментированный по верху туло-
ва, по венчику и шейке цепочкой тре
угольников и ромбов, нанесенных глад
ким штампом. 
Второй сосуд, без орнамента, найден в 
юго-западном углу ящика, около че
репа. 
Ограда 3 представляет собой круг, об
рамленный гранитными плитами. На 
южной стороне имеется квадратная при
стройка. Общая протяженность огра
ды — 10,94 м. Внутри нее обнаружено 
два ящика из обработанных гранитных 
плит. Западные концы ящиков почти 
вплотную примыкают друг к другу, а 
восточные располагаются на расстоя

нии 1,5 м один от другого. Южный ящик 
оказался «пустым». В северном обнару
жены кости ног и таза человека, сохра
нившиеся в анатомическом порядке. Су
дя по ним, покойник лежал на левом 
боку, скорченно, головой на запад. Око
ло ступней найдено большое количество 
бронзовых и стеклянных бусин, которы
ми, по-видимому, была украшена обувь 
погребенного. В северо-западном углу 
могилы стоял горшок с грубым орнамен
том из треугольников и параллельных 
линий, выполненным гладким штампом. 
Длина ящика — 2 м, ширина в запад
ной части — 0,87 м, в восточной — 
0,75 м. Другой ящик несколько мень
ше —1,9—0,85—0,70 м. 
Надо отметить, что в парных погребе
ниях могильников исследуемого района 
часто встречаются «пустые» ящики. Воз
можно, они являются прототипом спа
ренных ящиков, встречаемых в таких 
могильниках Центрального Казахстана, 
как Айшрак и Бегазы. В этих ящиках, 
несомненно, погребались муж и жена, 
после смерти одного из них сооружа
лись сразу две смежные камеры. В дан
ном случае какое-то обстоятельство по
мешало позднее умершему супругу по
пасть в предназначенный для него по 
обычаю ящик, и он остался пустым. 

ГРУППА КАРАСАИ 
Комплекс находится на левом, возвы
шенном берегу р. Карасай, в 64 км на 
северо-запад от пос. Актогай. В могиль
нике имеется 32 ограды круглой формы. 
Плиты их видны на поверхности земли. 
От многих сооружений сохранилось 
только по 1—2 плиты. Здесь в 1951 г. 
было раскопано две ограды. 
Ограда 1 круглой формы, сложена из 
гранитных плит, поставленных верти
кально. Диаметр ее с севера на юг — 
4,1 м, с запада на восток — 3,8 м. В юж
ной половине ограды находился погре
бальный ящик, ориентированный с 
ЮВВ на СЗЗ. Длина его — 2,1 м, шири
на западной стороны—1,1 м, восточ
ной — 1м. Собраны мелкие обломки ко
стей человека. В северо-западном углу 
могилы стоял большой сосуд, верхний 
край его орнаментирован параллельны-
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ми полосами. Второй сосуд — с краси
вым меандровым узором, нанесенным 
мелкозубчатым штампом, стоял в юго-
западном углу ящика. В нем находи
лись кости барана. Дно сосуда украшено 
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Рис. 42. План и разрез ограды 1 из группы 
Карасай. 

тамгой из трех пересекающихся вдавле-
ний гребенчатого штампа. Кроме того, 
в могильном ящике найдена раковина 
Carbicula fluminalis. 
Ограда 2. Сохранилось лишь несколько 
плит, опоясывающих ее. Поэтому пред
ставить первоначальную форму ограды 
невозможно. От костей скелета, лежав
шего в каменном ящике, остались лишь 
мелкие обломки. Могильный ящик вы
тянут с востока на запад. Размер его — 
2,45X1,20 м. В северо-западном углу 
могилы находился раздавленный сосуд, 
на дне которого лежали кости барана. 
Около горшка собраны обломки костей 
черепа человека, пропитанные медной 
зеленью. Недалеко от них подняты фраг
менты бронзовой пластинки. Погребен
ный, судя по обломкам черепа, был 
ориентирован головой на запад. В ящике 
найдены фрагменты еще двух сосудов. 

Все горшки изящны по форме и покры
ты великолепным ковровым орнамен
том, нанесенным прорезью или мелко
зубчатым штампом. 
ГРУППА ТЕМИР-АСТАУ 
Комплекс находится в верховьях р. Ка
расай, в ур. Темир-Астау, в 15 км к 
востоку от могильника Карасай I. Он со
стоит из 27 сооружений, преимуществен
но круглых колец и овальных оград, вы
тянутых с севера на юг или с неболь
шим отклонением на восток и запад. 
В северо-западной части могильника 
имеется курган с каменной насыпью, а 
в юго-восточной — обширная группа 
менгиров (Бозжон). Памятники обрам
лены гранитными плитами, поставлен
ными на ребро. Плиты выступают над 
дневной поверхностью на 10—25 ел. Во 
многих могилах плиты ящика выходят 
наружу. Большинство оград разграбле
но, о чем свидетельствуют раскопанные 
ящики и валяющиеся около них фраг
менты керамики. Часть плит разобрана 
местными жителями для изготовления 
ручных жерновов — обломки камня ле
жали на месте разрушенных оград. 
В могильнике в 1951 г. было вскрыто 
два каменных ящика. Ограды их теперь 
на поверхности не видны. Один камен
ный ящик был вытянут длинными сто
ронами с запада на восток на 1,85 .«, 
ширина западной стороны — 1м, вос
точной — 0,8 м. Кстати отметим, почти 
во всех могильниках ящики в большин
стве имели форму трапеции с более ши
рокой головной (западной) стороной. 
При расчистке ящика до 0,6 м кроме 
мелких обломков человеческих костей 
обнаружены крупный фрагмент баноч
ного сосуда с весьма оригинальным ор
наментом по венчику, обломок четырех
гранного шила, несколько бронзовых 
бусин биконической формы и пять на
конечников стрел, четыре из них — кос
тяные черешковые и один — бронзовый 
втульчатый. 
Второй ящик сооружен из четырех об
работанных и пригнанных друг к другу 
плит розового гранита. Длина его — 
1,95 м, ширина западной стороны — 
1,37 м, восточной —1,3 м. Высота ящи-
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ка — 0,55 м. При раскопке в нем выяв
лены фрагменты баночного сосуда с ор
наментом и мелкие обломки костей. Не
сколько мелких фрагментов этого же 
сосуда найдено на поверхности около 
ящика, видимо, они были выброшены 
при грабеже. 

Рис. 43. Керамика из группы Карасай. 

ГРУППА КАРАБИЕ 

Могильник расположен в ур. Карабие, 
у юго-восточного подножья горы Кор-
петай, в 40 км к северо-западу от пос. Ак-
тогай. Он тянется с северо-востока на 
юго-запад на 100 м и с северо-запада на 
юго-восток — на 60 м. Памятник состоит 
из 26 круглых (основная форма) и оваль
но-вытянутых оград. На этой же возвы
шенности недалеко от него находятся 
курганы с каменной насыпью ранних 
кочевников-скотоводов. 
Ограды обрамлены гранитными плита
ми, поставленными на ребро, и высту
пают над уровнем дневной поверхности 
на 10—20 см. Раскопано в 1952 г. три 
ограды. 
Ограда 1 имеет форму овала, вытянутого 
с северо-запада на юго-восток. Длина 
ее — 4 м, ширина — 2,5 м. В центре со
оружения параллельно друг другу рас
полагались два могильных ящика. В се
верном ящике была погребена женщина 
с ребенком. Она лежала скорченно, на 
левом боку, а ребенок — на правом, в 
так* называемом утробном положении. 

Оба костяка были повернуты головой 
на юго-запад. Найдено также большое 
количество бронзовых ребристых прони-
зок, бусин и бляшка-нашивка. 
Ограда 3 имеет форму круга, но плохо 
сохранившегося. В ее северо-западной 
части четко прослеживаются три дет

ских ящика. Возможно, это погребения 
матери с детьми, подобные захороне
ниям в Былкылдаке II. 
При раскопке одного из детских погре
бений (размер ящика 0,5x0,3 м), ориен
тированного с запада на восток, в его 
северо-западном углу обнаружен неболь
шой горшок, орнаментированный двой
ным рядом ногтевого оттиска по венчи
ку и плечику. Встречены мелкие фраг
менты истлевших костей. Здесь же был 
вскрыт второй детский ящик, вытяну
тый с севера на юг. В нем кроме мел
ких костей скелета лежал небольшой 
фрагмент баночного сосуда. 

КОМПЛЕКС АКСУ-АЮЛЫ I 
Могильник расположен в 2 км к северу 
от пос. Аксу-Аюлы. Это большой комп
лекс памятников, создаваемый на про
тяжении всего периода эпохи брон
зы. Сосчитать все ограды не удалось, 
так как значительная территория мо
гильника занята современным казах
ским кладбищем. С восточной стороны 
к группе примыкает мазар, сложенный 
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из саманного кирпича. У его входа вко
пана надгробная плита с выбитым араб
ским текстом. Около этого памятника 
имеются казахские овальные выкладки 
(могилы). Здесь сохранилось до 40 оград 

Рис. 44. Костявые наконечники стрел и брон
зовый вток из Темир-Астау. 

эпохи бронзы. Половина из них пред
ставляет собой большие курганы с коль
цевой оградой у основания насыпи. Это 
особая группа памятников, характерная 
только для Центрального Казахстана. 
Курганы-ограды относятся к завер
шающему этапу андроновской куль
туры. 
Традиционных андроновских оград оста
лось всего около двадцати, все они — в 
основном прямоугольной формы. Оград
ки обрамлены каменными плитами, вры
тыми на ребро. Плиты выступают над 
поверхностью на 5—15 см. 
В могильнике в 1952 г. было раскопано 
четыре ограды прямоугольной формы. 
Ограда 1 расположена в северо-восточ
ной стороне группы, рядом с казахским 
кладбищем. Это четырехугольной фор
мы оградка, ориентированная с ЮЗЗна 

СВВ и составленная из врытых на реб
ро плит, выступающих над поверхностью 
на 4—15 см. Размер ее — 2,9X2 м. 
В процессе раскопок в середине оградки 
обозначились контуры каменного ящика 
(размер 195 X 75 см), ориентированного с 
юго-запада на северо-восток. В ящике, 
на глубине 50 см, обнаружены плохо 
сохранившиеся кости человеческого ске
лета. Судя по ним, покойник погребен в 
скорченном положении, на правом боку, 
головой на юго-запад. Кисти рук лежали 
перед лицом. Кроме костей, в могиле ни
чего не было. 
Ограда 2 имеет форму прямоугольника, 
вытянутого с северо-запада на юго-вос
ток. Она составлена из гранитных плит, 
врытых на ребро. Часть плит не сохра
нилась. Размер ограды — 9,6X3 м. 
Она разделена плитами-перегородками 
на три неравные части. Внутри огра
ды — пять каменных ящиков, в трех из 
них погребены дети (1, 2, 5). 
Я щ и к 1 размером 50X18 см принад
лежал грудному ребенку. В нем найде
ны мелкие фрагменты черепа и трубча
тых костей. В северо-западном углу ящи
ка стоял неорнаментированный сосуд 
баночной формы. В отличие от осталь
ных ящиков, которые были ориентиро
ваны с юго-запада на северо-восток, он 
имел ориентировку с северо-запада на 
юго-восток. Впрочем, для могильников 
Центрального Казахстана не обязатель
на строгая ориентировка детских погре
бений с запада на восток или с юго-запа
да на северо-восток. Она присуща только 
захоронениям взрослых. В детских же 
погребениях могут быть самые неожи
данные отклонения, что было зафикси
ровано в могильниках Былкылдак II, Ка-
рабие, Айшрак. 
Я щ и к 2 примыкает к северо-западной 
стороне ящика 1; он прикрыт двумя 
большими плитами. Размер его — 153 X 
X 45 см, высота — 55 см. В нем собраны 
фрагменты орнаментированного сосуда 
и трубчатые кости барана. От скелета 
человека сохранились лишь истлевшие 
обломки. 
В детском я щ и к е 5 обнаружены два 
баночных сосуда без орнамента и труб
чатая кость барана. От костяка ничего 
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Рис. 45. Аксу-Аюлы I. План и разрез ограды 1. 
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Рис. 46. Аксу Аюлы I. Вид погребальных ящиков из ограды 2. 



не осталось, кроме беловатой полосы, 
идущей с запада на восток. По-видимо
му, костяк лежал на левом боку, головой 
на юго-запад. Размер могилы — 93 X 
Х44 см. 
Я щ и к 3 самый большой в ограде, раз
мер его — 184X74 см. От костяка сохра
нилась лишь куча разрозненных костей 
в середине могилы. В разных местах 
ящика подобраны фрагменты орнамен
тированного гладким штампом сосуда. 
По его венчику проходят две параллель
ные каннелюры, а ниже, по верху тулс-
ва — цепочка из крупных заштрихован
ных треугольников вершинами вниз. 
Около костей обнаружено шесть брон
зовых привесок, из них четыре целые, 
четыре лапчатые привески, как в Был-
кылдаке II, 4, и две ромбовидные, выре
занные из тонкого бронзового листа. 
Я щ и к 4 длиной 145 см, шириной 87 см. 
При расчистке его найдены в разных 
местах фрагменты четырех сосудов. 
Кости скелета, за исключением мел
ких обломков, не сохранились. У юго-
восточной стороны ящика найдены 
очковидная подвеска и пара спиральных 
височных колец, покрытых листовым 
золотом. 
Подобные подвески и кольца широко 
распространены в могильниках андро-
новской культуры других районов. 
Ограда 3 имеет прямоугольную форму, 
вытянута с северо-запада на юго-восток. 
Размер ее — 5,15X3,8 м. 
Большая плита, поставленная на ребро, 
делит оградку на две почти равные по
ловины. В каждой находится по одному 
могильному ящику. С е в е р н ы й ящик, 
размером 200X75 см, ориентирован с 
юго-запада на северо-восток. Костяк в 
нем лежал скорченно, головой на юго-
запад. На нижней части голени обнару
жено 75 бронзовых пронизок и бусин. 
На костях голени сохранились следы 
от интенсивной окраски медной зеленью. 
По-видимому, верхняя часть обуви бы
ла украшена бронзовыми бусами. 
В западной половине ящика найдены 
фрагменты высокого орнаментированно
го сосуда. Верх его тулова украшен 
пятью параллельными ломаными ли
ниями, выше проходит цепочка из за

штрихованных равнобедренных тре
угольников, касающихся вершинами 
оснований других треугольников. Эти 
два узора разделяет полоса из двух ли
ний. На венчике также имеется полоса 
из заштрихованных равнобедренных 
треугольников. 
Ю ж н ы й ящик, размером 166X67 см, 
ориентирован с северо-запада на юго-
восток. При расчистке его обнаружены 
мелкие обломки человеческих костей и 
фрагменты двух высоких орнаментиро
ванных сосудов. 
Ограда 4 обрамлена гранитными плита
ми, поставленными на ребро, имеет вид 
прямоугольника с закругленными угла
ми и вытянута с юго-запада на северо-
восток. Размер ее — 3,6X3 м. 
В ограде находился только один камен
ный ящик, ориентированный с запада 
на восток. Длина его —193 см, шири
на — 80 см, высота — 50 см. При рас
чистке ящика подобраны раздробленные 
кости скелета и несколько фрагментов 
толстостенного сосуда. 
Ограда 5 круглой формы, сооружена 
из плит, врытых на ребро. Диаметр 
ее — 4,3 м. 
Сразу же под первым слоем, в ЗОслс от 
южной стенки, обнаружен фрагмент по
лукруглого браслета, а у северной стен
ки — крупные фрагменты венчика и 
боковины сосуда. По краю венчика нане
сен орнамент: сначала две параллель
ные линии, затем один ряд заштрихо
ванных равнобедренных треугольников. 
Орнамент сделан гладким штампом. 
Ограда содержит два каменных ящика. 
Я щ и к 2 разрушен и ограблен. Со
хранилась лишь его северо-восточная 
плита. 
Я щ и к 1. При его расчистке, на глуби
не 30 см, в западной части стоял сосуд 
с четко выраженным ребром и орна
ментом, нанесенным гребенчатым 
штампом. 
Далее, у южной стены, на глубине 50 см, 
найдена спирально-коническая головка 
бронзового браслета, а у восточной — 
целый спирально-конический браслет, 
надетый на руку. Недалеко от него ле
жал аналогичный браслет. На глубине 
60 и 30 см от северной стенки была 
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Рис. 46а. Аксу-Аюлы I. Плав, разрез в обряд погребения ограды 3. 
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Табл. XI. Керамика из Аксу-Аюлы I: 1, 3, 4, 6, 7 — ограда 2; 2. 5, 8 — ограда 3. 



поднята спиральная головка браслета. У ниями. Благоприятные для жизни при-
восточной стенки, на глубине 50 см, вы- родные условия — богатые пастбища, 
явлена раковина, служившая украше- обилие воды и трав — сделали равнину 
нием. В северо-восточном углу ящика об- Бегазы издревле излюбленным местом 
наружены ребра, трубчатые кости и че- обитания человека. 
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Табл. XII. Украшения: i — бронзовое зеркало, Бугулы I; 2—бронзовые подвески, 
Аксу-Аюлы I, остальные украшения из Былкылдака I. 

реп человека. В западной части ящика 
собраны отдельные кости ребенка и 
взрослого. 
По-видимому, в ящике была погребена 
мать с ребенком. Ящик имеет длину 
155 см, ширину в западной части — 
87 см, в восточной — 80 см. 
КОМПЛЕКС БЕГАЗЫ 
Бегазинский могильник расположен на 
высокой террасе правого берега р. Бега
зы, в котловине, окруженной со всех сто
рон горами, в 40 км на юго-восток от 
пос. Актогай. Он отличается разнообра
зием погребальных сооружений. В нем 
сосредоточены могилы начиная с эпохи 
бронзы и кончая поздними кочевниками 
и современными казахскими погребе-

Хотя материалы комплекса Бегазы не
однократно публиковались, однако необ
ходимо дать его подробное описание. 
Могильник вытянут с севера на юг на 
570 ж и с запада на восток — на 240 м. 
Для бегазинских памятников андронов-
ского времени характерны массивные, 
больших размеров каменные ящики и 
плиты, образующие ограды. Уже в этих 
оградах появляются элементы, говоря
щие о переходе к следующему, более со
вершенному этапу — к культуре Бегазы-
Дандыбая. Начало перехода хорошо 
прослеживается на оградах 12 и 13. Кро
ме Бегазы массивные андроновские па
мятники атасуского этапа встречены в 
долине р. Атасу, в Северной Бетпак-Дале 
(группа Бельасар), в Каркаралинских и 
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Рис. 47. Плав комплекса Бегазы: ./ — кольцевые ограды андроновского времеви, 
2 — квадратные ограды андроновского времени, 3 — плиточные ограды, 4 — курга
ны с насыпь» на камня н глины, 5 — курганы с каменным набросом (раскопан
ные), в — казахские мазары XV—XVII вв., 7 — казахские надгробные сооружения 
XVII—XVIII вв. 



Баян-Аульских горах, т. е. основных 
центрах развития андроновской культу
ры в Центральном Казахстане. 
Бегазинские памятники по внешнему 
виду можно разделить на три типа. 
1. Каменные четырехугольные ограды 
(25 шт.), составленные из гранитных 
плит, врытых на ребро и выступающих 
над поверхностью на 50—80 см. Размер 
оград — от 3X2 до 9X7 м. 
2. Каменные круги (16 шт.), выложен
ные поставленными на ребро плитами 
с наклоном внутрь, с насыпью высотой 
от 20 до 70 см. На ней иногда имеется 
второе кольцо. Плиты, составляющие 
ограду, возвышаются над поверхностью 
на 80—70 см. Диаметр кругов — от 4,5 
до 13,5 м. 
3. Квадратные плиточные ограды из по
ставленных на ребро громадных гра
нитных плит с «тамбуром» с восточной 
стороны из длинных врытых вертикаль
но и положенных плашмя плит. Всего 
в могильнике 6 плиточных оград. Пять 
из них компактно расположены в севе
ро-восточной части могильника, шес
тая — в южной, в 460 м от группы пли
точных могил. Размер самой малой — 
4X3 м и самой большой — 16X16 м. Че
тыре ограды (1—4) имели насыпь высо
той от 50 см до 1,5 м. Плиты, опоясы
вающие ограды, выступают над поверх
ностью до 2,4 м. 
В восточной части могильника еще на
ходится курган с кольцевой выкладкой 
у основания насыпи. Диаметр его — 
30 м, высота —1,5 м, диаметр выклад
ки — 22 м. К северо-восточной окраине 
группы примыкают два кургана с ка
менной насыпью. 
На площади могильника расположены 
два саманных мазара и множество со
временных казахских могил. 
Комплекс состоит из 57 погребальных 
сооружений, не считая современных мо
гил. Из них 41 относится к атасускому 
этапу, шесть — к бегазы-дандыбаевско-
му и десять — к более поздним перио
дам. В 1947—1949 гг. и 1952 г. Цент
рально-Казахстанской экспедицией бы
ло раскопано 20 сооружений, в том числе 
шесть плиточных могил и 14 каменных 
кругов и оград. 

Ограда 1 представляет собой прямо
угольник из врытых на ребро гранитных 
плит, ориентирована углами по странам 
света. Размер ее — 3 X 2,6 м. Плиты воз
вышаются над землей на 50 см. 
При раскопке в центре ограды обнару
жены крупные гранитные плиты, пере
крывающие каменный ящик. Ящик со
стоит из четырех цельных, подогнанных 
друг к другу плит, вытянут с ЗЮЗ на 
ВСВ. Размер его—145X88 см. 
В юго-западной части ящика в куче ле
жали кости скелета подростка, в северо
восточной — взрослого. Здесь же най
дены 6 медных спекшихся бусин и нако
нечник черешковой каменной стрелы. 
Ограда 2 (почти квадрат) обрамлена 
большими плитами серого гранита и 
ориентирована с запада на восток. Пли
ты возвышаются над поверхностью на 
30—50 см и наклонены внутрь до 30°. 
После снятия плит, перекрывавших мо
гилу, обнаружен прямоугольный камен
ный ящик из четырех хорошо обработан
ных гранитных плит. Размер его — 
1,85X85 см. Западная и восточная 
плиты его имеют Т-образную форму и 
закраинами заходят сверху на северную 
и южную стены ящика. 
В северо-восточном углу могилы обна
ружен череп, лежащий вниз теменем. В 
противоположном углу находились кос
ти таза. Вдоль восточной стены распола
гались остальные кости скелета. Ориен
тировку покойника установить не уда
лось. Среди костей найдена медная 
нашивная бляха со штампованным ри
сунком в виде кружков. В западной по
ловине ящика собраны фрагменты горш
ка, орнаментированного треугольника
ми, нанесенными зубчатым штампом. 
Ограда 3 концентрическая, имеет форму 
круга, составлена из больших гранит
ных плит, стоящих вертикально и воз
вышающихся над поверхностью на 30— 
80 см. Диаметр ее —10 м. Плиты подхо
дят вплотную друг к другу, они накло
нены к центру на 45°. 
Внутри круга находится вторая кольце
вая ограда. Она также огорожена вры
тыми на ребро, с наклоном внутрь, боль
шими гранитными плитами, которые 
возвышаются над поверхностью на 20—• 
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Рис. 48. Вид андроновских погребальных оград из комплекса Бегазы. 



80 см. Диаметр внутренней оградки — 
6 м. Она имеет насыпь высотой 65 см, 
состоящую из земли со щебнем и об
ломками камней. При разборке насыпи 
внутренней ограды под плитами, пере
крывавшими могилу, обозначились кон
туры прямоугольного ящика, ориенти
рованного с ЗЮЗ на ВСВ. Длина его — 
2 м, ширина — 1,17 м, высота — 1,45 м. 
В ящике найдены кости скелета, за 
исключением костей таза, а также чере
па, и фрагменты керамики с треуголь
ным орнаментом, выполненным гребен
чатым штампом. У запад-юго-западной 
стороны могилы был вкопан каменный 
столб высотой 97 см. 

Рис. 49. Керамика Центрального Казахстана: 
1 — могильник Шерубай-Нура, ограда 1,2—3 — 
могильник Бегазы, ограда 1. 

Ограда 4 выложена поставленными на 
ребро плитами, выступающими над по
верхностью на 60—85 см. Они наклоне
ны внутрь на 25—30°. 
Ограда имеет несколько неправильную 
форму круга, ее диаметр с севера на 
юг — 4,6 м, с запада на восток — 5 м. 

Погребальный ящик сверху перекрыт 
двумя большими плитами. Одна из 
них — восточная — была сдвинута в сто
рону и стояла на ребре. 
Каменный ящик размером 157X85 см, 
высотой 1 м ориентирован с запада на 
восток. В нем встречались разрозненные 
кости скелета и фрагменты двух сосу
дов. Один горшок орнаментирован. 
Ограда 5 имеет форму правильного кру
га (диаметр 5,1 м), составлена из боль
ших гранитных плит, врытых на ребро 
(с наклоном внутрь 30—35°) и высту
пающих над дневной поверхностью на 
0,8—1,1 м. Ограда имеет насыпь высо
той 50 см, состоящую из глины с боль
шой примесью песка, щебня и битого 
камня. 
В центре ограды из четырех хорошо об
работанных гранитных плит сооружен 
ящик, вытянутый с запада на восток. 
Длина его — 185 см, ширина — 93 см, 
высота — 80 см. В нем обнаружены раз
розненные кости скелета, фрагменты 
двух сосудов и четыре бронзовые свер
нутые из проволоки бусины. 
Ограда 6 состоит из двух концентриче
ских прямоугольников, обозначенных 
крупными плитами гранита, врытыми 
на ребро. Снаружи она окружена еще 
одним рядом больших плит, положен
ных плашмя. 
Внутренняя ограда построена на рас
стоянии 35—40 см от внешней, она 
оказалась могильным ящиком. Ящик 
сложен из четырех плит, самые боль
шие — западная и восточная, их длина 
соответственно — 2,1 и 1,8 я . Таким об
разом, все сооружение вытянуто с запа
да на восток. 
При раскопке внутренней ограды сразу 
же под дерновым слоем найдены разроз
ненные кости человеческого скелета. На 
глубине 80 см начался материковый 
грунт. 
Ограда 7 состоит из сооружения круг
лой формы и трех пристроек, располо
женных в ее северо-восточной части. 
Все сооружения составлены из гранит
ных плит, врытых на ребро и высту
пающих над дневной поверхностью на 
15—20 см. Диаметр основной огра
ды — 4,5 м. 
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Рис. 60. Бегазы. План и разрезы андроновской ограды 7. 



В центральной ограде обнаружено пар
ное погребение в двух спаренных ящи
ках, ориентированных с запада на 
восток. 
В южном, большем по размеру (2X1,2 м), 
погребен мужчина, на левом боку, в 
скорченном положении, головой на за
пад. Позвоночник у него искривлен, ру
ки и ноги согнуты, кисти рук находятся 
перед лицом. В северо-западном углу 
стояло два сосуда. Один из них раздав
лен, среди его фрагментов найдены три 
бронзовые скрепки (вероятно, сосуд чи
нили). Северный ящик — длиной 2 м, 
шириной — 1 м.В центре его в беспоряд
ке лежали кости женского скелета. 
Здесь же подняты бронзовое височное 
кольцо и фрагменты двух сосудов. 

В каждой пристройке было по одному 
могильному ящику, ориентированному с 
юго-запада на северо-восток. 
В первой пристройке с западной и вос
точной сторон могила была прикрыта 
плитами. Кости скелета были разброса
ны по всему ящику. 
Собраны фрагменты четырех сосудов, 
найдено несколько бронзовых бусин и 
продолговатой формы подвеска, выре

занная из тонкого листа бронзы. Длина 
ящика — 195 см, ширина — 85 см и вы
сота — 80 см. 
Во второй пристройке погребен ребенок. 
По костям ног, таза и позвонкам, сохра
нившим анатомический порядок, уда
лось восстановить его ориентировку. Ко
стяк лежал на левом боку, скорченно, 
головой на юго-запад. Руки покойника 
были согнуты и находились перед ли
цом. В юго-западном углу ящика стоял 
целый горшок, без орнамента. Рядом с 
ним найдены фрагменты аналогичного 
сосуда. Здесь же были подняты три под
вески, две украшены тремя рядами лож
ной полузерни, выдавленной с обратной 
стороны, и четырехугольная накладка. 

' Размер ящика — 108X63 см, высота — 
: 53 см. 

В ящике третьей пристройки, кроме од-
- ного позвонка человека, никаких вещей 
1 не оказалось. Длина его —134 см, ши-
- рина западной стенки — 53 см, восточ

ной — 46 см и высота — 66 см. 
, Ограда 8 обрамлена гранитными плита-
[ ми, поставленными на ребро. Размер 
• ее — 2,75X2,65 м. 

Рис. 51. Бегазы. Спаренные ящики из ограды 7. 
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В центре ограды находился каменный 
ящик, ориентированный с запада на вос
ток, с небольшим отклонением на юг. 
Длина его — 153 см, ширина западной 
стенки — 72 см, восточной — 46 см, вы
сота — 50 см. В нем обнаружены кости 
ног и таза, сохранившиеся в первона
чальном положении. По ним можно 
установить, что покойник погребен на 
левом боку, головой на запад, с согнуты
ми под углом 45° ногами. Предметов ма
териальной культуры нет. 
Ограда 9 имеет очертания прямоуголь
ника с закругленными северным и севе
ро-западным углами, вытянута с северо-
запада на юго-восток. Размер ее — 
3,95X2,4 м. 
При раскопке прямо под дерновым 
слоем, в юго-западной части ограды (вне 
ящика), обнаружены фрагменты 4—5 
сосудов. Судя по фалангам пальцев ног 
и одной бедренной кости, покойник был 
погребен в скорченном положении, на 
левом боку, головой на юго-запад. Здесь 
же найдены кости барана и несколько 
бронзовых и пастовых бусин. Длина 
ящика — 164 см, ширина — 62 см и вы
сота — 68 см. 
Ограда 11 круглой формы, диаметром 
4 м. Внутри нее находится еще одна 
ограда, причем юго-западные стороны 
их вплотную подходят друг к другу. 
Ограды составлены из плит, врытых на 
ребро, которые выступают над поверх
ностью на 30—55 см. Плиты, образую
щие внешнюю ограду, несколько накло
нены к середине сооружения. 
В центре внутренней оградки располо
жены два спаренных ящика, ориентиро
ванных с запада на восток. 
В северной могиле, размер 160X50 см, 
по-видимому, была погребена женщина. 
Причем отдельные фрагменты костей 
сохранили следы огня. Среди разбросан
ных костей найдены обломок бронзовой 
подвески и несколько пастовых прони-
зок и бусин. 
Южный ящик больше первого, его раз
мер 200x75 см. Из остатков скелета в 
восточном конце его обнаружена боль
шая берцовая кость, которая лежала по
перек ящика. Судя по ней, костяк лежал 
на левом боку, головой на запад. В се

веро-западном углу могилы поднята 
большая бронзовая серьга, обтянутая 
тонким листовым золотом. Высота ящи
ков — 90 см. 
Ограда 12 сооружена из гранитных плит, 

^ поставленных на ребро, и имеет форму 
прямоугольника, вытянутого с запада 
на восток. Размер ее — 6,5X5,3 м. В 
центре имеется небольшая насыпь — 
около 20 см. Некоторые плиты оград
ки — более 2 ж и выступают над поверх
ностью до 85 см. 
При раскопках внутри ограды обнару
жено второе сооружение овальной фор
мы, размером 3,1X2,4 м. В центре его 
находился погребальный ящик длиной 
184 см и шириной 74 см, ориентирован
ный с запада на восток. В нем обнару
жены кости правой ноги человека, по 
которым была определена ориентировка 
погребенного, лежавшего скорченно, на 
левом боку, головой на запад. 
После снятия дернового слоя, в юго-вос
точном углу второй оградки, поднят 
фрагмент тонкостенного сосуда. Венчик 
горшка прямой. Тулово покрыто сплош
ным подковообразным орнаментом, на
несенным либо наполовину расщеп
ленной камышинкой, либо трубчатой 
костью птицы. Сосуд по форме, орнамен
ту и тесту имеет прямые аналогии с 
горшками бегазы-дандыбаевского типа, 
особенно из ограды 5 этого же могильни
ка. В описываемой ограде вне ящика, 
сразу под дерновым слоем, найден череп 
человека. Очевидно, он попал сюда слу
чайно. 
Ограда 13 сооружена в виде квадрата из 
крупных гранитных плит, поставленных 
на ребро, и вытянута с запада на вос
ток. Часть оградки выложена двумя 
рядами плит, выступающих над поверх
ностью на 60—80 см. Размер ее — 6Х 
Х5,7 м. Ограда имеет насыпь высотой 
до 50 см. 
При раскопке, на глубине 20 см, обозна
чились контуры прямоугольной формы 
могилы, три стенки которой (северная, 
восточная и южная) выложены плитня
ком. Высота кладки — 0,5—1 м. Размер 
ямы с запада на восток — 3 м, с севера 
на юг — 2,7 м. В ней находились плиты, 
составляющие могильный ящик. Запад-
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Рве. 52. Бегазы. План и разрез ограды 12. 



ная часть его была открыта, а восточная 
закрыта двумя большими плитами, ле
жащими одна на другой. По ним и про
ходила восточная стенка кладки, закры
вая половину ящика. Стенки плит, а 

Рис. 53. Бегазы. План и разрезы ограды 13. 

также щели между восточной стенкой 
ящика и нижней плитой, перекрываю
щей его, замазаны красновато-коричне
вой, с примесью дресвы, глиной. 
Могильный ящик длиной 180 см, шири
ной 70 см, высотой 87 см ориентирован 
строго по странам света. В северо-запад
ном его углу встречены фрагменты горш
ка с прорезным орнаментом. Черепки 
этого сосуда были обнаружены также 
сразу под дерновым слоем. 
В западной половине могилы собраны 
обломки кальцинированных костей че
ловека. 

КОМПЛЕКС ЕЛЫПИВЕК 
Могильник расположен в 20 и к юго-
западу от ст. Киик, в южной равнине 
предгорий Уш-Кызыл, входящих в гор
ные системы Тайаткан и Шунак, кото
рые примыкают к Северной Бетпак-
Дале. Комплекс Елыиибек занимает 
площадь длиной с юго-запада на северо-
запад 600 м, шириной 200—250 м. Он 
расположен возле родника на несколько 
приподнятой площадке. Здесь же нахо
дится и развалившийся казахский ма-
зар. Могильные сооружения сохрани
лись в виде каменных оград прямо
угольной, квадратной и круглой формы 
с одним или несколькими ящиками 
внутри ограды. Большей частью ограды 
сделаны из гранитных плит, врытых на 
ребро, иногда из небольших глыб, поло
женных плашмя вокруг ящика. Всего в 
могильнике насчитывается 120 оград 
атасуского этапа эпохи бронзы и один 
курган эпохи ранних кочевников. Мы 
дадим описание только четырех оград, 
более или менее уцелевших, по которым 
можно получить полное представление 
о культуре андрона Северной Бетпак-
Далы. 
Ограда 39 круглой формы, диаметр ее 
с севера на юг — 6,40 м, с востока на 
запад — 7,40 м. Внутри ограды находит
ся каменный ящик прямоугольной фор
мы, размером 1,70X1X0,20 м при вы
соте 55 см, ориентированный с северо-
востока на юго-запад. Плиты ящика 
частично выступали над поверхностью 
земли на 15—25 см. На дне могилы в 
беспорядке лежали кости погребенного 
и черепок горшка. У северо-западной и 
юго-западной стенок, с наружной сторо
ны ящика, обнаружены две плиты раз
мером 1X 0,40 Х0,80л и 1X0,55X0,80 м. 
Очевидно, ими когда-то был закрыт ка
менный ящик. Кроме них у внешних 
стенок найдены камни, служившие под
порками. 
Ограда 66. От нее сохранились лишь две 
плиты, одна с северной стороны ящика, 
другая — с южной. Внутри ограды вы
явлен каменный ящик прямоугольной 
формы, размером 1,80X70 см, высотой 
60 см, ориентированный с востока на за
пад. На дне ящика собраны кости чело-
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века (обломок бедренной кости, фалан
ги пальцев, правая ключица, крестец и 
левое крыло таза). 
Ограда 69 неправильной квадратной 
формы, размером 3,7X3,6 м, ориентиро
вана с востока на запад, с небольшим 
отклонением на юг. Внутри нее находи
лось два параллельно расположенных 
каменных ящика, ориентированных так 
же, как и ограда. 
Я щ и к 1 (северный) прямоугольной 
формы, размером 1,60X70 см, высотой 
60 см. На дне его, у западной стены, 
стояло три орнаментированных горшка. 
Один целый, с поддоном, два других — 
плохой сохранности. Здесь же поднято 
пять аргиллитовых бусин, четыре рако
вины моллюска, бронзовая подвеска с 
пунсонным орнаментом, три подвески: 
из фаланг джейрана (одна) с просвер
ленными отверстиями и корсака (две). 
Часть костей скелета валялась в беспо
рядке в западной части могилы. 
Я щ и к 2 (южный) прямоугольной фор
мы, размером 1,7 X 65 см, высотой 60 см. 
На дне его собраны ребра, позвонки, 
ключица человека, черепки орнаменти
рованного горшка, аргиллитовая бусина, 
клыки и резец корсака. За ящиком, с 
восточной стороны, лежали две неболь
шие плиты, вероятно когда-то перекры
вавшие его. Судя по костям, в могиле 
был погребен подросток. 
Ограда 73 (рис. 56) неправильной круг
лой формы, относится к типу многока
мерных. Диаметр ее с севера на юг — 
4,3 м, с востока на запад — 4 лс. Внутри 
ограды находились пять каменных ящи
ков (два больших и три малых). 
Я щ и к 1 обнаружен в северо-западной 
части ограды. Размер его — 80X50 см, 
высота — 45 см. Сверху он закрыт гра
нитной плитой и ориентирован с северо-
востока на юго-запад, с большим откло
нением на юг. На дне могилы, в 
юго-западном углу, стоял небольшой ор
наментированный горшок. В восточной 
части ящика подняты обломки черепа 
и сильно истлевшие кости погребенного. 
Среди них найден кусочек бронзы, а 
около горшка — четыре аргиллитовые 
бусины. В центральной части могилы 
лежали две раковины. 

Рис. 54. План комплекса Ельшнбек (Северная 
Ветпак-Дала). 

Я щ и к 2 находился в западной части 
ограды, между большими ящиками. Раз
мер его — 80 X 50 см, высота — 50 см. 
Могила ориентирована с востока на за
пад, с некоторым отклонением на юг. На 
дне ее, в северо-западном углу, стоял 
орнаментированный горшок. Рядом с 
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ним подобраны плохой сохранности кос
ти детского черепа. 
Я щ и к 3 обнаружен в юго-западной час
ти ограды. Размер его —90X30 см, вы
сота — 45 см. Ящик сверху накрыт пли
той (90X60 см) и ориентирован с восто
ка на запад. На дне его, в юго-восточном 

углу, стоял небольшой орнаментирован
ный горшок. 
Я щ и к 4 располагался в северо-восточ
ной части ограды. Размер его — 190 X 
X 85 см, высота — 76 см, он ориентиро
ван с востока на запад, с незначитель
ным отклонением на север. Плиты его 
на 10—15 см выступали над поверх
ностью земли. На дне ящика, у юго-за
падной стенки, найдены спекшиеся 
бронзовые пластинки, в центральной 
части — мелкие кости скелета погребен
ного и фрагменты глиняного горшка. С 

глубины 35 см до дна могилы встреча
лись орнаментированные черепки обож
женного горшка и мелкие кости. На не
которых костях имеются следы огня. 
Очевидно, обрядом захоронения мест
ных племен было неполное трупосож-
жение. На глубине 60 см, в юго-запад

ном углу ящика, найдена бронзовая бу
сина биконической формы и костяная 
трехгранная поделка — пронизка с рез
ным орнаментом. 
Я щ и к 5 сооружен в юго-восточной час
ти ограды, ориентирован с востока на 
запад. Размер его — 180X85 см, высо
та — 80 см. На дне могилы обнаружены 
лопаточные кости, фаланга пальца и од
на пережженная кость, а также черепки 
глиняного горшка. На глубине 50 см 
собраны обломки орнаментированных 
горшков. В юго-западном углу ящика 

Табл. XIII. Украшения аядроновского времени из комплекса Бегази: 1, в — браслеты, покры
тые листовым золотом, ограда 5, 2—5 — бронзовые привески, ограда 1, 7 — ограда б, 8—11 — 
обломки бронзовой пластинки, скреплявшие сосуд, ограда 1, 12 — височное кольцо, ограда 4, 
13 — бронзовые бусы, ограда 1, 14—15 — стеклянные бусы, ограда 1. 
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найдены раздавленная бронзовая буси
на, древесные угольки и несколько каль
цинированных косточек. На глубине 
60 см подняты обломки большой берцо
вой кости, ребра, фаланги пальцев рук 
и ног, обломки позвонков и аргиллито-
вая бусина. Судя по останкам, в этой мо
гиле обрядом захоронения было также 
неполное трупосожжение. 

КОМПЛЕКС БЕЛЬАСАР 
Могильник находится в 6 теле на юго-вос
ток от комплекса Елыпибек, на север
ной равнине горы Тайаткан. Эта боль
шая группа памятников относится к 
двум периодам эпохи бронзы Централь
ного Казахстана: атасускому и бегазы-
дандыбаевскому. Погребальные соору
жения сохранились в виде каменных 
оград прямоугольной, квадратной и 
круглой формы, некоторые из них с по
перечными перегородками. Внутри оград 
имеется один или несколько ящиков, 
плиты их часто выступают над поверх
ностью от 10 см до 1 м. 
Ящики сооружены из массивных плит 
размером в среднем 1,6X1,2 м и пере
крыты еще более массивными плитами. 
Ограды могильника в основном состав
лены из гранитных и сланцевых плит, 
врытых на ребро. В этой группе встре
чается особый тип могильного сооруже
ния, который по внешнему виду напо
минает курганы с кольцевой оградой из 
вертикальных плит и расплывшейся на
сыпью. Кроме того, попадаются огром
ные квадратные и прямоугольные огра
ды бегазинского типа со стенами, воз
вышающимися над землей на 0,8—1,2 м. 
В комплексе имеется 145 оград эпохи 
бронзы и один курган раннекочевниче-
ского времени. 
В 1957 г. были раскопаны две ограды, 
содержавшие семь каменных ящиков. 
Приводим описание двух оград. 
Ограда 58 круглой формы (рис. 58), диа
метром с севера, на юг 2 м, с востока 
на запад — 2,1 м. Внутри нее находился 
каменный ящик прямоугольной формы, 
размером 1,1X0,5 м, высотой 0,55 м, 
ориентированный с востока на запад. 
Плиты его частично выступали над по
верхностью земли. На дне могилы най

ден плохо сохранившийся детский ске
лет, который лежал на левом боку, скор-
ченно, головой на запад, кости рук 
находились у самого лица. На правой ру
ке, у запястья, был надет выпукло-вог-
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Поперечный / м и р и 

Могильная яма л/г 

Продольный разрез 

Поперечный рьзрез 

РИС. 58. Бсльасар. План и разрезы огра
ды 58. 

нутый (пластинчатый) браслет. На его 
концах имелись небольшие прямоуголь
ные отверстия. В северо-западном углу 
могилы поднят большой обломок глиня
ного сосуда красноватого обжига. Оче
видно, он заменял глиняную чашку. К 
юго-западной стороне ограды примыкал 
маленький каменный ящик размером 
70 X 30 см, высотой 35 см, ориентирован
ный с юга-востока на северо-запад. В нем 
лежал скелет ребенка, на правом боку, 
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скорченно, головой на юго-восток. Ске
лет очень плохой сохранности. В юго-
восточном углу стоял небольшой орна
ментированный горшок, покрытый не
большой круглой сланцевой плиткой. 
Ограда 59 круглой формы, диаметром 
3,15 м. Внутри ограды обнаружен ка
менный ящик прямоугольной формы, 
размером 115X50 см, высотой 55 см, 
ориентированный с востока на запад. На 

дне могилы в беспорядке валялись мел
кие кости скелета человека. В юго-за
падном углу лежал разбитый череп ре
бенка. Судя по нему, погребенный был 
положен головой на запад. 

КОМПЛЕКС ЕГИЗ-КОИТАС 
Могильник состоит из двух групп. Пер
вая находится на левом берегу в вер
ховье р. Токраун, в З и к югу от горы 
Егиз-Койтас. Она занимает площадь 
длиной с юго-запада на северо-восток 
150 м, шириной 95 м. Большинство мо
гильных сооружений сохранилось в ви
де каменных оград прямоугольной и 
круглой формы. 

Они составлены из гранитных плит, вры
тых на ребро. Одна ограда (2) имеет не
большую насыпь. Всего в группе насчи
тывается 16 оград (рис. 59). Вторая 
группа расположена также на левом бе-
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Рис. 59. План андроновской группы Егиз-Койтас ва р. Токраун. 
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регу р.. Токраун, в 400—600 ле к югу от 
первой группы. Она тянется с юго-вос
тока на северо-восток на 320 м полосой 
шириной 200 м. Могильные сооруже
ния, как правило, круглой формы, и 
лишь одна ограда — прямоугольной. 
Всего в этой группе имеется 38 оград 
эпохи бронзы и два кургана ракнекочев-
нического времени, один из них с «уса
ми». В первой группе могильника Егиз-
Койтас нами раскопаны две ограды. 
Ограда 6 круглой формы, диаметр ее — 
6 м. Внутри нее находилась грунтовая 
могильная яма прямоугольной формы, 

размером 2,3X1,5 м, глубиной 1,1 м, 
ориентированная с востока на запад. На 
дне могилы, ближе к северо-западному 
углу, в беспорядке валялись кости ске
лета погребенного. Около северо-запад
ного угла обнаружено множество аргил-
литовых бусин и черепки глиняного 
горшка. По краю венчика горшка глад
ким штампом был нанесен орнамент в 
виде зигзага. Рядом с костями найдены 
обломки дерева. Очевидно, яма была об
ложена брусьями. 
Ограда 7 прямоугольной формы, диа
метр ее — б м. Некоторых плит на юго-
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западной стороне ограды не было. Внут
ри нее находилась грунтовая погре
бальная камера прямоугольной формы, 
размером 2,2X1,16 м, глубиной 60 см, 
ориентированная с востока на запад. На 
дне могилы, в северо-западной ее части, 
в беспорядке лежали кости скелета че
ловека, среди которых собраны обломки 
глиняного горшка. В северо-восточном 
углу камеры подняты две продолгова
тые подвески с отверстиями на противо
положных концах для нашивки, укра
шенные пунсонным орнаментом. 

КОМПЛЕКС ЖАМБАИ-КАРАСУ 

Могильник находится в Карагандинской 
области, в 30 к.и к югу от рудника Кен-
шокы. Он состоит из 3 групп. Группа I 
(40 оград) располагается на левом бере
гу р. Жамбай-Карасу и занимает пло
щадь с запада на восток длиной 90 м, 
шириной 52 м. Вторая и третья группы 
разместились на правом берегу речки, 
расстояние между ними 1—1,5 км. Вто
рая группа насчитывает 20 оград, 
третья — 10. Могильные сооружения во 
всех трех группах сохранились в виде 
каменных оград прямоугольной, круг
лой, квадратной и овальной формы, с 
одним или несколькими ящиками, по
гребенными в земле. Ограды сооружены 
из гранитных плит, врытых на ребро. 
Группа II разместилась на площади дли
ной с юго-запада на северо-восток 68 м, 
шириной 26 м. В ней раскопано семь 
оград. 
Ограда 1 неправильной круглой формы. 
Диаметр ее с севера на восток — 4,2 м и 
с востока на запад — 4 м. Внутри огра
ды обнаружено два каменных ящика. 
Я щ и к 1 прямоугольной формы, разме
ром 60X40 см, высотой 25 см, ориенти
рован с северо-востока на юго-запад. На 
дне его, в юго-западном углу, стоял ма
ленький сосуд баночной формы, с рез
ным треугольным орнаментом. Скелет 
погребенного не сохранился. 
Я щ и к 2 прямоугольной формы, раз
мером 1X0,40 м, высотой 30 см, ориен
тирован с востока на запад. На дне его 
найдены раздавленный глиняный сосуд, 
два астрагала, кости барана. В западной 

части ящика лежал череп человека, без 
нижней челюсти. Остальные кости по
гребенного отсутствовали. 
Ограда 2 неправильной круглой формы, 
диаметром с севера на юг 3,2 .и и с вос
тока на запад 3,6 м. Внутри нее, в севе
ро-западной части, находился каменный 
ящик прямоугольной формы, размером 
1X0,90 м, высотой 50 см, ориентирован
ный с юго-востока на северо-запад. Он 
был покрыт плитой. На дне могилы, 
в юго-западном углу, стояло три сосуда 
с уступами на грани шейки и плечика. 
В центральной части ящика подняты об
ломки ребра и позвонок, а также рако
вины с просверленными отверстиями. 
Ограда 3 круглой формы, диаметр ее — 
6 м (рис. 62). В юго-восточной части 
ограды камни отсутствовали. Внутри нее 
обнаружен каменный ящик прямоуголь
ной формы, размером 2X0,7 м, высотой 
60 см, ориентированный с северо-востока 
на юго-запад. Ящик был покрыт не
сколькими плитами. На дне могилы, в 
юго-западном углу, стояло три глиняных 
горшка плохой сохранности. Скелет по
гребенного лежал на левом боку, скор-
ченно, головой на юго-запад. На кости 
предплечья были надеты бронзовые брас
леты, на голеностопный сустав — низки 
бронзовых бус, употреблявшихся в ка
честве «ножных браслетов». Между стен
кой ящика и тазовыми костями погре
бенного лежали круглые орнаментиро
ванные бронзовые нашивные подвески, 
клыки хищных животных с просвер
ленными отверстиями. У пяточных кос
тей найдены раковины с просверленны
ми отверстиями. В сосудах обнаружены 
кости животных. 
Ограда 4 прямоугольной формы (рис. 63), 
размер ее — 3,20X2,35 м, длинной осью 
ориентирована с востока на запад. Внут
ри нее находилось два каменных 
ящика. 
Я щ и к 1 прямоугольной формы, разме
ром 1,75X0,65 м, высотой 45 см, ориен
тирован с северо-востока на юго-запад. 
На дне его покоился скелет человека. В 
юго-западной части ящика собраны еще 
обломки глиняного горшка. 
Я щ и к 2 прямоугольной формы, разме
ром 1,10X0,80 м, высотой 40 см, ориен-
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Рис. 61. План комплекса Жаыбай-Карасу. 
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тирован с северо-востока на юго-запад. 
На дне его лежал скелет погребенного, на 
левом боку, скорченно, головой на юго-
запад. В западном конце ящика стояло 
два глиняных горшка баночной формы, 
без орнамента. Около костей рук найде
на круглая нашивная бляшка с двумя от
верстиями на противоположных" краях, 
орнаментированная путем сильного вы
давливания выпуклостей с обратной 
стороны. 

Ограда 5 квадратной формы, размером 
3,60x3,60 м. Внутри нее обнаружен ка
менный ящик, ориентированный с восто
ка на запад, с незначительным откло
нением на юг, и покрытый плитами. Со
хранились восточная и западная плиты, 
средняя отсутствовала. На дне могилы, 
у западной стенки, стояло два орнамен
тированных горшка. Диаметр венчика 
первого — 32 см, второго — 15 см. В 
центре ящика в беспорядке лежали кос
ти погребенного. 

Ограда 6 прямоугольной формы, разме
ром 6,40X2,40 м, ориентирована длин
ной осью с севера на юг. Внутри нее вы
явлено пять каменных ящиков. 
Д щ и к 1 прямоугольной формы, разме
ром 2X0,76 м, высотой 60 см, ориенти
рован с востока на запад. На дне моги
лы зафиксированы кости погребенного 
и обломки глиняного горшка, орнамен
тированного треугольниками и прямы
ми линиями, нанесенными по верхнему 

краю тулова. Здесь же найдены кости и 
зуб барана, а также ракушки и насто
вые бусы. 
Я щ и к 2 прямоугольной формы, разме
ром 1,60X0,70 м, высотой 50 см, ориен
тирован с востока на запад. На дне его 
лежал погребенный, на левом боку, скор
ченно. Грудная часть скелета, до спин
ных позвонков, нарушена грабителями, 
нижняя конечность, поясничные поз
вонки, ключевая кость и часть ребер не 
потревожены. Черепа не было, кости рук 

о го ем 

Рис. 62. Жамбай-Карасу. Разрез и обряд погребения в ограде 3. 
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валялись в беспорядке. В западном кон
це ящика среди костей найдены ласто
вая бусина и обломки глиняного горш
ка. Сосуд имеет ярко выраженный вен
чик, вогнутое горлышко и плоское дно, 

ребра его резко выступают. Горшок 
украшен геометрическим орнаментом 
из заштрихованных треугольников, пря
мых и ломаных линий. В верхней части 
тулова треугольники расположены вер
шинами вниз, на шейке — вниз и вверх. 
Между вершинами треугольников про
ведена зигзагообразная полоса. Орна
мент нанесен гладким штампом. 

Ящик 3 прямоугольной формы, разме
ром 1,5X0,50 м, высотой 40 см, ориен
тирован с востока на запад. На дне мо
гилы лежала часть скелета человека. 
Судя по сохранившимся костям нижней 

конечности, погребенный был захоронен 
на левом боку, головой на запад. Других 
находок нет. 
Я щ и к 4 прямоугольной формы, разме
ром 2X0,75 м, высотой 50 см, ориенти
рован с востока на запад. На дне моги
лы собраны обломки берцовой кости. 
Скелет лежал на левом боку, головой на 
запад. В западном углу обнаружены 

Ряс. 63. Жамбаб-Карасу. Разрез и обряд погребения в ограде 4. 
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Рис. 64. Жамбай-Карасу. Разрез и обряд погребения в ограде б. 
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Рис. 65. Жамбай-Карасу. План и разрез многокамерного погребального сооружения 
в ограде б. 
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Рис. 66. Керамика из комплекса Жамбай-Карасу: 1 — ограда 2; 2 — ограда 4; 
3 — ограда 1. 



фрагменты глиняного горшка. На его 
венчик вверху были нанесены две зиг
загообразные линии, образующие цепоч
ку треугольников вершинами вниз. Меж
ду зигзагами проходила неорнаменти-
рованная полоса, характерная для сосу
дов второго этапа андроновской куль
туры. 
Я щ и к 5 прямоугольной формы, разме
ром 2X0,80 м, высотой 60 см, ориенти
рован с востока на запад. На дне моги
лы нашли лишь часть скелета человека, 
разрушенного до поясничных позвон
ков. Череп отсутствовал. Кости конечно
стей, таза и поясничные позвонки лежа
ли в анатомическом порядке. Покойник 
был погребен в скорченном положении, 
на левом боку, головой на запад. В юго-
западной части ящика подняты обломки 
глиняного горшка, орнаментированного 
аналогично сосуду из ящика 4. В обла
сти кистей рук найдена раковина с про
сверленным отверстием. Около пояснич
ных позвонков обнаружены золотые 
поделки, а у берцовых костей — ракови
на с отверстием. У голеностопного суста
ва собрано девять бусин, очевидно, низ
ки бус. 
Ограда 7 круглой формы, диаметр ее — 
7 м. Внутри нее зафиксирован каменный 
ящик прямоугольной формы, размером 
1,75X0,90 м, высотой 1,45 м, ориенти
рованный с юго-востока на северо-за
пад. Ящик первоначально был покрыт 
каменными плитами, об этом свидетель
ствует одна плита, сохранившаяся в его 
восточном конце. При расчистке ящика 
ничего не обнаружено. 

КОМПЛЕКС БАСБАЛДАК 
Могильник находится в Карагандинской 
области, в 10 кл от пос. Аксу-Аюлы, на 
правом берегу р. Басбалдак, северо-вос
точнее горы Тасшокы. Он состоит из 
трех групп. 
Группа I расположена в 5 км к северо-
востоку от фермы совхоза им. Орджони
кидзе. Она занимает площадь с северо-
запада на юго-восток длиной 164 м, 
шириной 84 м. Могильные сооружения 
сохранились в виде каменных оград 
круглой, квадратной и прямоугольной 
формы с пристройками, в которых со

держалось по одному или несколько 
ящиков. Всего в этой группе насчитыва
лось 32 ограды. Нами раскопана лишь 
одна большая ограда. 
Ограда 1 круглой формы, диаметром 
8 м. Внутри нее обнаружено пять 
ящиков. 
Я щ и к 1 прямоугольной формы, разме
ром 1,70X0,80 м, высотой 40 см, ориен
тирован с востока на запад, с неболь
шим отклонением на юг. На дне моги
лы, в западной и юго-западной частях, 
собраны обломки трубчатых костей 
плохой сохранности. В северо-восточ
ной части ящика найден венчик сосуда. 
На шейке его были процарапаны вкось 
линии. Грани шейки и плечиков укра
шены незаштрихованными треугольни
ками. 
Я щ и к 2 прямоугольной формы, разме
ром 2,40X1,10 м, высотой 80 см, ориен
тирован с востока на запад. На дне мо
гилы выявлено несколько истлевших 
обломков костей погребенного. В восточ
ной части ящика подняты обломки ке
рамики. Других находок нет. 
Я щ и к 3 прямоугольной формы, разме
ром 1,65 X 0,82 м, высотой 60 см, 
ориентирован с северо-востока на юго-
запад. В ящике ничего не найдено. 
В юго-восточной части ограды обнаруже
на детская могила, в ней стоял глиня
ный горшок высотой 13 см, с диаметром 
венчика 13 см, дна — 7 см. Горшок 
имеет круглое плечико, плоское дно. На 
грани плечика и тулова была нанесена 
цепочка треугольников вершинами вниз. 
В юго-западной части ограды выявлен 
маленький ящик размером 80X50 см, 
высотой 45 см, ориентированный с юго-
востока на северо-запад. В северо-запад
ном углу найден банкообразный сосуд 
(диаметр венчика—12 см, дна — 7 см, 
высота —14 см), орнаментированный 
вверху одним рядом горизонтальных 
елок. По краю дна сделаны прямые на
сечки. 
При снятии дернового покрова в северо
западной, северо-восточной и южной 
сторонах собраны обломки глиняного со
суда. В восточной части ограды обнару
жен целый банкообразный сосуд, укра
шенный по венчику треугольниками. 
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Орнамент выполнен зубчатым штампом. 
Высота сосуда — 13 см, диаметр по вен
чику — 13 см, по дну — 10 см. 
Группа II состоит из 39 оград и нахо
дится в 12 км к востоку от фермы совхо
за им. Орджоникидзе. Она занимает 
площадь с востока на запад длиной 
272 м, шириной 80 м. Могильные соору
жения сохранились в виде каменных 
оград прямоугольной, овальной и круг
лой формы. 
Группа III насчитывает 19 оград, распо
ложена в 3 км к востоку от второй груп-

О 

пы и занимает площадь с востока на за
пад длиной 76 м, шириной 50 м. Все мо
гильные сооружения имеют круглую 
форму, только три — прямоугольную. 
Камни оград вкопаны на ребро и высту
пают над поверхностью на 10—20 см. 
КОМПЛЕКС АЛТЫНСУ 
Могильник находится в Ульяновском 
районе Карагандинской области. Он 
тянется с северо-запада на юго-восток и 
занимает площадь длиной 140 м, шири
ной 72 м. Он состоит из 20 оград. Мо
гильные сооружения — в виде каменных 
оград прямоугольной, круглой и квад
ратной формы. Сверху некоторые квад
ратные и овальные сооружения выложе
ны камнями. В группе была раскопана 
одна ограда. В ней находился каменный 
ящик размером 95 X 80 см, высотой 1 м, 
ориентированный с востока на запад. 

Внутри него, в северо-западном углу, 
лежали обломки глиняного сосуда. Вен
чик его до плечика орнаментирован 
шестью желобками. По плечику и верх
ней части тулова проходят зигзагооб
разные линии. В юго-западном углу 
поднята бронзовая бусинка. Костей по
гребенного не обнаружено. Могила раз
граблена. 
КОМПЛЕКС ЖАНАИДАР 
Могильник расположен в 300 м на юго-
запад от старой зимовки Жанайдар, у 

подножья небольших холмов. Северо-за
паднее зимовки находится юртообразное 
каменное сооружение Уйтас Ибраихан, 
сложенное из плиточных камней. В од
ном километре южнее группы Жанай
дар, в долине р. Шолак-Каин, зафикси
рованы гуннские курганы. При раскопке 
одного из них в 1946 г. были обнаруже
ны подбойное погребение, скелет с де
формированным черепом и керамика, 
характерная для гуннов. В могильнике 
насчитывается до 50 оград (рис. 67). Все 
они сооружены из сланцевых плит, по
ставленных на ребро, в виде круга, пря
моугольника или квадрата. Исследовано 
три ограды (13, 25, 27), описание кото
рых мы приводим. 
Ограда 13 прямоугольной формы, соору
жена из сланцевых плит, ориентирована 
длинной осью с юго-востока на северо-
запад, отклонение от севера на запад 30°. 
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Рис. 67. Общий план комплекса Жанайдар. 
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Размер ее с юго-востока на северо-за
пад — 4,36 м, с северо-востока на юго-
запад — 3,1 м. Внутри ограды, на глу
бине 20 см, в северо-восточной части 
лежала плита, рядом стояла другая. На 
глубине 45 см, в центре, оконтурилась 
могильная яма, а в юго-восточной части 
ограды были найдены обломки богато 
орнаментированного горшка с плоским 
дном. Край венчика и верхнюю часть 
украшали три параллельные линии, а 
шейку — меандровый орнамент. Рису
нок был выполнен гребенчатым штам
пом. Горшок имел резко выраженный 
уступ. В юго-западной части камеры, на 
той же глубине, собраны обломки друго
го горшка со слегка отогнутым венчи
ком. На его шейке проведены две зиг
загообразные линии, а в середине 
зигзагов уголками сделаны поперечные 
насечки. На грани шейки и плечика 
имелся небольшой уступ. По верхней 
части плечика проходили насечки, ни
же — две параллельные линии — желоб
ки, а затем цепочка равнобедренных 
треугольников вершинами вниз. Тре
угольники были заштрихованы прямы
ми линиями. Горшок плоскодонный. 
Размер могильной ямы — 2,1X0,9 м, 
глубина — 0,7 м. У северо-восточной 
стенки, на глубине 60 см, обнаружено 
несколько позвонков погребенного. В се
веро-западной части могилы, на глубине 
40—45 см, найдены кости барана, а в 
углу — два височных кольца. На одном 
сохранилась обкладка из золотой фоль
ги. Могила ограблена. 
Ограда 25 (рис. 68) прямоугольной фор
мы, размер ее с юго-запада на северо-
восток — 6,5 м, с юго-востока на северо-
запад — 5,1 м. Внутри ограды выяв
лены две могильные ямы, ориентиро
ванные так же, как и ограда. 
М о г и л а 1 подпрямоугольной формы, с 
закругленными углами. Размер ее — 
2,5X1,1 м, глубина — 0,7 м. При тща
тельной зачистке ямы ничего не обна
ружено. 

М о г и л а 2 овальной формы, размер ее 
в юго-восточной части — 1 лс, в северо
западной— 80 см, глубина — 75 см. В 
восточной половине ограды, на глубине 
50 см, найден коренной зуб человека, в 

центральной части собраны обломки 
глиняного сосуда — два фрагмента от 
тулова и венчика. По краю венчика 
нанесены гребенчатым штампом две па
раллельные линии, ниже — цепочка тре
угольников. На фрагменте тулова име
ется меандровый орнамент, выполнен
ный гребенчатым штампом. На дне ямы, 
в северо-восточной части, найдено семь 
бронзовых бусин. 
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Рис. 68. Жанайдар. План и разрезы ограды 25. 

Ограда 27 прямоугольной формы, соору
жена из сланцевых плит, ориентирова
на длинной осью с юга на север, с откло
нением 20° на запад. Размер ее с вос
тока на запад — 6 л», с юга на север — 
5,54 м. Камни ограды вкопаны на реб
ро. В северной и северо-восточной час
тях, на глубине 45 см, лежали плиты. 
Под ними была обнаружена могильная 
яма, ориентированная с севера на юг, с 
небольшим отклонением на запад. 
В южной части ограды, на глубине 35— 
40 см, найдены обломки двух глиняных 
горшков. Судя по ним, один сосуд свет
ло-серого цвета сделан лучше, чем дру-
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Табл. XIV. Керамика переходного этапа от андрона к бегазы-дандыбаевскому време
ни Центрального Казахстана. Группа Жанайдар, ограда 13. 

Табл. XV. Керамика переходного этапа от андрона к бегазы-дандыбаевскому времени 
Центрального Казахстана. Группа Жанайдар, ограды 25, 27. 



гой. Он хорошо обожжен, толщина его 
стенок — 6 мм. По краю венчика прохо
дят две параллельные линии. На шейку 
сосуда нанесен меандровидный орна
мент, ниже его расположены параллель
ные линии. Орнамент выполнен гребен
чатым штампом. Судя по венчику, гор
шок имел круглое плечико. Меандровый 
рисунок с поперечной насечкой имеется 
на внешней и внутренней поверхности 
горшка. В северной части ограды, на 

§ 3. ЖЕРТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ 

Среди многочисленных и разнообразных 
памятников эпохи бронзы Центрально
го Казахстана особый интерес представ
ляют жертвенные сооружения, устрой
ство которых связано с древними ре

лигиозными обрядами андроновских 
племен. 
Андроновские жертвенные места всегда 
находятся на открытой равнине, не
сколько приподнятой над окружающей 
местностью, в стороне от поселений и 
погребений. В большинстве случаев это 
круглые сооружения, выложенные гру
быми каменными глыбами, положенны
ми плашмя, иногда в виде овала или 
круга неправильной формы. Число ка
менных глыб в них всегда постоянное — 
8—9. В предгорьях Улутау, изредка на 
берегах Атасу, встречаются жертвенные 
круги из глыб белого кварца, которые 
своим блеском привлекают внимание. 
Жертвенные места изучены нами в раз
ных районах Центрального Казахстана. 

глубине 35—40 см, в слое над могиль
ным пятном подняты обломки венчика 
и тулова глиняного сосуда с таким же 
орнаментом, как на горшке из южной 
ограды. На одном из обломков хорошо 
виден уступ. 
В северной части ямы, на глубине 65 см, 
обнаружен обломок кости нижней ко
нечности. Размер погребальной каме
ры— 1,1X0,6 ле, глубина — 1 ле. На дне 
ямы ничего не найдено. 

Наиболее интересные из них расположе
ны в долинах горных речек Боксай и 
Сартабан, недалеко от основных мест 
обитания племен, памятники которых в 
виде поселений и обширных погребаль-

: пых полей находятся в долине р. Атасу 
или у подножья гор, окружающих эту 

i реку. 
• Много жертвенных сооружений обнару-
i жено в долинах рек Нуры, Карасу, Жар-
[ лы и притока последней — Акблек, рао-
> положенных против западного подножья 

Каркаралинских гор. 
- Жертвенное место — это вырытый в зем-
t ле круг глубиной от 40 до 80 см, диа-
• метром от 1,5 до 3 м. Верхние края ямы 

обычно обложены крупными каменны-
i ми глыбами. Размер жертвенных кругов 
} почти всегда один и тот же, как и дру-
; гих сооружений эпохи бронзы. Каждый 

жертвенный круг с восточной стороны 
- имеет ход, обозначенный широким раз

рывом, и дорожку, выложенную галеч-

I 
1 

Рис. 69. Темнр-Астау. План жертвенных сооружений. 
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ником (Боксай на р. Атасу). Исследова
ния нескольких жертвенных кругов в 
разных местах Центрального Казахста
на позволили выяснить обрядовое зна
чение этих памятников и установить 
размер жертвоприношений. При раскоп
ке жертвенных кругов часто находили 
орудия труда, в частности каменные 
мотыги, терочники, зернотерки и другие 
предметы. В жертвенных местах на Бок-
сае выявлены мощные слои угля и 
золы, а также органические остатки 
(видимо, молочной пищи) толщиной до 
40 см. В жертвенном сооружении на 
р. Нуре (аул Бесоба, урочище Жаман-
тас), в его северо-западной части, на глу
бине 30 см, были обнаружены две зага
дочные фигурки, вылепленные из але
бастра с примесью кварцевого песка. 
Одна из фигур имела форму массивного 
бронзового серпа длиной 6 см, шириной 
3 см, другая — параболического тре
угольника. Оба предмета, видимо, ими
тировали дорогие орудия труда, которые 
на самом деле принести в жертву было 
не под силу. Здесь же подняты камен
ный пест продолговатой формы и фраг
менты керамики двух плоскодонных со
судов. 
Следует отметить, что в эпоху поздней 
бронзы Центрального Казахстана в мес-

Рис. 70. Каменные орудия, найденные у основа
ния менгира в долине р. Шопы в горах Бугулы. 

тах древних андроновских жертвенных 
кругов стали возводить своеобразные 
алтари — круглые менгиры из громад
ных гранитных плит, которые стави
ли на ребро. При раскопке одной из 
групп менгиров (Темир-Астау) зафикси
ровано большое скопление золы и угля. 
Вокруг сооружения грунт был сильно 
прокален. Все это свидетельствует о 
большом обрядовом значении как жерт
венных кругов, так и менгиров, которые 
позволяют получить представление об 
идеологии племен, живших в разные пе
риоды эпохи бронзы Центрального Ка
захстана. Теперь дадим описание неко
торых жертвенных сооружений Цент
рального Казахстана. 

ЖЕРТВЕННЫЕ КРУГИ БОКСАЙ 

Жертвенные места расположены на пра
вом берегу горной речки Боксай, в 2 км 
к северо-западу от фермы совхоза им. Са-
кена Сейфу длина. В группе имеется 12 
жертвенных кругов, из них раскопано 
два: первый и второй. 
Жертвенный круг 1 — по плану круглое 
сооружение, основание которого до 40 см 
засыпано землей. С юго-восточной сторо
ны имелся вход прямоугольной формы, 
выложенный крупными гранитными 
плитами. Диаметр круга — 2,2 м, длина 
входа —1,5 м, ширина выкладки — 
1,3 м. Котлован окаймлен большими 
прямоугольной формы гранитными пли
тами (7 шт.) Размер малых — 65 X 38 еж, 
больших — 90 X 30 см. Исследованием 
установлено, что верхний гумусовый 
слой достигал 16 см, далее располагал
ся слой мусора с большими вкрапления
ми органических остатков. Он доходил 
до материкового грунта и имел толщину 
около 40 см. Ясно, что это были остатки 
жертвенной пищи, перемешанные с зо
лой и углями. Костей животных не об
наружено. Других находок также не 
было. Раскопка закончена на глубине 
60 см. 
Жертвенный круг 2 расположен рядом 
с первым и сооружен подобно ему. Но 
он несколько больше, его обрамляют 
9—10 камней. Диаметр круга — 2,4 м, 
длина входа — 0,9 м, ширина — 1,4 м. 
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Вход обращен также на юго-восток. В 
юго-западной части круга сделано ни
теобразное углубление прямоугольной 
формы, высотой 50 см, шириной 70 см. 
Выявлено также два слоя: гумусно-дер-
новой, толщиной до 15 см, и грязной 
массы с большой примесью органиче
ских остатков, толщиной 35—40 см, что 
говорит о многократном совершении об-

Рис. 71. Боксай. Плав и разрез жертвенника 2. 

ряда с огнем. При тщательном исследо
вании площади круга никаких остатков 
материальной культуры не обнаружено. 
Лишь у входа в круг была поднята зер
нотерка с курантом, сделанная из крас
ного песчаника. Обе части большого раз
мера (одна — длиной 42 см, шириной 
15 см, другая — длиной 27,5 см, шири
ной 12 см), овальной формы, с незначи
тельным углублением на внутренней ра
бочей поверхности. Величина зернотерки 
подтверждает ее назначение. 
Жертвенные сооружения на р. Атасу со
хранились лучше, чем в других районах 
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Центрального Казахстана. Дальнейшее 
их изучение пополнит наши знания о 
культуре эпохи бронзы Сары-Арки. 
ЖЕРТВЕННЫЕ КРУГИ ТАЛДЫ 
Жертвенные места находятся в 9 км к 
юго-востоку от г. Каркаралинска, на до
роге в Кентские горы. В группе имеется 
три сооружения. Они округлой формы, 
сложены из глыб камня и расположены 
цепочкой с северо-запада на юго-восток. 
Лучше сохранился крайний, юго-восточ
ный круг, в нем насчитывается восемь 
камней. Диаметр его с юга на север — 
4 л, с запада на восток — 3 м. Камни 
кругов несколько смещены, но все же 
круги не потеряли свою форму. Цент
ральный круг состоял также из восьми 
камней, причем два лежали в стороне. 
Его диаметр — 2 м. Северо-западный 
круг (диаметр 2,5 м) сложен из девяти 
камней, два из них сдвинуты с перво
начального места. 

ЖЕРТВЕННЫЕ КРУГИ КАР АСУ 
Они находятся на левом, возвышенном 
берегу р. Карасу, в 28 км к востоку от 
центральной усадьбы бывшего колхоза 
им. Розы Люксембург. В группе имеет
ся шесть жертвенных кругов, которые 
тянутся цепочкой с востока на запад. 
Особенностью их является то, что в цент
ре каждого круга врыт менгир. За ис
ключением двух, все жертвенники 
имеют форму круга, диаметр их — от 
2,5 до 5 м. 
Жертвенный круг 1 (диаметр 1,2 м) со
ставлен из девяти камней, положенных 
плашмя. Размер камней — от 20X15 еж 
до 35X20 см. С восточной стороны сде-
дан вход, в этом месте камней нет. В 
центре жертвенника стоял менгир высо
той 1 м, шириной 0,6 м, толщиной 0,2 м. 
Никаких вещей не обнаружено. 
Жертвенный круг 2 неправильно-круг
лой формы, самый большой в этой груп
пе. Диаметр его — 2,5 м. Размер кам
ней—от 30X20 см до 45X20 см. Он 
давно погребен, некоторые камни, со
ставляющие круг, сдвинуты с места. Их 
насчитывается восемь. Менгира в цент
ре жертвенника нет, от него сохрани
лась лишь яма. 



Рис. 72. Боксан: 1 — внешний вид жертвенника 1, 2 — зернотерки из жертвенника 2. 
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Рис. 73. План яндроновских жертвенных сооружении из долины р. Карасу. 
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Рис. 74. План андроновских жертвенных сооружений из долины 
р. Жарлы. 



Вторая группа жертвенных кругов на
ходится в низовьях р. Карасу, недалеко 
от ее впадения в р. Нуру. Но она сильно 
пострадала от человеческих рук, камни 
многих жертвенников разобраны, от них 
сохранились лишь глубокие ямы, а в 
одном круге — большой менгир. 
ЖЕРТВЕННЫЕ КРУГИ КАЛМАК-КЫРГАН 
Они встречаются в Баян-Аульском райо
не, у юго-восточного подножия горы 
Калмак-Кырган, возле большой дороги 
с 

в Ф т 

Ряс. 75. План андроновского жертвенного соору
жения 1 из долины р. Жарлы. 

из Баян-Аула в Семипалатинск. В груп
пе уцелело лишь четыре жертвенника. 
Они выложены огромными глыбами гра
нита. Диаметр маленького круга — 
2,45 м, большого — 5 м. Камни имелись 

только у двух кругов. Круг 1 обрамляют 
восемь камней. Находок не было. 
ЖЕРТВЕННЫЕ КРУГИ ЖАРЛЫ 
Группа расположена на правом, возвы
шенном берегу р. Жарлы, протекающей 
на западе Каркаралинских гор. В ней 
насчитывается шесть каменных кругов, 
которые с ССВ на ЮЮЗ как бы обра
зуют цепочку. Лишь один круг на юж
ном конце расположен несколько запад
нее. Возможно, на этом месте когда-то 
были еще жертвенники. Сохранившиеся 
сооружения имеют четкую круглую 
форму, наподобие андроновских кольце
вых оград. В каждом круге имеется 
семь — девять камней. Вход у всех сде
лан с южной стороны. 
Жертвенный круг 1 сооружен из мас
сивных каменных глыб. Диаметр его — 
2,40 м. Размер камней — от 35X45 см 
до 1x0,55 м. Исследована внутренняя 
площадь сооружения. Раскоп проведен 
до материкового грунта, т. е. до глуби
ны 80 см. Находок не было. 
Жертвенный круг 2 овальной формы, 
сооружен из массивных каменных глыб. 
Длина его — 1,79 м, ширина — 1,55 м. 
Размер камней — от 30X15 см до 50 X 
ХЗО см. Внутренняя площадь исследо
вана до материкового грунта, до глуби
ны 85 см. Предметов не обнаружено. 
Жертвенный круг 3 неправильно-круг
лой формы, сооружен из массивных 
глыб. Длина его — 2 м, ширина — 1,90 м. 
Размер камней — от 45X30 см до 60 X 
Х35 см. Исследована внутренняя пло
щадь. Раскоп доведен до материкового 
грунта, до глубины 90 см. Ничего не 
найдено. 



Г Л А В А Т Р Е Т Ь Я 

БЕГАЗЫ-ДАНДЫБАЕВСКАЯ КУЛЬТУРА 

С К О Г О В Р Е М Е Н И § 1. П А М Я Т Н И К И Р А Н Н Е Б Е Г А З И Н 
Ц Е Н Т Р А Л Ь Н О Г О К А З А Х С Т А Н А 

В Центральном Казахстане особо на
до выделить обширную группу памятни
ков, знаменующую собой новый этап 
развития культуры бронзы, возникший 
в результате тех глубоких изменений, 
которые произошли в жизни древне-
андроновских племен Центрального Ка
захстана в период наивысшего их раз
вития, т. е. в конце второго тысячелетия 
до нашей эры (XIII—XII вв.). Эти па
мятники, имея черты преемственности с 
сооружениями прошлой эпохи, в то же 
время сильно отличаются от классиче
ских андроновских оград большим раз
мером, иной формой и иным погребаль
ным обрядом. Неизученность памятни
ков эпохи поздней бронзы Центрального 
Казахстана стала некоторой помехой в 
развитии археологической науки, они 
породила такое суждение, что в Казах
стане не было завершающего этапа куль
туры бронзы, соответствующего кара-
сукской культуре в Южной Сибири. 
Андроновская культура непосредствен
но предшествовала местной культуре 
раннескифского времени. Этого мнения 
придерживались О. А. Кривцова-Грако-
ва1, С. В. Киселев2 и С. С. Черников3. 

1 О. А. К р и в ц о в а-Г р а к о в а. Алексеевское 
поселение и могильник. «Труды ГИМ», XVII, 
1948, стр. 153. 

2 С. В. К и с е л е в . Древняя история Южной 
Сибири. «МИА», 1949, № 9, стр. 67, 93. 
3 С. С. Ч е р н и к о в . Древняя металлургия и 

Теперь, после открытия и изучения наи
более ярких памятников эпохи поздней 
бронзы, как Бегазы, Сангру I, III, Бугу-
лы III, Дандыбай, Ортау II и многих 
других комплексов, закономерность в 
последовательности развития культуры 
эпохи бронзы Центрального Казахста
на, начиная начальной стадией и кончая 
высшей, стала очевидной. Предположе
ния, высказанные ранее, вновь обсуж
даются и уточняются. Многие карди
нальные вопросы эпохи поздней бронзы 
Центрального Казахстана нашли свое 
правильное освещение в работе М. П. 
Грязнова4. 
Несмотря на это, некоторые ученые и 
сейчас не желают различать разные ис
торические этапы, объединяют их под 
общим названием андроновская культу
ра. Очень настойчиво защищает эту 
точку зрения С. С. Черников, который 
хотя формально и признает различия 
между андроновской и бегазы-данды-
баевской культурами Центрального Ка
захстана, однако при теоретической раз
работке вопросов хронологии относит 
все памятники к андроновской культу
ре. В своей последней работе С. С. Черни
ков пытается доказать, что андронов-

горное дело Западного Алтая. Алма-Ата, 1949, 
стр. 69. 
4 М. П. Г р я з н о в. Памятники карасукского 
этапа в Центральном Казахстане. «СА», 1952, 
XVI, стр. 130. 
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екая культура непосредственно перехо
дит в культуру ранних кочевников, без 
всякого промежуточного этапа, подго
тавливавшего условия перехода к коче
вому скотоводству. Он пишет: «Андро-
новская культура, когда-то яркая, само
бытная и сильная, изживает себя, 
переходя в культуру ранних кочевни
ков»5. Периодизация эпохи бронзы еще 
окончательно не установлена. Уточнение 
ее крайне необходимо, особенно если 
учесть многообразие и разновременность 
памятников Центрального Казахстана, 
многие из которых не известны в других 
областях распространения памятников 
бронзовой культуры. Некоторые комп
лексы, например Ортау II, Аксу-Аю-
лы II, Бесоба, Карашокы, Бельасар II 
и другие, нельзя отождествлять с ала-
кульскими памятниками, ибо по харак
теру керамики, бронзовых изделий, и 
особенно типу погребальных сооруже
ний, курганы с кольцевой оградой не 
могут относиться к алакульскому 
времени. Они — продукт культуры пере
ходного этапа от позднего андрона к 
бегазы-дандыбаевскому времени. Однако 
С. С. Черников датирует их алакульским 
периодом, беря за образец сарыкольский 
курган6. 
При этом он отмечает, что в данном кур
гане найдены сосуды только федоров
ского времени. Следовательно, он не мо
жет быть образцом для хронологической 
классификации комплексов Ортау, Бай-
бала, Аксу-Аюлы, Бесоба. Анахронизм 
сарыкольского кургана объясняется тем, 
что в нем был найден горшок, не совре
менный этому кургану, а более древний. 
Вероятно, его взяли из андроновских 
ящиков и вначале хранили дома, как 
реликвию, а затем положили в курган 
вместе с умершим. 
Большие курганы с кольцевой оградой 
в основании отличаются от традицион
ных андроновских памятников как ин
вентарем, так и формой устройства. 
Для убедительности приведем краткий 
сравнительный анализ этих соору
жений. 
5 С. С. Ч е р н и к о в. Восточный Казахстан в 
эпоху бронзы. «МИА», I960, № 88, стр. 117. 
« Т а м ж е . стр. 98—99. 

Для раннеандроновских памятников ха
рактерны могильные сооружения в виде 
кольцевой ограды из вертикально вры
тых каменных плит без насыпи. В цент
ре ее расположен прямоугольный камен
ный ящик, перекрытый двумя-тремя 
плоскими плитами гранита, ориентиро
ванный с юго-запада на северо-восток. 
В нем захоронен в скорченном положе
нии человек, на левом боку, против лица 
стоят ритуальные горшки, часто баноч
ной формы. Из украшений типичны 
крупные медные бусы, клыки хищных 
животных, раковины. 
Памятники позднего андрона более об
ширны и разнообразны. Они представ
лены круглыми, овальными, прямо
угольными или квадратными оградами 
и их комбинациями и часто смыкаются, 
образуя сооружения с пристройками. 
Ограды сложены из массивных гранит
ных плит, врытых на ребро, в большин
стве случаев они без насыпи, изредка с 
небольшой, не более 20—30 см. Такие 
ограды являются усыпальницами патри
архально-семейных общин андроновских 
племен Центрального Казахстана. В 
каждой нередко имеется от 5 до 12 и бо
лее ящиков, в которых лежат останки 
членов одной большой семьи, обязатель
но скорченно, на левом боку. Ящики по 
форме разнообразны, но чаще в виде 
трапеции. 
Для позднего андрона характерны так
же каменные ограды с двумя камера
ми, в которых погребены муж и жена. 
Они лежат также скорченно, лицом 
друг к другу, один на левом боку, дру
гой на правом. Это весьма устойчивый 
погребальный обряд, существовавший в 
период классического андрона. 
Совершенно иначе устроены большие 
курганы с кольцевой оградой из огром
ных гранитных плит, врытых на ребро. 
Это не родовые погребения патриар
хально-семейных общин, а гробницы 
наиболее выдающихся членов патриар
хально-родового общества. Появление 
подобного типа захоронений с обширны
ми внутренними сооружениями связано 
с теми изменениями, которые намети
лись в жизни племен Центрального Ка
захстана в результате возникновения у 
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Рис. 7в. Карта распространения памятников эпохи поздней бронзы в Центральном Казахстане: 1 — плиточные ограды типа Бегазы, 
2 — курганы с плиточной оградой. 



них имущественной дифференциации в 
период позднего андрона (XIII—XII вв. 
до н. э.) и знаменовали собой переход к 
следующему этапу. Памятники этого 
времени хорошо представлены в комп
лексах Аксу-Аюлы II, Бугулы III, Бай-
бала II, Бесоба, Ортау II и т. д. 
Надо сказать, что переходная культура, 
сохраняя андроновскую традицию в ке
рамическом производстве (Айшрак II, 
Аксу-Аюлы II, 3), в то же время содер
жала в себе элементы нового, которые 
проявляются наиболее ярко в культуре 
Бегазы. Эту трансформацию быстро уло
вил один из известных исследователей 
эпохи бронзы С. В. Киселев. Он писал: 
«В Западной Сибири в позднеандронов-
ское время замечается та же тенденция, 
что и в конце срубной культуры. Появ
ляются крупные курганы, насыпавшие
ся, очевидно, над выдающимися члена
ми рода. Нам удалось исследовать такие 
курганы в местности Бесоба, под Кар-
каралинском. Они, несомненно, по свое
му значению аналогичны погребениям 
представителей племенной знати конца 
срубной культуры, вроде раскопанного 
П. С. Рыковым десятиметрового кургана 
в урочище «Три брата» близ Степного. 
Они предвосхищают пышные погребе
ния племенной знати скифской архаи
ки»7. Из этого сравнения видно, что в 
курганах с кольцевой оградой нет ни
чего присущего андроновской культуре. 
Это особые памятники, типичные только 
для Центрального Казахстана, знаме
нующие собой переход от позднего ан
дрона к бегазы-дандыбаевскому време
ни. Они не укладываются в понятие 
«алакульский этап», к которому их пы
таются отнести. Сама хронология «ала-
кульского этапа» вызывает много со
мнений. К. В. Сальников датирует его 
XI—IX вв. до н. э., С. С. Черников — 
XII—VIII или XI—IX вв. до н. э. На
прашивается вопрос, когда же существо
вала культура Карасука, Бегазы-Данды-
бая. Такая периодизация совершенно 
неприемлема для хронологической клас
сификации культуры эпохи бронзы 

7 С. В. К и с е л е в . Древняя история Южной 
Сибири..., стр. 63. 

Центрального Казахстана, особенно пос-
леандроновского времени. 
Изучение большого числа многообраз
ных и разновременных памятников эпо
хи бронзы Центрального Казахстана 
позволило разделить ее на следующие 
основные этапы: 
1) энеолит (медно-каменный период), 
XVIII—XVII вв. до н. э.; 
2) ранний андрон (XVI—XV вв. 
до н. э.)— в Центральном Казахстане ну-
ринский этап; 
3) поздний андрон (XIV—XIII вв. 
до н. э.)— в Центральном Казахстане 
атасуский этап; 
4) переходный этап от андрона к позд
ней бронзе (XII—XI вв. до н. э.); 
5) бегазы-дандыбаевский этап (X— 
VIII вв. до н. э.). 
Многолетние исследования памятников 
эпохи бронзы Центрального Казахстана 
показывают, что культура бронзы раз
вивалась в течение тысячелетий, по
стоянно претерпевая изменения. Начав
шись в энеолите, она прошла через не
сколько исторических этапов и достигла 
своего расцвета в конце второго и нача
ле первого тысячелетия до нашей эры. 
Хронологическая последовательность 
развития этой культуры хорошо просле
живается на памятниках, отличающих
ся друг от друга по типу сооружений и 
инвентарю. Наиболее четко она видна 
на памятниках раннего андрона (группа 
Акшатау, Ботакара, Бугулы I и др.) и 
позднего андрона (Центральный и Севе
ро-Восточный Казахстан). С андронов
ской культурой генетически связаны 
комплексы переходного этапа (Аксу-
Аюлы II, Байбала II, Ортау II, Бесоба) 
и поздней бронзы (Бегазы, Дандыбай, 
Бугулы II, III, Сангру I, III и др.). 
Следует отметить, что культура эпохи 
поздней бронзы Центрального Казах
стана развивалась в тесной взаимосвязи 
с родственными ей культурами в Юж
ном Зауралье (замараевская культура), 
а также на Алтае и Енисее (карасукская 
культура). Археологические находки в 
виде керамики, бронзовых орудий и 
украшений говорят о большом сходстве 
бытовых предметов и орудий труда в 
этих областях, разделенных огромными 

163 



степными пространствами, и тем самым 
подтверждают тесную культурную и эко
номическую связь между древними пле
менами. В обмене существенную роль 
играет казахстанский палеометалл 
(медь, олово, бронза, золото). 
Но в памятниках культуры эпохи позд
ней бронзы Центрального Казахстана 
много и своеобразных черт, отличаю
щих ее от родственных культур, напри
мер от культуры Карасука на Енисее, 
для которой характерен резкий скачок 
при переходе от андроновского этапа8. 
Последовательный и преемственный пе
реход от одной ступени к другой, от про
стой, примитивной формы производства 
к более сложной, в частности при изго
товлении керамических и бронзовых из
делий, составляет главную особенность 
бронзовой культуры Центрального Ка
захстана. 
Культура поздней бронзы Центрального 
Казахстана отличается от карасукской 
грандиозностью своих сооружений и 
четкостью архитектурно-планировочной 
основы (Ортауское поселение, циклопи
ческие сооружения Аксу-Аюлы II, Бу-
гулы III, Ортау II, Бегазы, Бельасар II 
и др.). Неправильны высказывания не
которых исследователей, что в надгроб
ных памятниках бегазы-дандыбаевского 
времени нет четкости и аккуратности в 
выполнении строительных приемов, ка
кие характерны для алакульских соору
жений. Напротив, строительная техника 
в бегазинское время развивается даль
ше, возникает идея тектонического ре
шения большего пространства, идея 
более сложной конструкции четкой гео
метрической кладки с помощью изоля
ционных материалов (сухой раствор), 
идеи трамбовки, подпорок, пирамидаль
ного перекрытия и др. Этих приемов 
в период андроновской культуры со
всем не знали. Большое многообразие, 
грандиозность каменных сооружений, 
яркость и усложненность орнаменталь
ных узоров керамического искусства, 
массивность бронзовых и золотых изде
лий являются типичными чертами куль
туры эпохи поздней бронзы Централь-

* Т а м ж е , стр. 143. 

ного Казахстана. Поскольку многие из 
них трудно выявить в других областях 
распространения бронзовой культуры, 
то вполне возможно, что этот древний 
металлургический центр был главным 
очагом развития бронзовой культуры. 
Обратимся к материалам раскопок. 
Из памятников эпохи поздней бронзы 
Казахского нагорья нами исследовано 
20 могильников и четыре поселения (Ор
тауское, Улутауское, Суук-Булак и Кар-
каралинское II). В могильных комп
лексах раскопано 50 оград, из них 12 
курганов переходного этапа (Аксу-Аю
лы II, Ортау II, Байбала, Бесоба, Бель
асар) и 28 бегазинского и более позднего 
времени (Бегазы, Бугулы III, Кусмурун, 
Дарат, Сангру I, III, Айдарлы, Данды-
бай, Аккойтас, Каракойтас и т. д.). 
Однако дать их полную характеристику 
не представляется возможным. Остано
вимся на описании только некоторых 
могильников. 

КОМПЛЕКС АКСУ-АЮЛЫ II 
Исследованный в 1952 г. комплекс Ак
су-Аюлы II представляет собой памят
ник переходного этапа от позднего ан-
дрона к бегазы-дандыбаевскому перио
ду культуры Центрального Казахстана. 
В керамике он еще сохраняет андронов-
скую традицию, а в надгробных соору
жениях представляет новый тип погре
бений — прообраз Бегазы и Дандыбая. 
Памятник расположен в 3 км к северу 
от пос. Аксу-Аюлы, бывшего районного 
центра Шетского района. Комплекс 
состоит из 36 сооружений разного време
ни, 24 из них относятся к андроновско-
му периоду и 12 — к переходному. По
следние расположены несколько обособ
ленно в юго-западной части комплекса 
и выделяются огромной величиной по 
сравнению с безнасыпными андронов-
скими оградами. Группа Аксу-Аю
лы II — серия однотипных курганов, для 
которых характерны кольцевые ограды 
в основании насыпи из крупных гранит
ных плит, врытых на ребро. Совершенно 
тождественные по форме, они отлича
ются друг от друга только величиной. В 
сезоне 1952 г. было раскопано всего три 
кургана, в которых обнаружены лишь 
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скелеты животных (верблюжонка, яг
ненка, барана). 
Курган 1 — концентрическая двойная 
ограда квадратной формы, снаружи 7Х 
X 7 ж. Она выложена крупными плитами 
прямоугольной формы с помощью го
ризонтальной кладки. Внутренняя огра
да прямоугольной формы, сложена из 
крупных плит, врытых на ребро, верх
ние концы их выступают над поверх
ностью на 25—30 см. В центре внутрен
ней ограды находился большой гранит
ный ящик, ориентированный длинными 
сторонами с запада на восток и отли
чающийся от обычных андроновских 

ящиков своей величиной (2,3X1,7 м). 
Концентрические ограды и ящик по ха
рактеру совершенно однотипны таковым 
из курганов 2 и 3 этой серии. Погребе
ние давно разграблено, никаких нахо
док не было. 
Курган 2 имеет шаровидную насыпь, 
диаметр его —17,5 м. На уровне перво
го штыка в центре кургана показался 
контур концентрической, почти квадрат
ной формы ограды, сооруженной из 
крупных гранитных плит. Длина ее сто
рон с запада на восток — 10 м, с севера 
на юг — 9 м. Она ориентирована по стра
нам света. Стены ограды сложены 

гяавяваЧКЬ 
о \ Z j * и 

Рис. 78. Аксу-Аюлы П. Плав и разрезы кургана 2 с кольцевой оградой. 
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неодинаково. Северная и южная — го
ризонтальной кладкой из специально 
подобранных гранитных и порфирных 
блоков, имеющих форму параллелепипе
да. Кладка выполнена по прямой ли
нии техникой в один камень, довольно 
прочно связывающей вертикальные швы 
и придающей стройность стенам. Запад
ная и восточная стороны выложены 
крупными гранитными плитами, врыты
ми на ребро. 
Судя по сохранившимся остаткам, пли
ты выступали из грунта до 80 см. Боль
шая часть их отбита и использована на 
различные нужды. Размер плит: высо
та — от 85 до 205 см, ширина — от 68 
до 120 см. В 14 м на северо-восток от 
кургана вкопан сторожевой камень (вро
де изваяния у кургана 3), с небольшим 
наклоном к югу. Плита прямоуголь
ной формы, высотой 50 см, шири
ной 60 см. 
Конструкция такого типа кургана до 
сих пор была не известна, поэтому ис
следование этой серии курганов пред
ставляло большой научный интерес. Ко
пали послойно, снося поквадратным ме
тодом насыпь*. На глубине 60 см стал 
вырисовываться контур второй внутрен
ней ограды, сооруженной из плит парал-
лелепипедной формы, сложенных гори
зонтальной кладкой. Ограда имела 
прямоугольную форму и была ориенти
рована длинной стороной с юга на север. 
Ее размер с севера на юг — 4,8 м, с за
пада на восток — 3,6 м, высота — 
50 см. 
В центре ограды было обнаружено два 
каменных ящика, сложенных из выте
санных гранитных плит и ориентирован
ных длинными сторонами с запада на 
восток. Причем на западной стороне 
плиты возвышались над плитами других 
стенок на 30 (северный ящик) и 45 см 
(южный ящик). Оба ящика перекрыты 
крупными плитами. С е в е р н ы й зна
чительно меньше южного. Его размер — 
1,6X0,78 м. В нем в беспорядке лежали 
большие фрагменты кальцинированных 
костей человека, также был обнаружен 

* Раскопкой кургана 2 руководил Г. И. Паце-
вич. 

раздавленный горшок, изящный по фор
ме и нарядный по орнаментации. Гор
шок имел шаровидное тулово, чуть отог
нутый наружу венчик и конический 
поддон. Эти черты впоследствии стано
вятся типичными для керамики Бега-
зы-Дандыбая. Однако на сосуде еще 
господствуют мотивы геометрического 
орнамента андроновской керамики, на
несенного мелким гребенчатым штам
пом. Рисунок из прямых заштрихован
ных треугольников покрывает венчик 
горшка, шейку украшают каннелюры и 
валики, а верхнюю часть тулова — 
меандр. Конический поддон также от
делан каннелюрами и налепными ва
ликами. 
Ю ж н ы й я щ и к больше северного. 
Длина его северной стены — 2,15 ж, юж
ной— 2,15 м, западной —1,05 м, вос
точной — 0,96 м. В западной части 
ящик был перекрыт гранитной плитой 
длиной 1,36 м, шириной 0,65 м, с от
верстием подтреугольной формы, обра
зовавшимся, вероятно, вследствие меха
нического трения стебля растения. На 
дне ящика обнаружены небольшие ку
сочки древесного угля, обломки сож
женных костей, а также фрагменты гли
няного сосуда без орнамента, который 
по форме очень близок безорнаментной 
посуде комплекса Айдарлы и Бегазы 
(ограда 6). В западной части ящика, на 
глубине 65 см, были подняты две ка
менные терки из порфира. Одна из них 
отесана по бокам и заглажена с внутрен
ней стороны. Обе толщиной 6 см. Такие 
же терки найдены в ограде 3 могильни
ка Былкылдак I, относящейся к эпохе 
поздней бронзы. Ничего другого вы
явить не удалось. 
Курган 3 самый большой в комплек
се. Он имеет огромную насыпь (бугор) 
сфероидной формы, диаметром 30 м, вы
сотой 1,8 м. Вершина кургана несколько 
уплощена грабительским лазом и вывет
риванием. Позднее она заросла диким 
шиповником и травой. Насыпь опоясы
вает кольцевая ограда из огромных 
плит, врытых на ребро с некоторым на
клоном внутрь, выше шлейфа на 3 м. 
Многие плиты отбиты и в беспорядке ле
жат у подошвы кургана. Сохранилось 
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всего 18 плит. Диаметр кольцевой огра
ды — 24,3 м. На поверхности насыпи 
всюду валялись крупные плиты. 
В 17 л от кургана, на северо-востоке, на
ходилось каменное изваяние антропо

морфного типа, с неясными чертами че
ловеческого лица. Оно представляло со
бой поясное изображение, очень грубой 
работы, без деталей человеческой фигу
ры, и стояло лицом на юго-запад, т. е. к 
кургану. Высота изваяния от древнего 
горизонта — 1,20 м, ширина головы — 
35 см, туловища — 66 еж, у основания — 
60 см. Перед изваянием врыта на ребро 
очень массивная каменная плита (мен
гир) длиной 1,2 м, шириной 69 см, тол
щиной 30 см. Около нее заложен раскоп 
размером 1,5X3 м, глубиной 60 см. Од
нако под плитой ничего не обнаружено. 
Чтобы определить конструкцию этого 
памятника, исследование проводилось 
по квадратной сетке. После расчистки, 
сразу под дерновым слоем, стали попа
даться отдельные каменные плиты, раз
бросанные грабителями по всей площа
ди раскопа. 

При разборке насыпи, на глубине 40 см, 
в центре обозначился контур очень мас
сивного каменного сооружения, сложен
ного из гранитных и сланцевых плит 
различного размера: 0,4X0,6; 0,5X0,9; 

0,8X1 м. Плиты для постройки здания 
были доставлены с гор Аюлы. Раскопка 
производилась на всей площади соору
жения. На глубине 45 еж, в северной час
ти раскопа, были собраны небольшие 
куски древесного угля. Ближе к центру 
появился мощный слой золы, который 
с глубиной увеличился и затем покрыл 
всю площадь внутренней ограды. При
чем в центре он был больше, а по краям 
сходил на нет, т. е. встречался только в 
черте внутреннего помещения и прекра
щался на грани коридора, отделявшего 
внутреннюю ограду от наружной. В ку
че угля можно различить куски обуг
лившегося дерева, сечением 8—19 см, 
частично сгоревшие ветки кустарника и 
стебли камыша. Вероятно, слой золы 
в 30 см образовался в результате сгора
ния кровли во время пожара. По его 
мощности можно судить о виде и коли-

Рис. 79. Аксу-Аюлы П. Вид кургана 3 с кольцевой оградой. 
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честве использованного для перекрытия бронзы (XII—XI вв. до н. э.). Сооруже-
материала. Под зольным слоем, ближе ние находилось в земле, под огромной 
к центру, был обнаружен большой ка- насыпью диаметром 30 м, высотой 1,8 м. 
менный завал. Камни завала и плиты Благодаря такой защите стены построй-

Усломм of ИМНМИ 

• • 
гга 
зн 

SB 

Рис. 80. Аксу-Аюлы II. План и разрезы кургана 3 с кольцевой оградой: 1 — гумусовый 
слой, 2 — каменный завал, 3 — скопления угля, 4 — бутовка, 5 — материк. 

ящика были покрыты копотью, а ямки 
между плитами заполнены золой и уг
лем. Очевидно, пожар произошел вскоре 
после ограбления кургана, когда дере
вянные части перекрытия еще не при
шли в ветхость. Об этом говорит широ
кий пролом, сохранившийся в верхней 
части юго-западной стены и весь покры
тый копотью. Вследствие этого разруше
ния юго-западная стена сооружения не
сколько ниже других уцелевших стен. 
Гробница Аксу-Аюлы является мощной 
циклопической постройкой, которая бы
ла возведена в переходный этап эпохи 

ки хорошо сохранились и позволяют 
воссоздать ее своеобразную конструк
цию. 
В результате исследований выяснилось, 
что сооружение состояло из трех кон
центрических кольцевых оград, из кото
рых первая (наружная), и самая боль
шая, была сложена из крупных плит 
гранита, врытых на ребро. Она проходи
ла по основанию насыпи, ее размер: 
диаметр — 24,5 м, высота вертикально 
стоящих плит — 1,2—1,6 м. Причем пли
ты несколько наклонены внутрь пло
щадки. Это характерный строительный 
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прием, в основе которого лежит идея со
кращения расстояния между пролетами 
при возведении перекрытия. В данном 
случае его не было, пространство между 
оградами, как бы являясь коридором 
шириной 11 м, оставалось открытым и 
было лишь засыпано землей. В этом 
сложном сооружении кровлю имела 
только внутренняя ограда, как и на Дан-
дыбае, 11. 

В центре насыпи, в 11 л от первой коль
цевой ограды, находилась вторая, цик
лопическая ограда, имевшая в плане 
подковообразную форму, близкую к кру
гу. Она сложена техникой горизонталь
ной кладки из крупных, специально по
добранных прямоугольных плит. Размер 
ограды (по внутреннему обмеру) с запа
да на восток — 7,9 м, с севера на юг — 
7,6 м, сохранившаяся высота—1,5 м. 
Ширина кладки у основания —1,9 м и 
более. Причем кладка начиналась пря
мо с дневной поверхности того времени. 
Она аналогична кладке позднейших ка
захских сооружений. Таким образом, 

Аксу-Аюлы — одно из самых крупных 
сооружений эпохи поздней бронзы и са
мое высокое здание, исключая Бега-
зы, 1 и 2. 
Третья малая ограда, вписанная во вто
рую, имеет в плане подпрямоугольную 
форму и закруглена на углах. Площадь 
ее достигает 15 м2 (4,45X3,40). Как и 
вторая ограда, она вытянута с запада на 
восток и построена той же техникой, но 

лишь с той разницей, что в западную и 
восточную стены с внутренней стороны 

> втиснуто по одной огромной плите, по
ставленной на ребро. Размер плит — 
0,5X1,8 м. Сверху на ней еще лежали 
4—5 рядов камней. Вероятно, такая 

, установка плит была связана с каким-
то древним обрядом, восходящим к обо
жествлению высоких каменных столбов 
(менгиров). Кроме того, плиты имели 
конструктивное значение, на них прихо-

1 дилась основная нагрузка от перекры
тия здания. К тому же вертикально уста
новленные плиты являлись пережиточ-

- ной формой андроновских оград, всегда 
, составленных из плит, врытых на ребро. 

Рис. 81. Аксу-Аюлы II. Общий вид двойных стен гробницы из кургана 3. 
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Рис. 82. Аксу-Аюлы П. Детали стен сооружения из кургана 3 : слева — часть северной и северо-восточной стен, справа — 
укладка плит. 



Таким образом, внутренняя ограда пред
ставляет собой помещение, окруженное 
двойными каменными стенами. В цент
ре помещения обнаружен большой ка
менный ящик прямоугольной формы, 
характерный по величине и форме для 
периода поздней бронзы. Он находился 
в грунтовой яме площадью 2,5X1,45 ж, 
глубиной 1,6 ж. В типичных андронов-
ских памятниках ящики такой величи
ны не встречались. Он отстоял от стен 
внутренней ограды на 1—1,2 ж, от вто
рой — на 3,5—4 ж. Обходный коридор 
(пространство) между обеими стенами 
был шириной 1,8 ж. 
Ящик ориентирован продольной осью с 
запада на восток. Он плотно перекрыт 
двумя огромными гранитными плитами. 
Одна размером 1,85X1,2X0,14 ж закры
вала восточную половину ящика, другая 
размером 1,46 X 1,36 X 0,2 ж — запад
ную. Таким образом, наиболее крупной 
была западная плита. По бокам ящика, 
в центре сооружения, лежали огромные 
гранитные плиты, некогда стоявшие 
вертикально и служившие центральной 
опорой крыши здания. Вся площадка по
стройки утрамбована и покрыта смесью 
глины, гравия, песка и щебня слоем око
ло 50 см. Эта бутовка упирается прямо 
в стенные опоры, выполняя по существу 
роль контрфорса. Подобным образом за
креплено основание всего сооружения. 
Оно обеспечило устойчивость стен и дру
гих опор, на которые ложилась тяжесть 
всего ступенчатого перекрытия. 
Особую устойчивость наружным и внут
ренним стенам придала забутовка пола 
обходного коридора. Вымосткой из гра
вия, щебня и глины был залит и пол 
погребальной камеры. Вскрытие ящика 
показало, что он наполовину пустой, 
слой пыли или мягкой развеянной 
лёссовой земли начинался на глубине 
60 еж. После снятия лёссового пласта, на 
глубине 1 ж, стали встречаться мелкие 
угольки с золой, попавшие сюда через 
грабительский пролом в перекрытии. 
Стенки ящика, свободные от мусора, 
сильно закопчены. Все это лишний раз 
доказывает, что гробница была ограбле
на еще в древности, до пожара соору
жения. 

С точки зрения строительной техники 
большой интерес представляет возведе
ние каменных стен с помощью горизон
тальной кладки. Стены Аксу-Аюлинской 
гробницы являются одновременно и не
сущей (внутренняя ограда), и ограждаю
щей конструкцией. Они отличаются от 
стен андроновских оград формой, вели
чиной и техникой выполнения кладки. 
Исследуемый объект производит впечат
ление массивного циклопического со
оружения. Для придания зданию проч
ности при кладке использовали большие 
каменные плиты размером от 40Х35Х 
X 5 еж до 120X80X7 см. Они были раз
личной формы: прямоугольной, квад
ратной и параллелепипедной. 
Вертикальный разрез стен показал, что 
крупные плиты находятся в нижних ря
дах кладки, а малые — в верхних. Ра
зумеется, форма и величина камней по
влияли на тип кладки и толщину стен. 
Внизу стены шириной до 1,2 ж, ввер
ху — 40 см. 
Весьма своеобразна техника кладки 
стен. Нижняя их часть состоит из плос
ких каменных плит, положенных в два 
ряда, прямо на грунт. Пространство 
между ними заполнено осколками кам
ней. Вторая стена сооружена из сквоз
ных тычков шириной во всю толщину 
стены. Тычки уложены через один-два 
ряда, а иногда чередуются с ложковы-
ми камнями в одном и том же ряду, со
здавая полную перевязку. Следует отме
тить, что в верхнем ряду плиты лежали 
наружу, т. е. сквозными тычками. 
Внутренние стены возведены из больших 
и среднего размера камней, прочно со
единенных между собой глиной. Для за
полнения пустот, возникших вследствие 
различной формы камней, использованы 
осколки камней, которые вместе с гли
нистой массой придают прочность клад
ке. Облицовкой служат камни или 
плиты, имеющие форму прямоугольно
го параллелепипеда. Перевязка закруг
ленных углов осуществлена с помощью 
длинных каменных блоков, которые 
прочно сцепляют вертикальные швы. 
Внизу стены строго вертикальны, а вы
ше несколько наклонены внутрь помеще
ния, как бы нависают. Это характерный 
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прием строительной техники людей эпо
хи поздней бронзы, в котором уже вид
ны зачатки решения ложного свода по
средством кладки с напуском, широко 
распространенной в позднейших соору
жениях. 
Перекрытие здания не сохранилось. От 
него остались лишь обгоревшие облом
ки, которые позволили установить, что 
оно было деревянное и от одной 
стены до другой покрытое слоем из 
лозы, камыша и других местных рас
тительных пород. 
Отпечатки этих материалов имеются и 
на плоских плитах, которые закрывали 
каменный ящик. 
Эти данные и вся конструкция стен, вы
полненная кладкой с напуском, не 
оставляют сомнения в том, что перекры
тие гробницы Аксу-Аюлы возводилось 
на основе системы пирамидально-ступен
чатой рамы из бревен. Такая кровля бы
ла изучена М. П. Грязновым в Данды-
бае, 11. По реконструкции М. П. Грязно-
ва, основа крыши в Дандыбае, 11 «пред
ставляла собой пирамидальный бревен
чатый сруб с четырьмя звеньями, на
крытый сверху бревенчатым же накатом 
из 12—14 бревен»9. Пирамидальной 
формы перекрытие строили путем ук
ладки бревен каждого нового звена на 
15—20 см ближе к центру сооружения, 
т. е. методом напуска, характерным для 
позднейшего ложного свода, применен
ным при постройке юртообразных ка
менных сооружений типа Уйтас иДынг. 
С нашей точки зрения, никакого бревен
чатого наката в современном значении 
этого термина ни в Дандыбае, 11, ни в 
гробнице Аксу-Аюлы II не было, вместо 
бревен использовали лозу, камыш и тра
ву, а сверху засыпали землей. Со време
нем здание разрушилось и было занесе
но землей, на его месте образовался 
огромный курган двухметровой высоты. 
Сооружение Аксу-Аюлы II находит себе 
аналогии в могильниках Ортау II, Бель-
асар, Бесоба и Бегазы. Особенно много 
общего у гробницы Аксу-Аюлы с памят
ником Дандыбай, 11. Различаются они 

9 М. П. Г р я з н о в. Памятники карасу некого 
этапа а Центральном Казахстане..., стр. 132. 

лишь тем, что в Дандыбае сооружение 
не имеет кольцевой ограды у основания 
насыпи, к тому же оно менее массивно 
и устойчиво. Однако в керамике Аксу-
Аюлы еще сильна традиция гончарного 
искусства андроновского времени, осо
бенно в орнаменте. К сожалению, мы 
нашли только несколько фрагментов 
двух горшков. 
Еще до вскрытия ящика в разных мес
тах погребальной площадки были собра
ны фрагменты неорнаментированной ке
рамики. В коридоре между стенами по
добраны кости барана и лошади — 
вероятно, остатки трапезы после оконча
ния работы над сооружением гробницы 
или после поминок. У южной стены 
ящика, на глубине 1,45 ж, найдены фраг
менты прекрасного кувшина очень изящ
ной формы. Это обломки венчика, бо
ковины и днища сосуда. Большой фраг
мент этого же сосуда обнаружен снаружи 
ящика. Кувшин строго пропорционален 
(диаметр венчика — 18 еж, тулова — 
20 еж, дна — 8 еж, высота — 16 см), кра
сиво орнаментирован и имеет кониче
ский поддон. Высокий венчик его слег
ка отогнут наружу, корпус несколько 
вытянут, но тулово близко к шаровид
ной форме. Орнамент покрывает венчик, 
шейку и верхнюю часть тулова. Венчик 
украшен заштрихованными косыми ли
ниями, под прямым углом к которым 
проведена прямая линия, вместе они об
разуют условный треугольник, ниже 
располагаются каннелюры или желобча
тые углубления. Шейку сосуда опоясы
вает изящный меандр, далее повторяет
ся линия каннелюр, на плечике имеется 
линия круглых ямок величиной с горо
шину. Таким образом, сюжет орнамента 
еще близок сюжетам андроновской ке
рамики, но техника выполнения его со
вершенно новая. Это крупный гребенча
тый штамп с поперечными зарубками, 
характерный для посуды эпохи поздней 
бронзы Центрального Казахстана. Им 
выполнены все треугольные и меандро-
вые сюжеты. Новым является и линия 
из круглых ямок, такой рисунок встре
чается только в керамике Бегазы, Сан-
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гру, Дандыбая, I I 1 0 . По типу сосуд очень 
близок дандыбаевскому" сосуду 12 и 
бегазинскому второму из ограды 5. Все 
это говорит о том, что аксуаюлинская 
керамика, имея генетическую связь с 

андроновской, в то же время знаменует 
собой начало новой культуры, оконча
тельно оформленной позднее в бегазин-
ском этапе культуры бронзы Централь
ного Казахстана. 
На дне ящика обнаружен прекрасно со
хранившийся костяк рослого человека, 
лежавшего вытянуто на спине, головой 
на запад, лицом вверх. Длина скелета — 
1,88 м. Судя по костяку, это был муж
чина среднего возраста атлетического 
телосложения. Руки вытянуты вдоль ту
ловища, пальцы ног обращены на вос
ток. Кости правой руки потревожены 
грызунами. На левой плечевой кости 
имеется нарост, образовавшийся, вероят
но, в месте ранения. 
Покойник лежал вдоль северной стен
ки ящика, громадная южная половина 
ящика пустовала. Кроме отдельных 

10 Та м же, стр. 142, рис. 10. 
11 Т а м же , стр. 143, рис. 11. 

фрагментов керамики, никаких вещей 
при костяке не оказалось. 
Очевидно, это впускное погребение, о 
чем говорит очень хорошее состояние 
костяка. Но обряд погребения — вытя

нутое трупоположение на спине — был 
встречен еще в Дандыбае, 11, 12, в Сан-
гру I, 12, Айшраке, 7* и Бегазы, в пли
точной ограде 5. В последней зафикси
ровано вытянутое положение остатков 
ног, пальцы ступней были обращены на 
восток. В группе Айшрак обнаружен ко
стяк, лежавший вытянуто на спине. В 
Сангру I скелет был вытянут с северо-
запада на юго-восток. Признаков скор
ченное™ проследить не удалось. Вместе 
с тем в ограде 3 этого же комплекса най
ден целый скорченный костяк, что ха
рактерно для андроновского времени. 
Смешение погребальных обрядов в одной 
и той же группе говорит о переломе, про
исшедшем при переходе от позднего ан-
дрона к бегазинскому этапу, когда древ
ний патриархально-родовой обычай по
степенно стал отмирать. 

• Причем в ограде 7 ящики расположены не
обычно, один над другим. В нижнем ящике 
погребен человек, в верхнем находились кости 
б-рана и коровы. 

Рис. 83. Керамика из комплекса Аксу-Аюлы II: 1—из кургана 2, 2 — из кургана 3. 
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Ящик с погребениями животных. В груп
пе Аксу-Аюлы II особый интерес пред
ставляет ящик с погребениями живот
ных. В настоящее время внешняя ограда 
не сохранилась. Вполне возможно, что 
плиты, ее составлявшие, давно взяты на 
постройку. Остались лишь следы ям. 
Ящик прямоугольной формы, размером 
2X0,7 м, ориентирован длинной осью с 
запада на восток. Он глубоко опущен в 
грунт и найден лишь благодаря чуть вы
ступавшим краям. 
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Рис. 84. Аксу-Аюлы II. Плав и погребение 
верблюжонка в ограде 4. 

Ящик сложен из очень массивных, глад
ко отшлифованных гранитных плит, ко
торые подверглись разрушению солон
цовой почвой. Западная и восточная 
плиты выступают от краев ящика соот
ветственно на 18 и 15 см. Между ними 
имелось перекрытие из крупных гранит
ных плит. При расчистке ящика, на глу

бине 58 см, у основания головной плиты 
обнаружены кости барана и целый кос
тяк ягненка, а в центре ящика — целый 
чуть согнутый костяк верблюжонка. Он 
лежал на левом боку, мордой на за
пад, лбом на юго-запад, спиной на юг, 
ногами на север. От черепа шли волно
образные шейные позвонки, четко вы
делялись два горба и длинный ряд поз
вонков спинного хребта, от которого рас
ходились ребра и трубчатые кости ног. 
У головы верблюжонка обнаружена ба
ранья лопатка. Спиной верблюжонок 
примыкал к южной стене ящика, а нога
ми упирался в северную. За исключе
нием черепа и шейных позвонков, его ко
сти истлели. Но скелет лежал нетрону
тым, его сфотографировали и зарисова
ли. Вследствие солонцеватости грунта 
костяки ягненка и барана плохо сохра
нились. Костяк ягненка найден скорчен
ным в юго-западном углу ящика. Он ле
жал также на левом боку, головой на 
юг, ногами на запад, хвост находился у 
головы верблюжонка. 
После снятия костяков животных под 
ними обнаружены кости (рук, ног) 
ребенка и бронзовые бусы. Погребение 
молодых животных вместе с ребенком 
встречено впервые в памятниках эпохи 
бронзы. В типично андроновских захо
ронениях этот обряд пока не зафиксиро
ван. Он возник, видимо, в эпоху поздней 
бронзы и более характерен для перио
да кочевых скотоводов. Погребение верб
люжонка в комплексе Аксу-Аюлы сви
детельствует о том, что в эпоху позднего 
андрона произошло одомашнивание вер
блюда. Об этом говорит целый ряд нахо
док костей верблюда при раскопках 
кургана 2 и ограды 5 этого же ком
плекса. 
Ограда 5 в плане представляет собой 
прямоугольное сооружение. Она сложе
на из вертикальных плит, врытых на 
ребро. На углах ее помещены более вы
сокие плиты, как бы сторожевые кам
ни. К ограде с южной стороны примы
кает небольшая пристройка, напоми
нающая тамбур бегазинских оград. Она 
ориентирована по странам света. Бе 
площадь — 3,5X4,3 м. Никаких погре
бальных камер или следов человече-
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ского погребения в ней не обнаружено. 
На дне найдены лишь кости животных: 
лошади, верблюда и барана. Вероят
но, ограда 5 была предназначена для 
погребения жертвенных животных, в 
том числе и верблюда. Кости верблюда 
встречены не только в памятниках Цент
рального Казахстана, но и при раскоп
ке известного Алексеевского поселе
ния12, карасунекого памятника в Юж
ной Сибири'3. Эти факты подтверждают, 
что в эпоху поздней бронзы верблюд 
у племен Центрального Казахстана 
становится одним из основных средств 
передвижения. 

КОМПЛЕКС ОРТАУ П 
По форме устройства погребальных со
оружений, отчасти и по керамике ком
плекс Ортау II тождествен группе Аксу-
Аюлы II. Он состоит также из курганов 
с кольцевой оградой в основании. Но 
внутри ограды имеется не две вписан
ные одна в другую стены, как в Аксу-
Аюлы, 3, а только одна, она ограждает 
большой каменный ящик, расположен
ный в центре сооружения. Таких оград 
в группе Ортау насчитывается 20. Они 
относятся не к позднему андрону, или 
атасускому этапу андроновской куль
туры Центрального Казахстана, а, по
добно Аксу-Аюлы II, являются памят
никами переходного этапа от позднего 
андрона к бегазы-дандыбаевскому вре
мени, или к раннему этапу бегазинской 
культуры. 
Из этой группы нами исследовано три 
больших кургана, все они разграблены 
в древности. Дадим их краткую харак
теристику. 
Курган 1 самый большой в этой группе, 
его диаметр — 36 м, диаметр кольцевой 
ограды — 28 м, высота — 3,2 м. Верти
кальные плиты, составляющие ограду, 
сохранились гораздо лучше, чем в кур
гане 3 Аксу-Аюлы II (рис. 79). Внутри 
ограды находилось каменное сооруже
ние, имеющее в плане форму овала, вы-

12 О. А. К р и в ц о в а-Г р а к о в а. Алексеев-
ское поселение и могильник, стр. 102. 11 С. В. К и с е л е в . Древняя история Южной 
Сибири, стр. 83. 

тянутого с запада на восток. Размер 
внутренней площади — 3,5X3 лс, шири
на кладки — 0,5 лс, сохранившаяся вы
сота — 1,5 ж. Кладка стен выполнена 

Рис. 85. Ортау II. План и разрез каменной 
гробницы из кургана 1. 

той же техникой, какой и аксуаюлин-
ское сооружение, т. е. применена сухая 
кладка из двух рядов камней, которые 
чередуются сквозными плитами, уло
женными по всей ширине кладки тыч
ком или торцами наружу. Междуряд
ные ямки и пустоты заполнены мелкими 
обломками камней и глиной, а в каче
стве подушки использован сухой раст
вор. Кладка в Ортау II отличается тем, 
что стены у основания и наверху — оди
наковой толщины. Срез стены показал, 
что в нижнем ряду лежат более крупные 
плиты в один камень, а поверх них по 
системе в «полтора кирпича» сложены 
в два ряда прямоугольные плиты. В 
центре сооружения находился давно ог
рабленный большой каменный ящик, 

176 



спущенный в земляную камеру глуби
ной 1,8 ж. Ящик почти квадратной фор
мы, площадью 1,5X1,8 м. Плиты, со
ставляющие его стены, хорошо отшли
фованы и плотно пригнаны одна к 
другой. Сооружение напоминает куб. 
Поскольку курган давно ограблен, то 
на дне ящика никаких следов погребе
ния человека и предметов материально
го производства не обнаружено. 

Рис. 86. Ортау П. Вид каменной гробни
цы из кургана 1. 

Курган 2 расположен рядом с первым 
и аналогичен ему, лишь немного мень
ше. Внутренняя ограда в плане оваль
ной формы, вытянута с запада на во
сток, площадью 3,75X4,5 м; кладка 
стен мощная, шириной и высотой более 
одного метра. Большой каменный ящик 
расположен в центре ограды и ориенти
рован продольной осью с запада на во
сток, его размер — 1,5X2 м, высота — 
1,2 м. Он опущен в грунт не на большую 
глубину, край ящика выступал над 
уровнем земли на 40 см. Боковые сторо
ны ящика закреплены бутовкой из об
ломков мелких камней, гравия и щеб
ня. Таким образом, техника сооружения 
кургана точно такая же, как и в гроб
нице Аксу-Аюлы. 
На дне ящика зафиксированы истлев
шие остатки человеческого скелета, 
потревоженного грабителями. Опреде
лить точно положение костяка трудно. 
В юго-западном конце ящика обнаружен 

12—202 

довольно массивный литой однолезвий-
ный бронзовый нож с черенком. По 
форме он отличается от обычных андро-

Рис. 87. Ортау II. Вещи из курганов эпохи брон
з ы ^ — глиняный сосуд из кургана 3, 2 — брон
зовый нож из кургана 2, 3 — каменная терка 
из кургана 3. 

новских ножей казахстанского и юж
носибирского типа. Близкую аналогию 
этот нож находит в серии ножей зама-
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Рис. 88. Ортау П. Плав и разрез кургана 2. 

раевского времени из Кокчетавской об
ласти14 и карасукского времени в Бий-
ской области, в дер. Волкове, и в 
Кулундинской степи15. Других находок 
в кургане не было. 

" А. М. О р а з б а е в. Северный Казахстан в 
эпоху бронзы. «Труды ИИАЭ АН КазССР», т. 5, 
1958, табл. X, 4—7. 15 М. П. Г р я з н о в. История древних племен 
Верхней Оби. «МИА», 1963, J* 48, рис. 15, 1. 
2, в; табл. V, 25. 

Курган 3. Он подобен описанным. Его 
диаметр — 31л , диаметр кольцевой ог
рады — 20 м, длина внутреннего соору
жения с запада на восток — 3,75 м, с 
юга на север — 3,5 м, толщина клад
ки — 50 см. Курган сильно разрушен, 
от стен внутренней ограды сохранились 
только нижние ряды. В центре находил
ся большой каменный ящик объемом 
2X1,8X1,8 м. При расчистке были най
дены большая каменная терка и почти 
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Табл. XVI. Керамика из комплекса Ортау П. 

ш-
Табл. XVII. Керамика, из комплекса Ортау II. 



целая половина горшка. Терка сделана Горшок, найденный в грунте, очень 
из крупного каменного обломка весом своеобразен. Он отличается стройностью 
около 1,5 кг, размером 18X18 см. Be- и изяществом формы, затейливостью 
роятно, она была предназначена для орнаментальных линий. Вместо тради-
растирания красок или дробления ционных треугольных сюжетов, харак-
камней. терных для андроновской керамики, в 

Рис. 89. Байбала П. План в разрез кургана 1 с кольцевой оградой. 
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орнаменте ортауского горшка преобла
дают елочные мотивы, нанесенные круп
ным гребенчатым штампом с попе
речными зарубками. Эта техника бы
ла распространена в эпоху поздней 
бронзы. 
Таким образом, ортауская группа кур
ганов с кольцевой оградой дает такие 
же материалы, что и Аксу-Аюлы II, и 
подобно ей характеризует переходный 
этап от позднего андрона к бегазинской 
культуре. 

шлейфа насыпи до кольца — 8 м. Про
странство между внешней кольцевой 
и внутренней оградами, так называемый 
обходный коридор, шириной около 10 м. 
Внутренняя ограда в плане представля
ет собой овал, вытянутый с запада на 
восток, площадью 6,15X7 м. В центре 
ограды находился каменный ящик, 
обычный для этой серии, ориентирован
ный с запада на восток, размером 
1,55X2,3 м, высотой 1,6 м. Он перекрыт 
крупными плитами гранита и отстоит 

А / JLJB га 

Рис. 90. Байбала II. Вид кургана 2 с кольцевой оградой. 

КОМПЛЕКС БАИБАЛА П 

Могильник находится на р. Талды-Ну-
ре, в ауле Байбала Шетского района 
Карагандинской области. В нем имеет
ся 12 курганов с кольцевой оградой. 
Раскопан самый большой из них. Он 
расположен в южной части комплекса, 
ближе к андроновским оградам. Кур
ган круглой формы. Диаметр его — 
28 м, высота —1,8 м, диаметр коль
цевой ограды — 20 м, расстояние от 

от стен ограды на 1,1—1,2 м. Таким 
образом, между ящиком и внутренней 
оградой также имелся обходный кори
дор. Исследования показали, что кур
ган давно разграблен. Человеческие 
кости найдены в разных местах, череп 
не обнаружен. На дне ящика оказались 
обломки керамики без орнамента. По 
ним датировать курган нельзя, но по 
структуре сооружений Байбалу II мож
но отнести к типу памятников комплек
сов Аксу-Аюлы, Ортау и Бесоба. 
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Рис. 91. Тип погребальных склепов раннебегазннского времени: верхний — из комп
лекса Байбала II, ограда 1, нижний — из комплекса Ортау II, ограда 1. 



КОМПЛЕКС АЙДАРЛЫ 
Из памятников эпохи поздней бронзы 
Центрального Казахстана известный ин
терес представляет комплекс Айдарлы, 
обширный по количеству сооружений и 
разнообразный по их форме. Он распо
ложен в широкой долине Аксай, на пра
вом берегу р. Атасу, в 7 км на северо-
запад от аула Айшрак. На другом бере
гу реки находится большая группа 
андроновских памятников Айшрак. В 
группе Айдарлы насчитывается до сот
ни памятников, относящихся к разному 
времени. Они разбросаны по всей доли
не большого лога Аксай, начиная от его 
истока до впадения в р. Атасу. Самой 
значительной группой здесь являются 
концентрические квадратные ограды с 
огромными каменными ящиками в грун
те. Все ограды безнасыпные. От безна
сыпных андроновских оград они от
личаются большим размером и геомет
рической четкостью планов. Ограды 
составлены из вертикальных плит гра
нита, врытых на ребро. В некоторых 
оградах плит нет, они взяты для строи
тельных нужд. 
Ограда 1. В ней сохранился лишь боль
шой каменный ящик, к тому же без 
восточной стенки. Он квадратной фор
мы, ориентирован продольной осью с 
запада на восток, размером 1,6X2 м. 
Расчистка установила, что ограда разо
рена грабителями, условия почвы так
же не благоприятствовали сохранности 
памятника. Порошкообразная масса че
ловеческого скелета обнаружена в раз
ных местах. Фрагменты керамических 
сосудов встречены также в разных мес
тах и разных слоях. На дне ящика най
дены крупные обломки трех сосудов. 
Один стоял у основания головной пли
ты, другой — в западном конце север
ной стены, третий — ближе к южной 
стенке. Все горшки вылеплены из грубо
го теста, без орнамента, плоскодонные, 
венчики прямые, с изгибом ближе к 
шейке, имеют вздутые бока и острые 
плечики, которые резко переходят в не
сколько суженный поддон. При всей 
грубости сосудов их силуэт производит 
неплохое впечатление. По форме они на
ходят аналогию в керамике поселений 

эпохи поздней бронзы Центрального Ка
захстана и Южного Урала. 
Ограда 2. Сохранился также только 
большой каменный ящик, вокруг кото
рого остались ямы от вертикальных 
плит. Ящик сложен из целых гранит
ных плит размером 2,6X1,5 м и вытя
нут с запада на восток. Плиты перекры
тия отсутствуют, найдены лишь отдель
ные их обломки. Ограду перекапывали 
неоднократно и только на стыке север
ного и западного углов обнаружили раз
давленный горшок без орнамента, сход
ный по форме с горшками из ограды 1. 
Никаких других предметов материаль
ного производства выявить не удалось. 
Погребение разграблено. 
Ограда 3. Устройство ее сходно с опи
санными оградами. Но она сохранилась 
несколько лучше других. Ограда в фор
ме квадрата с четко обозначенными 
сторонами, площадью 6,5X10 м, сло
жена из вертикальных плит, врытых 
на ребро. Внутри нее находился боль
шой гранитный ящик такой же квад
ратной формы, размером 1,9X1,4 м, 
высотой 1,08 м. Плиты, перекрывавшие 
его, имели величину 1,5X2,09 м. Пол
ная разборка ограды показала, что 
она полностью ограблена, большинство 
человеческих костей лежало не в ящи
ке, а валялось рядом с ним. Череп не об
наружен, предметов обихода также 
не было. 
Ограда 4 расположена в юго-восточной 
части комплекса Айдарлы. Она сравни
тельно большая, имеет прямоугольную 
форму, площадь — 4,6X5,3 м. Стороны 
ее составлены не из громадных верти
кальных плит, как у других оград этой 
группы, а из сравнительно небольших 
каменных плит, уложенных горизон
тально. Ограда ориентирована продоль
ной осью с севера на юг. Сохранились 
ее западная стена, частично — южная 
и северная. В центре ограды выявлена 
грунтовая камера, края которой выло
жены крупными плитообразными кам
нями, причем более крупные плиты 
положены с западной и северной сторон 
ящика, с южной камней совсем не бы
ло. На дне камеры, ближе к восточ
ной стене, обнаружен совершенно ист-
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Рис. 92. Плав памятников эпоха поздней бронзы Айдарлы на р. Атасу. 



левший костяк человека, лежавший на 
спине, вытянуто, головой на юг, ногами 
на север. От черепа остался лишь бе
лый порошок, тут же собраны зубы, ко
торые свидетельствуют о том, что здесь 
был захоронен пожилой человек. Каме
ра, видимо, была рассчитана на двоих, 
но ее западная половина оказалась 
пустой. На дне ее подняты обломки гру
бой керамики, подобной керамике этой 
группы. 
Ограда 5 является типичным сооруже
нием эпохи поздней бронзы. Она со
ставлена из вертикальных плит, вры
тых на ребро, в виде концентрической 
ограды квадратной формы, площадью 
3,3X3,4 м, и ориентирована сторонами 
по странам света. Внутри нее выявлен 
большой каменный ящик величиной 
2X2,3 м. Фрагменты керамики и чело
веческие кости были встречены в раз
ных местах и на разной глубине — ре
зультат ограбления. На дне ящика, у 
северо-восточной стенки, сохранились 
кости ног человека. Они вытянуты. В 
разных местах ящика и вне его найде
ны фрагменты двух горшков. На неко
торых из них имелся орнаментальный 
узор, выполненный крупным гребенча-

т I 
I 
I 
I 

Рис. 93. Айдарлы. Плав и разрез ограды 3. 

Рис 94. Айдарлы. План и разрез ограды 5. 

тым штампом, характерным для сосу
дов эпохи поздней бронзы Центрального 
Казахстана. Керамика из ограды 5 Ай
дарлы своей формой и орнаментацией 
сходна с керамикой Бегазы-Дандыбая 
и Сангру I. 
Много неорнаментированных сосудов 
обнаружено в оградах 1 и 5, они ана
логичны сосудам без орнамента из пли
точной ограды 6 (Бегазы). Создается 
впечатление, что они однотипны 
(табл. XVIII). 
Не менее большой интерес в группе 
Айдарлы представляет форма погре
бальных сооружений и обряд погребе
ния, которые совершенно отличаются от 
андроновских и имеют много общего с 
дандыбаевскими, бегазинскими и сан-
грускими памятниками, относящимися 
к эпохе поздней бронзы Центрально
го Казахстана. Форма погребальных со
оружений Айдарлы очень сходна с та
ковыми в памятниках группы Кусму-
рун (Бугулы II). Это массивные квад
ратные ограды из гранитных плит, 
врытых на ребро, ящики из целых гра-
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нитных плит квадратной формы, с 
большой глубиной, нередко до полутора 
метров и более. Эти особенности погре
бальных сооружений типа Айдарлы, 
Аксу-Аюлы и других совершенно отли-

Табл. XVIII. Керамика эпохи поздней бронзы 
Центрального Казахстана. Айдарлы, ограда 1. 

чают их от традиционных андронов-
ских и свидетельствуют о возникнове
нии и развитии другой формы куль
туры, достигшей своего расцвета в 
бегазинское время. 

КОМПЛЕКС КУСМУРУН (БУГУЛЫ II) 
В 1952 г. исследован обширный ком
плекс эпохи поздней бронзы Кусмурун 
(Бугулы II). Он расположен у северо
восточного подножья горы Бугулы, про
тив одной из ее вершин Кусмурун, на 
берегу небольшой горной речки Шопы. 
Комплекс находится в 80 км к югу о г 
г. Караганды. Природа здесь довольно 
красивая и богатая. Вероятно, этим 
объясняется огромное скопление в дан
ной местности мелиоративных памят
ников разной эпохи, расположенных 

отдельными группами (Бугулы I, II, 
III). Здесь протекает небольшая горная 
речка, берущая начало с главных вер
шин гор Бугулы, которая, пройдя 6— 
8 км на север, впадает в р. Шерубай-
Нуру, против урочища Кзылгой. 
Кусмурун (Бугулы II) — весьма обшир
ный комплекс, состоящий из различных 
по типу и времени сооружений. 
В нем сохранилось до 60 памятников, 
раньше их было больше, многие из них 
смыты весенними потоками. Как видно 
из плана, основная масса сооружений 
относится к эпохе поздней бронзы 
(XII—X вв. до н. э), остальные — к эпо
хе ранних кочевников. Памятники мож
но разделить на следующие типы со
оружений. 
1. Небольшие четырехугольные камен
ные ограды из плит, врытых верти
кально в землю. Размер оград — 4,5 X 
Х3,5 м; 4X2,8 м; 3,2X2,8 м. Внутри 
них имеются большие ящики, сложен
ные из массивных гранитных плит, 
также врытых вертикально в землю, 
выступающих краями над древней по
верхностью на 40—50 см. Размер ящи
ков — 2X1,5 м; 2X1,2 м; 2,2X2 м. 
2. Массивные четырехугольные ящики, 
сложенные из врытых в землю верти
кальных плит гранита, но без внешней 
ограды. Последние, видимо, давно убра
ны. Они таких же размеров, как и ящи
ки предыдущего типа. 
3. Большие четырехугольные ящики из 
гранитных плит, установленных на 
ребро, с пристройкой или тамбуром с 
одной стороны, в большинстве — с юж
ной или юго-западной. Размер ящи
ков— 3,6X1,6 м, пристройки — I X 
Х0,8 м. 
4. Большие четырехугольные ограды из 
массивных гранитных плит, поставлен
ных на ребро. По углам имеются вры
тые вертикально камни высотой 1,45 м, 
а в юго-восточном углу — большая пли
та, имитирующая изваяние животного 
(бараний камень). Размер бараньего 
камня: высота — 1,7 м, ширина — 
от 30 до 50 см. Размер ограды — 
8X7 м. 
5. Невысокие курганы с кольцевыми 
выкладками из плит на насыпи, высо-
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той от 0,4 до 1 м, диаметром от 5 
до 12 м. 
6. Округлые курганы, на вершине с 
кольцами из камней, положенных 
плашмя на насыпи. 
7. Курганы с концентрическими квад
ратными оградами, внутри которых по
мещены большие каменные ящики. Ог

рады выложены плитами среднего раз
мера, положенными плашмя. Диа
метр кургана — 12—15 м, высота — 
0,8—1 м. 
8. Округлые курганы высотой 80— 
90 см, с кольцевыми оградами из кам
ней, положенных плашмя у основа
ния. 
9. Невысокие курганы, в центре с квад
ратными или прямоугольными ограда

ми размером 7X6 ж и пристройками 
прямоугольной формы, напоминающи
ми входы бегазинских оград. 
10. Плоская каменная насыпь округ
лой формы, по краю обрамленная кам
нями, положенными плашмя. 
11. Плоские каменные выкладки с коль
цевым обрамлением по краям. В цент

ре их находится массивный ящик из 
крупных удлиненных блоков, постав
ленных на ребро. Размер ящика — 
1,4X1,6 м, ограды—3,7X4,8 м. 
12. Каменная насыпь округлой формы, 
высотой 80 см, диаметром 10 м. В осно
вании она выложена камнями. В восточ
ной половине кургана, рядом с на
сыпью, расположен другой курган, так
же с каменной насыпью, но меньшего 

Табл. XIX. Керамика эпохи поздней бронзы Центрального Казахстана. Айдарлы. 
1—3 — ограда 1, 4—9 — ограда 5. 
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размера. От него к востоку дугообразно 
тянутся дорожки, выложенные камня
ми («усы»). 
В этом комплексе исследовано 12 объ
ектов. В результате установлено, что 
большинство из них являются вариан
тами сооружений одной и той же эпохи 
поздней бронзы, и только небольшая 
часть (плоские каменные выкладки и 
курганы «с усами») относится к эпохе 
ранних кочевников. 
Ограда 1 имеет квадратную форму 
и сложена из плит, врытых вертикаль
но. Площадь ограды — 2,9X2,9 м. В 
центре ее находится большой гранит
ный ящик квадратной формы, размером 
1,75X1,85 м. Против юго-восточного 
угла ящика, за оградой, стоит камен
ный столб высотой около 1 м, шириной 
40 см. Он несколько наклонен к северо-
востоку. Ограда ориентирована углами 
по странам света. При раскопке, на глу
бине 50 см, в середине ящика найден 
почти целый горшок, украшенный гео
метрическим узором. Сосуд — ручной 
лепки, он имеет шаровидную форму, 
красиво изогнутый венчик и плоский 
поддон на изгибе. Между шейкой и вен
чиком сделан рельефный валик. Обжиг 
средний, излом темного оттенка. Орна
мент нанесен особым штампом в виде 
пальметки или бараньего рога, он по
крывает всю поверхность сосуда. На 
той же глубине, в северо-западном углу 
ящика, собраны обломки трубчатых 
костей барана, в юго-западном углу под
нят крупный обломок черепа. Осталь
ные обломки черепа найдены на глуби
не 85 см в другой части ящика. При 
дальнейшей расчистке, на глубине 70 см, 
в северо-западном углу обнаружен гли
няный сосуд, стоявший дном вверх. Он 
шаровидной формы, плоскодонный, с 
прямым венчиком. По шейке проходит 
орнамент, выполненный своеобразным 
штампом в виде пересекающихся ли
ний. Хаотичное расположение материа
ла свидетельствует о том, что погребе
ние давно ограблено, других предметов 
материальной культуры не выявлено. 
Глубина ящика — 95 см, высота боко
вых плит — 90 см — 1 м. 

Ограда 3 расположена в северной час
ти комплекса. Она сложена из крупных 
гранитных плит, врытых на ребро, и 
ориентирована длинными осями с запа
да на восток. Внутри нее стоял ящик. 
Его размер — 4X4 м. Он составлен из 
целых довольно больших гранитных 
плит, установленных вертикально, раз
мером 1,8X2 м. Наиболее высокой и 
массивной плитой является восточная. 
По свежим изломам видно, что края 
плит отбиты недавно. Они выступают 
над поверхностью 'земли на 20—60 см. 
В результате разборки ограды поквад-
ратно-послойным методом в северо-за
падном углу ящика, на глубине 50 см, 
были обнаружены обломки трубчатой 
кости барана и фрагменты красивого 
сосуда с дугообразной шейкой. Керами
ка довольно хорошего качества, светло-
коричневого цвета, почти равномерно
го обжига. Орнамент состоял из удли
ненных косых треугольников и меандра, 
выполненных мелким зубчатым штам
пом и ямками параболической трактов
ки. Каждый узор был отделен двумя 
параллельными линиями-полосами, сде
ланными зубчатым чеканом. Венчик 
украшали треугольники, обращенные 
вершинами вверх, шейку — узор, при
ближающийся по типу к меандру. Со
суд имел слегка отогнутый высокий вен
чик, слегка округленные бока (тулово), 
видимо, плоское дно. Дальнейшая рас
чистка показала, что дно ящика было 
заполнено землей, перемешанной с галь
кой и мелкими обломками камня. Все 
это было плотно сцементировано. Глу
бина ящика от края поверхности — 
60 см, высота северной стены — 75 см, 
восточной — 1,5 м. Раскопка доведена 
до чистого материкового грунта. Кроме 
керамики, других находок не было. 
Ограда В представляет собой кольцевую 
выкладку из крупных каменных бло
ков и валунов, не имеющую определен
ной формы. Она концентрическая, раз
мером с запада на восток — 5 ж, с се
вера на юг — 3,7 м. В западном конце 
ее стояла большая плита (сторожевой 
камень), врытая на ребро. Раскопки 
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Рис. 96. Бугулы II. Вид погребальных ящиков эпохи поздней бронзы Центрально
го Казахстана. 



проведены поквадратно на всей площа
ди выкладки. 
В ограде обнаружена погребальная ка
мера, внутри с прямоугольным ящиком, 
ориентированным продольной осью с 
запада на восток, т. е. по оси эллипсои
да. При расчистке ограды и ящика, на 
глубине 65 см, у южной стенки камеры 
выявлены кости человека. На этой же 
глубине, у северной стенки, собраны 
фрагменты плохо сохранившегося гли
няного сосуда, очень плохого по каче
ству лепки. Верхняя половина сосуда, 
от шейки до тулова, была покрыта елоч
ным орнаментом, нанесенным крупным 
гребенчатым штампом с поперечными 
зарубками. По форме и технике орна
ментации сосуд находит большую ана
логию в керамике Дандыбая16 и Бегазы, 
а также в карасукской керамике Юж
ной Сибири17. 
Ограда 6 находится в северо-западном 
конце комплекса, в обособленной груп
пе. В плане она представляет собой 
квадрат площадью 3,5X4 м и сложена 
из вертикально врытых гранитных 
плит, края которых выступают над по
верхностью на 45—70 см. Внутри нее, 
на глубине 80 см, стоял каменный ящик 
размером 2X2,2 м. В ящике на разной 
глубине стали попадаться фрагменты 
сосуда. Судя по ним, он имел слегка 
отогнутый венчик, плоский поддон, ок
руглые бока и не был орнаментирован. 
Диаметр дна — 7,5 см. На дне сосуда 
имелся отпечаток сегментовидного зна
ка (тамги), опрокинутого радиусом осно
вания вверх. Здесь же собраны круп
ные фрагменты другого, почти целого 
сосуда, изготовленного из глины свет
ло-каштанового цвета с примесью дрес
вы и вкраплений кварцевого песка. 
Обжиг слабый, излом черного цвета, 
тесто рыхловатое. Высота сосуда — 
12 см, диаметр венчика — 14 см, дна — 
8 см. Он относится к типу плоскодон
ных сосудов с легким изгибом шейки. 
Но венчик у него почти прямой, вытя
нутый. Снаружи на дне поставлен кон-

19 М. П. Г р я а н о в. Памятники карасукского 
этапа в Центральном Казахстане, рис. 5, 3. 17 С. В. К и с е л е в . Древняя история Южной 
Сибири, стр. 73, табл. Х1П, 7, 17, 23. 

центрический кружок в виде солярного 
знака. Орнамент сосуда в виде трех пе
ресекающихся линий выполнен гребен
чатым штампом (табл. XXI, 3). Он 
очень своеобразен и самобытен. Подоб
ные узоры встречаются в керамике 
поздней бронзы Центрального и Север
ного Казахстана18, особенно Бегазы и 
Дандыбая19, а также обнаруживают не
которое сходство с посудой карасук
ской культуры Енисея20. 
На дне ящика подняты фрагменты 
третьего сосуда, вылепленного из тес
та хорошего обжига, светло-каштанового 
цвета, имеющего в изломе коричнева
тый оттенок. Сосуд шаровидной формы, 
с прямым венчиком, легким изгибом 
шейки. Вздутые бока его ревко перехо
дят в плоский поддон. Орнамент в виде 
острых углов выполнен гладким штам
пом и покрывает всю верхнюю часть кор
пуса. Он нанесен в несколько рядов 
вокруг тулова и плечика. Этот орна
мент напоминает ковровый узор, он 
чрезвычайно оригинален по своему ком
позиционному построению и является 
одним из образцов яркости и самобыт
ности гончарного искусства местных 
племен эпохи бронзы Центрального Ка
захстана (табл. XXI, 2). Точно такой 
же сосуд, но с несколько другим рисун
ком был найден в Дандыбае21. Вся ке
рамика описанной ограды по типу и 
технике нанесения орнамента анало
гична дандыбаевской и бегазинской. 
На дне ящика обнаружены еще облом
ки трубчатых костей человека, но по 
ним трудно судить об обряде погребе
ния. Ящик давно ограблен, поэтому 
других находок не было. 
Ограда 7 расположена в центре ком
плекса. Она представляет собой прямо
угольную площадку, вытянутую с запа
да на восток, размером 2,9X3,5 м. В 
середине площадки находится большой 
каменный ящик прямоугольной фор-

18 А. М. О р а з б а е в. Северный Казахстан в 
эпоху бронзы, стр. 290, табл. VIII, 1. 
" М. П. Г р я з н о в. Указ. соч., стр. 137, 
рис. 5. 20 С. В. К и с е л е в . Указ. соч., стр. 73, 
табл. XIII, рис. 25. 21 М. П. Г р я з н о в. Указ. соч., стр. 140, 
рис. 8, 9. 
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мы, размером 1,8X1,25 м. Он сложен 
из четырех целых плит гранита, вры
тых на ребро. Верхние края плит высту
пают над поверхностью земли на 10— 
35 см. При расчистке ограды, в северо
западном углу ящика, на дне обнаружен 
несколько вытянутый глиняный сосуд. 
Сверху он прикрыт небольшой слан
цевой плитой округлой формы. Его 
высота — 12,5 см, диаметр венчика — 
14,5 см, дна — 8,5 см. Сосуд сделан из 
хорошей глины с незначительной при
месью дресвы, в изломе — обжиг черно
го цвета. На шейку сосуда нанесен ор
намент в виде сплошных зигзагов, вы
полненных крупным гребенчатым штам
пом. Мотивы геометрических зигзагов 
часто встречаются в керамике культуры 
бронзы, особенно карасукского време
ни, в Южной Сибири22. Рисунок зигзагов 
на керамике группы Кусмурун очень 
своеобразен, по технике орнаментации 
он сходен с керамикой Дандыбая23. Зиг
заги проведены очень четко, рельефно 
(табл. XXI, 5), по форме и орнамента
ции найденный сосуд близок керамике 
поздней бронзы из поселений Кокче-
тавской области24. 
На дне ящика выявлены истлевшие и 
потревоженные кости скелета человека. 
Это одна пара конечностей и нижняя 
челюсть. Кроме сосуда, других предме
тов материального производства не об
наружено. 
Курган-ограда 8 имеет шаровидную 
форму и каменную выкладку в центре. 
Диаметр его — 15,8 м, высота — 0,85 м. 
Несколько выше шлейфа на насыпи 
заметны очертания каменной выкладки 
трапециевидной формы из плит, поло
женных плашмя. Ограда ориентирова
на длинными осями по странам света, 
с небольшим отклонением к северо-за
паду. Размер западной стороны — 8 м, 
северной — 9,8 м, южной — 9,5 м, во
сточной — 9,5 м. На вершине кургана, 
на глубине 50 см, обнаружена еще 

п С. В. К и с е л е в , Указ. соч., стр. 65, табл. X, 
рис. 9; стр. 73, табл. XIII, рис. 1. м М. П. Г р я з н о в. Указ. соч., стр. 137, 
рис. 5, 3. и А. М. О р а з б а е в. Указ. соч., табл. XII, 2. 

внутренняя ограда, вписанная во внеш
нюю. Промежуток между ними — об
ходный коридор шириной 1,5—2,2 м. 

Рис. 97. Вугулы П. План и разрез кургаиа 8. 

Внутренняя ограда по плану очень близ
ка квадратно-трапециевидной форме, 
углы ее несколько закруглены. Длина 
северной стороны равна 3,9 м, южной — 
3,6 м, западной — 4,45 м, восточной — 
4,10 м. Таким образом, ограда самой 
меньшей стороной обращена на юго-за
пад. По всей поверхности насыпи раз
бросаны крупные каменные плиты, са
мые большие лежали в центре. Размер 
плит —1,10X1,55 м, 95X85 м, 1,5 X 
Х1Д0 м, 1,8X1,35 м. Возможно, когда-
то ими была перекрыта внутренняя огра
да. При дальнейшей расчистке послойно-
поквадратным методом в центре внут
ренней ограды выявлена погребальная 
камера подквадратной формы. Она вы-
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ложена большими прямоугольными пли
тами с небольшими разрывами меж
ду камнями горизонтальной кладкой. 
В центре ее обнаружены огромные гра
нитные плиты, служившие перекры
тием. 
Камера имеет вид прямоугольного ящи
ка, ориентированного сторонами по 
странам света. Длина сторон с запада 
на восток — 2,2 м, с севера на юг — 
1,5 м. Между оградами в разных местах, 
на глубине 55 см, найдены кости жи
вотных, они были положены в галерее 
после совершения трапезы по случаю 
окончания строительства сооружения. 

На глубине 1,6 м выявлен неполный ко
стяк человека: позвоночник, тазовые и 
берцовые кости, а также кости ног. У се
веро-восточного угла камеры поднят 
человеческий череп довольно плохой 
сохранности. Человек был захоронен в 
сидячем положении, в юго-восточном 
углу, с поджатыми к груди ногами. При 
разложении трупа голова и туловище 
упали в правую сторону, таз остался на 
месте, а осевшие позвонки образовали 
небольшую дугу. Череп большой, до
вольно массивный, зубы хорошей сох
ранности. Судя по скелету, это был 

крупный человек большого роста. Кроме 
костяка, никаких предметов домашнего 
обихода не найдено. 
Курган-ограда 8 представляет значи
тельный интерес по своей планировке и 
форме сооружения и является уникаль
ным памятником Центрального Казах
стана. Он аналогичен сооружениям Ак-
су-Аюлы II, Ортау П и Байбала II. 
Ограда 9 прямоугольной формы, разме
ром 4,2X3,5 м, ориентирована длинной 
осью с северо-запада на юго-восток. В 
центре, на глубине 80 см, имеется боль
шой каменный ящик, размер его — 
1,57X1,1 м. Стены ящика выступают 

- над поверхностью земли от 30 до 50 см. 
i Снаружи западного угла ограды лежал 
- сторожевой камень длиной 1,78 м, ши-
г риной 20 см. Прослежено, что в этой 
\ группе у всех оград в углах врыты вер-
з тикально большие камни. Такие камни 
i типичны для оград эпохи поздней брон-
i зы Центрального Казахстана и памят-
9 ников карасукского времени Южной Си-
I бири. Кости скелета человека найдены 
i в разных местах и в разных слоях огра

ды. На дне ящика (глубина 75 см) под-
:- няты фрагменты глиняного сосуда руч-
II ной лепки из теста с примесью толченого 

Рис. 98. Бугулы П. Погребальный каменный ящик 9. 
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Табл. XX. Керамика эпохи поздней бронзы из Центрального Казахстана. Бугулы II. 
1 — ограда 10, 2, 8, в — ограда 11, 4, б — ограда 3. 



гранита и полевого шпата. Поверхность 
его красновато-серого цвета, следова
тельно, он сравнительно хорошего обжи
га. Сосуд был шаровидной формы, ха
рактерной для этой группы, с прямым 
невысоким венчиком и легким изгибом 
шейки. Сфероидные бока его, закруг
ляясь, переходили в уплощенное дно 
(табл. XXI, б). На шейку гладким штам
пом нанесен орнамент, имитирующий 
форму заштрихованных треугольников. 

Табл. XXI. Керамика эпохи поздней бронзы из 
Центрального Казахстана. Бугулы II: 1 — огра
да 1, 2—3 — ограда 6, 4 — ограда 10, 5 — огра
да 7, в — ограда 9. 

Подобные сосуды типичны для оград 
Бегазы и Дандыбая. Своеобразная лепка 
донной части не позволяет отнести их 
к плоскодонным сосудам. Этот тип посу
ды встречается и в комплексе Кусмурун, 
что дает возможность датировать опи
санную группу памятников бегазы-дан-
дыбаевским временем культуры бронзы 
Центрального Казахстана. 
Ограда 10. Сохранился лишь огромный 
ящик, сложенный из гранитных плит. 

Ограда, в которую когда-то он был за
ключен, видимо, давно разобрана. Ящик 
расположен рядом с ящиком другой 
ограды. Вместе они составляют важный 
объект комплекса Кусмурун. Он ориен
тирован углами почти по странам све
та, прямоугольной формы и размером 
2,4X1,45 м. На наружных углах его 
стояли вертикальные каменные столбы. 
После снятия дернового слоя был най
ден фрагмент очень изящного сосуда, 
обломки которого затем были обнаруже
ны в разных слоях раскопа. Техника из
готовления сосуда — обычная для этой 
группы: тесто с примесью мелкой дрес
вы, обжиг средний, излом темный. Но 
его отличает от других горшков группы 
высокий прямой венчик и вытянутость 
корпуса. Легкий изгиб шейки аналоги
чен формам изгиба других сосудов комп
лекса Кусмурун. Другой особенностью 
горшка является оригинальный орна
мент, нанесенный мелким чеканом в ви
де больших ромбов. Внутри ромбов про
ведены параллельные линии, которые 
в сочетании как бы образуют малень
кие равнобедренные треугольники. Од
нако форма сосуда и орнамент не имеют 
сходства с андроновской керамикой. Гор
шок из ограды 10 находит большую ана
логию прежде всего в керамике эпохи 
бронзы Центрального Казахстана25. Ром
бический орнамент описанного типа — 
один из излюбленных мотивов керамики 
Дандыбая26, а также карасукского вре
мени Южной Сибири27. 
Ограда 11. На месте ее обнаружен боль
шой каменный ящик со входом с юго-
западной стороны. По структуре она не
сколько напоминает плиточные ограды 
Бегазы. Ящик расположен в центре се
веро-западной группы комплекса, не
сколько к северу от кургана 8. Размер 
его —2,6X1,8X1,1 м, входа — I X 0 , 9 ж. 
Ящик перекрыт огромными плитами ве
сом 1,5—2 г, размером 2,2X1,45 м. При 

25 М. П. Г р я з н о й . Указ. соч., стр. 137, 
рис. 5, 8. 
11 Там же, рис. б, 5; рис. 8, 7. 
27 С. В. К и с е л е в . Указ. соч., стр. 64, 
табл. X, рис. 6, 10. 
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разборке его, на глубине 78 см, встрече
ны фрагменты четырех сосудов, из кото
рых три имеют геометрический орна
мент, один не орнаментирован. Все горш
ки сделаны из теста со значительной 
примесью толченого кварца и блест-
ков пирита. В изломе они густооранже
вого цвета. Конструкция ящика и форма 
керамических сосудов свидетельствуют 
о том, что эти ограды относятся к эпохе 
поздней бронзы, т. е. к бегазы-данды-
баевскому времени. 
Особый интерес представляют фрагмен
ты крупного глиняного сосуда светло-
оранжевого оттенка, с высоким горлом 
и шаровидным туловом. Как у всех со

судов этой группы, у данного горшка 
(табл. XX, 6) орнамент занимает всю его 
верхнюю часть. Он нанесен гребенчатым 
штампом несколькими полосами: по 
венчику идут вытянутые несколько сти
лизованные косые треугольники, за
тем — каннелюры, ниже — линия ног
тевого орнамента в виде запятых, далее 
на шейке расположены прямоугольные 
фигуры в виде стилизованных обломков 
меандра, под ними проходит линия за
пятых и каннелюр. Сосуд своей формой 
и прекрасной орнаментацией сходен с 
горшком 6 керамики Дандыбая28. 
28 М. П. Грязное . Указ, соч., стр. 140, 
рис. 8, в. 



Г Л А В А ЧЕТВЕРТАЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ И ЖИЛИЩА 

Еще десять лет назад считали, что 
иа территории Центрального Казахстана 
нет поселений эпохи бронзы, и смотрели 
на эту степную страну как на «необитае
мое Средиземное море». Однако широкие 
разведки и тщательные исследования 
Центрально-Казахстанской археологи
ческой экспедиции под руководством 
А. X. Маргулана в 1955 и 1956 гг. в кор
не изменили мнение по этому вопросу. 
Стоило выявить и изучить только одно 
поселение, как оно стало важным клю
чом к открытию других и число их по
степенно умножилось. Всего в разных 
районах Центрального Казахстана сей
час зафиксировано до 30 поселений, со 
многих из них инструментально сняты 
планы1. Наиболее крупные и интересные 
по конструкции жилища поселений рас
положены в долинах рек Атасу, Нуры и 
в горных ущельях. Простой подсчет в 
районах Центрального Казахстана дает 
следующую картину: на р. Атасу три 
поселения (Дарат, Атасу, Сартабан), в 
северных предгорьях Толагай — одно 
(Жамбай-Карасу), в горах Бугулы — три 
(Карсакпай, Бугулы I и П), на р. Тал-
ды-Нуре — пять (Сенкебай, Шортанды-
Булак, Байбала, Акбаур I и II), на р. Ше-

1 А. X. М а р г у л а н. Отчет Центрально-Ка
захстанской археологической экспедиции за 
1965 г. «Известия АН КазССР», серия истори
ческая, 1956, вып. 3, стр. 103—106. 

рубай-Нуре — три (Дерпсалы, Дулат-
Койтасы, Кармыс), на р. Сары-Су — два 
(Жана-Аркинское и Каип-Тоган), в вер
ховьях р. Большой Нуры — два (Жаман-
тас, Карашокы), на р. Кундузды, в 
районе ее впадения в р. Нуру,— одно, в 
горах Ортау — два (Жаман-Узень и фер
ма № 2 Ортауского совхоза), в горах 
Улутау — два (Джангабыл и Улутау-
ское), около рудника Акжал2 — одно, в 
черте города Караганды — одно (Май-
кудук), три поселения — возле Каркара-
линска (Суук-Булак, Каркаралинское I 
и II) и три (Кара-Томар, Брмектас, Таги-
бай-Булак)— в Баян-Аульском районе. 
В последние годы некоторые из них при 
проведении земляных работ разрушены. 
Эта участь постигла поселения в чер
те г. Джезказгана (Милекудук) и Кара
ганды (Улутауское и Жана-Аркинское). 
При рытье ям и закладке фундамента 
домов жители станции Жана-Арка и по
селка Улутау часто находят кости жи
вотных, обломки керамики, а иногда и 
каменные орудия, характерные для эпо
хи бронзы Центрального Казахстана. 
Почти полностью уничтожены поселе
ния Дарат в долине р. Атасу и Суук-Бу
лак возле г. Каркаралинска. 

3 С. В. Л о п а т и н . Археологические памятни
ки в Центральном Казахстане. «Труды Институ
та истории, археологии и этнографии АН 
КазССР», т. 1, 1956, стр. 265—266. 
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Поселение Суук-Булак мы посетили еще 
в 1955 г., когда видны были очертания 
и контуры остатков жилых строений. По
селение неоднократно осматривали мест
ные краеведы: учительница В. Е. Яс-
нецкая и бывший директор Карагандин
ского музея Л. Ф. Семенов3. Они собра
ли здесь подъемный материал, который 
теперь находится в Карагандинском му
зее. Шурфы, заложенные на Суук-Була-
ке в 1955 г., дали еще более богатый 
материал в виде обломков керамики, ко
стей животных, орудий труда и шла
ка, свидетельствующего о выплавке ме
ди на поселении. Это позволяет утверж
дать, что племена, обитавшие в эпоху 
бронзы в Центральном Казахстане, по
добно племенам других районов распро
странения культуры бронзы, жили осед
ло и селились в речных долинах и меж
горных равнинах, где имелись запасы 
топлива и источники воды. Богатые лу
гами поймы рек и сочные пастбища 
предгорий позволяли племенам эпохи 
бронзы заниматься пастушеским ското
водством и огородным земледелием. 
Стоянки эпохи поздней бронзы обнару
жены за пределами речных долин, они 
встречаются в отдаленных от речных 
бассейнов местностях, например в оази
сах Северной Бетпак-Далы (стоянка 
Мунглы, недалеко от рудника Чалкия), 
в полупустынном районе Джезказгана 
(Милекудук). В Северной Бетпак-Дале 
племена эпохи бронзы могли обосновать
ся только при условии наличия грунто
вой воды и устройства колодцев. Других 
источников воды и прежде здесь не бы
ло. Увеличение общественных стад и 
рост населения явились первыми толч
ками к хозяйственному освоению пусту
ющих земель полупустыни. К концу эпо
хи бронзы часть племен оставляет реч
ные долины Центрального Казахстана 
И осваивает оазисы пустыни и полупус
тыни, где единственным источником во
доснабжения были колодцы. Об этом го
ворят обширные комплексы памятников 

' Л. Ф. С е м е н о в . Стоянка эпохи бронзы 
Суук-Булак. «Труды Института истории, архео
логии и этнографии АН КазССР», т- 1, 1956, 
стр. 263. 

эпохи бронзы, расположенные в Север
ной Бетпак-Дале (Бельасар, Батпаксу, 
Чалкия, Мунглы, Джеты-Конур) вдали 
от естественных водных источников. 
Эти весьма крупные комплексы памят
ников лишний раз доказывают, как до
рожили племена эпохи бронзы хороши
ми пастбищами. В условиях казахских 
степей пастбища и водопои всегда были 
основой скотоводства. В хозяйственной 
жизни древних племен громадное значе
ние имели не только открытые водные 
бассейны, как реки Атасу, Сары-Су, Ну-
ра, Ишим и Токраун, но и грунтовые во
ды (Джеты-Конур). 
Не менее важную роль в жизни племен 
Центрального Казахстана эпохи бронзы 
играл выбор места под поселение, защи
щенного от холодных ветров и суховеев. 
Такими местами для них были горные 
ущелья или укромные берега степных 
рек или озер. Интересно, что поселения 
эпохи бронзы часто встречаются там, где 
позднее казахи устраивали свои зимов
ки. Видно, что при выборе места для 
стоянок и поселений как древние, так и 
поздние скотоводы исходили из тех же 
соображений, т. е. защиты себя от зим
ней стужи и чтобы вокруг поселений бы
ла вода и запасы топлива. 
По наличию многочисленных поселений, 
древних выработок, остатков ороситель
ных сооружений, а также множеству 
погребальных памятников Централь
ный Казахстан — самая густонаселен
ная страна в эпоху бронзы. Он был не 
только обжитой страной, но главным 
пунктом зарождения и развития куль
туры бронзы, центром древней метал
лургии. Это подтверждают сами памят
ники своей высокой строительной тех
никой, мощностью и грандиозностью 
(Аксу-Аюлы II, Бугулы III, Бегазы, 
Сангру I, Бельасар). Аналогий подобно
му типу сооружений мы не находим ни 
в одном районе распространения куль
туры бронзы на территории нашей 
страны. 
Поселения эпохи бронзы в Центральном 
Казахстане довольно крупны и ориги
нальны. В одном большом поселении 
бывает от 30 до 80 жилых и хозяйствен
ных строений (Бугулы I, Шортанды-Бу-
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Рис. 09. Карта поселений эпохи бронзы Центрального Казахстана. 



лак, Атасу). Стены жилых помещений 
нередко облицованы громадными плита
ми гранита, поставленными вертикаль
но (жилище № 4 поселения Атасу). 

О. 

Р О о 

О 
О 

9 ** 
о О 

О 

е \ о 5м 

Ряс. 100. Плаи поселения андроновского време
ня в долине р. Жамбай-Карасу. 

Формой эти плиты напоминают совре
менные крупнопанельные железобетон
ные блоки. Найти поселения опытному 
исследователю не так трудно. Обычно 

верхние края облицовочных плит вы
ступают из земли, а контуры жилых 
строений имеют форму западины под-
прямоугольного очертания, всегда за
росшей густой травой. Такие места ка
захи называют Казан-Шункыр, когда 
очень много западин — Мын-Шункыр 
(тысяча котлованов). Судя по всему, в 
Центральном Казахстане прослеживает
ся два типа поселений: крупные, распо
ложенные в речных и горных долинах, 
и малые, находящиеся вне речных бас
сейнов. Кроме того, можно выделить еще 
временные стоянки, встречаемые на 
дальних пастбищах или в районах 
добычи руды (рудник Акжал, Миле-
кудук). 
Б основном поселения эпохи бронзы 
представляют собой группы жилых и хо
зяйственных построек, количество кото
рых в каждом селении варьирует от 10 
до 40 и более, а в самых крупных насчи
тывается до 80, площадью в 2—3,6 га 
(Бугулы I). 
Планировка поселения еще не имеет 
очерченной основы, но в ней предусмот
рена охрана общественного стада от ноч
ного нападения хищников. План поселе
ний эпохи бронзы Центрального Казах
стана своей схемой очень напоминает 
план позднейшего кочевого стана. Груп
па жилых и хозяйственных построек 
расположена по кругу, в центре имеется 
открытая внутренняя площадка, кото
рая, несомненно, предназначена для 
размещения скота (поселения Атасу, 
Шортанды-Булак, Акбаур, Жамбай-Ка
расу). Это подтверждается остатками 
обугленного кизяка, прослеженными на 
площадках поселений Атасу и Шортан
ды-Булак. Кроме того, поселение рас
ширялось только путем строительства 
сооружений за чертой селения, цент
ральная площадка его оставалась сво
бодной. 
Жители Центрального Казахстана до
вольно хорошо разбирались в строитель
ных делах. Это видно из подбора строи
тельных материалов, техники кладки 
каменных стен и ориентировки сооруже
ний. Жилища большей частью ориенти
рованы продольной осью с запада на вос
ток, т. е. в направлении господствую-
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щих ветров, дующих в Центральном Ка
захстане. 
Из тридцати поселений, выявленных на 
этой территории, к настоящему времени 
изучено полностью или частично десять, 
остальные взяты на учет 
и с них сняты топографи
ческие планы. 
В 1955 г. А. X. Маргулан 
исследовал Атасуское по
селение. Вместе с поселе
нием Дарат оно является 
южной границей поселе
ний эпохи бронзы Цент
рального Казахстана. В 
том же году были выяв
лены два поселения в го
рах Ортау, расположен-
ные в 80 км к северу от Г~Л 
Атасуского поселения. В 
одном из них (Жаман-
Узень) обнаружен длин
ный дом, интересный сво
им оригинальным устрой
ством и четкой формой 
прямоугольного плана4. 
В 1956 г. А. X. Маргу
лан обследовал поселе
ния Бугулы I и П. На по
селении Бугулы II была 
изучена (при участии 
Т. Н. Сениговой) часть 
жилища, стены которого 
были обложены плитами 
гранита так же, как и в 
жилище Атасуского по
селения. В том же году 
заложены шурфы на по
селениях Байбала, Шор-
танды-Булак и Акбаур, 
расположенных в долине 
р. Талды-Нуры на неболь
шом расстоянии (10— 
15 км) друг от друга и 
в 70 км на восток от по
селений Бугулы I и П. 
В 1961 г. А. X. Маргулан 
и А. М. Оразбаев прове
ли широкое исследование поселения 
Улутау, в 1962 г. — поселений Суук-

Булак и Каркаралннского (II). В 1963 г. 
А. М. Оразбаев продолжил раскопки на 
поселении Бугулы II. К настоящему вре
мени накоплен большой археологичес
кий материал, позволяющий поставить 
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*А. X. М а р г у л а н . Архитектура Казахста
на. Алма-Ата, 1969, стр. 24, рис. 12. 

Рис. 101. План поселения андроновского времени из долины р. Шор-
танды-Булак. 

вопрос о хозяйстве, культуре и быте пле
мен Центрального Казахстана эпохи 
бронзы. 
Наряду с Центральным Казахстаном в 
эпоху бронзы сравнительно заселены 
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Ряс. 102. План поселения эпохи бронзы Акбаур II на долины р. Талды-Нуры. 



были северные, северо-западные и вос
точные области Казахстана, а также 
прилегающие к ним районы соседних 
областей. Об этом говорят сохранившие
ся до наших дней могильники, жертвен
ные места, поселения, древние выработ
ки и др. 

/ 

Рис. 103. План поселения андроновского вре
мени Аксу на р. Шерубай-Нуре. 

Первое поселение в степях Казахстана 
было раскопано еще в 30-х годах 
О. А. Кривцовой-Граковой в Кустанай-
ской области и названо по местонахож
дению Алексеевским. Это неожиданное 
открытие позволило надеяться на тс-, что 
в районах распространения памятников 
эпохи бронзы имеются и поселения. 
Лучшим доказательством этого явилось 
открытие той же О. А. Кривцовой-Гра
ковой в 1948 г. другого поселения — 
Садчиковского, исследования которого 
расширили наше представление о куль
туре бронзы Казахстана и дали богатый 
материал. Оба поселения расположены 
в плодородной долине Верхнего Тобола, 
к юго-западу от города Кустаная. Итоги 
работы О. А. Кривцовой-Граковой по 
исследованию этих поселений опублико
ваны в ее двух монографического типа 
работах5. 

В 1947—1956 гг. в Восточном Казахста
не, в долине Верхнего Иртыша, С. С. Чер
никовым и А. Г. Максимовой была от
крыта группа поселений эпохи бронзы, 
в том числе Малая Красноярка, Усть-
Нарым, Канай и Тушниково. Результа
ты исследований освещены в ряде статей 
и работ этих археологов6. 
В 1959—1961 гг. в Актюбинской об
ласти, в верховьях р. Каргалы-Илек, 
В. С. Сорокин исследовал поселение Тас-
ты-Бутак7, которым было положено на
чало изучению культуры поселений эпо
хи бронзы этого района. Оно является 
также западной границей андроновской 
культуры. В 1961 г. А. М. Оразбаевым 
в Кокчетавской области было изучено 
поселение Чаглинка8, расположенное в 
долине одноименной реки, в 80 о к се
веру от г. Кокчетава. 
Ряд поселений эпохи бронзы в Западном 
Казахстане, в долинах Большого и Ма
лого Узеней (поселение Джангабыл) 
и около Камыш-Самарского озера об
следован И. В. Синицыным. Поселение 
Джангабыл интересно тем, что его куль
тура перекликается с культурой насе
ления Алексеевского поселения. По 
И. В. Синицыну, аналогия имеется преж
де всего в обычае джангабыльцев устраи
вать жертвенные места, затем в типе по
селений. На основе этого И. В. Синицын 
сделал вывод об этническом единстве 
населения Узеней, Тобола и всего Юж
ного Приуралья9. 

5 О. А. К р и в ц о в а-Г р а к о в а. Алексеевское 
поселение и могильник. «Труды ГИМ», 

вып. XVII, М., 1948, стр. 55—163; е е же . 
Садчиковское поселение. «МИА», 1951, № 21, 
стр. 152—181. 
6 С. С. Ч е р н и к о в . Отчет о работе Восточно-
Казахстанской археологической экспедиции 
1947 года. «Известия АН КазССР», серия архео
логическая, 1950. вып. 2, стр. 37—58; е г о ж е . 
Восточный Казахстан в эпоху бронзы. «МИА», 
1960, Jfi 88, стр. 26—91; А. Г. М а к с и м о в а . 
Эпоха бронзы Восточного Казахстана. «Труды 
ИИАЭ АН КазССР», т. 7, 1957, Алма-Ата. 
7 В. С. С о р о к и н . Тасты-Бутакское поселение. 
Отчет экспедиции за 1959—1961 гг. Архпз 
ИИАЭ АН КазССР. 
* А. М. О р а з б а е в. Отчет Сгверо-Казахстаи-
ского археологического отряда за 1961 г. Архив 
ИИАЭ АН КазССР. 
6 И. В. С и н и ц ы н. Археологические исследо
вания в Саратовской области и в Западном Ка
захстане. «КСИИМК», 1952, XLV, стр. 65. 

203 



Как известно, по исследованиям 
М. П. Грязнова, О. А. и Б. Н. Граковых, 
К. В. Сальникова, Г. В. Подгаецкого, 
В. С. Сорокина10 и Е. Е. Кузьминой11, 
андроновская культура на западе дохо
дит до верховьев рек Урала и Илека. 
Если согласиться с И. В. Синицыным, 
устанавливающим этническую связь 
между племенами Узеней, Тобола и 
Южного Приуралья, то западная грани
ца андроновской культуры может быть 
расширена до Узеней. Однако этот воп
рос требует проведения дальнейших ис
следований в районах Узеней, в бассей
не среднего и нижнего течения р. Урала 
и Камыш-Самарского озера. 
Таким образом, поселения эпохи бронзы 
открыты и изучены на всей территории 

Исследования поселений эпохи бронзы 
на территории Центрального Казахстана 
в последние годы расширили наше пред
ставление о строительстве жилища в пе
риод расцвета культуры бронзы, откры
ли не известные до сих пор приемы 
строительной техники и тем самым поз
волили более точно воспроизвести типы 
конструкций и форму построек того вре
мени. Остатки жилых, хозяйственных и 
других сооружений Центрального Ка
захстана хорошо сохранились. 
Сравнительное изучение типов жилищи 
поселений в разных районах Казахстана 
и смежных с ним областях говорит о раз
личных приемах строительства жилищ 
при общем их сходстве. Одни и те же ан-
дроновские племена в одно и то же 
время устраивали для себя в одном слу
чае землянки, в другом — полуземлян
ки, в третьем — полуземлянки с мощны
ми стенами, облицованными огромными 
гранитными плитами. Такое различие, 
видимо, объясняется неравномерным 

10 В. С. С о р о к и н . Тасты-Вутакское посе
ление. 
11 Е. Б. К у з ь м и н а . Новый тип андронов-
ского жилища в Оренбургской области. «Вопро
сы археологии Урала», вып. 2, Свердловск, 
1962. 

Казахстана, за исключением южных об
ластей. Этот факт говорит о том, что 
андроновская культура в своей основе — 
культура северных степей; она зароди
лась именно в этом районе и развилась 
на основе пастушеского скотоводства и 
разработки медной руды. На этой об
ширной территории жили, вероятно, род
ственные племена, связанные единством 
обычаев, хозяйственных и культурных 
привычек, быта и религиозного обряда. 
Поэтому не случайно, что такие же жерт
венные места, которые были изучены 
О. А. Кривцовой-Граковой в верховьях 
р. Тобола и И. В. Синицыным в долине 
Узеней, встречаются и в Центральном 
Казахстане, притом гораздо чаще, чем в 
Западном. 

развитием отдельных племен, живших 
друг от друга на больших расстояниях, 
и наличием местного строительного ма
териала. Одни племена строили прочные 
и теплые жилища, как на Атасуском 
поселении, другие удовлетворялись 
очень примитивными, первобытными 
землянками. 
Андроновские племена Центрального 
Казахстана отличались высокой строи
тельной культурой, они оставили после 
себя довольно грандиозные памятники 
каменной архитектуры, не известные в 
других районах распространения андро-
на. Это еще раз убеждает в том, что 
Центральный Казахстан в древности 
был ведущим в экономическом отноше
нии районом. Все сооружения эпохи 
бронзы, как жилые, так и мелиоратив
ные, весьма своеобразны, они имеют чет
кую планировку в виде квадрата, пря
моугольника, эллипсоида или сочетают 
все эти формы. Строительные приемы 
при возведении жилых и погребальных 
сооружений обычно одинаковы. Основа
нием строения всегда служит грунтовая 
яма или котлован глубиной до 80 см. 
Стены котлована закрепляют горизон
тальной кладкой или облицовкой из 
камня. 

§ 1. Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А ПОСЕЛЕНИИ 
И Ж И Л Ы Х ПОСТРОЕК 
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Специфической особенностью жилых 
строений эпохи бронзы Центрального 
Казахстана является то, что большинст
во из них облицовано крупными гранит
ными плитами, поставленными на реб-

в виде узкого коридора, глубиной около 
одного метра (Атасу). Подобными хода
ми нередко сообщаются и зольники. 
Жилые постройки, соединенные друг с 
другом ходами-коридорами, в плане 

Рис. 104. Детали стен жилища № 4 из Атасуского поселения. 

ро, причем как с наружной, так и 
с внутренней стороны. Для облицовки 
стен подобраны хорошо обработанные 
гранитные плиты прямоугольной фор
мы, плотно пригнанные друг к другу, 
размером от 80X40X6 до 140Х90Х 
Х8 см. Жилища с каменной облицовкой 
стен изучены в Атасуском, Бугулинском, 
Байбалинском, Акбаурском поселениях 
и в поселении Тагибай-Булак Баян-
Аульского района. Полуземлянки с ка
менной облицовкой стен в последние го
ды выявлены в Западном Казахстане12 

и в Оренбургской области13. 
Жилые постройки в поселениях Цент
рального Казахстана довольно обширны. 
Самые малые занимают площадь 50 м2, 
средние — 100—140 м2, большие — 
220—250 м2. Распространены в этих по
селениях два типа жилища: полузем
лянка и наземное жилое строение. Сте
ны полуземлянки, как было сказано, 
обычно были укреплены каменной обли
цовкой (Атасу, Бугулы, Байбала и дру
гие). Некоторые землянки соединены 
между собой ходом, сделанным в земле 
12 В. С. С о р о к и н . Тасты-Бутакское посе
ление. 
" Е. Е. К у з ь м и н а . Указ. работа, стр. 9. 

имеют форму восьмерки (Атасу, Шор-
танды-Булак). В Атасуском поселении, 
таким образом, связано между собой от 
двух до четырех домов. 
Особый интерес по своей планировке 
представляют жилые постройки Бугу-
линского поселения I и поселения Ак-
баур. Они имеют четкую конфигура
цию, различимую простым глазом. Дру
гой особенностью этих поселений явля
ются многокамерные жилые строения, 
объединенные в общем плане. Их насчи
тывается от двух до пяти. Полы во 
всех жилых сооружениях только зем
ляные. 
Во всех жилищах Центрального Казах
стана, изученных нами, зафиксирова
ны каменные очаги, являющиеся неотъ
емлемой частью строений (Атасу, Бу
гулы II, Суук-Булак, Каркаралинское). 
В одних жилищах они сохранились луч
ше, в других — хуже. В наилучшем со
стоянии оказался очаг жилища № 4 
Атасуского поселения. Он сложен из 
плоских плитообразных камней, имеет 
продолговатую форму и состоит из трех 
округлой формы ячеек, используемых 
строго по назначению. Одна из них была 
предназначена для плавки руды. Об 
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этом говорит большое количество шла
ков и слитков меди, найденных у 
очага. 

Рис. 105. План поселения Бугулы I эпохи 
бронзы. 

Из анализа жилищ Атасуского и Бу-
гулинского поселений видно, что андро-
новские племена Центрального Казах
стана жили в прочных, хорошо утеп
ленных помещениях. Суровый климат 
заставлял их закладывать нижнюю 

часть жилища в земле, обкладывать ее 
камнями и затем засыпать. Вместе с 
тем в бегазы-дандыбаевское время лю
ди начали строить жилища на поверх
ности. Это видно по остаткам жилых 
строений на поселениях Улутауском, 
Каркаралинском II и Суук-Булаке. Жи
лища их — все надземные. Они имели 
иную конструкцию, чем сооружения 
Атасуского и Бугулинского поселений. 
Надо учесть то, что Улутауское и Кар-
каралинское поселения находились в 
зоне древнего лесного массива. Это поз
волило древним обитателям Централь
ного Казахстана наряду с каменными 
постройками развивать и деревянную 
конструкцию срубного, каркасного или 
плетеного типа. Остатки подобных жи
лищ прослежены в поселениях Суук-Бу-
лак и Каркаралинском II. В них сохра
нились следы от стенных столбов, со
ставлявших деревянную основу пря
моугольного жилого сооружения с ка
менными очагами в центре. В Суук-
Булаке в культурном слое и у входа в 
жилище было обнаружено большое ко
личество раздробленной железной руды, 
приготовленной для плавки. Это свиде
тельствует о том, что насельники Цент
рального Казахстана в бегазы-данды
баевское время уже освоили плавку же
лезной руды. 
Таким образом, в поселениях эпохи 
бронзы Центрального Казахстана жили 
скотоводы и рудокопы, занимавшиеся 
разведением лошадей, крупного и мел
кого скота, добычей и обработкой руды. 
Конструкция их сооружений и внут
ренняя планировка указывают, что в 
них обитали патриархально-родовые 
семьи, каждая вела коллективное хо
зяйство. 
Исследованиями установлено, что при 
сооружении жилищ жители эпохи брон
зы Центрального Казахстана применяли 
различную конструкцию стен — в виде 
каменной облицовки, каменной кладки, 
а также деревянной основы каркасного, 
срубного и плетеного типа. 
О конструкции кровли жилых строений 
данных пока нет. Прослежены лишь 
ямы от центральных опорных столбов, 
однако они встречаются не везде. Этот 
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вопрос можно решить с помощью мате
риала, собранного на раскопах крупных 
погребальных сооружений типа Бегазы, 
Бугулы III, Аксу-Аюлы II и Дандыбай. 
В них сохранилась часть конструкции 
кровли, которая, видимо, сходна с кон
струкцией кровли жилища. Судя по ней, 
кровлю как жилых, так и хозяйствен
ных помещений строили разными спо
собами. 
Но несомненно одно: опорой кровли бы
ли столбы (каменные в погребальных 
сооружениях и деревянные в жилых и 
хозяйственных постройках), на которых 
удерживалось пирамидально-ступенча
тое покрытие, составленное из бревенча
тых прямоугольных рам и возвышав
шееся в виде усеченного конуса над 
центральной частью жилища. 
Возле жилых помещений находились 
мастерские для плавки руды и обработ
ки металла, загоны для скота, а также 
различные постройки хозяйственного 
назначения (поселения Атасу, Бугулы I, 
II, Шортанды-Булак). Для составления 
полной картины жизни насельников по
селений эпохи бронзы необходимо про
должить дальнейшие планомерные ис
следования и стационарные раскопки в 
Центральном Казахстане. 

АТАСУСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
Поселение расположено в живописной 
долине горной речки Мынбайсай, одного 
из притоков р. Атасу. По берегам ее ра
стут береза, осина, арча и другие де
ревья. Речка получила свое название по 
имени казаха Мынбая, зимовка которо
го находилась в месте впадения ее в 
р. Атасу. Долина реки со всех сторон, 
кроме юго-восточной, окружена горами, 
которые защищали жившие здесь пле
мена от холодных ветров и зимней сту
жи. Во многих местных живописных 
ущельях древние жители устраивали 
жертвенники, которые сохранились и до 
настоящего времени в виде круглых со
оружений. 
Поселение представляло собой несколь
ко возвышенную площадку со множест
вом западин, кое-где на ней выступали 
края облицовочных плит. Возвыше
ние образовалось в результате куль

турного напластования, и особенно вы
ходов из зольника. Площадь поселе
ния заросла густой травой, достигающей 
высоты 1,5 м. Оно было случайно обна
ружено кузнецом Касымом Абильдаха-
новым, часто ходившим сюда за медны
ми слитками, которые он подбирал 
на территории древней мастерской, на
званной им «заводом». Он откопал на 
этом «заводе» около 1,5 кг меди в 
слитках. 
Атасуское поселение — одно из круп
ных поселений эпохи бронзы Централь
ного Казахстана. Оно занимает площадь 
15 тысяч м2. На нем выявлены остатки 
35 жилых и хозяйственных строений, 
контуры которых хорошо видны на по
верхности земли. Из них 22 относятся 
к жилым помещениям. В 1955 г. инже
нер-маркшейдер Т. Омаров снял бус
солью и вычертил план поселения. Из 
плана следует, что жилые строения в 
Атасуском поселении были разного раз
мера. Самые малые — 80 ж2, средние — 
150 м2 и большие — 250 м2. Некоторые 
жилища соединялись между собой уз
ким длинным ходом в виде коридо
ра. У каждого жилого помещения имел
ся большой зольник, ориентированный 
длинной осью с севера на юг. Узкими 
длинными коридорами сообщались не 
только соседние жилища, но и неко
торые зольники. Огромное скопление 
кухонных отбросов в зольниках гово
рит о том, что Атасуское поселение 
существовало в течение многих десят
ков лет. 
Вся площадь поселения буквально изре
зана многочисленными канавами и рва
ми, имевшими хозяйственное значение. 
К сожалению, т. Омаров не занес кана
вы на планшет. Углубления в черте по
селения — это бывшие ходы-коридоры 
между соседними жилищами, а за его 
пределами — остатки древнего арыка, 
по которому шла вода в производствен
ные помещения. 
Вся территория поселения усеяна облом
ками керамики, костей животных, рудо-
дробильных орудий и шлаками. Еще до 
раскопки здесь был собран большой 
подъемный материал, характеризующий 
культуру и быт насельников Атасуского 

207 



поселения. Много находок выявлено на 
площади мастерской по выплавке мед
ной руды. 
В Атасуском поселении исследованы од
но жилище (№ 4), мастерская по вып

лавке руды и два зольника. За чертой 
поселения было заложено четыре шур
фа, которые дали значительный мате
риал в виде костей животных и камен
ных орудий. 
Дадим описание мастерской. Она распо
ложена на восточной окраине поселения 
в пойме небольшого сая (Шолаксай), 
содержащего воду только весной. У 
устья сая сохранились остатки древней 
плотины или запруды, с помощью кото
рой собирались здесь весенние воды. 
Мастерская была связана с жилищем 
длинным ходом, о чем говорит узкая 
канава, соединяющая их. 
Площадь мастерской неоднократно рас
капывалась кузнецом Абильдахановым 
и поэтому восстановить ее первоначаль

ную конфигурацию трудно. На месте 
мастерской теперь имеется углубление 
в форме подпрямоугольного овала. Дли
на его — 10 м, ширина — 4,9 м. Благо
даря мощному слою неорганических 

i веществ (золы, угля, медных шлаков, ос
колков раздробленной руды) на тер-

- ритории мастерской до сих пор нет 
- растительного покрова. На этой голой 

поверхности блестели крупицы медно
го порошка, остатки окисленной ру-

[ ды. В толще культурного слоя попада-
, лись медные шлаки, медные плиты, об-
т ломки медного шила, фрагменты кера-
\ мики и др. 
- Раскопка, проведенная послойно-поквад-

ратным методом, установила, что мае-
i терская является легким каркасным со-
[ оружением и не имеет капитальных 

стен, характерных для жилых помеще-
- ний этого поселения. Основанием ее слу-
[ жит большой котлован глубиной до 1 м. 

От перекрытия ничего не сохранилось. 

О 
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1'ис. 106. Плав Атасуского поселения эпохи бронзы из Центрального Казахстана. 
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Табл. XXII. Керамика Атасуского поселения. 
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Вероятно, оно имело форму коническо
го шалаша. В центре котлована, на глу
бине 50 см, обнаружены остатки горна 
для плавки руды. К сожалению, он 
разрушен. Это была круглая яма диа
метром 40 см, глубиной 60 см. Вокруг 
нее найдено большое количество медно
го шлака, остатков окисленной руды и 
топлива (слой золы и угля). Особенно 
много угля и золы было в центре ямы, 
где мощность обугленного слоя доходи
ла до 30 см. В слое попадались переж
женные кости, которые, вероятно, упот
реблялись как топливо. Однако основ
ным топливом были дрова. Встречено 
много кусков обугленного дерева и, кро
ме того, поднята обугленная корка ки
зяка. Все это говорит о том, что наряду 
со скотоводством в жизни насельников 
Атасуского поселения имело большое 
значение рудное дело. 
Для выяснения характера поселения и 
хозяйственного быта его жителей нами 
были произведены неполные раскопки 
двух зольников. 
Зольник 1. Он находится в юго-восточ
ной части поселения против жилого по
мещения (№ 1), с которым соединен уз
ким ходом-коридором, и ориентирован 
продольной осью с севера на юг. Размер 
его: длина — 20 м, ширина на севере — 
4 м, на юге — 2,2 м. На зольнике сдела
но два поперечных среза: один, величи
ной 3,5X1,2 м,— в северной половине, 
другой, размером 2X1 м, — в южной. 
Цвет зольника — пепельно-серый. Верх
ний дерновый слой его имеет комкова
тую структуру и очень редкий расти
тельный покров типа грубой солончако
вой полыни. Мощность зольного отло
жения — 1,3 м, причем верхний слой 
смешан с пылью, песком и галечником. 
Находок в нем очень мало. Значитель
ные отложения хозяйственного и кухон
ного мусора встречены на глубине от 
20 см до 1 м. Этот слой темно-бурого 
цвета, насыщен жировыми налетами и 
солью. Слой, близкий к материковому 
грунту, несколько профильтровался, по
этому имеет светло-бурый оттенок. Ку
хонных отбросов здесь гораздо меньше, 
чем в верхнем слое. Большинство нахо
док обнаружено во втором горизонте. 

Это обломки керамики, медные шлаки, 
кости животных — лошади, коровы, ов
цы, преимущественно фаланговые. Вы
явлены также череп небольшого зверька 
(хорька) и косточка, пропитанная мед
ной окисью. Следует отметить, что золь
ник содержит мало костей животных. 
Это объясняется тем, что жители посе
ления дорожили этим материалом и ис
пользовали его преимущественно для 
хозяйственных целей. Малое число ке
рамических находок также говорит о 
том, что поселенцы Атасу бережно от
носились к этому виду домашнего 
скарба. 
Зольник 2 находится возле жилища 
№ 3, с которым соединен узким хо
дом длиной 8 м. Как все другие зольни
ки, он вытянут с севера на юг, имеет в 
плане форму удлиненного овала. Его 
размеры: длина — 15 л , ширина — 9 л . 
В центре зольника заложен шурф (4Х 
Х2 м). Вероятно, этот зольник принад
лежал более обеспеченному хозяйству, 
чем первый, или мастеру поселения. Это 
видно из того, что сразу после первого 
штыка в нем стало встречаться много 
обломков керамики, каменных орудий 
и костей домашних животных. Здесь же 
подняли кусок медной руды с ошлако
ванной поверхностью. Структура золь
ника 2 такая же, как и первого. Верх
ний, комковатый слой — незначитель
ный, смешан с раздувным материалом, 
следующий, культурный — мощный. В 
нем собран основной материал. Среди 
костей домашних животных преоблада
ют кости барана, лошади и коровы. 
Помимо ошлакованной руды здесь выяв
лено значительное количество переж
женных костей, дно каменной льячки 
яйцевидной формы, каменный шарик, 
тонкие каменные плитки прямоугольной 
или квадратной формы. Большой инте
рес представляют кусок окисленной 
медной руды весом около 500 г, об
ломки каменных рудодробильных ору
дий. Собрано много обломков керами
ки, фрагментов двух типов сосудов: 
толстостенных — кухонных (толщиной 
1,2 см) и изящных, тонкостенных — 
столовых. 
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Материалы двух больших зольииков геологических наук Академии наук Ка-
позволяют составить правильное пред
ставление о жизни и быте поселенцев 
р : Атасу и сделать вывод, что эти насель
ники были не только хорошими ското- части. 

захской ССР Т. А. Сатпаевой для хими
ческого анализа, результаты которого 
изложены в приложении 1 к первой 
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Рис. 107. Пляк жилища № 4 из Атасуского поселения: 1 — очаг, 2 — ямы от столбов, 3 — 
почвенный слой, 4 — первый культурный слой, 5 — слой угля и золы от пожара, в — нижний 
культурный слой, 7 — толщина утрамбовки. 

водами, но и превосходными рудокопа
ми, о чем говорят богатые находки 
шлаков, ошлакованной руды и орудий 
труда, относящихся к горному делу и 
древней металлургии. Шлаки и часть 
ошлакованной руды из Атасуского посе
ления были переданы заведующей пет
рографической лабораторией Института 

Жилище М 4 расположено в центре Ата
суского поселения, в плане оно имеет 
форму неправильного круга или эллип
соида. С северной и восточной сторон 
к жилищу примыкают три сравнитель
но небольшие землянки, соединенные 
между собой общим ходом-коридором, 
южная сторона открытая. Судя по 
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-устройству сооружений, они, вероятно, 
принадлежали родоначальнику боль
шой патриархальной семьи, потомки ко
торого хотя и жили в соседних помеще
ниях, однако еще окончательно не 
отделились от главы рода и находились 
под общей кровлей. Данная группа зем
лянок, видимо, была первоначальным 
ядром поселения, вокруг которого потом 
строили другие жилые сооружения. К 
западу и северо-западу от них располо
жены еще три землянки (№ 18, 19, 20), 
которые также являются основой посе
ления. Они тоже связаны между собой 
общим коридором. Жители второй груп
пы землянок, видимо, были в родстве с 
жителями первой группы, что подтверж
дает общий огромный зольник, располо
женный между землянками. В центре 
поселения оставлены незастроенными 
открытые площадки, предназначенные 
для размещения в летнее время мелкого 
и крупного рогатого скота, который та
ким образом защищали от волков. 
Жилище № 4 — одно из самых крупных 
жилых строений в Атасуском поселе
нии. Его размер без пристройки — 
13X12 м, с пристройкой—22X12 м. 
Оно ориентировано углами по странам 
света. Характерной особенностью конст
рукции является то, что все стены жи
лища, наподобие стен погребальных 
сооружений Центрального Казахстана 
эпохи бронзы, облицованы крупными 
плитами гранита, вертикально врыты
ми в землю. Размер облицовочных плит 
варьирует от 1,7X0,55X0,2 м до 2Х 
X 1,55X0,2 м. Примерно на одну треть 
они погружены в землю. Лучше других 
сохранились северо-восточная и юго-
восточная стены, юго-западная уцелела 
только до половины. Четвертая — севе
ро-западная стена, она же и наружная, 
замыкает пристройку, которая еще не 
исследована. 

Жилище № 4 изучено поквадратно-пос-
лойным методом, который позволил 
уточнить процесс напластования, проис
ходивший как в период жизни поселе
ния, так и после его гибели. Первый, 
гумусовый слой, образовавшийся после 
оставления жилища, имеет толщину 
20 см, в нем ничего не обнаружено. 

Второй слой, более мощный (40 см), на
сыщен остатками хозяйственных и бы
товых предметов. Третий, возникший в 
результате сгорания кровельного мате
риала во время пожара, содержит боль
шое количество золы, угля и глинисто
го мусора. Среди мусора встречаются 
отдельные вещи. Нижний горизонт тол
щиной 30 см оказался наиболее бога
тым находками. Он соприкасается с 
древним полом, имеющим толщину 
30 см. Таким образом, абсолютная мощ
ность напластования равна 1,22 м. Ес
ли учесть еще и пространство, образуе
мое перекрытием, то станет ясно, что 
сооружение было довольно просторным. 
О форме кровли данных пока нет. Од
нако на полу сохранились ямы глуби
ной до 25 см, диаметром 30 см. Они 
выкопаны в определенном направле
нии и свидетельствуют о том, что это 
следы не только от центральных опор
ных столбов, но и от перегородки, 
разделявшей жилище на две половины. 
В одной жили люди, в другой содержал
ся скот. Пол жилой части земляной, 
ровный, утрамбован глинисто-песчаной 
смесью слоем до 30 см, а сверху покрыт 
коркой глины, которая несколько сгла
живает его поверхность. В другой поло
вине пол ниже, он не забутован и насы
щен органическими остатками в виде 
наслоения кизяка. 
При раскопке жилища, в его северо-вос
точном углу, выявлен большой очаг, 
выложенный из крупных обломков гра
нита. В плане он имеет вытянуто-про
долговатую форму длиной 4 м, шири
ной от 0,8 до 1 м и разделен на три 
округлой формы ячейки, каждая из ко
торых имела свое назначение. Судя по 
этому, очаг обогревал помещение, на 
нем готовили пищу и плавили медную 
РУДУ- У очага обнаружено много медно
го шлака, медных слитков весом до 5 кг, 
форма для литья, обломки каменных и 
глиняных льячек и тиглей. Здесь же 
найдены каменные рудодробильные ору
дия, молотки, песты, колотушки, тероч-
ники, песчаные и гранитные плитки для 
дробления руды, лощила для полировки 
керамических изделий, каменные мо
тыги для огородного земледелия, рытья 
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Рис. 108. Жилище № 4 из Атасуского поселения: вверху — большой очаг, 
внизу — часть северо-западной и северо-восточной стен. 



Табл. XXIII. Каменные мотыги из Атасуского поселения, жилище № 4. 



канав, котлованов, колодцев и других 
земляных работ. Каменные орудия из 
Атасуского поселения несколько гру
бее, чем орудия из Улутауского и 
Каркаралинской группы поселений, но 

Обломок рогового псалия найден толь
ко в карасукских памятниках в Мину
синской степи15, а костяные псалии за-
мараевского времени — в пос. Челкар 
Кокчетавской области16. 

Табл. XXIV. Находки из жилища Ms 4 Атасуского поселения: 1—2 — тигелечки, 8-
пряслице, 4— бусина, 5 — зуб лошади, б — раковина, 7—8 — псалии от узды. 

форма, их, в главных чертах, такая 
же, как и орудий из других поселе
ний Центрального и Восточного Казах
стана14. 
Поселенцам р. Атасу было хорошо из
вестно изготовление орудий труда и 
украшений из кости. Здесь найдены 
костяные проколки и заготовки их, об
ломки костяного шила, тупик из че
люсти лошади для обработки кожи. Об 
умении обрабатывать шерсть и произво
дить грубую ткань говорит находка 
пряслица, сделанного из круглой голов
ки трубчатой кости крупного животно
го (табл. XXIV). 
Особый интерес представляют костяные 
(роговые) псалии от узды, впервые обна
руженные в памятниках андроновской 
культуры и не известные в других райо
нах распространения этой культуры. 

Находка костяных псалии в Атасуском 
поселении свидетельствует о том, что 
жители долины этой реки уже во вто
ром тысячелетии до нашей эры исполь
зовали верхового коня как средство пе
редвижения, что было значительным 
сдвигом вперед. 
В культурном слое, на разной глуби
не, собраны многочисленные фрагменты 
гончарных сосудов, часто украшенных 
геометрическим орнаментом. Среди них 
имеются обломки грубой кухонной ке
рамики без орнамента и фрагменты 
красивых андроновских горшков, харак
терных для атасуского этапа культу
ры бронзы Центрального Казахстана. В 
технике нанесения орнамента преобла
дает гладкий штамп, немало оттисков и 

м С. С. Ч е р н и к о в . Восточный Казахстан в 
эпоху бронзы. М. — Л., 1960, стр. 242—243, 
табл. Х1ЛХ—L. 

'•"' С. В. К и с е л е в . Древняя история Южной 
Сибири. М., 1951, стр. 52, табл. XI. 10. 
" А . М. О р а з б а е в. Северный Казахстан в 
эпоху бронзы. «Труды ИИАЭ АН КазССР», 
т. 5. 1958, табл. IX, 1. 
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Табл. XXV. Керамика из жилища № 4 Атасуского поселения. 



О 1 2 CM 

Табл. XXVI. Керамика из Атасуского поселения. 
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Табл. XXVII. Остеологическим материал из жилища № 4 Атасуского 
поселения: вверху — кости лошади, внизу — астрагалы барана. 



гребенчатого штампа, особенно на сосу
дах, сходных с керамикой из андронов-
ских погребений Центрального Казах
стана и других областей. Изредка встре
чаются и фрагменты горшковидных 
сосудов с налепным валиком на шейке. 
Орнамент в основном состоит из заштри
хованных треугольников, зигзагов, ело
чек, каннелюр, круглых вдавлений, 
насечек. Венчики и шейки некоторых 
сосудов украшены защипами, косыми 
вдавлениями, полосами, взаимопересе-
кающимися линиями или крестообраз
ными фигурами, а также валиками. По
явление валика на сосудах говорит о 
принадлежности этой керамики к выс
шему этапу андроновской культуры. 
При раскопке жилища и двух зольни
ков найдено множество костей различ
ных домашних животных (овец, лоша
дей, крупного рогатого скота). Особенно 
много костей обнаружено в юго-запад
ном и юго-восточном углах жилища, в 
квадратах 1а, 7а. Значительными куча
ми они лежали вдоль юго-западной 
стены, у ее основания. В большом коли
честве встречены кости нижних конеч
ностей лошади, коровы, видимо заго
товленные для производства, а также 
астрагалы барана, служившие играль
ными бабками для детей. Об этом гово
рит красивая полировка с обеих сторон 
на некоторых из них. Такое громадное 
скопление костей свидетельствует не 
только о наличии развитой формы жи
вотноводства, но и позволяет получить 
представление о составе стада. Больше 
всего собрано костей лошади, овцы и 
затем коровы (табл. XXVII). 
Жилище с мощными стенами из гранит
ных плит строилось с расчетом на дол
гую жизнь в нем. О длительном прожи
вании людей на поселении говорит и 
большое количество зольников. Однако 
причина, заставившая жителей поки
нуть его, осталась невыясненной. Обго
релые остатки кровли, обнаруженные 
в толще культурного слоя, указывают 
на то, что после пожара жилище времен
но было оставлено жителями. О вторич
ной жизни жилища № 4 довольно убе
дительно говорит верхний культурный 
слой с мощными следами горного дела 

и керамикой, характерной для атасуско-
го этапа культуры бронзы Центрального 
Казахстана. Верхний культурный слой 
мог образоваться и за счет скопления 
хозяйственного мусора после гибели 
жилища № 4, ибо поселенцы соседних 
землянок могли использовать эту раз
валину в качестве мусорной ямы. Подоб
ный случай зафиксирован М. П. Гряз-
новым в землянках № 1 и 2 в Больше-
реченском поселении на р. Оби17. 

ПОСЕЛЕНИЕ БУГУЛЫ П 

Бугулинское поселение находится в Ка
рагандинской области, в Шетском райо
не. Оно расположено на правом берегу 
речки Шопы, в небольшой долине, в 
ее северо-восточном конце, у подножья 
холма Каратумсык, своими шлейфами 
примыкающего к речке. Речка Шопа те
чет с юга на север и впадает в р. Шеру-
бай-Нуру. Месторасположение поселе
ния выбрано весьма удачно. Поселение 
окружено со всех сторон холмами и за
щищено от северо-западных ветров го
рой Бугулы, а северных и северо-восточ
ных — группой холмов Каратумсык. В 
полутора километрах к югу от него на
ходится самое обширное поселение эпо
хи бронзы Центрального Казахстана — 
Бугулы I. Возле этих поселений встре
чаются обширные могильники Бугу
лы I, II и III. Здесь же в горных долинах 
имеются две плотины (запруды) для за
держания весенней талой воды, а на 
холмах — одиночные менгиры. Один из 
них воспроизводит образ медведя, дру
гой — барана. В долине расположены 
большие ограды типа Бегазы, сложен
ные горизонтальной кладкой из камней 
с облицовкой из огромных гранитных 
плит. Две группы этих оград (Бугулы II 
и III) были исследованы в 1952 и 
1956 гг. А. X. Маргуланом. В долине 
попадаются курганы с «усами» или 
каменной насыпью. Все это говорит о 
том, что горные долины Бугулы — одно 
из основных мест обитания древних 
племен в Центральном Казахстане. 

17 М. П. Г р я з н о в. Древняя история племен 
Верхней Оби, стр. 53. 
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Судя по общей планировке, Бугулин-
ское поселение II ориентировано с севе
ро-запада на юго-восток, оно занимает 
площадь от берега реки до подножья 
горы Каратумсык. Благодаря такому 
расположению поселение всегда имело 

Жилище М 1. Оно имеет прямоуголь
ную форму и вытянуто с юга на север. 
Размер его — 7X5 м. Стены жилища 
сооружены из крупных каменных бло
ков и облицованы большими гранитны
ми плитами, поставленными на ребро, 
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Рис. 109. Общий план поселения Бугулы II. 

хорошую воду и постоянный источник 
питания — рыбу, пойма реки могла 
быть использована для посевов. Кроме 
этого, долина Шопы и горные участки 
являлись прекрасными пастбищами, что 
способствовало занятию пастушеским 
скотоводством. В далекие времена в го
рах Бугулы жили не только архары, 
елики, но и олени, о чем говорит само 
название Бугулы — Оленьи горы. 
На территории поселения прослежива
ются контуры нескольких жилищ, пли
ты облицовки стен которых выступают 
над поверхностью земли на 5—10 см. 
На поселении раскопаны две полузем
лянки*. 
* В 1956 г. А. X. Маргуланом был снят план 
Бугулинских поселений I, П и Ш. Им же 
у западной части полуземлянки ttt 1 заложена 
траншея, позволившая установить каменную 

с небольшим наклоном на внешнюю 
сторону. Размер плит в среднем — от 
65X36X10 см до 160X80X15 см. Пер
воначальная форма кладки и облицов
ка стен сохранились частично. Южная 
стена снаружи завалена каменными 
плитами и блоками, ширина завала — 
35 см. Восточная стена сложена гори
зонтальной кладкой из каменных плит, 
положенных друг на друга, ее верти
кальные облицовочные плиты остались 
только в средней части. 
В северо-восточном углу землянки, на 
расстоянии 90 см, плиты отсутствовали, 
юго-восточный угол был заложен кам
нями. Размер завала — 1,45X1,80 м. 

конструкцию жилища, состоящую из вертикаль
ных облицовочных плит гранита. 
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Это говорит о том, что большая часть 
облицовочных плит либо была взята 
после разрушения жилища на построй
ку нового дома, либо их укладывали 
горизонтально. С южной стороны, на 
расстоянии 65—80 см от стены, во всю 
ее длину, была сделана кладка из кам
ней, что создавало впечатление коридо
ра. Несколько камней высотой 20— 

Ширина его — 35—40 см, высота от по
верхности до пода — 35—40 см, толщи
на зольного слоя — 15—20 см. Между 
камнями очага найдена бронзовая плас
тинка размером 8 x 5 см, с грубыми 
«гвоздями» для клепки. Около очага 
проступает золистое пятно размером 
2X1,3 м. Внутри жилища обнаружено 
значительное количество керамики 

vzz> 

Разрез западной стенки с Ю на С Разрез восточной стенки с С на Ю 
0 40см 

Рис. 110. План жилища J* 1 из поселения Бугулы II. 

30 см располагалось вдоль западной (табл. XXVIII—XXXI) и костей живот-
стенки, на расстоянии 1,2 м от нее. В ных. 
юго-западном углу жилища имелся Жилище М 2. Оно расположено рядом 
очаг, сооруженный из каменных плит, с первым, на расстоянии 0,65—1,5 м к 
положенных параллельно в два ряда, востоку от него, имеет прямоугольную 
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Рве. 111. План жилища № 2 из поселения Бугулы II. 
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форму, площадь— 10X8 м и углублено 
в землю на 60—70 см. Стены у основа
ния укреплены каменными плитами, 
врытыми вертикально, с небольшим на
клоном наружу. Облицовочные плиты 

выступают над поверхностью на 10— 
15 см. У основания южной стены и в 
юго-западном углу сохранилась кладка 
из каменных плит, высотой 25—30 см, 
ширина кладки — 60 см. В северо-запад
ном углу жилища находился очаг, со
оруженный из двух длинных плит раз
мером 1,4X0,4X0,15 м и 1.3Х0.3Х 
Х0.15 м, положенных на небольшие 
камни на расстоянии 35 см друг от дру
га (рис. 112). Толщина зольного слоя в 
очаге — 20 см, земля в его средней час
ти прокалена вглубь на 10 см. 
Севернее этого очага обнаружен вто
рой очаг в виде круглого сооружения из 
плиточных камней. Диаметр его — 1м. 
В нем имелся небольшой слой золы. 
В юго-восточной части жилища лежали 
камни, земля вокруг них содержала 
много золы. Вероятно, это был очаг. Пло
щадь— 4,8X2X0,2 м. В северо-восточ

ной части жилища найдена каменная 
мотыга, вторая мотыга поднята в 60 см 
от северной стенки. В 2 л о т северо-за
падного угла жилища обнаружены ту
пик, сделанный из нижней челюсти 

крупного животного, и небольшая дро
билка или терочник, возможно употреб
лявшийся при растирании краски. 
Внутри жилища и коридора собрано зна
чительное количество керамики (табл. 
XXVIII—XXXI) и костей животных (ко
ровы, лошади, барана). 
В юго-западном углу находился скелет 
человека, погребенного на левом боку, 
в скорченном положении, головой на 
юго-запад. Череп оказался полностью 
раздавленным, сохранилась лишь ниж
няя челюсть. Около скелета никаких ве
щей не обнаружено. 
Северо-западный угол жилища разру
шен в результате устройства позднего 
погребения. В нем найдены череп, не
сколько костей передних конечностей 
человека и горшок без орнамента. Около 
землянок, с северной стороны, были рас
копаны четыре ямы овальной и непра-

Рис. 112. Очаг жилища № 2 из поселения Бугулы II. 
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Табл. XXIX. Керамика из жилища N» 2 поселения Бугулы П. 



Табл. XXX. Керамика из жилища № 2 поселения Бугулы II, 



Табл. XXXI. Керамика из жилища № 2 поселения Бугулы П. 



Рис. 113. Поселение Бугулы П. Вид жилищ ЛБ 1 и 2 (реконструкция). 

ш 
Рис. 114. Поселение Бугулы П. Общий вид жилищ (реконструкция). 

вильно-прямоугольной формы, обложен
ные по краям каменными глыбами. Раз
мер я м — о т 1,5X0,65X0,5 м до2ДХ1Х 
Х0,6 м. При расчистке в них выявлены 
обломки керамики и кости животных. 
В яме № 2 под камнями западной стен
ки найдена нижняя челюсть коровы. 

Все три ямы ориентированы с востока 
на запад. Первая — с юга на север. Опи
сание жилищ мы дополняем предполо
жительной реконструкцией их (см. 
рис. 113 и 114)*. 

* Реконструкция жилищ сделана А. М. Ораз-
баевым и П. В. Агаповым. 
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КАРКАРАЛИНСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

Поселение находится на правом берегу 
горной речки Каркаралинки (рис. 115). 
Оно почти со всех сторон окружено го
рами и только с востока имеет выход в 
долину. Поселение состоит из четырех 

*3 

полуназемных жилищ, расположенных 
веерообразно вдоль берега речки. Они 
подверглись разрушению, лучше сохра
нились первое и второе жилища. При 
топографической съемке поселения в 
1955 г. остатков жилых строений было 
больше. Особенно пострадала юго-вос
точная часть поселения, где сооружено 
водохранилище. Кроме того, площадь 
поселения изрыта жителями города Кар-
каралинска, которые ежегодно изготав
ливали там саманный кирпич. Учиты
вая эти обстоятельства, в 1962 г. Цент
рально-Казахстанская археологическая 
экспедиция посвятила один сезон ис
следованию этого поселения. За поле
вой сезон было раскопано три полу
наземных жилища. Приводим их опи
сание. 

Жилище Л5 1. Оно расположено длин
ной осью с юга-запада на северо-восток. 
На поверхности земли хорошо видна 
западина подпрямоугольной формы, ши
риной 12 м, длиной 18 м (рис. 116), 

глубина западины в ее центральной 

части — 40—46 см. Полуназемное со
оружение имело неправильно-прямо
угольную форму. Стены жилища у осно
вания, видимо, были защищены от раз
рушения деревянной обкладкой, о чем 
свидетельствуют следы сгнившего де
рева на полу жилища в виде темно-ко
ричневых полос и отдельных пятен. По
лоса шириной 20—25 см тянется с пере
рывами на юго-запад 14—16 м. 
В юго-западной части жилища, на по
лосах, лежали куски березовой коры — 
очевидно, остатки деревянной обшивки 
стены. 
У основания юго-западной стенки жили
ща также прослеживается слой сгнив
шего дерева, длиной около 4 м, юго-
западный конец которого потревожен и 
сдвинут внутрь жилища. В юго-восточ-

Рнс. 115. Общий план Каркарал»некого поселения II (съемка 1962 г.). 
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ном углу след дерева под прямым углом 
поворачивает на северо-восток и встре
чается отдельными пятнами вдоль всей 
стены. У этих стенок зафиксированы 
еще круглые ямки от столбов, диамет
ром 35 см, глубиной 20—22 см. Пол жи
лища слегка углублен к центру. Из-под 
культурного слоя он выступает в виде 
крупного рыжеватого песка. 
В северо-восточной части жилища нахо
дился огромный очаг округлой формы, 
наполовину разрушенный в результате 
обвала берега (рис. 116). Диаметр оча
га — около 2,8 м, глубина — 30—35 см. 
Очаг служил для варки пищи и одно
временно обогрева. Поэтому, вероятно, 
он такого большого размера. Другого 
очага в жилище не обнаружено. Пол 
около очага в радиусе 2,5 м приподнят 
на 20—25 см, что выделяет очажную 
часть от основного помещения. На этом 
участке находок почти не было, основ
ная их масса получена с центральной 
части жилища, где, очевидно, проходи
ла в основном вся жизнедеятельность 
обитателей полуназемного жилища. У 
задней, юго-западной стенки обнаруже
но также мало предметов, возможно, 
здесь только спали. 
При раскопке жилища в культурном 
слое по всей его глубине встречались в 
большом количестве обломки глиняных 
горшков и кости домашних животных 
(коровы — 303 шт., лошади — 222 шт., 
овцы — 283 шт., один раз — нижняя 
челюсть марала). На полу жилища, в 
северо-западной части его, стояли два 
раздавленных глиняных горшка с пло
ским дном. Венчик одного из них ото
гнут наружу. На грани шейки и плечи
ка- имеется орнамент в виде цепочки 
крестиков. Другой горшок толстостен
ный, с валиками на грани шейки и ту-
лова. На валик линейным штампом 
нанесен ромбовидный орнамент. Неда
леко от второго горшка, восточнее его, 
найден однолезвийный бронзовый нож 
с отверстием на конце рукоятки, отли
тый в форме. По форме и технике литья 
он очень близок североказахстанским13 

15 А. М. О р а з б а е в. Северный Казахстан в 
эпоху бронзы. «Труды ИИАЭ АН КазССР», т. б, 
1958, стр. 292, табл. X, 4—7. 

и восточноказахстанским'9 бронзовым 
ножам, характерным для первого тыся
челетия до нашей эры. Видимо, более 
ранний тип этого ножа обнаружен в 
ортауском кургане с кольцевой оградой. 
В центральной части жилища среди 
многочисленных обломков керамики и 
костей в разных местах найдены куски 
железной руды, шлаки и каменные ору
дия — молоток, мотыга (табл. XXXII). 
Орудия из камня выявлены в юго-вос
точной и юго-западной частях жи
лища. 
У восточной стенки жилища найдены 
два каменных точила из зеленоватого 
песчаника. Одно из них имеет малень
кую головку — очевидно, для обвязы
вания ремешком (табл. XXXIII, 13). 
Размер его: длина — 8,5 см, ширина — 
2,5 см, толщина — 1,7 см. Второе — 
длиной 16 см, шириной 5,5 см, толщи
ной 2 см. В северо-восточной части 
жилища был поднят каменный брусок. 
О наличии прядения и ткачества у на
сельников Каркаралинского поселения 
говорят находки костяных пряслиц, сде
ланных из головок бедренных костей 
крупных животных, и отпечаток ткани 
на внутренней стороне одного из фраг
ментов керамики. У юго-западного угла 
жилища обнаружено костяное орудие 
для обработки шкур — тупик из нижней 
челюсти коровы. Оно сломано, сохрани
лись лишь рукоять и часть рабочей сто
роны. От долгого употребления орудие 
зашлифовано. 
В северо-восточном углу жилища встре
чены три бронзовые поделки в виде 
шпильки с острыми концами, аналогич
ные найденным в Алексеевской посе
лении20. 
В культурном слое на полу жилища № 1 
было собрано много фрагментов глиня
ной посуды, попадались и раздавленные 
горшки (табл. XXXIV—XXXVII). Сосу-
19 С. С. Ч е р н и к о в . Восточный Казахстан в 
эпоху бронзы. «МИА», 1960, № 88, стр. 260, 
табл. XVII, 2; А. Г. Максимова. Эпоха 
бронзы Восточного Казахстана. «Труды ИИАЭ 
АН КазССР», т. 7, 1960, стр. 161, табл. ХХШ, 
4—5. 
20 О. А. К р и в ц о в а-Г р а к о в а. Алексеев-
ское поселение и могильник. «Труды ГИМ», 
вып. XVII, М., 1948, стр. 81, рис. 12, 3—4. 
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Рис. 116. План жилища № 1 Каркаралинского поселения II: 1— камни, 2— кости, 3 — керамика, 4 — каменные 
орудия, 5 — руда, б — очаг с золой, 7 — темная полоса земли, 8 — остатки дерева, 9 — остатки сожженного дерева, 
10 — почвенный слой, 11 — культурный слой, 12 — крупный песок. 



Табл. ХХХП. Каменные орудия нз жилища >6 1 Каркаралинского поселения II: 
1 — мотыга, 2—3 — молотки, 4 — обломок терки. 

Табл. XXXIII. Каменные орудия из жилищ № 1 и 2 Каркаралинского поселения П: 1—7, 
11. 12 — лощила, 8 — обломок песта, 9 — обломок каблукоподобного камня из жили
ща № 2 (Суук-Булак), 10 — обломок верхней части рукоятки песта, 13 — точило, 14 — 
молоток, 15 — мотыга, 16 — рудодробилка. 



Табл. XXXIV. Керамика из жилища >& 1 Каркаралинского поселения П. 

J4'^/4-<i'4Л^>,JJ i -id 

0 I CM 

Табл. XXXV. Керамика из жилища М 1 Каркаралинского носеления П. 



Табл. XXXVI. Керамика из жилища J* 1 Каркаралинского поселения П. 

Табл. XXXVII. Керамика из жилища № 1 Каркаралинского поселения П. 



ды грубой работы, сделаны из теста с 
большой примесью песка, слюды, шамо
та, ручным способом, ленточной техни
кой. Сосуды плоскодонные, их можно 
разделить на три группы: 1) горшки с 
сильно выпуклыми стенками, суживаю
щимися к горлу, с короткой шейкой и 
отогнутым наружу венчиком; 2) горшки 
с воротничком; 3) горшки с валиком на 
шейке. 
Орнамент на сосудах обычно грубый, на
несен в основном гладким штампом в 
виде поясков из косых насечек, крести
ков, перекрещивающихся прямых гори
зонтальных елочек. На некоторых горш
ках встречается ямочный, ногтевой, по
лулунный, семечковидный орнаменты, 
выполненные концом палочки. Иногда 
шейку сосуда украшают валик и «жем
чужины». 
На расстоянии 2,5 м от северо-западной 
стороны жилища № 1 находилось боль
шое зольное пятно. При раскопке выяс
нилось, что это остаток прямоугольного 
строения с закругленными углами. Се
веро-западная сторона его была разру
шена в результате обвала берега. Размер 
сохранившейся части строения: длина 
северо-восточной стороны — 3,6 м, юго-
западной — 3,2 м, северо-западной — 
1 м, толщина золистого заполнения — 
15 см. В юго-западном углу строения 
стоял обугленный столбик диаметром 
8 см, длиной 7 см. Контуры стен поме
щения были быстро выявлены по древес
ным угольным черным полоскам. На 
юго-восточной стене проступает след от 
обугленной жерди длиной 2,25 м, шири
ной 10 см. В юго-восточном углу и на 
южной стороне строения заметны следы 
сгоревшего дерева. Вероятно, сооруже
ние имело хозяйственное назначение, 
так как в его заполнении ничего не об
наружено. Вдоль его северо-восточной 
стороны тянулась темная полоса длиной 
3,7 м, шириной 80 см, толщиной 
10—15 см. 
Жилище М 2. Это жилище расположено 
восточнее первого. Его западная часть 
разрушена в результате оползней бере
га. В обрыве четко виден поперечный 
профиль жилища, имевшего корытооб
разную форму. Толщина культурного 

слоя — 30—40 см. В нем, с западной сто
роны, кое-где проступают кости, угольки 
и черепки посуды. Сохранившаяся часть 
жилища на поверхности земли обозна
чилась западиной подпрямоугольной 
формы, размером 14X18 м (рис. 117). В 
северо-западном углу жилища, при вхо
де, находилась зольная яма четырех
угольной формы. В разрезе обрыва она 
смотрится как ящик. Ширина зольни
ка—1,9 м, толщина слоя — 45 см. За 
зольной ямой культурный слой продол
жается 60—70 см. По дну и стенкам 
ямы прослеживается сильно потрескав
шаяся полоса из плотной глины. Вероят
но, дно ямы было обмазано глиной. Яма 
служила очагом. В жилище № 4 Ата-
суского поселения очаг помещался бли
же к входу. Судя по описанию жилищ 
поздних казахов, расположение очага у 
входа целесообразно, так как благодаря 
этому в весеннее и летнее время темпе
ратура воздуха в жилом помещении все
гда постоянная. При раскопке жилища 
в центральной части обнаружена мусор
ная яма, но более позднего времени, ко
торая прорезала культурный слой. При 
тщательной зачистке пола жилища сле
дов от столбов не найдено. В культур
ном слое встречены обломки глиняных 
горшков, каменные орудия, костяные 
поделки, кости домашних животных (ко
ровы — 96 шт., лошади — 52 шт., ов
цы— 115 шт., собаки — 5 шт.) и диких 
(кулана — 2 шт., лисицы — 1 шт., зай
ца — 2 шт., джейрана — 2 шт.). На полу 
жилища, в его юго-восточной части, 
скопилось много обломков глиняной 
посуды. 
Основная масса находок в жилище сде
лана в его юго-восточной и юго-западной 
частях. Среди них имеются фрагменты 
раздавленных сосудов, каменные лощи
ла, мотыги, тупики из нижней челюсти 
коровы. За пределами юго-восточной 
части жилища обнаружено погребение 
позднего времени. В культурном слое и 
на полу жилища найдено много облом
ков глиняной посуды (табл. XXXVIII). 
Керамика грубая, плоскодонная, с при
месью песка, слюды, шамота в тесте. 
Керамика из жилища № 2 по форме, ор
наменту, технике изготовления анало-
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гична керамике из жилища № 1. Только 
в двух случаях встретились горшки с 
венчиками андроновского типа. На од
ном из сосудов на верхнюю часть пря
мого венчика был нанесен орнамент из 
ряда косых треугольников, под ним про
ходили две параллельные линии. Верх
няя часть тулова украшена цепочкой 
вытянутых по горизонтали ромбиков. 
Другой горшок со слегка отогнутым вен
чиком и выпуклым туловом был весь по
крыт зигзагообразными линиями, нане
сенными гребенчатым штампом. У его 
края имелось отверстие, просверленное 
для починки горшка. 
Жилище М 3. Оно находится в 40 л к 
северо-востоку от второго, ориентирова
но с востока на запад. Со стороны бере
га нарушено оползнями (рис. 118). Куль
турный слой в этом месте небольшой — 
15 см. На поверхности земли заметна 
незначительная западина. Размер сохра
нившейся части: длина — 8 м, шири
на —14 м. Следов от столбов, а также 
от очага не обнаружено. Подъемный ма
териал был собран в культурном слое. 
Это кости домашних животных, камен
ные орудия, шлаки, кусок обгорелого 
дерева, древесные угольки. В централь
ной части землянки никаких находок 
не было. Керамика из жилища № 3 по 
форме, характеру орнамента и технике 
изготовления не отличается от керамики 
первых двух жилищ Каркаралинского 
поселения (табл. XXXIX). 

ПОСЕЛЕНИЕ УЛУТАУ 
Поселение находится у юго-восточного 
подножья горы Улутау, на юго-западной 
окраине районного центра Улутау, на ле
вом берегу вторичного русла горной реч
ки, между поселком и районной больни
цей. Судя по частично сохранившейся 
землянке и большому количеству кера
мики и костей животных, которые со
браны на территории поселка, очевидно, 
что основной жилой площадью было все 
левобережье на протяжении 800 м. Зем
лянки располагались на левом берегу с 
запада на восток. Определить количест
во землянок на поселении не удалось, 
так как территория древнего поселения 
частью застроена, частью разрушена 

паводковыми водами, которые текут 
бурными потоками во время весеннего 
таяния снегов с гор Улутау. Географи
ческое расположение поселения очень 
удачное: у речки, в ущелье, благодаря 
чему оно защищено от холодных север
ных и северо-западных ветров. Древнее 
русло речки проходило в 50 .и к югу от 
землянок. 
На поселении собрано много подъемного 
материала в виде обломков глиняной по
суды, костей животных и орудий труда. 
В поисках остатков других поселений 
были обследованы оба берега речки на 
протяжении 3—4 км, но ничего не об
наружено, хотя местные жители здесь 
часто находят обломки керамики и ка
менных рудодробильных орудий. 
На территории поселения вскрыта пло
щадь, равная 144 м2, но удалось обнару
жить и исследовать лишь небольшой 
участок жилища (рис. 119), остальная 
его часть нарушена обвалом берега. Тер
ритория других жилищ теперь занята 
современными постройками. Судя по 
оставшейся части жилища, оно было до
вольно обширное, примерно 12X14 м. 
В обнажении берега четко виден его по
перечный профиль корытообразной фор
мы. Толщина культурного слоя — 20— 
35 см. В разрезе культурного слоя, в об
рыве реки, местами встречались кости 
и черепки. Форму и конструкцию жили
ща установить не удалось, так как ни
каких ям от столбов и следов от стен не 
обнаружено. Пол жилища из светло-се
рой материковой глины выявился на 
глубине 25—30 см от дневной поверх
ности, что позволяет предполагать, что 
это было наземное жилище. 
Кости домашних животных и обломки 
глиняной посуды найдены на всей пло
щади жилища. Проследить какую-либо 
закономерность в их расположении не 
удалось. 
Наличие костей домашних животных 
свидетельствует о развитии скотоводст
ва у насельников поселения (см. прило
жение 2). Они занимались в основном 
разведением мелкого рогатого скота и 
лошадей. Подсобное значение в хозяй
стве имела охота, о чем говорит неболь
шое количество остатков костей диких 
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Табл. XXXVIII. Керамика из жилища № 2 Каркаралияского поселения II. 

Табл. XXXIX. Керамика из жилища № 3 Каркаралинского поселения П. 



животных: марала, джейрана, кулана. 
Следовательно, климат и ландшафт 
Центрального Казахстана за прошедшее 
время мало изменились. Куланы, джей
раны и сайгаки — исконные обитатели 

сухих степей — и поныне водятся в этой 
области. На лесистых склонах гор Улу-
тау обитали маралы. Удобная для воз
делывания рыхлая почва поймы речка 
Улутауки использовалась под посевы. О 
развитии земледелия у древних жителей 
свидетельствуют находки каменной мо
тыги (табл. XLIII) и обломков зернотер
ки. Мотыга подпрямоугольной формы, с 
парными выемками по бокам для при
вязывания к рукоятке. Такое орудие 
обычно для поселений эпохи бронзы. 
Подобная мотыга найдена в Атасуском, 
Бугулинском, Суук-Булакском и Карка-
ралинском поселениях, а такжевТруш-
никове21. Длина мотыги — 20 см, шири
на — 12 см, толщина — 2 см. На площа
ди жилища обнаружены еще каменные 
молотки, каменный топор, обломки не
больших корытец из красноватого круп
нозернистого гранита и два песта. 
Молотков (табл. XL, 1) найдено пять 
штук. Длина их — от 10,5 до 14,3 см, 
ширина — от 5,7 до 8 см, толщина — от 
4 до 5,8 см. Два из них овальной фор
мы, массивные, по бокам имеют выемки 
для привязывания к рукоятке. Третий 
молоток близок к цилиндрической фор
ме, с выемкой в средней части. Четвер-

21 С. С. Ч е р н и к о в . Восточный Казахстан в 
эпоху бронзы, стр. 242, табл. XLIX, 3. 

тый неправильно-яйцевидной формы, с 
хорошо обработанной поверхностью и уз
ким выступающим пояском для привя
зывания, выбитым посередине. На 
внутренней стороне его расположена 

круглая заглаженная площадка, в кото
рую когда-то упирался конец рукоятки. 
Пятый молоток в сечении подпрямо-

t угольной формы, он плохо обработан и 
i с боков имеет слабо выраженные выем-
i ки. Рабочая часть всех молотков вы

щерблена вследствие долгого употреб
ления. 
Песты (две штуки) каменные, цилинд
рической формы (табл. XL, 2). Размер 

! первого: длина —15 см, ширина — 
5,5 см. Поверхность заглажена. Часть 

, рабочего края отколота. Более интересен 
второй пест, сделанный из мелкозерни
стого песчаника. Он имеет конусовид
ную закругленную рукоятку с пятью 
выточенными кольцевыми желобками. 

I Поверхность его тщательно зашлифова
на. Рабочая часть сильно выщерблена в 
процессе работы. Массивность камен
ных молотков и пестов, сильная срабо-

• танность их рабочей поверхности, нали-
> чие каменного корытца для дробления 
г руды указывают на то, что эти орудия 

были орудиями металлургического про-
* изводства. Это подтверждают и находки 

медной руды, шлака и медных слезок в 
жилище. 
Кроме этих орудий найдены: каменный 

3 терочник шарообразной формы (табл. 
XLIII, 3), обломок каменного пряслица с 

Рис. 119. Поселение эпохи бронзы Улутау. 
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Табл. XL. Каменные орудия из поселения Улутау: / , 3—6 — молотки, 
2 — пест. 



Табл. XLI. Керамика из поселения Улутау. 

Табл. XLII. Керамика из поселения Улутау. 



Рис. 121. Яма-колодец из поселения эпохи бронзы Улутау. 



просверленным отверстием в центре и 
лощила. 
В жилище собрано много керамического 
материала в виде обломков глиняной по
суды (табл. XLI, XLII, XLIV). Среди них 

Западнее жилища, у обрыва, обнаруже
на яма глубиной 1 м, диаметром 80 см 
(рис. 121). На стенках и дне ямы сохра
нились камни, которыми, вероятно, она 
была выложена. При углублении дна на 

Табл. ХЫН. Каменные орудия из поселения Улутау: 1, 2 • 
терочник. 

мотыги, 3 — каменный 

преобладают черепки грубо выделан
ных сосудов, типичных по форме и ор
наментации для эпохи поздней бронзы. 
По форме преобладают сосуды с отогну
тым наружу венчиком, короткой шей
кой и шаровидным туловом, орнаменти
рованные гладким и резным штампом. 
На шейке сосуда часто делают валик, 
который украшают косыми крестиками 
или штрихами. 
В меньшем количестве попадаются со
суды баночной формы с прямым венчи
ком и горшковидные с закругленным 
венчиком. Они орнаментированы ко
сыми насечками, желобками, верти
кальной и горизонтальной елочкой. Ча
сто встречается неорнаментированная 
посуда. 

30 см выступила вода. Возможно, это 
был колодец. Наличие колодцев на посе
лениях эпохи бронзы известно по рас
копкам Тасты-Бутакского поселения в 
Актюбинской области22. 

ПОСЕЛЕНИЕ СУУК-БУЛАК 

Поселение было исследовано в 1962 г. 
Оно находится в 2—2,5 км к югу от Кар-
каралинска, в долине речки Суук-Бу-
лак, в 40—50 м от ее берега. Древнее по
селение окружено лесистыми горами и 
имеет выход на равнину лишь по доли
не речки. В центре долины расположе-

к В. С. С о р о к и н . Отчет о раскопках Тасты-
Бутакского поселения в 1969—1961 гг. Архив 
ИИАЭ АН КазССР. 
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Рис. 122. Общий план поселения эпохи бронзы Суук-Булак. 



на невысокая аккумулятивная терраса 
длиной около 1 км и шириной 200— 
250 м. На ней в древности и находилось 
поселение Суук-Булак. Его местополо
жение очень выгодное: поблизости есть 

пастбище, топливо и строительный ма
териал. Кроме того, почва в долине мяг
кая, сильно пропитана влагой и легко 
поддается возделыванию. Для разрых
ления почвы древние насельники наряду 
с каменными мотыгами применяли рога 
архаров и оленей. Рога крупного рогато
го скота могли использоваться в качест
ве наконечников мотыг — «сохи». В до
лине р. Суук-Булак жили и поздние 
кочевники. 
На площади Суук-Булакского поселения 
зафиксировано семь курганов, соору
женных из земли и камня. Они тянутся 
цепочкой с юго-запада на северо-восток, 
диаметр их — от 8 до 12 лс. Большинство 
из них в центре имеют воронку. Недале
ко от курганов лежат камни, которые 
создают впечатление ограды. Таких «ог
рад» здесь шесть. 

Почти вся территория поселения распа
хана под лесопитомник, лишь в середи
не долины уцелела узкая полоса земли. 
Вдоль северо-западной и юго-западной 
сторон участка, а также по ее южной 

стороне (на пахоте) очень часто встреча-
• ются обломки керамики, кости живот-
i пых и слои золистой земли. Полоса зем

ли длиной 60—70 м, шириной 5—6 м, 
' содержащая золу, тянется с юго-восто-
i ка на северо-восток. Очевидно, на этом 
- участке находился большой зольник. На 
- полосе зольника и юго-западнее его, где 

на поверхности вспаханной земли часто 
; попадались керамика и кости животных, 

для выяснения толщины культурного 
г слоя, а также профиля распаханных жи

лищ было заложено четыре траншеи. 
[ Толщина культурного слоя в заложен-
, ных траншеях определилась от 16 до 
> 35 см. В нем найдены обломки глиня

ных горшков, кости животных и камен-
; ные орудия. Исследованная площадь 
- траншей составляет около 500 м2 (492), 

или 1/20 га. На Суук-Булакском поселе-

Табл. XLIV. Керамика из поселения Улутау. 
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вии, на нераспаханном участке, были 
обнаружены остатки двух жилищ. При
водим их описание. 
Жилище М 1 расположено в 60—70 м 
от левого берега горной речки. На по
верхности земли оно имеет вид овальной 
западины длиной 12 м, шириной 8 м. 
При раскопке, сразу же под дерновым 
слоем, обнажился культурный слой тол
щиной 20—25 см, в котором собраны 

точный угол, т. е. на юго-восток. Здесь 
он теряется и появляется опять только 
в юго-восточном углу. 
В южном углу жилища сохранились 
следы дерева в виде квадратной скоб
ки, концы которой направлены к стенке. 
Возможно, это была кладовая, в кото
рую входили из помещения. Размер 
•кладовой»—2X2 м. Таким образом, 
следами дерева оконтуривается жили-

ЪЕ22ВВ2%ВВШШШЕЗЗВВВЗГ 
Н-<Е2-2Ш-! 

ВВ-7ЕШ-1 Ш-ч 

Рис. 123. План жилища № 1 из поселения Суук-Булак: 1 — камни, 2 — каменные орудия, 
3 — руда, 4 — зола (очага), В — остатки дерева, б — ямы от столбов, 7 — остатки обмазки, 
8 — почвенный слой, 9 — культурный слой. 

обломки керамики, кости животных и 
каменные орудия. Жилище подпрямо-
угольной формы и ориентировано с юго-
востока на северо-запад (рис. 123). 
Стены жилища у основания, вероятно, 
были обложены деревом, о чем свиде
тельствует полоса шириной 15—20 см, 
длиной 11 м, тянущаяся на уровне пола 
с юго-запада на северо-запад. У северо
западной стенки след дерева идет в два 
ряда, затем поворачивает в северо-вос-

ще неправильно-прямоугольной формы, 
длиной 14 м и шириной 8 м. Внутри не
го, в полутора метрах от следа дерева, 
вдоль стен сохранились ямки от стол
бов, диаметром 15—18 см, глубиной 
15—25 см. Помещение разделено пере
городкой на две половины, о чем свиде
тельствуют ямки от столбов, располо
женные поперек его длинной оси. Вход 
в жилище находился на юго-восточной 
стороне. В северо-западной половине со-
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оружения за перегородкой имелся цент
ральный очаг. Он представляет собой 
округлую яму, вырытую в полу, разме
ром с юго-востока на северо-восток 
1,30X1,25 м, глубиной 18—20 см 
(рис. 124). Яма с внутренней стороны вы

ложена каменными плитами. На юго-
восточной стороне очага на протяжении 
25 см камней не было. Очевидно, с этой 
стороны топили и выгребали золу. Кам
ни очага, видимо, сильно прокалены: 

они красного цвета с сизоватым оттен
ком. К востоку от очага выявлены четы
ре небольшие округлые ямы, заполнен
ные золой. Одна из них выложена кам
нями, в ней обнаружены лопатка коро
вы, черепки и каменная терка. И 

другой яме нашли фрагмент сосуда с 
сильно отогнутым наружу венчиком и 
шарообразным туловом. Третья, распо
ложенная к югу от очага, была запол
нена золой и мелкими костями. При рас-

Рнс. 124. Очаг жилища № 1 из поселения Суук-Булок. 
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Табл. XLV. Керамика из жилища J* 1 поселения Суук-Булак. 
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Табл. XLVI. Керамика из жилища Л6 1 поселения Суук-Булак. 



Табл. XLVII. Каменные мотыги из поселения Суук-Булак. 

Табл. XLVIII. Каменные орудия из жилищ №1 и 2 поселения Суук-Булак: 1 — мотыга, 
2, 3 — молотки, 4 — обломок песта, 5 — литейная форма, 6—8 — терки, 9 — поделка из 
камня — «льячок». 



чистке в ней найден обломок каменного 
песта. Северо-западнее центрального оча
га раскопана продолговатая яма (43 X 
Х18 см). Местами она сильно прокалена 
и имеет красно-кирпичный цвет. 
Б юго-западной части жилища, у пред
полагаемой перегородки, находился очаг 
овальной формы, размером: длина — 
2 м, ширина в средней части — 60 см. 
Он содержал золу, угольки и небольшие 
камни. Кроме того, в нем обнаружены 
обугленные рога архара и каблукооб-
разный камень (табл. XXXIII). Одна 
сторона камня сильно заглажена и 
имеет небольшое углубление. 
У юго-западной стенки жилища находи
лась еще одна продолговатая яма (1,95 X 
Х0.90 м), заполненная золистой землей. 
При ее расчистке найден рог оленя, 
сильно пострадавший от огня. У основа
ния рога имеются нарезки. Возможно, 
рога использовались во время соверше
ния какого-то обряда. 
На территории жилища кроме многочис
ленных фрагментов керамики (табл. 
XLV—XLVI) и костных остатков об
наружены изделия из камня и кости. Из 
орудий земледелия найдены каменные 
мотыги (5 шт.) (табл. XLVII), известные 
в поселениях поздней бронзы Казахста
на23, и обломки куранта. Никаких брон
зовых орудий труда не встречено. 
На поселении собран целый комплекс 
предметов, связанных с обработкой ме
талла. К ним относятся каменные мо
лотки (3 шт.), обломок песта, терки ша
ровидной формы (4 шт.). Особый интерес 
представляет плоский камень, на одной 
стороне которого вырезана неглубокая 
трехпалая матрица, посередине каждого 
ответвления и на концах его имеются 
ячейки полушаровидной формы. Такая 
матрица могла быть использована в ка
честве твердой основы, на которой вдав
ливалась тонкая металлическая пла
стинка с выпукло-вогнутым орнаментом 
(табл. XLVm). Подобные матрицы из
вестны в Алексеевской поселении24 и 
Бугулы I. 

23 С. С. Черников . Восточный Казахстан л 
эпоху бронзы, стр. 242, табл. XLIX, 2, 3. 24 О. А. К р и в ц о в а-Г р а к о в а. Алексеевское 
поселение и могильник, стр. 116, рнс. 42. 

С металлургическим производством, воз
можно, связаны две каменные поделки 
неизвестного назначения. Одна из них — 
в виде полого полушара, другая — под-
прямоугольной формы, напоминающей 
миниатюрное корытце. 
Наличие железной руды и шлака внутри 
жилища и у входа говорит о том, что на
сельники Суук-Булакского поселении 
уже были знакомы с плавкой желез
ной руды. 
При спектральном анализе суукбулак-
ской руды установлено, что она по свое
му составу совпадает с железной рудой 
месторождения Тогай I, расположенно
го в 48 км к юго-востоку от Суук-Булака 
(см. приложение 3). Кроме орудий тру
да в жилище найдены каменные пряс
лица с отверстием посередине, лощила 
и костяные трепала. 
Жилище М 2 расположено в центре 
террасы, в юго-западной части нераспа
ханного участка, в 100 м к северу от 
речки и в 150 м к юго-западу от жили
ща № 1. На поверхности земли видна 
слабая западина длиной 8 м, шириной 
4—4,5 м (рис. 125). При раскопках под 
дерновым слоем попадались керамика и 
кости животных. Толщина культурного 
слоя в жилище — 20—25 см. На полу 
жилища заметны следы от столбов в ви
де темных округлых пятен диаметром 
от 20 до 40 см, глубиной от 15 до 40 ел. 
Судя по ямкам, жилище имело в осно
вании подпрямоугольную форму. Вход в 
жилище, по всей вероятности, был рас
положен с юго-восточной стороны. В се
веро-восточной части жилища выявлена 
яма диаметром 34 см, глубиной 7 см, за
полненная сажистой землей. В ней най
дены лопаточная кость барана, обломки 
ребер крупного рогатого скота. В восточ
ной части жилища подняты челюсть ба
рана и бабка лошади. Здесь же обнару
жена яма диаметром 36 см, глубиной 
12 см, заполненная золой черного цве
та. В ней лежали прокаленные камни, 
покрытые сажей, и ребро барана. 
В юго-восточной части жилища, на глу
бине 34 см от дневной поверхности, най
ден череп человека без нижней челюсти. 
Около черепа, с юго-восточной стороны, 
валялись обломки глиняного сосуда со 
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Рис. 125. План жилища № 2 поселения Суук-Булак: i —зола, 2 —ямы от столбов, 3 — про
каленная земля, 4 — камни. 

слегка отогнутым наружу и закруглен
ным венчиком. На грани тулова и шей
ки горшка имелся веревковидный валик, 
который был украшен цепочкой крести
ков. Концы валика были загнуты в об
ратную сторону в виде крючков. Горшок 
с таким орнаментом найден в Алексеев-
ском поселении, в землянке № I25. По
добного рода сосуд известен и из Труш-
никовского поселения Восточного Казах
стана26. Горшки такой формы и с таким 
орнаментом венчика встречались в Сад-
чиковском поселении27. 
В центральной части жилища, на глуби
не 30 см от дневной поверхности, выяв
лено два очага из камней. Размер пер-

в Там же, стр. 138, рис. 61. 26 С. С. Ч е р н и к о в . Восточный Казахстан в 
эпоху бронзы, стр. 251, табл. LVIII, 4. 
"О. А. К р и в ц о в а-Г р а к о в а. Садчиков-
ское поселение. «МИА», 1951, № 21, стр. 173, 
рис. 15; стр. 174, рис. 23, 5; стр. 179, 
рис. 8. 

вого—1,1X1 м, второго —90X80 см. 
Земля с северо-восточного края большо
го очага сильно прокалена. Камни оча
гов также сильно закопчены. В северо
западном углу жилища проступало тем
ное золистое пятно диаметром около 
40 см. При расчистке обнаружены две 
ямы. Диаметр первой —18 см, второй — 
20 см, глубина соответственно —10 
и 18 см. 
В северо-западном конце жилища выяв
лена яма диаметром 40 см, глубиной 
20 см. Возможно, когда-то здесь был 
врыт один из центральных столбов. Дру
гой такой столб, очевидно, стоял в юж
ной части жилища, так как там обнару
жена яма диаметром 22 см, глубиной 
41 см. Вполне вероятно, что на этих 
столбах покоилась продольная балка, 
державшая перекрытие из жердей, хво
роста и соломы, засыпанных землей. По
добные крыши характерны для казах
ских построек и позднего времени. 
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Табл. XLIX. Керамика из жилища >Й 2 поселения Суук-Булак. 

I 1 ся 

Табл. L. Керамика из жилища № 2 поселения Суук-Булак. 



В хозяйстве насельников Суук-Булакско-
го поселения немаловажное значение 
имело разведение домашних живот
ных — прежде всего овец, затем крупно
го рогатого скота и лошадей. Полное 
представление о составе стада поселения 

Наиболее часто встречаются сосуды из 
грубого теста с округлым, шарообраз
ным туловом, короткой шейкой и слегка 
отогнутым венчиком, орнаментирован
ные налепным валиком, покрытым узо
ром из косых крестиков или нарезов. 

Рис. 126. Реконструкция жилища № 1 из поселения Суук-Булак. 

дает подсчет костей животных. На по
селении собраны 483 кости овцы (в том 
числе коз), 382 — крупного рогатого ско
та и 275 — лошади*. 
Преобладание в стаде овец (и, может 
быть, коз) дает основание предполагать, 
что у племен этого поселения была раз
вита яйлажная форма скотоводства. 
Многочисленная керамика, найденная 
на поселении, идентична керамике дру
гих поселений Центрального Казахста
на и относится к культуре поздней 
бронзы, синхронной Бегазы-Дандыбаю. 

Следует отметить, что сосудов баночной 
формы на поселении почти нет (найден 
всего один черепок, орнаментированный 
косой насечкой). Собрано много фраг
ментов неорнаментированных сосудов. 
Все это говорит о том, что древнее обще
ство времен поселения Суук-Булака бы
ло уже на путях перехода к раннекочев-
ническим формам хозяйства и быта. 
Описание жилищ мы дополняем пред
положительной реконструкцией жили
ща № 1 Суук-Булакского поселения 
(рис. 126). 

§ 2 . К Е Р А М И К А С ПОСЕЛЕНИЙ 

Проанализировав керамический мате
риал с поселений Центрального Казах
стана, можно заметить его близкое сход
ство по технике изготовления, по форме 

* Анализ остеологического материала сделан 
Б. Кожамкуловой — научным сотрудником Ин
ститута зоологии Академии наук Казах
ской ССР. 

и орнаменту с керамикой поселении 
Алексеевского28, Замараевского29, Труш-
28 О. А. К р и в ц о в а-Г р а к о в а. Алексеевское 
поселение и могильник, стр. 133—138, рис. 65— 
61; стр. 140, рис. 63—64; ее же. Садчиков-
ское поселение, стр. 166, рис. 12; стр. 163, 
рис. 13; стр. 169, рис. 18; стр. 173, рис. 22; 
стр. 174, рис. 23, 4—11; стр. 179, рис. 28. 29 К. В. С а л ь н и к о в . Бронзовый век Южного 
Зауралья. «МИА», 1961, J* 21, стр. 116, 117, 
рис. 7, 9; стр. 133—134, рис. 18, 19. 
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Шт=ЬА 
Табл. LII. Керамика из жилища Л 1 поселения Суук-Булак. 



никовского, Мало-Красноярского30 и за-
мараевской культуры Северного Казах
стана31. 
По форме преобладают сосуды с сильно 
выпуклыми стенками, суживающимися 
к горлу, короткой шейкой и отогнутым 
наружу венчиком. Техника изготовле
ния их — ручная лепка, ленточным спо
собом. Только один раз в Каркаралин-
ском поселении был найден фрагмент 
сосуда с отпечатками ткани на внутрен
ней поверхности, изготовленного на ма
терчатом шаблоне. Тесто сосудов — в 
основном глина с примесью песка, слю
ды и шамота. На горшках преобладает 
резной орнамент. Часто встречается и 
желобчатый, в виде ряда из трех или 
четырех параллельных желобков. Обыч
но он располагается на шейке сосуда до 
плечиков и является его единственным 
украшением. В некоторых случаях же
лобки композиционно обрамляют узор 
из ямочек различной формы или соче
таются с узором из вертикальных или 
горизонтальных зигзагов. 
Сосуды, орнаментированные гребенча
тым штампом, попадаются редко (всего 

30 С. С. Ч е р я и к о в. Восточный Казахстан в 
эпоху бронзы, стр. 236, табл. XLI; стр. 237, 
табл. XLII, 3; стр. 248, табл. ЬХП, 1—4; 
стр. 252, табл. LIX; стр. 253, табл. LX, 1—7; 
А. Г. М а к с и м о в а . Эпоха бронзы Восточно
го Казахстана, табл. XVI—XIX. 
31 А. М. О р а з б а е в. Северный Казахстан в 
эпоху бронзы, стр. 294, табл. XII. 

пять находок). Чаще всего их узор со
стоит из вертикальных или горизонталь
ных зигзагов, покрывающих все тулово. 
Типичный для орнаментики эпохи ран
ней бронзы рисунок из косых треуголь
ников и меандра зарегистрирован лишь 
на пяти горшках. Часто встречаются со
суды с сильно выпуклым туловом, ко
роткой шейкой, с налепным валиком, 
украшенным резным узором из косых 
насечек, крестиков или елочки. 
Анализ всех материалов, в основном ке
рамики, дает основание датировать по
селения Центрального Казахстана I ты
сячелетием до нашей эры, т. е. отнести 
к позднему этапу эпохи бронзы, так на
зываемой замараевской культуре. 
Можно утверждать, что насельники 
Каркаралинского и Суук-Булакского по
селений находились на стадии перехода 
в следующую историческую эпоху, эпоху 
железа. Об этом свидетельствует нали
чие железной руды и шлака в этих по
селениях, хотя предметов из железа не 
найдено. 
Это подтверждает остеологический ма
териал, в котором преобладают кости 
овец и крупного рогатого скота, что ха
рактерно для эпохи ранних кочев
ников. 
Кроме того, в керамическом материале 
поселений имеются фрагменты гладких, 
неорнаментированных сосудов, формой 
напоминающих керамику ранних кочев
ников. 
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Г Л А В А П Я Т А Я 

ХОЗЯЙСТВО И БЫТ ПЛЕМЕН ЭПОХИ БРОНЗЫ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО К А З А Х С Т А Н А 

§ 1. ХОЗЯЙСТВО 

Переход к одомашниванию диких жи
вотных был подготовлен всем ходом 
прогрессивного исторического развития 
древнего общества. Немалую роль в этом 
сыграли знания повадок и особенностей 
животных, приобретенные в процессе 
многовековой охоты. 
Суровая борьба за существование, по
требность иметь под рукой, около своего 
жилища, постоянные средства жизни, 
не зависящие от охоты или рыбной лов
ли, явились главной причиной прируче
ния диких животных. 
Вероятно, этот процесс начался на ка
ком-то этапе исторического развития бо
лее или менее одновременно во всей 
степной полосе. 
На территории Казахстана первые на
ходки костей домашних животных 
относятся к энеолитической культуре. 
Мы имеем в виду сборы специалистов на 
дюнных стоянках Джеты-Конура, Джез
казгана, Кустаная, Кзыл-Орды и Малых 
Барсуков. Причем на стоянке Саксауль-
ской, около Кзыл-Орды, выявлен значи
тельный культурный слой, что свиде
тельствовало о долгом пребывании на
сельников на одном месте. 
На этих стоянках были обнаружены ко
сти домашней коровы, лошади, овцы и, 
вероятно, козы. Однако большой про
цент костей диких животных в этих сбо

рах говорит еще о значительной роли 
охоты в хозяйстве1. 
Надо предполагать, что на первом этапе 
приручения количество домашних жи
вотных было невелико и скотоводство не 
могло удовлетворить потребности об
щества. По-видимому, доить коров и при
готовлять из молока продукты питания 
люди еще не умели и скот содержали 
лишь как запас мяса. 
На этих же стоянках найдены глиняные 
напрясла и черепки глиняных сосудов с 
отпечатками ткани на внутренней по
верхности, подтверждающие, что впо
следствии скот разводили не только для 
того, чтобы потреблять мясо и молоко 
животных, но и получать шерсть для 
изготовления тканей. 
Б степной полосе земледелие «ручьево
го» типа возникает, вероятно, одновре
менно с приручением животных, чему 
способствовал многовековой опыт соби
рательства. Однако большого значения в 
хозяйстве оно пока еще не имело. 
В эпоху бронзы повсеместно, в том числе 
и в Центральном Казахстане, сложи
лось продуктивное скотоводство. Хозяй
ство этого периода можно рассматривать 

1 А. А. Ф о р м о з о в . Новые материалы о 
стоянках с микролитическим инвентарем в Ка
захстане. «КСИИМК», 1950, XXXI; е г о ж е . 
К вопросу о происхождении андроновской куль
туры. «КСИИМК», 1951, XXXIX. 
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как оседлое, скотоводческо-земледельче-
ское. Мы располагаем достаточным 
остеологическим материалом как с по
селений, так и из могильников, чтобы 
охарактеризовать экономическую осно
ву общества. 
На ранних этапах развития эпохи брон
зы основным продуктивным животным 
была корова, что подтверждается мате
риалами с поселений Центрального Ка
захстана (приложение 3), а также с 
Алексеевского2, Ляпичева хутора3, Ки-
пельского селища4 и дер. Шляпово на 
Оби5. 
В могильниках Центрального Казахста
на, относящихся к раннему периоду эпо
хи бронзы, обнаружены преимуществен
но кости лошади, значительно меньше 
костей овцы и совершенно нет костей 
коровы. Однако это не означает, что на 
нуринском этапе андроновской культу
ры Центрального Казахстана корова 
еще не была одомашнена. Надо учиты
вать, что корова, являясь основным мо
лочным животным, никогда не была как 
в древности, так и позднее у кочевых на
родов мясным и жертвенным животным. 
Корову резали в крайних случаях, либо 
при получении физических поврежде
ний, либо при яловости. Кроме того, 
уход за коровой был более труден, чем 
за другими животными, особенно зи
мой, так как она нуждалась в стойловом 
содержании. 
В синхронных Бугулы I могильниках 
Приуралья погребения также сопровож
дают преимущественно кости лошади и 
овцы6. Преобладающее количество этих 
костей найдено и в могильниках Был-
кылдак I, II, III и, особенно, на Атасу-
ском поселении. 

• О. А. К р и в ц о в а-Г р а к о в а. Алексеев-
ское поселение и могильник. «Труды ГИМ», 
т. XVII, 1948. 
3 М. П. Г р я з н о з. Землянки бронзового века 
близ хут. Ляпичева на Дону. «КСИИМК», 1953, 
L, стр. 142. 

4 К. В. С а л ь н и к о в . Курганы на озере Ала-
куль. «МИА», 1952. J* 24. 
5 В. Н. Ч е р н е ц о в . Древняя история Ниж
него Приобья. «МИА», 1953, № 35. 
6 К. В. С а л ь н и к о в . Бронзовый век Южного 
Зауралья. «МИА», 1951, J* 21. 

Все это свидетельствует о существова
нии в андроновское время определенной 
закономерности в разведении животных, 
по крайней мере на территории Цент
рального Казахстана, родине древней
шего скотоводства. 
Количество скота, вероятно, было не
большое. Из года в год поддерживался 
не только постоянный состав, но и опре
деленное поголовье всех трех основных 
видов животных. 
Ежегодный приплод предназначался для 
заготовки мяса на зиму. Безусловно, 
часть молодняка оставалась в стаде, ре
зали же соответственное количество 
престарелых животных. Такая законо
мерность разведения скота диктовалась 
возможностями общества, ибо низкий 
уровень развития производительных 
сил не позволял организовать более вы
сокую форму хозяйства. 
Хотя подобным образом поступали и с 
крупным рогатым скотом, однако кости 
его очень редко попадали в могилы (Ка-
рабие), а оставались на местах поселе
ний. В эпоху бронзы корова не была 
жертвенным животным. Им являлись 
лошадь и овца. Часть туши этих живот
ных (ребра, лопатки, голова) опускали 
в могилу вместе с умершим как необхо
димую ему пищу. Это и фиксируют в 
раскопанных курганах и оградах. 
Итак, несмотря на примитивность древ
него общества, уже на нуринском этапе 
эпохи бронзы Центрального Казахстана 
началось первое крупное разделение 
труда — выделение пастушеских пле
мен. Первые пастушеские племена были 
оседлы и в основном занимались ското
водством. Значительную роль в их хо
зяйстве играло возделывание земли в 
небольших поймах степных рек. 
Природные условия района, которые 
уже тогда были примерно такими же, 
как и в настоящее время, позволяют 
предположить, что земледелие в течение 
всего периода эпохи бронзы имело вто
ростепенное значение. Поэтому продук
ты растительного происхождения были 
не основной пищей, а добавочной к мясу 
и молоку. 
Для Центрального Казахстана нурин-
ского периода эпохи бронзы не известны 
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находки земледельческих орудий. Пле
мена этого времени, возможно, еще не 
знали сельскохозяйственных орудий и 
обрабатывали землю простейшим спосо
бом — заостренной палкой. Конечно, 
земля, обработанная так примитивно, 
давала урожай, которым нельзя было 
обеспечить потребности членов рода 
в пище. 
Позднее, на атасуском и бегазы-данды-
баевском этапах, появляются более со
вершенные земледельческие орудия — 
мотыги и серпы. 
Каменные мотыги найдены в районе 
Джезказгана, в местах дробления руды 
и древних отвалах пород. В большом ко
личестве каменные мотыги обнаружены 
в Атасуском, Улутауском, Бугулинском, 
Каркаралинском и Суук-Булакском по
селениях. Они употреблялись для раз
личных земляных работ: рытья ям 
водосборов, арыков, котлованов под 
землянки и т. д. Очевидно, каменные 
мотыги были основным орудием обра
ботки земли под посевы. 
О существовании земледелия в древнем 
Центральном Казахстане свидетельст
вуют остатки растительной пищи, за
фиксированные на стенках и дне горш
ков. Хотя выявленные остатки мы не 
подвергали специальному анализу, одна
ко можно утверждать, что это была пи
ща типа каши из неочищенного проса, 
пшеницы или ячменя. 
Остатки такой пищи в виде густого на
гара обнаружены в сосудах Былкылда-
ка I, II, Бугулы II и Айшрака. По неко
торым отличиям в инвентаре и по распо
ложению могильников и поселений 
можно предполагать, что сосуды принад
лежали различным племенам. 
Об обжитости районов Центрального Ка
захстана, существовании здесь земледе
лия и оседлости в эпоху бронзы ярко 
свидетельствуют остатки многочислен
ных поселений и обширных погребаль
ных полей (могильников), расположен
ных вблизи поселений. 
За последнее десятилетие в Централь
ном Казахстане выявлено до 30 поселе
ний, из них наиболее крупные Бугулы I, 
II, Шортанды-Булак, Атасуское и Тага-
бай-Булак. 

Изучение Атасуского, Улутауского, Бу-
гулинского и некоторых других поселе
ний позволило получить представление 
об уровне развития земледелия. Основ
ным орудием, которым обрабатывали 
землю, была каменная мотыга, сделан
ная так же грубо, как и другие мотыги 
из различных районов нашей страны. 
Все они — почти одного размера и имеют 
боковые выемки для привязывания к 
рукояти. Подобные мотыги известны в 
поселениях Кустаная и Восточного Ка
захстана7. В Алексеевской поселении 
каменные мотыги обнаружены вместе с 
зернотерками и курантами для растира
ния зерна. В Центральном Казахстане 
зернотерки найдены в Атасуском посе
лении и в андроновском жертвеннике 
Боксай, в верховьях р. Атасу. Бесспор
ным доказательством существования 
земледелия являются и остатки сожжен
ной пшеницы, зафиксированные в жерт
венном холме Алексеевского посе
ления8. 
В самом конце эпохи бронзы появляют
ся бронзовые и медные серпы. Изогну
тостью лезвия они нисколько не похожи 
на современные, без рукоятки и с тупым 
концом. Серпы такого типа выявлены в 
районе Степняка (Сев. Казахстан)9, в по
селении Мало-Красноярка (Восточный 
Казахстан)10 и в Семиречье11. Казахстан
ские серпы по своей форме близки сер
пам Нижнего Поволжья и, возможно, 
Кавказа. 
Совершенно аналогичны казахстанским 
серпам уральские, обнаруженные в 
1935 г. Б. Н. Граковым при раскопке 
Каратугайского могильника. 
Таким образом, литые в форме серпы 
были широко распространены по всему 
Казахстану. 
7 С. С. Ч е р н и к о в . Восточный Казахстан в 
эпоху бронзы. «МИА», 1960, >6 88, стр. 242, 
табл. IX, X. 
• О. А. К р и в ц о в а-Г р а к о в а. Алексеевское 
поселение, стр. 73. 
• Государственный Эрмитаж, J* K3-6. 
10 С. С. Ч е р н и к о в . Восточный Казахстан, 
стр. 44. 
11 См.: «Чуйская долина», «МИА», 1950, J* 14, 
табл. XXXV, XXXVI. 
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С появлением более совершенных ору
дий было связано, вероятно, и некоторое 
увеличение посевных площадей. 
Каменная и костяная мотыги по срав
нению с заостренной палкой были, без
условно, более производительными ору
диями. Ими можно было обрабатывать 
не только больше земли, но и значитель
но лучше. 

Табл. LIII. Костявые орудия из поселений: 
2— Суук-Булака; 1. 4—6 — Каркаралинско-
го II; 3. 7. 8 — Бугулы П. 

Поэтому не случайно, что все известные 
находки остатков пшеницы и раститель
ной пищи относятся именно к этому 
времени. Однако земледелие все же оста
валось примитивным и малозначимым 
в хозяйстве местных племен. 
Постепенно скотоводство начинает иг
рать все большую роль в жизни и хозяй
стве древнего населения Центрального 
Казахстана. Выгоды от него, возрастав
шие с ростом поголовья и расширением 
пастбищ, заставляли осваивать все бо

лее широкие просторы степей, вплоть до 
северных пределов пустыни Бетпак-Да-
ла (комплексы в долине р. Атасу, Бель-
асар, Джеты-Конур), и создавать специа
лизированное хозяйство, приспособлен
ное к местным природным условиям. 
Придомное пастушеское скотоводство 
постепенно перерастает в свою следую
щую фазу и принимает форму яйлаж-
ного скотоводства с небольшими перехо
дами с одного пастбища на другое, а в 
эпоху поздней бронзы — форму кочевого 
скотоводства. 
В это же время в южных районах зем
леделие продолжает развиваться. Это
му способствовали местные природные 
условия. Они были более благоприятны 
для развития поливного земледелия, чем 
скотоводства. Надо полагать, что хозяй
ственное различие, существовавшее позд
нее между земледельческими и ското
водческими районами, определилось уже 
в бегазы-дандыбаевское время. 
Так, например, в иных по природ
ным условиям земледельческих районах 
Средней Азии синхронная бегазинской 
культура крашеной керамики типа 
Анау ГУ, Яз I—III дает глубоко своеоб
разный и отличный материал, что объ
ясняется спецификой хозяйства, иным 
образом жизни. Это наиболее ярко про
явилось в период ведения кочевого хо
зяйства. 
На последнем этапе эпохи бронзы Цент
рального Казахстана, как уже говори
лось, скотоводство становится основной 
отраслью в хозяйстве общества. 
Вместе с усовершенствованием способов 
обработки земли происходит рост пого
ловья скота и изменяется его состав. 
Углубляется и затем завершается про
цесс выделения пастушеских племен. 
Люди к этому времени уже научились 
заготовлять пищу впрок. 
На Кипельском поселении Зауралья най
ден фрагмент толстостенного сосуда 
со множеством круглых отверстий на 
стенках и дне12. Такие сосуды применя
лись для переработки молочных продук
тов, в частности для изготовления творо-

12 К. В. Сальников. Бронзовый век Южного 
Зауралья, стр. 124. 
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га. Если обитатели Кипельского селища, 
жившие оседло, умели перерабатывать 
молочные продукты, то, безусловно, и 
пастушеские племена к моменту перехо
да к кочеванию уже были знакомы с их 
приготовлением. Однако навыки по из
готовлению непортящейся пищи и 
устройству жилищ, соответствующих об
разу жизни, местные племена приобре
тали и совершенствовали в течение мно
гих веков. Этот процесс завершился уже 
у кочевых народов. В курганах скифско
го периода Алтая впервые обнаружен 
настоящий сыр. Общество Алтая пазы-
рыкского времени уже вело кочевой об
раз жизни13. 
В могильниках и поселениях атасуского 
и особенно бегазинского времени встре
чается больше костей всех видов живот
ных, чем в более ранних. Причем на 
Атасуском поселении основная масса 
костей принадлежала лошади (40 шт.), 
овце (38 шт.) н корове (19 шт.). Интерес
но отметить, что в составе костных ма
териалов было немало костей жеребен
ка. Это говорит о том, что жители Ата
суского поселения хорошо разбирались 
во вкусовых качествах мяса. В комп
лексах Былкылдака преобладают кости 
лошади. В плиточных оградах Бегазы 
кости барана составляли 80 проц., ло
шади— 12 проц. и коровы— 8 проц. 
Надо сказать, что состояние развития 
общества этого времени позволяло со
держать больше скота, чем в нуринский 
этап культуры бронзы Центрального Ка
захстана. 
Основными мясными животными в бы
ту и при жертвенных обрядах были овца 
и лошадь. К тому времени лошадь была 
уже освоена под верховую езду. Корова 
оставалась основным молочным живот
ным, хотя, надо полагать, доили и овец, 
и коз. О доении кобыл и приготовлении 
кумыса сведений пока нет. 
Об увеличении поголовья и изменении 
видового состава стада говорят материа
лы как с поселений, так и из могильни
ков. Несколько иная картина наблюда
лась на Алексеевском поселении. Там 
13 С. И. Р у д е н к о. Культура населения Горно
го Алтая в скифское время. М.— Л., 1963, 
стр. 52. 

преобладали кости овец и коз, в равном 
количестве были кости лошади и круп
ного рогатого скота. 
В атасуский этап эпохи бронзы Цент
рального Казахстана произошло одо
машнение дикого верблюда. При раскоп
ке одной из оград Аксу-Аюлы II был 
обнаружен целый истлевший костяк вер
блюжонка. О приручении верблюда в 
это время свидетельствуют также остат
ки отдельных костей, выявленные на 
Алексеевском поселении14. Два полных 
костяка верблюда были найдены в За
кавказье, но в кургане более позднего 
времени. Кости домашнего верблюда за
фиксированы и на городище Каунчи-
тепе I, датируемом II—I вв. до н. э.15 

Переход древних племен к продуктивно
му скотоводству был прогрессивным и 
важным явлением и сыграл большую 
роль в историческом развитии. 
Скот на первых порах появления, как 
новое «средство труда»16, как мощное 
орудие производства, давал пастуше
ским племенам большие преимущества 
в производстве материальных благ. Ско
товодческие племена стали употреблять 
не только мясо, сало, молоко, но и нача
ли обрабатывать шкуру, шерсть, пух, из
готовлять пряжу и ткани. 
Таким образом, одним из следствий пе
рехода к скотоводству явилось развитие 
домашнего ткацкого ремесла, начало ко
торому было положено еще в нуринское 
время. О дальнейшем развитии ткаче
ства говорят многочисленные находки 
каменных и костяных пряслиц от вере
тена в поселениях и могильниках Цент
рального Казахстана (Айшрак, Ата
су), в поселениях и погребениях сосед
них территорий (Канай, Алексеевское 
и др.). 
Кроме того, известно значительное коли
чество сосудов или их фрагментов с от
печатками ткани на внутренней поверх
ности (Атасу, Алакуль и др.). И, нако
нец, в поселении срубной культуры юга 

14 О. А. К р и в ц о в а-Г р а к о в а. Алексеевское 
поселение, стр. 101. 15 Г. В. Г р и г о р ь е в . Кёлесская степь в ар
хеологическом отношения. «Известия АН 
КазССР», серия археологии, 1948, вып. 1, стр. 48. 10 К. Маркс. Капитал, т. 1, 1949, стр. 185. 
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России, у Ляпичева хутора, найден на
бор из 7 костяных спиц. На спицах за
метны следы от натянутых на них 
тонких ниток17. Несомненно, костяные 
спицы были частью примитивного ткац
кого приспособления — предка ткацкого 
станка. По-видимому, устройством оно 
мало чем отличалось от казахских ткац
ких станков (ормек), на которых и в на
стоящее время ткут ковровые дорож
ки, пестрые половики (баскур, бау, 
алаша). 
Таким образом, во всех степных районах 
Казахстана после одомашнивания основ
ных видов животных начало очень ин
тенсивно развиваться скотоводство, оно 
стало ведущей отраслью хозяйства. Раз
витие его привело к накоплению излиш
ков продуктов, к дальнейшему развитию 
и расширению обмена и, в конечном 
счете, к накоплению богатства и появле
нию частной собственности. 
Уже в настоящее время собран огром
ный материал, характеризующий все 
стадии развития культуры эпохи бронзы 
во всех локальных районах ее распро
странения. На наш взгляд, этот .мате
риал показывает, что хозяйство андро-
новских племен в своем развитии прош
ло три формы скотоводства: придомное 
пастушеское, яйлажное и кочевое. 
Это поступательное развитие хозяйства 
явилось основной причиной изменения 
материальной культуры андроновских 
племен на разных этапах ее эволю
ции — от нуринского до бегазы-данды-
баевской культуры. 
На всей огромной территории распро
странения культуры андроновских пле
мен общество развивалось неравномерно. 
По-видимому, несколько впереди шли 
племена Енисея и Оби и Центрального 
Казахстана. Известно, что культура ан
дроновских племен только в этих двух 
районах достигла своей высшей ступе
ни — карасукской и бегазы-дандыбаев-
ской. 
Подробная характеристика этих куль
тур не входит в нашу задачу. Однако не
обходимо отметить, что памятники ка-

" М. П. Г р я з н о е . Землянки бронзового века, 
стр. 142. 

расукской и дандыбай-бегазинской куль
тур настолько своеобразны, что сейчас 
уже почти ни у кого не вызывает сомне
ния правильность отнесения их к новой, 
отличной от андроновской, культуре. 
Коренное изменение культуры могло 
произойти только в результате резкой 
смены экономической основы общества, 
перехода к кочевому скотоводческому 
хозяйству. В Центральном Казахстане 
этот процесс произошел в X—IX вв. 
до н. э., поэтому бегазы-дандыбаевская 
культура — это культура кочевых ан
дроновских племен. Появление именно 
в этот период новых специфических 
форм сосудов: узкогорлых с раздутым 
туловом (могильник Сангру), шаровид
ных с выпуклым (круглым) дном (Бега-
зы, Дандыбай, Сангру, Айдарлы) свиде
тельствует о приспособлении населения 
к кочевому образу жизни. В это же вре
мя возникают новые формы бронзовых 
ножей и кинжалов (Степняк, Бегазы) 
и новые типы наконечников стрел — 
втульчатые с шипом (Бегазы, 2) и череш
ковые трехперьге (Бегазы, Алепаул), 
получившие широкое распространение 
в скифо-сакское время, что, по-видимо
му, говорит о возросшей необходимости 
вооруженной охраны стад во время пе
редвижения (перекочевок). 
Нельзя утверждать, конечно, что все 
население в этот период сразу же пере
шло к кочевому образу жизни. Кочева
ли в первую очередь члены общества, 
владевшие значительным количеством 
скота,— крупные семейные общины, 
иногда целое племя. Вожди этих племен 
и старейшины общин, по-видимому, за
хоронены в таких памятниках, как 
Дандыбай, Бегазы, Сангру. Погребения 
рядовых кочевников-андроновцев, иссле
дованные в могильнике Бугулы, гораз
до проще и беднее, хотя и в них мы на
ходим типичную посуду карасукского 
типа. 
В других районах Казахстана (Запад
ном, Северном и Восточном), как спра
ведливо отмечают О. А. Кривцова-Гра-
кова, С. С. Черников и другие, андронов-
ская культура доживает до IX—VIII вв., 
и переход к кочевому скотоводческому 
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хозяйству происходит на ее последнем, 
замараевском этапе, что подтверждают 
находки среди посуды замараевского ти
па экземпляров, похожих по форме и 

§ 2. Б Ы Т 

Быт и культуру Центрального Казах
стана эпохи бронзы лучше всего харак
теризует материал с поселений. Хотя 
исследования их только начались, но 
уже можно говорить о форме и разме
рах жилищ, технике строительства, пла
нировке и т. д. 
Имеется несколько реконструкций жи
лища эпохи бронзы, но наиболее удач
ные и близкие к истине это реконструк
ции К. В. Сальникова и М. П. Грязно-
ва18. Полуземлянки, по М. П. Грязнову, 
представляли собой низкие жилища пло
щадью 120—150 ле2. Они наполовину вы
ступали над поверхностью земли и свер
ху были покрыты округлой крышей. Вы
соту жилищу придавал идущий на 
сужение сруб из бревен. В разрезе они 
имели форму усеченной пирамиды. 
Крыша и стены были утеплены толстым 
слоем утрамбованной земли. Такое жи
лище надежно защищало людей от зим
ней стужи, ветров и спасало от осенних 
дождей. 
Подобные примитивные жилища, види
мо, характерны для степных районов, 
где не было строевого леса. Ляпичев-
ская конструкция полуземлянок позво
ляла использовать для сооружения 
жилища местную древесину — стволы 
лоха (джиды). 
В реконструкции К. В. Сальникова убе
дительна конструкция стен, обложен
ных плахами или большими гранитны
ми плитами, а также расположение 
центральных опорных столбов, на кото
рых покоилось перекрытие. Форма кры
ши, возможно, была другой. О перекры
тии жилища можно судить по конструк
ции погребальных сооружений типа 
Аксу-Аюлы (курган 3), Дандыбай (кур
ган 11), Бугулы III (курган 1), ОртауП 

" К. В. С а л ь н и к о в . Бронзовый век Южного 
Зауралья, стр. 106—109. М. П. Гряз но в. Зем
лянки бронзового века, стр. 145. 

орнаменту на савроматские сосуды, а 
также общее изменение всей андро-
новской культуры на ее последнем 
этапе. 

(курганы 1—3). Перекрытие в них сде
лано в виде сруба или пирамидально-
ступенчатого сооружения из плит. 
Характерно, что в древности человек 
использовал для своих нужд только 
местный материал и со временем в ис
пользовании его достиг совершенства. 
Поэтому не случайно, что на исследуе
мой территории для сооружения жилищ 
одновременно с древесиной употреблял
ся и камень. Прямоугольные плиты гра
нита применялись как для сооружения 
погребальных оград и ящиков, так и 
для облицовки стен землянок (поселе
ния Атасу, Бугулы, I, II и Акбаур)1'. 
Племена Центрального Казахстана на
копили значительный опыт строитель
ства из камня. Они использовали его 
для устройства цист (Бугулы I, Акша-
тау). Им были известны обработка плит, 
скрепление их глиной (Бегазы, Бугу
лы, I, III, Акшатау, Дандыбай). 
Приемы использования камня были 
достижением не одного района, а всей 
области расселения племен древнего 
Центрального Казахстана, что говорит 
о твердо установившихся традициях 
употребления камня для строительных 
нужд. 
Вместе с развитием хозяйства услож
няются и бытовые условия, растут по
требности общества. На ранних этапах 
развития племен эпохи бронзы появ
ляются первые признаки деления посу
ды по назначению, ее бытовому упо
треблению. При осмотре некоторых со
судов оказалось, что стенки их сильно 
закопчены, дно основательно прогорело 
и в изломе имеет кирпичный цвет. Они 
почти всегда отличаются грубостью из
готовления и простотой орнамента. Эта 

ю А. X. М а р г у л а н. Архитектурные памят
ники в долине реки Кенгир. «Вестник АН 
КазССР», 1947, М 11. 
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посуда была предназначена для варки 
пищи и потому лишена изящества. 
Напротив, другой вид сосудов выде
ляется законченностью форм, аккурат
ностью изготовления и имеет красивый 
ковровый орнамент. Такая посуда очень 
редко носит следы употребления над 
огнем. На дне ее встречаются остатки 
растительной или молочной пищи (Был-
кылдак, Айшрак), кости барана — остат
ки мясной пищи (Карасай I). Эти со
суды использовали в основном для 
принятия пищи. 
Третий вид посуды выделен О. А. Крив-
цовой-Граковой на Алексеевской поселе
нии, его назначение — хранение запа
са продуктов. В этом убеждает большая 
емкость подобных сосудов. 
Усложнение быта особенно заметно на 
бегазы-дандыбаевском этапе. Меняются 
способ сооружения могил, техника из
готовления керамических изделий, их 
форма и орнамент. 
Кроме отмеченных видов посуды появ
ляются другие, не известные до сих пор 
сосуды в виде кубков (Дандыбай), чаш 
(Бегазы) и миниатюрных горшков неиз
вестного назначения. 
Посуда, вероятно, подразделяется уже 
по роду пищи. Возможно, кубки и ча
ши служили для напитков вроде кумы
са, айрана. 
Бегазинская чаша по форме напомина
ет деревянные тостаганы, из которых ка
захи иногда и сейчас пьют кумыс. 
Скотоводство давало не только продукты 
питания, но и сырье для шитья одеж
ды и обуви. О развитии примитивного 
ткачества уже говорилось. В тот период 
племена знали также обработку кожи. 
Из домашней ткани они шили одежду, 
а из кожи — обувь. Вероятно, для 
шитья одежды также употреблялись и 
обработанная кожа, и меха. Это пред
положение подтверждается единичны
ми находками остатков одежды и обу
ви в андроновских могилах других 
районов. 
В 1914 г. при раскопке могилы у дер. Ан-
дроново были найдены остатки шер
стяной шапочки с наушниками. Шапоч
ка была сделана из отдельных узких 

полос, сшитых вместе20. Полуистлевшие 
обрывки шерстяных изделий, окрашен
ных красной растительной краской, об
наружены и в погребении около улуса 
Орак. Здесь же собраны остатки кожа
ной обуви и нескольких шапочек. Мож
но предположить, что «на головах муж
чины и женщины носили шерстяные и 
кожаные шапочки» с наушниками. 
«Верхняя одежда их... состояла также 
из шерстяных тканей, по всей вероятно
сти двубортная, или имела разрез в верх
ней части (застегиваясь на одну пугови
цу с левой стороны). На ногах носили 
кожаную обувь»21. 
По множеству предметов украшения, 
найденных преимущественно в женских 
погребениях, можно судить об убранст
ве одежды женщины. Она носила в 
ушах большие серьги и спиральные 
кольца, обложенные листовым золо
том (Бегазы, Айшрак), на шее — гривну 
(Алексеевское) или низку из бронзовых 
бус и пронизок (Бугулы I), украшала 
свои руки браслетами и перстнями. 
Разрез одежды вокруг шеи обшивали 
стеклянным бисером (Айшрак), на грудь 
нашивали круглые бляхи (Былкылдак, 
Жамбай-Карасу и др.). 
Широко были распространены лапча
тые, округлые и ромбические привески, 
иногда орнаментированные, и поясные 
обоймочки, изредка покрытые тонким 
листовым золотом. 
Кроме того, как украшение и обереги 
употреблялись различного рода ракови
ны и клыки хищных животных. Эти ве
щи встречаются во всех могильниках, 
что говорит об их широком употребле
нии. Они имеют просверленные отвер
стия, и некоторые из них окрашены 
красной краской. 
Верхнюю часть обуви у мужчин и жен
щин украшали бронзовыми бусами, о 
чем свидетельствуют частые находки 
скипевшихся бусин вокруг голеностоп
ного сустава. Вероятно, это была мягкая 
:о А. Я. Т у г а р и н о в . Андроновские могилы. 
«Сибирская живая старина», т. 1, 1926, стр. 
153—156. 21 Г. П. С о с и о в с к и й. Древнейшие шерстя
ные ткани Сибири. «ПИДО», 1934, № 2, 
стр. 95—96. 
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без каблуков обувь, сшитая сухожиль
ной дратвой. Бусы нанизывали на реме-

Большие масштабы древних разработок 
Центрального Казахстана постоянно 
привлекали внимание специалистов. 
В трудах путешественников и ученых 
XVIII—XIX вв. И. П. Фалька, П. И. Рыч-
кова, Антипова и других можно найти 
сведения о древнем горном деле в райо
нах Джезказгана, Кзыл-Эспе, Каркара-
линских гор, Акшатау. 
Позднее, после Октября, наши знания 
пополнились данными более конкрет
ного характера, которые имеются в тру
дах советских ученых: академика 
К. И. Сатпаева22, В. А. Пазухина23, 
Н. В. Валукинского24, непосредственно 
исследовавших эти районы. 
Начало археологическим исследованиям 
рудных разработок было положено 
раскопками Н. В. Валукинского в уро
чище Милекудук, в южной части Джез
казгана. Раскоп, заложенный на площа
ди 16 ж2, обнаружил три культурных 
слоя, насыщенных мелкодробленой мед
ной рудой, фрагментами тиглей, древес
ным углем местного кустарника — та
волги (тобылгы), обломками костей жи
вотных. На этой площади были вскрыты 
три плавильные печи25. Но Н. В. Валу-
кинский, к сожалению, не успел завер
шить начатую работу. Сейчас эти памят
ники частично разрушены, а имеющие
ся материалы недостаточны для полного 
восстановления картины прошлого. Но 
все же можно сказать, что древние ра
боты на медь в районе Джезказгана иг-
12 К. И. С а т п а е в. О развитии цветной и чер
ной металлургии в районе Карагандинского бас
сейна. «Народное хозяйство Казахстана», 1929, 
№ 6—7. 
23 В. А. П а з у х и н. Металлургия в Киргизской 
степи. М. — Л., 1926. 
м Н. В. В а л у к и н с к и й. Древнее производ
ство меди в районе Джезказгана. «Известия АН 
КазССР», серия археологии, 1948, вып. 1. 
я Н. В. В а л у к и н с к и й. Раскопки в урочище 
Милекудук в южной части рудника Джезказ
гана. «Известия АН КазССР», серия археологи
ческая, 1950, вып. 2. 

шок, который и стягивал обувь у щико
лоток. 

рали важную роль в развитии произво
дительных сил общества. Геологические 
изыскания показывают, что добыча и 
плавка медных окисленных руд здесь 
достигала огромных размеров. Самые 
скромные подсчеты говорят, что в древ
нем Джезказгане было добыто «не ме
нее 1000 000 тонн богатых медных 
руд»20. По данным К. И. Сатпаева, древ
ние рудокопы добывали руду с содер
жанием меди свыше 10—12 проц.27 Та
ким образом, можно установить, что ко
личество выплавленной в Джезказгане 
в древности меди составляет пример
но 100 000 тонн. Эти колоссальные по
казатели добытой руды и выплавлен
ной меди делают Джезказган одним 
из мировых центров древней метал
лургии. 
На древних выработках в Успенском 
руднике было собрано 200 000 тонн 
руды28. 
Большие размеры горных работ и ог
ромное количество вынутой руды поз
воляют утверждать, что медные место
рождения Джезказгана эксплуатирова
лись в продолжение многих веков. 
Несомненно, начало добычи меди было 
положено еще в эпоху бронзы, о чем 
свидетельствуют найденные в нижних 
культурных слоях некоторых рудных 
районов фрагменты андроновской кера
мики. 
Следы древней разработки сохранились 
не во всех 16 исследованных пунктах 
Джезказгана. Это произошло, вероятно, 
потому, что средневековые рудокопы 
шли по выработкам рудокопов эпохи 
бронзы, совершенно разрушая ценные 
для нас памятники. По-видимому, отсут-

36 К. И. С а т п а е в. Доисторические памятни
ки в Джезказганском районе. «Народное хозяй
ство Казахстана», 1941, Лё 1, стр. 69. 
" Т а м ж е , стр. 69. 
м К. И. С а т п а е в. О развитии цветной в 
черной металлургии. 

§ 3. Д О Б Ы Ч А Р У Д Ы , О Б Р А Б О Т К А М Е Т А Л Л А , 
К А М Н Я И К О С Т И 
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ствие бронзовых горных орудий в райо
не объясняется этой же причиной. Ме
таллурги поздних времен могли пускать 
их в переплавку. 
Наши знания об использовании меди 
восходят к более древнему времени, чем 
развитый период эпохи бронзы. Редкие 
находки вещей из этого металла извест
ны из стоянок, датируемых энеолитом. 
В эту эпоху люди использовали, видимо, 
исключительно самородную медь, сво
бодно встречающуюся на поверхности. 
Вероятно, древние мастера «каменной 
индустрии» прекрасно разбирались в по
лезных качествах нужного им материа
ла. Свойство плющиться, легко ковать
ся, красивый цвет, блеск самородной 
меди все больше привлекали людей. 
Редкость находок медных вещей в энео
лите, изготовление из меди преимуще
ственно мелких предметов свидетель
ствуют о том, что металла было мало и 
он высоко ценился. Вполне понятно. 
Случайно находимая самородная медь 
не могла получить широкого распрост
ранения в быту и хозяйстве. 
Все ныне известные вещи энеолита сде
ланы путем холодной ковки. Это в ос
новном шилья четырехгранного или 
круглого сечения (Долинское, Кара-ой, 
Сага, Кара-Томар)29, наконечник стрелы 
(Камышлы-баш) или медная проволока 
и пластинка (Затобольское)30. 
Позднее, в эпоху бронзы, люди научи
лись уже выплавлять металл из окис
ленных медных руд. 
Древние рудокопы по местам находок 
самородной меди или по геологическим 
особенностям обнаруживали места за
лежи руды, закладывали выработки 
(разносы) и приступали к добыче. Раз
рабатывали лишь окисленную руду с 
богатым содержанием меди. О большом 
количестве меди в выбираемых рудах 
можно судить по отвалам пород, где 
содержание меди в руде составляет 
5—7проц. (Джезказган). Процент меди 
в измельченной руде, являющейся отхо
дами обогащения, достигает 8—1031. 

73 П. С. Рыков. Работы в совхозе «Гигант». 
«Известия ГАИМК», 1931, вып. 110, стр. 41. 10 А. А. Ф о р м о з о в . Указанные работы. 

Низкий уровень общественно-экономиче
ского развития, примитивность горных 
орудий не позволяли полностью исполь
зовать жилу окисленной руды и произ
водить разработку в больших масшта
бах. При глубине залегания нижней 
границы руды 50—60 м глубина старых 
выработок равнялась 6—10 м. Следо
вательно, древняя добыча охватывала 
одну пятую — одну десятую часть за
пасов руды. 
Форма и метод выработки всецело зави
сели от условия залегания рудного те
ла. Поэтому древние выработки, кото
рые велись даже на небольшом расстоя
нии друг от друга и в одно и то же 
время, зачастую были разной формы и 
размера. 
Так, в рудном районе Петро древние 
разработки представлены ямой длиной 
16—18 м, шириной 8—10 м при глуби
не 1,5—2 м. В районе Кресто, в пунк
те III — это дудка диаметром 6 м, глу
биной 1,5 м; в пункте II длина выра
ботки была 30 м, ширина — 10 * и 
глубина — 4 м. Следы древних работ 
имеются в рудных районах Златоуст, 
Беловский и др.32 Самая крупная выра
ботка в Джезказгане достигает размера 
750X750 м при глубине 6—8 л33. 
В зависимости от плотности руд приме
нялись различные способы добычи. Рых
лые руды добывались простым «кайло-
ванием» отбойниками и топорами, из
готовленными из вязких третичных 
пород и кварцитов. Это был самый при
митивный и самый распространенный 
способ добычи. 
В древних выработках Джезказгана 
так же, как и в Западном Алтае34 и дру
гих местах, употреблялся способ огне
вой проходки. Он применялся в плотных 
рудах, не поддающихся кайлованию. Ру
ды, подлежащие добыче, накаливали с 
31 К. И. Сатпаев. Доисторические памятники, 
стр. 70. 
32 Здесь и дальше использованы неопублико
ванные материалы Н. В. Валукияского, хра
нящиеся в архиве ИИАЭ АН КазССР и в Джез
казгане. 
33 К. И. С а т п а е в . Указ. работа, стр. 69. м С. С. Ч е р н и к о в . Древняя металлургия я 
горное дело Западного Алтая. Алма-Ата, 1949, 
стр. 42—43. 
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помощью костров, а затем быстро ох
лаждали водой. В результате резкой 
смены температуры рудное тело в забое 
давало трещины и становилось доступ
ным для добывания. 
Вместе с огневой проходкой здесь ис
пользовали также подбой, следы кото
рого сохранились в районе Петро, Ан-
ненском, Златоусте. Под площадку, на 
которой залегал крупный рудный ка
мень, рудокопы делали подкопы, после 
чего ударами кварцитового молота ве
сом от 5 до 40 кг отбивали нависшую 
над подбоем руду. Иногда подбой дости
гал глубины 1,5 л и высоты 0,5 м. 
Рудоразработка, как установили К. И. 
Сатпаев и Н. В. Валукинский, произво
дилась в стороне от места выработки, 
обычно у протоков весенних вод или 
специальных ям — водосборов. Вода бы
ла необходима для «мокрого» обогаще
ния — первичного отделения руды от 
породы путем промывания. Это облег
чало и ускоряло работы. 
Места рудоразработки, датируемые по 
найденным фрагментам сосудов эпохой 
бронзы, находятся на участках Кресто-
центр, южнее Кресто, Златоуста, Ведов
ского. В некоторых из них (Златоуст) 
сохранилась целая система ям, соеди
ненных между собой и с протоками ве
сенних вод арыками. Около каждой 
ямы имеется отвал пустой породы, диа
метром 40 м и высотой до 2 м35. 
В районе непосредственной добычи 
происходило лишь обжигание и раз
мельчение медной руды, при этом рудо-
содержащие породы разрыхлялись и 
частично сгорала сера. Процесс обжига
ния совершался в Милекудуке, где са
мый древний культурный слой (III) 
состоит исключительно из мелкой обож
женной руды, в которой попадаются 
фрагменты сосудов, характерные для 
бронзовой культуры Центрального Ка
захстана. Мелкодробленую руду сгреба
ли деревянными лопатами или тазовой 
костью крупных животных и, по-види
мому, в кожаных сумках переносили в 
места плавки. Кости животных, кото
рые служили совками, в большом коли-

36 К. И. С а т п а е в . Доисторические памятни
ки, стр. 69. 

честве встречаются в пунктах рудораз
работки (Соркудук, Милекудук) и древ
них выработках (Кресто). Они сильно 
изношены и пропитаны медной зеленью. 
От долгого употребления места, где бра
лись рукой, отполированы до блеска. 
Плавку руды на медь производили на 
поселениях, о чем свидетельствуют ос
татки плавильных печей в таких посе
лениях древних рудокопов, как Джез
казган и Милекудук, а также шлаки из 
Атасуского и Суук-Булакского поселе
ний. О развитии плавки руды говорят 
находки медной руды, шлака и слитков 
меди в могильниках Былкылдак I, Бу-
гулы I. 
В Алексеевской поселении также обна
ружены шлак медной руды, обломки 
тиглей, литейные формы. Это явно до
казывает, что руду плавили непосредст
венно на стоянке36. Это же самое под
тверждают материалы из Западного 
Алтая37. 
На местах добычи, разборки и обжига
ния руды найдено значительное коли
чество каменных и костяных орудий 
горного дела. Каменные орудия дела
лись преимущественно из местного ма
териала — кварцита. Наиболее харак
терные из них: 
1. Массивное кайло с выемками по 
бокам для прикрепления к рукоятке. 
Рабочий край сильно изношен. Дли
на 30 см. 
2. Кайло с одним заостренным концом 
и боковыми выемками для привязы
вания к рукоятке. Длина 25—27 см. 
3. Мотыга с полукруглой рабочей ча
стью, напоминающей лезвие кетменя, и 
поперечными выемками для привязы
вания к рукоятке. Длина 22 см. Упо
треблялась для земляных работ. 
4. Массивный кварцитовый молот. Дли
на 29 см. Применялся для дробления 
руды после подбоя, а также для ломки 
крупных глыб породы. 
5. Легкий молот четырехугольной фор
мы с боковым поперечным выемом. 
Длина 13 см. 
36 О. А. К р и в ц о в а-Г р а к о в а. Алексеев-
ское поселение, стр. 105—106. 37 С. С. Ч е р н и к о в . /Древняя металлургия, 
стр. 50—51. 
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6. Молот из рога сайги (марала?). Рабо
чая часть сильно сработана, носит сле
ды ударов. Часть короткой рукоятки, 
где брались рукой, отполирована до 
блеска. Молот пропитан окисью меди. 
Служил для дробления рыхлых по
род. 
7. Клин из рога сайги. На поверхности 
отчетливо видны следы ударов острым 
орудием, по-видимому, бронзовым то
пором. Тонкий конец рога отрублен че
тырьмя ударами топора по сторонам. 
Конец, по которому били молотом, 
разрушен. 
8. Плоская ступа из песчаника. Длина 
26 см. Встречаются более крупных раз
меров. 
9. Рудодробилка в виде песта из песча
ника. Длина 22 см. 
10. Рудодробилка округлой формы. 
Диаметр 8 см. Ступа и рудодробилка 
употреблялись для измельчения обож
женной руды. 
Все каменные орудия, за редким ис
ключением, сделаны очень грубо, обра
ботка их в основном сводилась к созда
нию выемов для прикрепления к ру
коятке. Необходимости в тщательной 
отделке орудий не было, так как они 
быстро выходили из строя. Аккуратной 
отделкой отличаются лишь два прямо
угольных отшлифованных молота из 
кварцита. 
Единственным известным орудием из 
металла является бронзовая четырех
гранная кирка из района Баян-
Аула". 
Древние горные выработки кроме ок
рестностей Джезказгана встречаются и 
во многих других районах Центрально
го Казахстана. Но о них имеются весь
ма отрывочные данные, которые не поз
воляют судить ни о масштабах разрабо
ток, ни о времени добычи. 
В археологической и геологической ли
тературе мало сведений о древних рабо
тах на олово, хотя высокоразвитая куль
тура эпохи бронзы в Центральном 
Казахстане наводит на мысль о сущест

вовании местной рудной базы. Сомни
тельно, чтобы здешние племена пол
ностью удовлетворяли свои потребности 
в олове путем привоза из далеких место
рождений Западного Алтая. 
В Центральном Казахстане олово встре
чается в горах Атасу и Улутау. Это 
незначительные по запасам, но богатые 
по содержанию месторождения39. 
В горах Атасу имеются древние выра
ботки на касситерит40, но, к сожалению, 
они еще не исследованы. 
Интересный и важный вопрос об источ
никах снабжения оловом территории, 
где открыта развитая бронзовая куль
тура, требует новых тщательных иссле
дований по выявлению древних выра
боток на оловянную руду. 
Для ответа на этот вопрос нами были 
сделаны химические анализы бронзо
вых вещей, преимущественно предметов 
украшения, найденных в изучаемом 
районе. Химические анализы произво
дились в лаборатории Института геоло
гических наук Академии наук Казах
ской ССР под наблюдением Т. А. Сат-
паевой. Мы ставили своей задачей 
выяснить, какой металл, кроме меди, 
использовали для получения бронзы, 
поэтому определялись только три наи
более вероятных компонента (Sn, 
Zn, Pb). 
Результаты анализа установили боль
шой процент содержания олова в ме
таллических изделиях, что видно из 
таблицы 1*. 

Таблица 1 

В кинжалах, на
Во всех пред В украшениях конечниках 

метах олова, % олова, % стрел, иглах, 
шильях олова, % 

От 0,01 до 
13.60 

От 7,80 до 
13.60 

От 0.01 до 
11.70 

ср. 7.96 
31 

ср. 10.70 
20 

ср. 2.93 
11 

* Д. Н. Лев. К истории древнего горного де
ла. «Труды Института антропологии». Л., 
1934. 

39 Г. Б. Ж и л и н с к и й. Оловоносность Цент
рального Казахстана. Алма-Ата, 1969. 40 Там же, стр. 3, 38. 
* Верхние цифры — наименьший и наиболь
ший процент содержания олова, нижние — 
средний процент. Под чертой дано число ана
лизов. 
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Говоря о процентном содержании олова 
в сплавах Центрального Казахстана, 
надо учитывать еще и то обстоятельство, 
что пробы были взяты не с основного 
тела предмета, а соскоблены с окислен
ной поверхности, поэтому сумма метал
ла везде намного ниже ста. Вполне ве
роятно, что пробы, взятые не с окис
ленных частей, дадут больший процент 
содержания олова. 
Следует отметить, что в бронзе из Цент
рального Казахстана имеется цинк, тог
да как в бронзах из других районов 
его нет41. 
Результаты анализа убеждают нас в 
том, что племена исследуемого района 
имели свою базу снабжения оловом. По 
предварительным данным, наиболее ве
роятным местом добычи этого металла 
были горы Атасу. При химическом ана
лизе бронзовые вещи из могильников, 
расположенных в районе Атасу, дали 
самое высокое содержание олова. Кроме 
того, основная масса обнаруженных в 
могилах бронзовых вещей относится к 
могильникам долины Атасу. Это, по-
видимому, объясняется близостью место
рождений меди (Джезказган) и олова 
(Атасу). 
Племена Центрального Казахстана уме
ли прекрасно изготовлять бронзовые ве
щи. Все известные изделия сделаны пу
тем ковки, литья, тиснения и чеканки. 
К литым предметам относится бронзо
вый кинжал листовидной формы (Был-
кылдак I). 
Лезвие и черенок отлитого в форме кин
жала подправлены посредством ковки. 
По середине лезвия проходит продоль
ный валик. Черенок приспособлен для 
насадки на рукоятку. Сохранившаяся 
длина кинжала — 15 см. Былкылдак-
ский кинжал своеобразной формы, но 
все же аналогичен известным листовид
ным кинжалам из М. Койтаса, Ко-
жамбердынского могильника42 и других 
мест. 
К литым изделиям относятся также 
наконечники стрел (11 экз.), найден-
41 С. С. Ч е р н и к о в. К вопросу о составе древ
них бронз Казахстана. «СА», 1951, XV. 42 О. А. К р и в ц о в а-Г р а к о в а. Алексеевское 
поселение, стр. 165, рис. 74. 

ные в могильниках Айшрак, Бегазы и 
других. 
Айшракские стрелы двуперые, лавроли-
стной формы, среди них были три 
втульчатых и два черешковых наконеч
ника. Черешки откованные и на поверх
ности имеют косые поперечные насечки, 
сделанные острым предметом, видимо, 
для прочного закрепления в древке. 
Наконечники стрел в могилах и поселе
ниях эпохи бронзы встречаются редко, 
но все же уже собрана целая серия стрел 
из различных районов, что позволяет их 
сравнивать. Айшракские наконечники 
аналогичны двуперым втульчатым на
конечникам стрел, найденным в Алек
сеевской поселении и у с. Васильчико-
во. Наиболее близки они двуперым на
конечникам с поселения Мало-Красно-
ярка. 
Двуперые, листовидной формы наконеч
ники стрел типа айшракских нужно счи
тать характерными для атасуского 
этапа эпохи бронзы Казахстана. Прав
да, они встречаются и в могильниках 
более позднего времени, но изредка и 
в несколько видоизмененной форме — 
меньше размером (Дандыбай, II)4 3 и 
иногда с шипом у основания втулки (Бе
газы)44. 
Для бегазы-дандыбаевского времени ти
пична иная форма наконечников — трех-
перые, с длинным кованым черешком 
стрелы (Бегазы45 и Алепаул)46. 
Широкое распространение подобные 
трехлопастные наконечники стрел по
лучают в раннесакское время в Казах
стане, Сибири и Монголии. Относитель
ная датировка атасуских и дандыбай-
бегазинских наконечников стрел не 
выходит из рамок существующей клас
сификации бронзовых наконечников 
стрел Казахстана47. 
43 М. П. Г р я з н о е . Памятники карасукского 
этапа в Центральном Казахстане. «СА», 1952, 
XVI, стр. 134, рис. 3. 
44 Л. Р. К ы з л а с о в и А. X. М а р г у л а н . 
Плиточные ограды могильника Бегазы. 
•КСИИМК», 1950, XXXII. 
45 Т а м же. 4'' П. С. Рыков. Указ. работа. 47 К. А. А к и ш е в, Г. А. К у ш а е в. Древняя 
культура саков и усуней долины реки Или. 
Алма-Ата, 1963, стр. 117. 
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К отлитым в форме вещам кроме бико-
нических бус, которые встречаются во 
всех могильниках, необходимо отнести 
неорнаментированные зеркала круглой 
формы (диаметр 6,5 см) с небольшой 

Наряду с литыми изделиями в могиль
никах найдены вещи, изготовленные 
посредством ковки. Это прежде всего 
четырехгранные шилья (Атасу, Бегазы), 
иглы, скрепки для починки посуды. 

— о 5 
* з 

Табл. LIV. Бронзовое оружие из Центрального Казахстана: 
рак, 7 — Темир-Астау. 

О 

1 — Былкылдак I, 2—в — Айш-

петлей посередине из Бугулы I. Подоб
ные зеркала известны в Томском мо
гильнике и из находок на р. Оби48. Наи
более схоже бугулинское зеркало с зер
калом из с. Аскызского, которое тоже 
имело петлю49. 

** М. Н. К о м а р о в а . Томский могильник — 
памятник истории древних племен лесной по
лосы Западной Сибири. «МИА«, 1952, J* 24. 
** С. А. Т е п л о у х о в. Древние погребения в 
Минусинском крае. Материалы по этнографии, 
1927, т. III, вып. 2, стр. 96, табл. XI. 

На Темир-Астау были найдены наконеч
ник втульчатой стрелы, сделанный из 
листовой меди, и небольшой бронзовый 
вток. Медная пластинка сворачивалась 
на конус и ее поражающей части путем 
ковки придавалась четырехгранная 
форма. 
Остальные бронзовые изделия являются 
предметами украшения, сделанными 
посредством ковки, чеканки и тисне
ния. 
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Табл. LV. Бронзовые и золотые украшения андроновского времени из Центрального Казахста
на: 1—в — бронзовые обоймочки, 7 — обломок от украшения из бронзы с позолотой, 8, 9— 
позолоченные височные кольца, 10 — бронзовая обоймочка с орнаментом, 11 — бронзовые бусы, 
12—16 — бронзовые бляшки-нашивки, 17, 18 — бронзовые предметы с орнаментом, 19, 20 — 
бронзовые привески, 21, 22, 25—27 — бронзовые браслеты, 23 — бронзовая пронизка, 24 — брон
зовая заколка, 28 — бронзовая игла, 29 — бронзовое шило, 30 — два завитка от очковидной 
привески. 



Коваными были четыре целых и три в 
обломках выпукло-вогнутых браслета, 
концы которых завершались двумя спи
рально-коническими головками (Айш
рак, Сангру II). Подобные браслеты ха
рактерны для западных районов андро-
новской культуры и имеют широкое 
распространение. Они встречаются в 
могильниках Тобола50, Уралсая51, Ала-
куля52, Ори53. Более поздние варианты 
такого браслета найдены в погребении 
срубной культуры Нижнего Поволжья, 
раскопанном П. Д. Pay54 и М. Э. Ворон
цом в районе Ташкента. Аналоги встре
чаются также в могильниках кобан-
ской культуры55, в каменных ящиках 
Байдарской долины Крыма56, в Томском 
могильнике57 и т. д. 
В могильниках Айшрак и Аксу-Аюлы I 
обнаружены две очковидные подвески, 
свернутые из откованной четырехгран
ной проволоки. Они бытуют не только 
в памятниках андроновской культуры, 
но и более позднего времени. Такие под
вески известны на Уралсае, Тоболе, 
Алакуле. Их находят в Петропавлов
ском, Абашевском могильниках58. Очко-
видные подвески встречены также в 
Нестеровском могильнике VI—V вв. до 
н. э.59, и, наконец, свернутые из сереб
ряной проволоки подвески известны из 

50 О. А. К р и в ц о в а-Г р а к о в а. Алексеев-
ское поселение, стр. 111. 
51 М. П. Г р я з н о е . Погребения бронзовой эпо
хи в Западном Казахстане. Сборник «Каза
ки». Л., 1927, вып. II. 
--' К. В. С а л ь н и к о в . Курганы на озере Ала-
куль, стр. 56. 
53 Б. Н. Г р а к о в. Работы в районе проекти
руемых южноуральских гидроэлектростанций. 
«Известия ГАНМК», 1935, вып. 110, стр. 105. 

м О. А. К р и в ц о в а-Г р а к о в а. Алексеевское 
поселение, стр. 109. 
55 А. С. У в а р о в . Могильники Северного Кав
каза. Материалы по археологии Кавказа, 1900, 
вып. VIII. 
и И. И. Р е п н и ко в. Каменные ящики Бай
дарской долины. «КАК», 1909, вып. 30. 
57 М. Н. К о м а р о в а . Томский могильник, 
стр. 31. 
- 'О . А. К р и в ц о в а-Г р а к о в а. Абашевский 
могильник. «КСИИМК», 1947, XVII. 
59 Е. И. К р у п н о е . Северокавказская архео
логическая экспедиция. «КСИИМК», 1947, 
xvn. 

нового суджанского клада антского вре
мени Курской области60. 
Во многих могилах атасуского этапа 
обнаружены небольшие полушаровые 
бляшки с двумя отверстиями (Айшрак) 
и лапчатые подвески (Былкылдак II, Ак
су-Аюлы I), которые, по-видимому, яви
лись прототипом карасукских блях и 
лапчатых подвесок Сибири. В Централь
ном Казахстане они менее массивны и 
меньше размером, чем в других райо
нах. Подвески вырезаны из тонкой лис
товой бронзы и на конце имеют отвер
стие для подвешивания. Полушаровые 
бляшки зафиксированы на Малом Кой-
тасе В. И. Каменским61, в Алексеевском 
могильнике и в погребениях на Боль
шом мысу62. 
Большое распространение в Централь
ном Казахстане получили поясные обой
мы с загнутыми концами (Былкыл
дак I, Айшрак), подобные найденным в 
Петропавловском могильнике63, в кара-
сукской и срубной культурах. Бронзовая 
обойма из Былкылдака I обтянута тон
ким листовым золотом, а между загну
тыми ее концами сохранился кусочек 
дерева. 
Присущими только атасускому этапу 
Казахстана и Урала надо считать круг
лые бляхи с тисненым рельефным ор
наментом (Былкылдак I, II, Айшрак). 
Найдено всего четыре бляхи, три из них 
целые, одна — обломок. На краях они 
имеют по две пары дырочек для приши
вания к одежде. Орнамент их состоит 
из одного или двух выпуклых концент
рических кругов, тесно прилегающих 
друг к другу, внутри которых располо
жены то четыре креста, то квадрат с 
тремя отходящими от середины сторон 
лучами, то шестиконечная звезда. Обло
мок четвертой бляхи украшен зубчатой 
розеткой. Орнамент на бляхах наносил
ся следующим образом. На каменную 
или медную матрицу накладывали тон-
60 П. А. Р ы б а к о в . Новый суджанский клад 
антского времени. «КСИИМК», 1949, XXVII. 
61 М. П. Г р я э н о в. Погребения бронзовой эпо
хи, стр. 205. 
82 М. Н. К о м а р о в а . Томский могильник, 
стр. 18. 
63 «Отчет археологической комиссии за 
1911 г.» 
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кую бронзовую пластинку (в данном 
случае круглую), затем ее выдавливали, 
в результате получался требуемый ри
сунок. После этого насечкой узор четко 
оконтуривали. 
Похожие на центральноказахстанские 
бляхи встречены в погребениях Ала-
кульского и Алексеевского могиль
ников. 
Кроме большого количества бронзовых 
бус и ребристых пронизок, собранных в 
могилах, необходимо отметить ромбо
видные и овально-продолговатые под
вески (Былкылдак I, Айшрак, Аксу-
Аюлы I, Бегазы). Бегазинские подвески 
отличаются от остальных тем, что име
ют выпуклый точечный орнамент. 
Кроме Алексеевского могильника по
добные подвески найдены на Малом 
Койтасе, Уралсае, в Томском могиль
нике. 
Замечательными изделиями ювелирного 
искусства древних племен являются 
бронзовые украшения, обтянутые листо
вым золотом. Они поражают тонкостью 
работы. Среди них имеется шесть целых 
височных колец, свернутых в полтора 
оборота (Айшрак, Аксу-Аюлы I), и три 
обломка их (Былкылдак I, Бегазы). 
Впервые такие кольца были найдены 
на Тоболе, в Кустанайской области, 
О. А. Кривцовой-Граковой. Попадаются 
они и среди инвентаря Нестеровского мо
гильника Северного Кавказа64. Отдален
но наши кольца напоминают височные 
кольца из Балановского могильника 
Чувашии63. 
К ювелирным изделиям, обтянутым 
листовым золотом, относятся большие 
серьги диаметром 6,5 см (Алепаул) и 
4,5 см (Бегазы) и заколка лопатовидной 
формы длиной 6,5 см (Айшрак). На 
заостренной части заколки находился 
орнамент, вдавленный острым предме
том, в виде четырех рядов поперечных 
линий. 
Несмотря на широкое распространение 
металлических изделий, в обществе, да
же в эпоху развитой бронзовой культу-

ы Е. И. К р у п н о в. Указ. работа. 
45 M. С. А к и м о в а . Балановскнй могильник. 
«КСИИМК», 1947, XVI. 

ры, еще бытовали орудия и предметы бы
та, сделанные из камня. Несомненно, к 
бронзовому веку относятся хорошо от
шлифованные песты и молотки, найден
ные на местах древних горных вырабо
ток Джезказгана. Судя по их тща
тельной обработке, они в основном 
использовались в домашней работе, в 
хозяйстве. 
В коллекциях Джезказганского музея 
имеется большая серия шлифованных 
камней и лощил. Чтобы ускорить обра
ботку орудий, вероятно, применяли мо
крый песок. Прекрасно отшлифован
ные песты хранятся и в музее Караган
ды. Хотя в эпоху металла каменные 
орудия продолжали играть значитель
ную роль в хозяйстве и быту, но все же 
они не являлись основными режущими, 
колющими, рубящими орудиями. Из 
камня делали только те орудия, кото
рые нельзя было изготовить из металла 
(ступки, бруски), или те, для изготовле
ния которых требовалось очень много 
металла (молоты, песты, кайла). 
Среди инвентаря могильников предметы 
из камня представлены весьма скромно. 
Это напрясло и две краскотерки (Ай
шрак), наконечник стрелы с черешком, 
обломок (половина) оселка с отверстием 
для подвешивания к ремню (Бега
зы) и кремневое орудие трапециевидной 
формы со следами грубой ретуши по 
краям (Дандыбай III). Большое коли
чество лощил, молотов, кайл и других 
каменных орудий найдено в поселе
ниях Атасу, Бугулы, Улутау и Суук-
Булак. 
Довольно разнообразно каменные ору
дия представлены и в поселениях куль
туры бронзы Западного и Восточного 
Казахстана66. 
Наряду с металлическими и каменными 
орудиями в быту употреблялись и костя
ные предметы. 
Изучение изделий из кости показывает, 
что была определенная методика обра
ботки кости. Прежде чем приступить 
непосредственно к изготовлению вещи, 
кость распаривали в кипящей воде. 

м См. указ. работы О. А. К р и в ц о в о й - Г р а -
к о в о й и С. С. Ч е р н и к о в а . 
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Табл. LVI. Украшения андроновского времени из Центрального Казахстана: 
1 — кость, 2 — раковины, 3—4, в — бронза, 5 — паста. 



Табл. LVII. Находки из комплекса Айшрак: 1—3 — бронза, 4, 9—14— камевь-
змеевик, 5—8 — бронза, 16, 16 — кость, 17 — глина, 18, 19 — камень. 



Только в размягченном виде она легко 
поддавалась обработке и ей можно было 
придать желаемую форму. Орнамент 
на такие изделия, как застежка (Данды-
бай), часть игольника (Бегазы), по-ви
димому, наносился пока кость была еще 
мягкой. На игольнике, например, ясно 
видно, что рисунок из цепочки вниз 
спускающихся кругов, покрывающий 
тремя полосами поверхность костяной 
полой трубочки, выполнен заостренным 
концом трубки, о чем говорит совершен
но одинаковый диаметр кругов. 
Уникальными предметами, которые не 
имеют пока аналогии, являются четыре 
черешковых наконечника стрел, найден
ные в Темир-Астау. Один из них восьми
гранный в разрезе, остальные — четы
рехгранные. 
Наконечники до сих пор сохранили 
блеск полировки на четких гранях и 
острым жало. Они поражают тонкой об
работкой, правильностью линий и изя
ществом формы. Длина трех — 14 см, 
одного — 10 см. 
Два костяных наконечника стрелы, со
вершенно аналогичные описанным, в 

§ 4. К Е Р А М И К А 

Значительное место среди инвентаря мо
гильников и поселений занимают кера
мические изделия, которые широко упо
треблялись в быту и играли в нем боль
шую роль. 
Мы не сомневаемся, что сосуды, неза
висимо от того, где они были найде
ны — в могилах или жертвенных мес
тах, предназначались в основном для 
использования в хозяйстве и быту и 
редко изготовлялись специально для ри
туальных или погребальных целей. Если 
даже иногда их и делали для иных це
лей, то они ничем не отличались от бы
товых. До сих пор неизвестен тип посу
ды, характерный только для погребений. 
Например, в могилах часто встречаются 
горшки со следами неоднократной по
чинки после поломки или сосуды с силь
но закопченными стенками и прожжен
ным докрасна дном — все это доказы-

1962 г. найдены Л. Ф. Семеновым в 
ур. Мырза-Шокы, которое находится в 
140 км от Корпетайских гор. 
Из других поделок необходимо отметить 
напрясло, сделанное из головки трубча
той кости лошади, и поделку с четырех
угольным отверстием и кольцевым же
лобом из Айшрака. Такая же поделка, 
но больше размером, с круглым отвер
стием, найдена на Былкылдаке I. На
значение этих поделок неизвестно. Для 
пряслиц они малы и слишком легки. 
В плиточных оградах Бегазы были об
наружены костяные бусы и гофрирован
ная пронизка. 
Перечисленные разнообразные изделия, 
сделанные из различного материала, 
свидетельствуют о том, что племена эпо
хи бронзы Центрального Казахстана 
достигли мастерства в изготовлении ме
таллических, каменных и костяных 
предметов. Они прекрасно владели тех
никой шлифования и полирования кам
ня и кости, техникой сверления, научи
лись наносить орнамент на изделия из 
твердого материала. 

вает, что они попали в могилу после 
долгого употребления в быту. 
Вместе с тем необходимо отметить, что 
в большинстве случаев в могилу стави
ли богато орнаментированную столовую 
посуду, а не кухонную. Этим можно 
объяснить некоторое отличие сосудов из 
могил от найденных на поселениях. 
Посуду эпохи бронзы следует разделить 
на семь основных форм: 
1) горшок с округлым плечом, 
2) сосуд баночной формы с прямыми 
или слабо раздутыми боками, 
3) горшок с уступчатым плечом, 
4) горшок с прямым венчиком и шаро
видным туловом, 
5) кубовидный сосуд, 
6) чаша, 
7) сосуд с налепной ручкой, 
8) сосуд с высокой шейкой (Сангру). 
Сравнительное изучение формы, техни
ки изготовления, орнамента сосудов поз-
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волило установить, что для каждого 
хронологического этапа бронзовой куль
туры характерен определенный тип 
посуды. Для нуринского этапа культуры 
бронзы Центрального Казахстана ти
пичны горшки с округлыми плечиками. 
В этот период не было того разнообразия 
форм сосудов, которое наблюдалось на 
двух последующих этапах. 
В челябинских могильниках этого вре
мени встречается посуда в виде прямо
угольных блюд с лепешкообразными на-
лепными ручками. Фрагмент совершен
но подобного блюда найден в Томском 
могильнике на Малом мысу. Кроме этих 
двух пунктов, такие блюда пока нигде 
не обнаружены. 
Нуринские сосуды — это горшки с отог
нутым наружу венчиком, шейка кото
рых плавно переходит в тулово. Дно 
плоское, бывает с поддоном. Высота со
суда чаще меньше диаметра венчика, 
иногда равна ему, редко больше его. 
Большинство сосудов одного размера, 
одной емкости. Нет среди них больших, 
вместительных горшков, встречаемых в 
могильниках следующего, атасуского 
этапа. Орнамент в виде сочетания тре
угольников, меандра, параллельных кан
нелюр покрывает сосуд от венчика до 
половины тулова, изредка бывает укра
шена и вторая зона у дна. 
Характерным только для посуды этого 
типа надо считать орнамент из косых 
треугольников и угловых, треугольных 
вдавлений палочкой. Вдавления наибо
лее часто встречаются в сочетании с 
другими мотивами рисунка. На посуде 
атасуского типа их почти не бывает, 
только иногда на горшках с округлыми 
плечиками (Былкылдак I, 9, Айш-
рак, 11). 
Орнамент наносится гребенчатым и 
гладким штампом. Какой из них преоб
ладает, определить трудно. Это можно 
сказать и о сосудах атасуского этапа. 
В бегазы-дандыбаевское время орна
мент, выполненный гребенкой, попадает
ся реже. 
Нуринские сосуды Центрального Казах
стана при всей близости к горшкам За
уралья имеют ряд своеобразных черт. 
Они выделяются изяществом и исключи

тельной завершенностью форм, имеют 
сложный красивый ковровый орнамент, 
в котором сочетаются меандровые моти
вы с комбинациями из треугольников и 
каннелюр. Для них характерен хорошо 
выраженный конический поддон. Внеш
ним видом некоторые из этих горшков 
напоминают вазу. По четкости и пра
вильности форм они не имеют себе рав
ных ни среди сосудов из могильников 
Зауралья, ни среди уступчатых сосудов 
из других районов Казахстана. Нет их 
и среди многочисленных андроновских 
горшков Енисея и Оби и посуды срубной 
культуры Нижнего Поволжья. 
Они отличаются от зауральских сосудов 
и часто встречающимся на них елочным 
орнаментом, выполненным мелкозубча
тым и гладким штампом. По-видимому, 
сосуды нуринского этапа бронзовой 
культуры Центрального Казахстана наи
более близки сосудам из Боровского мо
гильника67. 
На атасуском этапе сосуды с округлыми 
плечами еще сохраняются, но появляет
ся посуда иного типа и иной формы, раз
личной емкости и различного назначе
ния. Это прежде всего горшки с уступом, 
отделяющим шейку от плечика, и сосу
ды простой баночной формы. 
Горшки с уступом появляются и бытуют, 
но не преобладают над двумя другими 
типами. 
Необходимо отметить, что среди атасу-
ской посуды можно найти несколько 
промежуточных форм, которые высту
пают как переходный тип от одного к 
другому. 
На этом этапе горшки с округлым 
плечом как бы грубеют, утрачивают изя
щество и завершенность формы. Высо
кое и узкое дно исчезает. Они становят
ся более близкими к челябинским сосу
дам и андроновской посуде. Орнамент 
располагается по трем зонам: венчику, 
верхней части тулова и у дна. Третья 
зона не всегда имеется. Вырабатывается 
традиция в расположении узоров для 
каждой зоны. Преобладающим мотивом 
рисунка на венчике горшка является це-

07 А. М. О р а з б а е в. Северный Казах
стан, стр. 282—284, табл. I—III. 
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Табл. LVIII. Керамика атасуского этапа андроновской культуры Центрального Казахстана: 1—4— Бегазы, 
5—9, 15 — Былкылдак I, II, 10—11 — Карасай, 12— 14 — Айшрак. 



почка из прямоугольных или равнобед
ренных треугольников вершинами вверх. 
На некоторых сосудах бывает вторая це
почка, расположенная под верхним ря
дом, состоящая из «падающих» (верши
нами вниз) треугольников. Иногда тре
угольники заменяют ромбы, ломаные 
линии и др. Такой узор по венчику 
преобладает, но возможны и другие ор
наменты. 
Вторую зону орнамента составляют фес
тоны из треугольников, меандр, парал
лельные каннелюры. На богато укра
шенных сосудах эти узоры сочетаются, 
образуя пестрый ковровый орнамент. 
Зона у дна, как правило, украшается 
треугольниками вершинами вверх или 
опоясывающими параллельными ли
ниями. 
Богатая орнаментация характерна толь
ко для сосудов типа горшка, как с усту
пом, так и с округлым плечом. Простая 
баночная посуда никогда не имеет ме-
андрового или фестонного рисунка, и 
для нее не обязательно зональное рас
положение орнамента. Она украшена по 
венчику и шейке крупными треугольни
ками, параллельными линиями, иногда 
елочным узором. 
Специфической чертой атасуских сосу
дов Центрального Казахстана, да и по-
видимому всего Казахстана, является 
отсутствие орнамента на шейке, что их 
отличает от минусинской посуды. 
Андроновские горшки минусинской кот
ловины, насколько можно судить по 
опубликованным материалам, все без 
исключения имеют орнаментированную 
шейку. 
Однако если в Северном и Западном Ка
захстане горшки с неорнаментирован-
иой шейкой составляют большой про
цент, то в Центральном Казахстане и в 
районе Челябинска они не образуют 
большинства. У них на шейке имеется 
свой традиционный узор в виде Z-образ-
ной фигуры или другого меандрового 
узора, которые наиболее распростра
нены. 
Среди многочисленной атасуской посуды 
особо выделяются три сосуда, найден
ные в ограде 3 Былкылдак I. Они отли
чаются от остальных формой и орнамен

том. Один из них имеет шаровидное ту-
лово, заканчивающееся выпуклым дном. 
Шейка сосуда сильно вогнута внутрь, а 
верхний край венчика отогнут наружу. 
Шейка орнаментирована отделенными 
друг от друга столбиками, образованны
ми пятью короткими горизонтальными 
линиями, нанесенными крупнозубчатым 
штампом. Орнамент на плечике состоит 
из двойного ряда коротких поперечных 
полос, выполненных тем же штампом. 
Другой горшок несколько больше разме
ром и имеет плоское дно. Шейка с усту
пом переходит в тулово, верхняя часть 
венчика заканчивается сильно выступа
ющим наружу острым валиком. Орна
мент на шейке расположен так же, как 
на первом сосуде, но здесь гладкий 
штамп и столбики состоят из семи ли
ний. Плечико его украшает елочный 
узор. 
Третий сосуд имеет форму низкого, при
земистого (высота 8,5 см) горшка. Шей
ка при переходе в тулово образует хоро
шо выраженный уступ. На плечике рас
положен бедный гребенчатый орнамент 
в виде одного ряда елочки. Нижняя 
часть тулова орнаментирована резными 
крестиками. 
Эти сосуды явно отличаются от типично 
андроновских, они несколько напоми
нают замараевские горшки. 
На бегазы-дандыбаевском этапе совер
шенно исчезают баночные и уступчатые 
сосуды. Из старых типов сохраняются 
горшки с округлыми плечами атасуско-
го времени и возникает много новых 
форм посуды. 
Характерными для бегазинского време
ни являются горшки с прямым венчи
ком и шаровидным туловом. Дно у них 
преимущественно плоское, изредка вы
пуклое. 
Как архаический элемент бегазинские 
сосуды сохраняют уступ в нижней час
ти шейки, который на некоторых горш
ках резче выделен, чем на атасуских. 
Значительные изменения претерпевает 
техника нанесения орнамента, появля
ются новые элементы в мотивах рисун
ка и в их расположении на поверхности 
горшков. 
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На них нет тех традиционных геометри
ческих и меандровых узоров, которые 
характерны для посуды прошедших эта
пов, а наблюдается большое многообра
зие видов орнамента. Вместе с тем форма 

и орнамент сосудов вполне своеобраз
ны, по форме они аналогичны карасук-
ской керамике Южной Сибири. Даже 
при поверхностном осмотре их нельзя 
спутать с сосудами другой культуры. 
Орнамент в виде сосцевидных налепов, 
защипов, подковообразных фестонов, 
широкой полосы из заштрихованных 
ломаных линий и других узоров покры
вает большую часть тулова или распо
лагается у плечика. 

Способы нанесения орнамента самые 
различные: то это подкововидный глад
кий штамп, то небольшие выступы, 
защипанные пальцами, то нарезка 
и т. д. 

Элементы рисунка, выполненные гребен
чатым штампом, встречаются на горш
ках с округлыми плечиками и реже на 
сосудах иной формы. 
Каждый сосуд имеет присущие ему и не 
повторяющиеся на других элементы ор
намента. Более того, даже внутри одного 
могильника редко удается выделить 2— 
3 сосуда, орнаментированных одинако
во. На сосудах Дандыбая, например, 
встречаются следующие виды орнамен-

Табл. 1ЛХ. Керамика бегаэы-дандыбаевского времени из Центрального Казахстана: 
1—3 — Дандыбай, 4—5 — Мирзашохы, в—7 — Бегазы, 8—9 — Бугулы II. 
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Табл. LX. Керамика поэдненуринского этапа из могильника Сангру П. 1, 2 — ящик 
1, ограда 1; 3, 9 — курган 4; 4 — ящик 3, ограда 1; В — ящик 7, ограда 1; 6, 8, 
10—12 — ограда Б; 7 — ящик 5, ограда 1; 11 — ограда В. 



та: защипы двумя пальцами, покры
вающие все тулово; четыре крупных 
меандровых фестона по тулову, а по 
шейке — Z-образные знаки, нанесенные 
зубчатым штампом; 15 гребенчатых, 
идущих спиралью полос; четыре сосце
видных выступа, на основании кото
рых расположено три концентрических 
штампованных круга; три крупных тре
угольных фестона вершинами вниз, каж
дый из которых образован четырех
рядными защипами двумя пальцами, 
И Т. Д. 
На бегазинской посуде относительно ча
сты различные комбинации из простого 
ногтевого орнамента. Другие элементы 
рисунка горшков представлены в виде 
фестонов из крупных «падающих» тре
угольников, заштрихованных гладким 
волнистым штампом, треугольников, 
•падающих» с уступа сосуда, покрытых 
рядами из подковообразных оттисков 
штампа, двух полос из двойной лома
ной линии, промежутки между которы
ми заполнены тем же подковообразным 
штампом. Вершины как треугольников, 
так и линий завершаются оттиском круг
лого штампа. 
На двух сосудах этого же рисунка сохра
нились темно-бурые следы тычка кисти 
и полосы, проведенные какой-то темной 
краской. Как можно судить по фрагмен
там, это была дополнительная разрисов
ка обожженного и орнаментированного 
горшка. 
Сосуды из могильника Бугулы II часто 
украшены гребенчатым ромбовидным 
узором, расположенным по всему туло
ву в шахматном порядке, а иногда ши
рокой полосой из двойного ряда лома
ных линий, заполненных вертикальной 
заштриховкой, или пестрой мозаикой из 
рядов угловых оттисков штампа. Один 
из найденных горшков по всему тулову 
был орнаментирован роговидным штам
пом, напоминающим элементы казах
ского «рогового» орнамента «кошкар 
муиз». 
Мы дали краткое описание орнамента
ции сосудов, иначе пришлось бы харак

теризовать каждый горшок в отдельно
сти, так как каждый из них имеет толь
ко ему присущий рисунок. 
Среди посуды бегазы-дандыбаевского 
типа известно несколько сосудов совер
шенно иной, чем описанная, формы. Это 
два кубковидных сосуда на высоком 
поддоне, найденные в кургане 11 мо
гильника Дандыбай, и низкая, приземи
стая чашка из Бегазы. Орнаментирова
ны они гребенчатой полоской, обвиваю
щей тулово от венчика до начала 
поддона. 
В бегазинском могильнике был также 
обнаружен фрагмент сосуда с ручкой в 
виде небольшого выступа и круглым от
верстием, по-видимому, для подвешива
ния сосуда над огнем. 
Дандыбаевская керамика довольно свое
образна и не имеет точных аналогий. 
Несмотря на это, она напоминает в пер
вую очередь карасукскую посуду, хотя и 
не может быть причислена ни к типу 
томской, ни, тем более, минусинской 
и верхнеобской. Отличается она и от 
карасукских сосудов Алтая. Это но
вый вариант керамики эпохи поздней 
бронзы. 
Техника изготовления керамических из
делий в эпоху бронзы в Центральном 
Казахстане ничем не отличалась от спо
собов формовки, распространенных в 
других районах андроновской культуры, 
поэтому мы не будем останавливаться 
на ней подробно. 
Все сосуды изготовлены ручной лепкой 
из местной глины и всегда имеют в боль
шей или меньшей степени в тесте при
месь кварцевого песка, иногда толчено
го ракушечника. Резко выделяются в 
этом отношении некоторые сосуды бега
зы-дандыбаевского времени. Они сдела
ны из хорошо приготовленного теста, 
тонкостенны и отличного обжига. 
Андроновская посуда целиком изготов
лена ленточным способом, который был 
широко распространен во всех районах 
культуры эпохи бронзы. 
Шаровидные сосуды Бегазы-Дандыбая 
сделаны иным способом. Их выдавлива-

283 



ли из комка глины круглым булыжни
ком на мягкой основе, поэтому дно у них 
неровное. Такие сосуды, поставленные 
на ровную подставку, качаются, стоят 

§ б. ОБЩЕСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО 

Скотоводство, как уже отмечалось, было 
ведущей отраслью хозяйства населения 
Центрального Казахстана. Развитие его 
привело к большей обеспеченности об
щества продуктами и предметами по
требления, к накоплению излишков про
дукции, к дальнейшему развитию и рас
ширению обмена и, в конечном итоге, к 
накоплению богатств. 
Интенсивное развитие скотоводства яви
лось основой первого крупного общест
венного разделения труда, выделения 
пастушеских племен из остальной мас
сы варваров, а в дальнейшем — кочевых 
племен из среды пастушеских. Измене
ния в способе производства неизбежно 
должны были привести к изменениям 
в общественной организации, в действи
тельности они произошли, что отрази
лось на археологическом материале, 
и в первую очередь на погребальном 
обряде. 
В настоящее время большинство ис
следователей считают, что племена ан-
дроновской культуры находились на 
стадии патриархально-родовой органи
зации, что, конечно, соответствует исто
рической действительности. 
Падение матриархата было обусловлено 
двумя основными причинами. Во-пер
вых, в связи с переходом общества во 
втором тысячелетии до нашей эры от по
требления готовых продуктов природы 
(присваивающее хозяйство), т. е. су
ществования, всецело зависящего от слу
чайностей, удач охоты, рыболовства, и 
собирательства к сознательному хозяй
ствованию (производящее хозяйство) — 
разведению скота и возделыванию 
посевов, дающему относительно гаран
тированные запасы пищи, старые мат
риархальные общественные отношения 
утратили свою экономическую основу и 
стали тормозом на пути развития новой 
формы хозяйства. 

криво. Венчик и тулово их подправляли 
после выдавливания68. Внешнюю по
верхность вылащивали каменным лощи
лом, иногда даже до блеска. 

В период матриархата — в эпоху потреб
ления готовых продуктов природы — в 
обществе и в семье женщина занимала 
господствующее положение. Она наравне 
с мужчиной участвовала в добывании 
нищи, распределяла ее среди членов ро
да, общины, изготовляла одежду и до
машнюю утварь. Род создавался на 
основе родства по женской линии, по ма
тери дети вели свое происхождение; 
женщина считалась главой семьи, она 
давала начало новой жизни и поэтому 
обожествлялась. (Вспомним триполь-
ские женские статуэтки и статуэтки из 
Кара-Депе). Этим объясняется ее глав
ная роль в первобытном обществе. 
В эпоху сознательного ведения хозяйст
ва, с переходом к скотоводству и земле
делию и развитому обмену, положение 
женщины в обществе изменилось. Про
изошло разделение труда внутри членов 
семьи, между мужчиной и женщиной. 
Основная и наиболее тяжелая физиче
ская работа — уход за скотом, возделы
вание посевов, добыча и плавка металла, 
изготовление металлических изделий — 
легла на плечи мужчины. Он так
же был воином, охранявшим родовую, 
общинную и семейную собственность. 
Кроме того, мужчина вел обмен с сосед
ними племенами. 
Таким образом, мужчина занял господ
ствующее положение в производстве ма
териальных благ. 
Во-вторых, с развитием семейно-брач-
ных отношений, выделением из родово
го коллектива и укреплением большой 
патриархальной семьи, упрочением пар
ного брака, господствовавшего в общи
не, наметились ростки малой индиви
дуальной семьи и перехода к моногам
ному браку. Эти перемены явились 

м М. П. Г р я з н о е . Памятники карасукского 
этапа, стр. 147. 
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причиной поражения женщины в семей-
но-брачных отношениях, она лишилась 
своего основного права, дававшего ей 
большие преимущества перед мужчи
ной, права определения происхождения 
детей по женской линии. 
В период группового брака единственной 
возможностью определить, к какому ро
ду относится ребенок, можно было толь
ко по матери. Парный брак при всей его 
непрочности и легкой расторжимости 
супружеских уз давал мужу и жене при
мерно равные права на ребенка, так как 
двучленная семья предусматривала про
исхождение ребенка от определенно
го мужчины. Кроме того, после перехода 
племен к пастушескому скотоводству пе
реход от парного брака к моногамной 
семье совершался быстро69, что было свя
зано с изменением формы собственности 
и необходимостью владельцу собствен
ности — мужчине —иметь наследника. 
Дети стали вести свое происхождение по 
отцовской линии. 
С утверждением господства мужчины в 
хозяйстве и в семье пали последние пре
грады на пути к его единовластию70. 
Мы уже отмечали, что падение матриар-
хально-родового строя нашло отражение 
и в археологическом материале. 
Изучение погребального обряда и его 
эволюции на основе археологического 
материала имеет особо важное значение 
для аргументации изменения положе
ния женщины. 
Общеизвестно, да и общепринято, что 
наиболее характерным для погребений 
андроновской культуры является скор
ченное трупоположение, на левом боку, 
головой на запад. Такое положение ко
стяка отмечают на всей обширной терри
тории распространения бронзовой куль
туры. Зная это, следует обратить внима
ние на положение женских костяков в 
парных погребениях. В одиночных по
гребениях, независимо от пола, костяки 
лежат на левом боку. В период появле
ния парных погребений мужчин хоро
нили на левом боку, а женщин — на 
6В Ф. Э н г е л ь с . Происхождение семьи, част
ной собственности и государства. М., 1951, 
стр. 61. 
70 Т а м же. 

правом, что, по-видимому, свидетель
ствует о зависимом, подчиненном поло
жении женщины в обществе. 
Несмотря на появление признаков при
шедшего отцовского права, традиции 
матриархата были еще сильны и быто
вали в обществе не только в период брон
зы. По-видимому, этим можно объяс
нить погребение матери с четырьмя деть
ми, исследованное в могильнике Был-
кылдак II. Не вызывает сомнения, что 
детские могилы были сооружены не в 
одно время. 
К эпохе разложения родового строя и 
выделения патриархальной семьи отно
сятся большие многомогильные ограды 
или сложные сооружения, составленные 
из нескольких оград или кругов. Такие 
погребения являются усыпальницами 
патриархальных семей и широко рас
пространены в могильниках Централь
ного Казахстана. 
Как можно установить, выделение пат
риархальных семей начинается вместе 
с появлением пастушеских племен, т.е. 
уже на нуринском этапе. Однако на 
этом этапе известны лишь единичные 
сооружения большой семьи (Бугу-
лы I, 4). 
Такое положение вполне закономерно, 
если учесть, что нуринский этап был 
временем зарождения, становления боль
ших патриархальных семей. 
Резкое увеличение количества патриар
хальных усыпальниц наблюдается в пе
риод развитой бронзы. В каждом мо
гильнике этого времени обнаружено от 
одного до трех сложных сооружений 
(Былкылдак I, Айшрак, Талды, Аксу-
Аюлы и др.). Именно на атасуском этапе 
происходит интенсивное выделение боль
ших патриархальных семей. Отдельные 
семьи начинают выступать как само
стоятельные хозяйственные единицы, 
противостоящие роду. Согласно своему 
новому положению, патриархальные 
семьи старались даже на родовом клад
бище подчеркнуть свое некоторое отчуж
дение, свою независимость от рода. 
Несомненно, положение таких семей в 
обществе было еще непрочным, и, ве
роятно, они старались упрочить его все
ми средствами. Отражением этих стрем-
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лений и явилось сооружение усы
пальниц отдельных патриархальных 
семей. 
Дальнейшее развитие общественных от
ношений, укрепление экономического 
положения большой семьи привело к до
вольно быстрому накоплению богатств 
в руках отдельных малых семей общи
ны и их постепенному обособлению и 
самостоятельности. Об этом свидетель
ствуют археологические данные, имею
щиеся в нашем распоряжении, в част
ности обычай парного захоронения в 
сдвоенных каменных ящиках с одной 
общей стенкой, пока выявленный толь
ко в Центральном Казахстане. 
В настоящее время парные захоронения 
в сдвоенных ящиках обнаружены в трех 
могильниках, расположенных друг от 
друга в нескольких сотнях километров. 
Это могильник Айшрак на северо-западе 
пустыни Бетпак-Дала, Бегазы и Кобдик 
в Прииртышье. Надо полагать, что со
оружение сдвоенных ящиков — это не 
частный случай, а довольно широко рас
пространенный обычай, связанный с 
каким-то историческим явлением. 
Эти парные погребения зафиксированы 
в девяти оградках упомянутых могиль
ников. Положение и пол погребенных 
удалось установить лишь в трех случаях 
(могильник Айшрак, ограды 2 и 6; мо
гильник Бегазы, ограда 7). Костяки ле
жали в скорченном положении, на левом 
и правом боку, головой на запад, лицом 
друг к другу. Только в ограде 6 (Айш
рак), где сохранился череп, представи
лось возможным определить пол и воз
раст погребенного. По определению 
В. В. Гинзбурга, череп принадлежал 
женщине возмужалого возраста, евро
пеоидного антропологического типа71. Во 
всех остальных случаях пол захоронен
ных устанавливали по тазовым костям 
(если они сохранились) или по находкам 
в ящике предметов украшения — пасто-
вых и бронзовых бус, золотых височных 
колец, нашивных бляшек и т. д. Таким 
образом, сравнительно точно был опре-

71 В. В. Г и н з б у р г . Антропологическая ха
рактеристика населения Казахстана в эпоху 
бронзы. «ТИИАЭ АН КазССР», т. 1, 1956, 
стр. 161. 

делен пол погребенных из девяти раско
панных оград, причем наблюдается яв
ная закономерность положения женско
го скелета по отношению к мужскому. 
Так, среди раскопанных оград только в 
двух (Айшрак, 2 и Бегазы, 7) в обоих 
ящиках были обнаружены останки по
гребенных, причем в том и другом слу
чае женские скелеты лежали в северных 
ящиках, на правом боку, а мужские — 
на левом. В ограде 6 (Айшрак) полный 
женский скелет также найден в север
ном ящике, на правом боку, а южный 
ящик оказался пустым, в нем не было 
никаких следов погребального ритуала. 
Такая же картина наблюдается в огра
де 1 (Айшрак). В оставшихся трех огра
дах (Айшрак, 10, 12 и Бегазы, 11) следы 
захоронения (обломки человеческих ко
стей и инвентарь) имелись в обоих ящи
ках, но нельзя было установить поло
жение скелетов. Однако каждый раз 
удавалось определить, в каком из ящи
ков находилась женщина, так как атри
буты женской одежды и украшения 
(пастовые и бронзовые бусы, золотые ви
сочные кольца, бронзовые нашивные 
бляшки), как правило, лежали в север
ном ящике. 
При изучении сдвоенных каменных ящи
ков выявляются две особенности: 1) все 
женские скелеты покоятся в северных 
ящиках; 2) нет одиночных мужских за
хоронений, но изредка встречаются оди
ночные женские. 
Было бы неверно считать это простои 
случайностью, так как изменения, про
исшедшие в обществе, в социально-эко
номических и семейно-брачных отноше
ниях, отразились и в погребальном 
обряде. Поэтому такой, казалось бы, ма
ловажный факт, как устойчивое захоро
нение женщины в северном ящике, при
обретает большое значение для изучения 
тех перемен в обществе, которые послу
жили причиной появления до сих пор не
известного обычая погребения в сдвоен
ных ящиках. 
Не случайно также, что этот обычай 
возник среди андроновеких племен Цент
рального Казахстана, которые по тем
пам развития несколько опережали со
седние племена. 
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Появление его было связано с развитием 
индивидуальной семейной собственно
сти, зарождением частной и образова
нием института наследственности, а в 
семейном отношении — с возникнове
нием моногамной семьи. 
Моногамная семья превратила женщи
ну в рабыню, в собственность мужа, 
мужчину, напротив, сделала господи
ном ; брачные узы стали нерасторжимы
ми для женщины, но легко расторжимы
ми для мужчины72. 
Мы полагаем, что ограды со сдвоенны
ми каменными ящиками — это погре
бальные памятники первых моногамных 
семей. 
Погребения в сдвоенных ящиках свиде
тельствуют о том, что нерасторжимость 
супружеских уз в моногамной семье, су
ществовавшая для жены при жизни, не 
обрывалась и после смерти мужа или ее 
самой. 
Поэтому если раньше умирал муж, то 
и для его жены еще при ее жизни, в день 
похорон мужчины, сооружали камен
ный ящик, а позднее, после ее смерти, 
подхоранивали к давно умершему му
жу. Как уже говорилось, женщина все
гда погребалась в северном ящике, так 
как только в таком случае ее можно бы
ло положить на правый бок, лицом к 
мужчине. Этим как бы подчеркивалась 
ее полная зависимость от господина-му
жа (Айшрак, 2 и Бегазы, 7). 
Если же раньше умирала жена, то и тог
да ее хоронили в северном ящике, на 
правом боку (Айшрак 1, 6), но второй 
ящик, по-видимому, не сооружали, так 
как мужчина при моногамии мог же-
питься второй раз. По этой причине в 
погребениях в сдвоенных ящиках нет 
одиночных мужских захоронений, но 
есть одиночные женские, что, вероятно, 
объясняется обычаем сооружения кено
тафа мужчине-воину, погибшему в воен
ных походах. 
Возникновение малой семьи на опреде
ленном этапе развития было закономер
ным явлением для андроновского об
щества. 

п Ф. Э н г е л ь с . Происхождение семьи..., 
стр. 62. 

Если первым важным следствием заня
тия скотоводством был переход от мат
риархата к патриархату, то вторым — 
зарождение частной собственности и 
на ее основе социальной дифферен
циации. 
Накопление излишка продуктов, разви
тие обмена способствовали появлению 
внутри рода, племени имущественного 
неравенства, собственности на произво
димые продукты. Это были первые при
знаки возникновения частной собствен
ности и классов. 
Каждый род или племя как общество 
людей, как коллектив непосредственных 
производителей в процессе своей жизни 
имеет целый ряд общих интересов хозяй
ственного и организационного характера 
и находится в каких-то взаимоотноше
ниях с другими племенами. Защита ин
тересов коллектива и возлагается на 
определенных лиц, которых наделяют 
общественными полномочиями. 
Таким образом, в результате роста ма
териальных благ и усложнения общест
венных функций появляются родовые и 
племенные вожди, жрецы и военачаль-' 
ники. Именно к этому периоду относятся 
одиночные богатые могилы, известные 
на р. Чаглинке близ Кокчетава73 и на 
р. Ори около Орска74, и грандиозные 
курганы типа Аксу-Аюлы II, Ортау II, 
Байбала II, Бугулы III, которые, по-ви
димому, принадлежали представителям 
родовой и племенной знати. 
Подобные погребения отличаются от 
основной массы могил тем, что распола
гаются обособленно, в стороне от других, 
на возвышенном берегу реки. В них в 
большом количестве встречаются камен
ное и бронзовое оружие и, как правило, 
конские костяки. Так, в Орской могиле 
были найдены 21 каменный наконечник 
стрелы, бронзовые наконечники, копья, 
два ножа, тесло и другие вещи. 
Все это заставляет предполагать, что в 
них были захоронены вожди, которые 

73 М. Н. Л е н т о в с к и й. Памятники древней 
культуры в южной половине Петропавловского 
округа Казахской ССР. Кокчетав, 1929, 
стр. 21. 
Я А. А. Ф о р м о з о в . К вопросу о происхож
дении..., стр. 120. 
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выделялись среди членов рода своим об
щественным положением и, очевидно, 
имущественным превосходством. 
Кроме того, появление вождей отчасти 
подтверждают находки в поселениях и 
погребениях Казахстана и в соседних 
районах каменных и бронзового нако
нечников, булавы (М. Красноярка, Ала-
куль, Шляпово, Томский могильник). Ве
роятно, владелец булавы имел какую-то 
власть, был наделен какими-то общест
венными полномочиями. 
На Алексеевской поселении многочис
ленные и разнообразные находки в зем
лянке № 1, место ее расположения в по
селении и ряд других причин позволи
ли О. А. Кривцовой-Граковой отметить 
«особое, по-видимому, положение обита
телей этого жилища»75. Характерно, что 
именно в этой землянке в числе других 
вещей найдена каменная хорошо запо
лированная булава, как бы свидетель
ствующая о том, что это было жилище 
вождя. 
О разложении родового строя и возник
новении имущественного неравенства го
ворят и материалы могильников. 
Так, в обширных могильниках Айшрак, 
Талды-Нура, Дандыбай, Аксу-Аюлы на
ряду с бедными захоронениями рядовых 
членов общины встречаются богатые за
хоронения. Бедные погребения отлича
ются простотой устройства могильного 
сооружения. Их инвентарь состоит в 
основном из одного простого горшка, 
иногда даже без орнамента. 
В богатых же погребениях находят зо
лотые и бронзовые вещи, горшки с пре
красным сложным орнаментом. Плиты 
каменных ящиков этих могил основа
тельно обработаны и хорошо пригнаны 
друг к другу, сами ящики — большого 
размера. 
В бегазы-дандыбаевское время произош
ли резкие изменения в хозяйстве и об
щественных отношениях племен, связан
ные с переходом общества к новой форме 
хозяйства — кочевому скотоводству. 
Сосредоточение в руках глав отдельных 
семей большого количества скота еще 

75 О. А. К р и в ц о в а-Г р а к о в а. Алексеевское 
поселение и могильник, стр. 05. 

больше усиливает социальную диффе
ренциацию и неравенство. 
Над могилой глав семьи, вождей теперь 
воздвигаются мощные земляные курга
ны (Дандыбай, БугулыП) или ограды из 
массивных гранитных плит (Бегазы). По
гребения их предвосхищают захороне
ния раннескифского периода. 
Эта степень развития производительных 
сил общества нашла отражение в пли
точных оградах бегазинского типа — 
в Дандыбае, 11, в курганах-оградах Ор-
тау и Аксу-Аюлы. Их устройство, без 
сомнения, говорит о новой фазе в разви
тии общества, которое приближается к 
классовому. 
В могильнике Ортау рядом с курганом 
высотой 2—3 м, диаметром 20—30 м с 
оградой из врытых на ребро больших 
гранитных плит, опоясывающих основа
ние кургана, и громадным ящиком (раз
мером 3X1 м) из четырех обтесанных и 
пригнанных гранитных плит были рас
положены небольшие скромные курганы 
рядовых членов общества. Все большие 
курганы разграблены, что говорит о бо
гатстве инвентаря, тогда как курганы 
рядовых в большинстве случаев целы. 
Развитие скотоводства, использование 
металла и другие изменения в добыва
нии средств к жизни намного подняли 
производительность человеческого тру
да, привели к образованию некоторого 
избытка производимых продуктов, соз
дали условия для их накопления и об
мена. На более ранних ступенях обмен 
велся между общинами, родами, входя
щими в одно племя, или племенами-со
седями и носил случайный характер. 
Развитию и распространению обмена 
способствовала также разная географи
ческая среда, в которой жили различные 
племена. 
Природные условия в значительной сте
пени определяли развитие того или ино
го вида производства. Так, например, в 
зависимости от географических условий 
в одних районах Казахстана раньше на
чалось приручение животных, которое 
в дальнейшем переросло в скотоводство, 
а в других возникло и затем интенсивно 
развивалось примитивное мотыжное 
земледелие. 

288 



Об этом же говорит К. Маркс, отмечая, 
что «различные общины находят раз
личные жизненные средства среди окру
жающей их природы». И далее: «Они 
различаются поэтому между собой по 

бах и регулярности обмена. Постоянно
го, регулярного обмена даже в период 
эпохи поздней бронзы, по-видимому, 
еще не было. Он получил широкое раз
витие в классовом обществе, со вре-

Табл. LX. Виды андроновского погребального ящика из Центрального Казахстана: 
слева — Бегазы, справа — Ортау I. 

способу производства, образу жизни и 
производимым продуктам»76. Эти разли
чия в способе производства, в произво
димых продуктах и привели к развитию 
обмена между племенами одного райо
на, но различной формы хозяйства, а 
также с племенами, населявшими со
седние территории. Совершенно само
стоятельным является вопрос о масшта-

76 К. М а р к с. Капитал. Т. I. M., 1949, стр. 359. 

мени второго крупного общественного 
разделения труда — отделения ремесла. 
Появление ремесленников уже говорит 
о производстве товара на рынок. Если 
до этого обмен носил характер продукто
обмена, то в классовом обществе он пе
рерастает в товарообмен. 
О существовании связей, сношений, об
мена между отдельными племенами 
свидетельствуют факты из археологиче
ского материала Казахстана и Южной 
Сибири. 
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Так, среди инвентаря афанасьевских 
погребений Минусинска мы находим 
раковины Carbicula fluminalis из дале
кого Аральского моря. В большом коли
честве эти раковины встречаются в кур
ганах эпохи бронзы на р. Нуре, Талды-
Нуре, Атасу, Шерубай-Нуре. Во многих 
андроновских могилах попадаются мел
кие бусы (бисер), сделанные из стекло
видной массы, изготовление которых 
для этого времени было известно толь
ко в Египте и Месопотамии. 
Более широкий размах получает обмен 
в период эпохи поздней бронзы. Боль
шое количество слитков меди, олова 
проникает из районов месторождений 
на территории, где их нет. В таких отда
ленных местностях, как районы Белого 
моря, Онежского озера или север Сиби
ри, встречаются не только готовые изде
лия, но и тигли, льячки, которые гово
рят о знакомстве местных племен с ме
таллургическим производством. Очень 
интересным является вопрос о снабже
нии племен развитой бронзовой культу
ры оловом. Каким образом и как далеко 
слитки олова путем обмена проникали 
с места добычи в отдаленные районы по
требления, пока не выяснено. 
Огромное значение для развития и рас
ширения обмена, особенно между отда
ленными племенами, имело приучение 
коня под верховую езду, использование 
его как транспорт. Седло, по-видимому, 
заменяла мягкая подстилка (шкура), 
узда была без удил, о чем свидетель
ствуют находки костяных псалий в 
районе Семипалатинска77, на Ишиме78, 

§ 6. ВЕРОВАНИЯ 

Зарождение верований связано с пред
ставлениями первобытного человека о 
грозных и могущественных силах при
роды, перед которыми он был бессилен. 
Эти восприятия получали в сознании 
первобытного человека фантастическую 
окраску. 
77 Государственный Эрмитаж, коллекция Зна-
меровского. 75 К. А к и ш е в. Памятники старины Северного 
Казахстана. «Труды ИИАЭ АН КазССР», 1959, 
т. 7, стр. 16. 

Тоболе79 и на Атасуском поселении80. 
Красочные примеры об обмене между 
соседними племенами приводит рус
ский путешественник и исследователь 
Миклухо-Маклай, проживший много лет 
среди папуасов Новой Гвинеи. Он пишет, 
что у папуасов Новой Гвинеи виды про
изводственной деятельности у прибреж
ных жителей одни, в горных районах — 
другие, на островах — третьи. «Это те 
естественно выросшие различия, кото
рые, — как указывает К. Маркс, — при 
соприкосновении общин вызывают вза
имный обмен продуктами»81. И дейст
вительно, жители небольших островков, 
не имея достаточно территории для зем
леделия, получали съестные припасы из 
береговых деревень путем обмена. Сами 
же занимались исключительно горшеч
ным производством, выделыванием де
ревянной посуды, постройкой пирог и 
т. п.82 Следовательно, обмен для некото
рых жителей Новой Гвинеи играл в жиз
ни чрезвычайно важную роль. 
Здесь общественное разделение труда 
между первоначально различными, но 
не зависимыми друг от друга сфера
ми производства возникло на основе 
обмена. 
Как уже говорилось, обмен в начале 
своего развития велся не отдельными 
лицами, а всем коллективом — общи
ной, родом и, безусловно, без всякого 
понятия о равноценности обмениваемых 
вещей. В то далекое время на одну вещь, 
на один предмет могли обменивать мно
го вещей. 

Примитивные верования древних пле
мен возникли из самых невежественных 
и темных представлений о собственной 
и окружающей их внешней природе. 
Именно эти причины определили у лю-
70 В. С. Сорокиным найдены на поселении Тас-
ты-Бутак. ю Архив ИИАЭ АН КазССР (дневник и поле
вые чертежи А. X. Маргулана). 51 К. Маркс. Капитал, стр. 359. 82 Н. Н. М и к л у х о-М а к л а й. Путешествия. 
М., 1947, стр. 141—142. 
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дей анимистический взгляд на окружаю
щий мир, развили у них представления 
о существовании духа, души у каждой 
вещи материального мира. Обожествля
ли и одухотворяли в первую очередь те 
элементы, от которых зависело сущест
вование человека. Это были прежде все
го солнце, огонь, животный и раститель
ный мир. Первобытный человек был 
беспомощен перед нередкими в его жиз
ни неблагоприятными случайностями. 
Он не мог их устранить ни своей 
физической силой, ни ловкостью и 
хитростью, ни знанием привычек живот
ных и птиц. В результате человек при
ходил к выводу, что существуют недо
ступные, неведомые ему силы, от кото
рых зависит его успех или неудача. 
Крайне ограниченный ум его на каждом 
шагу отмечал неоспоримые доказатель
ства существования каких-то превосхо
дящих его сверхъестественных сил. Он 
не мог объяснить сновидений, болезни, 
обморока, смерти, почему вчера охота 
была удачной, а сегодня нет, и др. Во 
всем неизвестном ему из опыта и прак
тики первобытный человек видел вме
шательство могучей и вездесущей си
лы, способной в любой момент и в 
любом месте незримо, незаметно вме
шаться в его жизнь и причинить всякие 
беды и страдания. 
Хотя человек эпохи бронзы восприни
мал еще всю природу как совокупность 
одушевленных существ, он все же уже 
выделял себя из растительного и жи
вотного мира. 
Племена эпохи бронзы наиболее сильно 
почитали солнце и огонь, которые дава
ли человеку тепло, свет и другие блага, 
столь необходимые в жизни. У них 
культ огня проявлялся в естествен
ной форме и в виде символики огня — 
солнца. Например, некоторые трупы 
они считали нужным предать огню и 
заменяли его символом — красной 
краской (охрой), которой обсыпали 
умерших. 
Для эпохи бронзы Центрального Казах
стана характерно одновременно и трупо-
положение, и трупосожжение, это ти
пично не только для атасуского и бега-

зы-дандыбаевского времени, но и более 
раннего нуринского этапа. В эпоху брон
зы существовала целая система пред
ставлений о загробной жизни, которую 
разные племена представляли по-разно
му, что выразилось в различном устрой
стве могил. Сожжение облагоражива
ло покойника, и огонь, как высшее нача
ло в глазах людей того времени, очищал 
тело от грехов, переводил в бестелесное 
состояние, и оно как бы следовало в мир 
духов за душой умершего. Обряд сжига
ния выполнял и другую роль: он охра
нял тело умершего от злых духов. 
Огонь — не только первейшая необхо
димость в жизни, но и охранитель от 
нечистых сил, духов. Огонь — это часть 
солнца. Как и солнце, он дает тепло, 
рассеивает мрак, это добрый и могуще
ственный дух, которого боятся и темно
та, и сильные дикие звери. 
Культ огня широко распространен не 
только в погребениях нуринского време
ни бронзовой культуры Центрального 
Казахстана, но и в погребениях после
дующих этапов. Почти во всех могилах 
встречаются следы огня в виде древес
ной золы и угля (Айшрак, Былкылдак, 
Бегазы, Сангру и др.). У изголовья по
койника обычно насыпали небольшую 
кучку золы и угля поминального костра, 
которые, как результат действия огня, 
вполне заменяли его. Символизация ог
ня хорошо выражена в ограде 4 в ком
плексе Айшрак. В восьмом погребении 
этой ограды детский костяк лежал на 
толстом слое золы и угля и сверху был 
засыпан таким же слоем. Этот факт, 
несомненно, связан с представлением 
об охране детского погребения от втор
жения злых духов, в борьбе с которыми 
надежной защитой считался священ
ный огонь. 
В других местах труп посыпали красной 
краской (крашеные костяки Нижнего 
Поволжья) или же в могилу опускали 
кусок охры (Алакуль, Петропавловский 
могильник). Красный цвет в сознании 
древних людей означал огонь, символ 
огня и солнца, и наравне с ними имел 
магическую силу, способность защитить 
от злых духов. Одновременно красная 
краска являлась символом крови, кото-
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рая тоже наделялась сверхъестествен
ной силой. 
Наши исследования показывают, что за
мена огня краской была известна и пле
менам Центрального Казахстана, о чем 
свидетельствуют остатки охры в не
которых погребениях могильников Был-
кылдак I и Бегазы. 
Широко были распространены также 
культ предков и вера в загробную 
жизнь. 
Дух предков старались умилостивить, 
надеялись на его покровительство, по
мощь, защиту. Поэтому стремились как 
можно лучше снабдить покойника пи
щей, одеждой и украшениями для за
гробной жизни. Ему сооружали дом (мо
гилу), который имитировал жилье, так 
как они считали, что души живут 
жизнью, во всем похожей на земную, и 
потому нуждаются в огне, одежде и 
т. д. Спустя определенное время к мо
гиле умершего приносили дополнитель
ную пищу, возобновляли запасы продук
тов. Принесенную пищу зарывали сна
ружи около ящика (Былкылдак III, 1; 
Боровое I)83, у плит ограды (Алепаул, 5) 
или в насыпи кургана (Петропавловский 
могильник, 6, 7)84. 
Приношения «пищи» спустя какое-то 
время после совершения обряда погре
бения, по-видимому, свидетельствуют о 
зарождении в обществе андроновских 
племен Казахстана обычая поминок. 
В это же время появляется понятие о 
запретных местах. 
Надо отметить, что различные ограж
дения и ограды впервые, вероятно, 
появляются при переходе к скотоводче-
ско-земледельческому хозяйству. Ското
воды-земледельцы начали сооружать ог
рады, с одной стороны, для скота, а с 
другой — для защиты посевов от домаш
них и диких животных. Возникло поня
тие об ограде, которую нельзя перейти. 
Позднее стали делать ограды и на моги
ле умерших. Таким образом, у древних 
людей появляется понятие о священных 
местах. Так, в Алепауле, 5, как уже 

м А. М. О р а з б а е в. Северный Казахстан в 
эпоху бронзы, стр. 264. 
" Т а м же, стр. 261. 

отмечалось, принесенная пища была 
зарыта снаружи, около ограды, кото
рую не смели перейти. Здесь у плит ог
рады найдено 9 горшков. Этим, вероят
но, объясняется и то, что последую
щих покойников не вносили в ограду, 
а хоронили рядом, делая пристрой
ки к первой ограде (Былкылдак I, 
Айшрак). 
В Алексеевской могильнике известен 
совершенно уникальный памятник — 
жертвенный холм, который, надо пола
гать, почитали священным, его осквер
нение считалось грехом. В холме обна
ружено большое количество посуды, ко
стей животных, обугленных зерен 
пшеницы — все это остатки жертвопри
ношения85. Жертвенные места впослед
ствии были открыты во многих районах 
Центрального Казахстана, в частности в 
Боксае (верховье р. Атасу), в долине 
р. Карасу, на правом берегу р. Жарлы, в 
б—7 км ниже совхоза «Нуркен» Карка-
ралинского района и на Бесобе (Жаман-
Тас) в том же районе. В долине Боксай 
была исследована одна группа жертвен
ных холмов. При раскопке трех жерт
венных кругов выявлены остатки обуг
лившегося зерна, зернотерки с куранта
ми, кости животных, при исследовании 
двух жертвенных кругов на Бесобе — ру-
додробильные каменные орудия округ
лой формы и кости животных. В резуль
тате раскопок жертвенного круга на 
правом берегу р. Жарлы были обнару
жены также каменные орудия и фраг
менты отдельных горшков, характерных 
для атасуского этапа культуры бронзы 
Центрального Казахстана. Таким обра
зом, в жертвенных холмах (кругах) 
Центрального Казахстана найдены в 
основном только орудия труда. Из этого 
видно, что первые орудия рудокопов и 
пахарей также были предметами куль
та, они символизировали силу, изобилие 
продуктов и богатство. 
В Центральном Казахстане, а также в 
районе Челябинска существовал инте
ресный обычай символического жертво
приношения. 

w О. А. К р и в ц о в а-Г р а к о в а. Алексеевское 
поселение н могильник, стр. 114. 
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В ограде 2 могильника Былкылдак II 
вне ящика, у его западной стенки, обна
ружены череп и копыта лошади. Такие 
же находки были и в Алакульских кур
ганах88. В таких случаях могилу умер
шего закрывали шкурой с остатками 
копыт и головой животного и только 
после подобного обряда сооружали на
сыпь. Шкура символизировала жертвен
ное животное, принесенное в пищу 
покойнику. 
Подобный обычай существовал еще в 
XVIII в. у казахов, у народов Алтая и 
Урала. Манси-вогулы, жившие на р. Чу-
совой, шкуры жертвенных животных, 
особенно лошадей, развешивали на де
ревьях, а мясо делили между собой. 
Кости зарывали в землю87. На куполах 
старых казахских могил и до сих пор 
торчат концы длинных жердей, сделан
ных специально для вешания шкур 
жертвенных коней. Около мазаров и 
сейчас находят выветренные конские 
черепа. 
Поведение и поступки древних людей 
при совершении различных обрядов, 
связанных с похоронами, определяло в 
значительной степени чувство страха 
перед умершими. Оставшиеся боялись 
и всеми силами старались предотвратить 
посещение души покойного. Как уже 
говорилось, в их понятии этого мож
но было достичь, совершив жерт
воприношения и т. д. Избежать по
сещения души предка можно было и 
другим способом: связать покойника, 
сломать ноги, отчасти сжечь труп. Та
ким образом, при всех погребальных об
рядах стремление умилостивить дух 
предка сочеталось с боязнью перед ним. 
В сознании людей эти чувства тесно пе
реплетались, и поэтому трудно сказать, 
какое было сильнее. Следовательно, уст
ройство погребальных сооружений с 
массивными гранитными плитами-пере
крытиями, которые иногда даже скреп
лялись (Бегазы), было следствием как 
заботы о покойнике, о его душе, так 

м К. В. С а л ь н и к о в . Курганы на оз. Ала-
куль, стр. 63. 
•7 П. А. Д м и т р и е в . Культура населения 
Среднего Зауралья в эпоху бронзы, 
стр. 92—93. 

и страха перед ним, желанием помешать 
ему выйти из могилы и беспокоить жи
вущих. По-видимому, этими же причи
нами объясняется сооружение насыпи, 
завалов погребальной ямы громадными 
плитами. 
Убедительным доказательством сущест
вования чувства страха перед покойни
ком является обычай калечения, вто
ричного его умерщвления, который из
вестен не только из этнографии многих 
народов, но и, что важно для археолога, 
из материала могильников. У древних 
литовцев был распространен подобный 
обычай. Они отрубали умершему голову 
и выбрасывали в кусты, а тело хорони
ли со всеми надлежащими почестями". 
В других районах этот обычай несколь
ко изменен. Например, южноамерикан
ские племена чуди прежде чем похо
ронить умершего, раздавливали ему 
голову". 
В Алексеевском могильнике зафиксиро
ван несколько иной обычай. О. А. Крив-
цова-Гракова отмечает несколько слу
чаев, когда мертвецу придавали скор
ченное положение, а потом крепко 
связывали, перетягивали ремнями. Осо
бенно интересно положение костяков в 
погребениях 4 и 15. Ноги у них были 
плотно прижаты к животу, руки — к 
грудной клетке. В области позвоночника 
имелся хорошо выраженный излом. Та
кое неестественное положение погребен
ных она объясняет «только тем, что по
койница была связана или плотно спе-
ленута»90. Заключение О. А. Кривцовой-
Граковой подтверждают этнографиче
ские данные. 
Племена Маршальских островов, как 
указывает Н. Харузин, скорченный труп 
заворачивают в гамак и крепко за
вязывают веревкой. Племена тупи 
(Юж. Америка) связывают только ноги 
трупа". 
м Н. Х а р у з и н . Этнография. Лекции, читан
ные в Московском университете. СПб., 1915, 
стр. 208. 
89 Там же. 
80 О. А. Кривцова-Гракова. Указ. работа, 
стр. 65. 
" Н. Х а р у з и н . Указ. работа, стр. 207. 
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Пережитки некоторых обычаев сохра
нились и у казахов. Приведем некото
рые этнографические факты из прошлой 
жизни казахов, являющиеся пережит
ками древних верований. 
У казахов существовал обычай оплаки
вания покойника, участие в этом при
нимали все родственники умершего, но 
основная роль отводилась вдове. Она, 
выражая усиленное горе, доводила се
бя до исступления, расцарапывала до 
крови лицо, вырывала волосы, все это 
сопровождая причитаниями, воплями и 
криком. 
Этот обычай описан многими путешест
венниками, он характерен для тюркских 
племен, особенно периода Каганата. За
тем этот обычай распространился на 
юг Средней Азии и нашел наиболее 
яркое выражение в живописи Пянджи-
кента. 
Такой обычай был не только проявле
нием горя по поводу потери кормильца 
и защитника, но и желанием умилости
вить покойника, чтобы дух, душа его 
осталась довольна и не преследовала 
живущих. По старым понятиям каза
хов, душа умершего кроме явления во 

сне приходила и наяву в облике птицы, 
волка, верблюда или скакуна. Такие 
священные птицы, как лебедь и ласточ
ка, были главными носителями духов, 
их убийство расценивалось как убийство 
человека. Ежегодное возвращение лас
точки к своему старому гнезду считали 
хорошей приметой. Это означало, что 
дух предка покровительствует дому и не 
покидает его. 
В обычаях казахов можно найти силь
ные пережитки и культа огня. Напри
мер, нельзя было осквернять огонь раз
ными нечистотами, мочиться на горя
щий костер и т. п. Это считалось 
кесыром, т. е. злом, грехом. Утверждали, 
что осквернение огня приведет к не
счастью, к покраснению глаз или к 
увечью. 
Приведенные примеры дают лишь не
которое отрывочное представление о ве
рованиях, обычаях и обрядах древних 
племен исследуемого района. Как уже 
отмечалось, они прежде всего были свя
заны с анимистическими взглядами пер
вобытных людей и объяснялись низким 
уровнем развития мышления и зна
ний. 



ПРИЛОЖЕНИЯ 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ОБРАЗЦОВ ШЛАКА 
И РУДЫ С ПОСЕЛЕНИЯ СУУК-ВУЛАК 

Образец железкой руды (крупночешуйчатая же
лезная слюдка), взятый старшим научным сот
рудником Института история, археологии и 
этнографии им. Ч. Валиханова Академии наук 
Казахской ССР А. М. Оразбаевым в р-не Суук-
Булака (г. Каркаралинск), по всей вероятности, 
добыт на месторождении Тогай I, располо
женном в 48 км к востоку от г. Каркара-
линска. 

Это предположение основано на данных спект
рального анализа, который показал, что обра
зец содержит те же элементы примесей и в том 
же количестве, что ж руды месторождения 
Тогай I. 
Кроме того, макроскопическое сопоставление 
руд и изучение аншлифов под микроскопом 
также говорят об их идентичности. 

Данные спектрального анализа 

Местонахождение Be V Ga Со Na Mg Mn Sn Pb Zn Cu Ti Cr 

Тогай I, желеаиая 
РУДа 

Суук-Вулак, же
лезная руда 

Суук-Вулак, шлак 
— 

0 . 0 6 - 0 , 1 0,002 

— 0.08 

0.03 
0.8 

0.01 

0.01 
0.1 

0.06 

0.08 

0.001 

0.03 
0.001 

0.02 

0.01 

0,08 

0.1 
0,006 

0,02 

0.01 
0.2 

— 

Ст. инженер ИГН им. К. И. Сатпаева АН КазССР А. Курбанов. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ГЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ОБРАЗЦОВ ШЛАКОВ 
С АТАСУСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Восемь образцов (№ 3, 6, 8, 9, 12, 13, 18 и 21) 
шлаков древних плавок из Атасуского поселе
ния было передано академиком Академии наук 
Казахской ССР А. X. Маргуланом для исследо
вания. При микроскопическом осмотре оказа
лось, что семь из них, за исключением № 8, 
представляют собой крупнопористую спекшую
ся массу с плотным внутренним строением и 
значительным удельным весом. Окраска их тем
ная, красновато-бурая. Поры проявляются в 
виде округлых пустот диаметром 2—3 мм. В 
результате исследования шлаков в проходящем 
свете в прозрачных шлифах установлено стек
ловатое изотропное строение основной массы, 
неровно окрашенной в бледно-сероватый цвет. 
Изучение шлаков в полированных шлифах в от
раженном свете выявило, что стекловатая ос
новная масса густо пропитана купритом (окись 
меди состава — Си20), который в виде нзолиро-

Рис. 1. Прорастания куприта в шлаковой массе 
с образованием псевдодендритовой структуры. 
Обр. J* 13, Х90. 

ванных округлых или несколько удлиненных 
капелек и их срастаний образует в шлаковой 
массе псевдодендрнтовую структуру (рис. 1). 
В образце № 18 куприт обособляется в шлако
вой массе не только в форме капель, собранных 
в мелкие гроздья, но и выделяется в кристалли
ках с квадратными или ромбическими очерта
ниями в плоскости шлифа, что характерно для 
куприта, кристаллизующегося в кубической си
стеме (рис. 2). Основная же масса куприта 

Рис. 2. Сростки кристаллов куприта в шлаковой 
массе. Обр. № 18, Х90. 

выкристаллизовывалась в виде игольчатых кри
сталлов (разновидность куприта — халькотрн-
хит). Игольчатые кристаллы куприта в отдель
ных участках собраны в пучки и лучистые 
агрегаты (рис. 3). 
Количество куприта в отдельных образцах 
шлаков неодинаково, и он распределен внутри 
них неравномерно. Помимо куприта, в шлако
вой массе имеются редкие шарообразные фор 
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мы — включения самородной меди (рис. 4). включения самородной меди с периферии за-
Наиболее крупные включения самородной ме- мещаются купритом (рис. 5). 
ди достигают 3 мм в диаметре, мелкие же — 

Рис. 3. Сростки мельчайших капелек куприта 
и иголочки халькотрнхита в шлаковой массе. 
Обр. № 18, Х90. 

Рис. 5. Самородная медь замещается с краев 
купритом. Черные округлые пятна — пустоты от 
выпавших шарообразных включении меди. 
Обр. ЛБ 8, Х90. 

В образце № 1 было выявлено включение оп
лавленного кусочка сырой руды, представлен
ной богатой вкрапленностью халькозина и 
ковеллина во вмещающей породе (рис. 6). Это 
говорит о том, что при плавке были использо
ваны руды из зоны цементации медных место
рождений как наиболее богатые и легко дос
тупные для добычи. 
Химические исследования на содержание меди 
в отдельных образцах шлаков, проведенные в 
химической лаборатории Института геологиче
ских наук ИМ. К. И. Сатпаева АН КазССР мето
дом полярографии, показали, что в них содер
жится много металла (см. таблицу). 

Результаты определения меди в образцах 
шлаков древних плавок из Атасуского 

поселения методом полярографии 

№ пробы Количество меди, 
% 

Рис. 4. Медь в крупных округлых включениях. 
Позднее вокруг меди в шлаковой массе отлагал
ся куприт. Обр. № 9, Х90. 

едва ли десятых долей миллиметра. Иногда 
в шлифах встречаются более или менее пра
вильные округлые пустотки, являющиеся гнез
дами выпавших включений меди. Отдельные 

3 29.2 
в 29,7 
8 2.1 
9 20,3 

12 37.3 
13 47,3 
18 25,0 
21 32.5 

Результаты исследований образцов шлаков ука
зывают на то, что они являются низкотемпе-
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ратурными образованиями. Соединения меди 
первичных руд местами в них даже полностью 
не расплавлены. 

Рис. 6. Руда, состоящая из вкрапленностей халь
козина (гладкие зерна) и ковеллина (зерна со 
штриховкой). Обр. № 1, Х90. 

В начальный период плавки, когда было доста
точное количество углистого вещества, аа счет 
топлива, действующего как восстановитель, 
расплавленные соединения меди восстанавлива
лись до чистой меди, обособлявшейся в форме 
округлых мелких образований. Далее из-за 
недостатка углерода плавка продолжалась в 
окислительной среде, и расплавленные соедине
ния меди переходили в окислы с образованием 
куприта, тонко рассеянного в шлаковой массе. 
Высокое содержание меди в пробах, установлен
ное химическими анализами, подтверждают 
исследования под микроскопом. 
От описанных образцов особо отличается об
разец J* 8. Он представляет собой плотную 
корку толщиной 1,6—2 мм, окрашенную в чер
ный цвет. При исследовании в проходящем 
свете оказалось, что это образование совершен
но непрозрачно из-за имевшегося в нем боль
шого количества углистого вещества. В отра
женном свете в образце обнаружены редкие 
включения куприта в виде мелких кристалли
ков и мелкие включения самородной меди в 
округлых образованиях размером не более 
0,1 мм. Содержание меди в образце М 8 очень 
незначительно. Вероятно, его объясняется тем, 
что произошло наиболее полное отделение меди 
вследствие восстанавливающего действия уг
листого вещества, которым сильно обогащен 
данный образец. 

Т. Л. Сатпаева. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА КОСТЕЙ ЖИВОТНЫХ 
С ПОСЕЛЕНИИ ЭПОХИ ПОЗДНЕЙ БРОНЗЫ 

Количество Количество 
Виды животных костей Виды животных костей 

С у у к-Б у д а к Б у г у л ы 
Крупный рогатый скот 882 Крупный рогатый скот 119 
Мелкий рогатый скот (ко Мелкий рогатый скот 880 

зы и овцы) 483 Лошадь 40 
Лошадь 276 Собака 2 
Собака 2 Кулан 10 
Кулан 8 Архар 17 
Олень 2 Джейран 1 
Марал 1 Хищник 1 
Джейран 1 
Волк 2 Костей домашних живот
Лисица 1 ных 491 

Костей диких животных 29 
Костей домашних живот

ных 1142 А л е к с е е в к а 
Костей диких животных 10 Крупный рогатый скот 802 

Мелкий рогатый скот 468 
Лошадь 409 

К а р к а р а л и н с к о е Собака 14 
Крупный рогатый скот 401 Верблюд 

Тур 
Пзнмпь 

1 
3 

Мелкий рогатый скот 398 

Верблюд 
Тур 
Пзнмпь 2 

Лошадь 
Собака 
Кулан 
Джейран 
Лисица 

274 
6 
2 
2 
1 

llllf 

2 
2 
1 
2 

Заяц 2 Костей домашних живот
Костей домашних живот

ных 1078 
ных 

Костей диких животных 
1198 

18 
Костей диких животных 7 К а п е л ь 

Крупный рогатый скот 406 
У л у т а у Мелкий рогатый скот 189 

Лошадь 27 
Крупный рогатый скот 166 Собака 6 
Мелкий рогатый «кот 142 Бобр 8 
Лошадь 173 Косуля 1 

Костей домашних живот Костей домашних живот
ных 471 ных 676 

Костей диких животных 10 Костей диких животных 4 
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Виды животных Количество 
костей Виды животных Количество 

костей 

Т р у ш н Н Е о н о М а л о-К р а с н о я рк а 
Крупный рогатый скот 823 (1952—1956 п •) 
Мелкий рогатый скот 246 Крупный рогатый скот 149 
Лошадь 146 Мелкий рогатый скот 252 
Собака 18 Лошадь 65 
Лисица 11 Собака 1 
Кабан 2 Кабан 1 
Косуля 17 Косуля 2 
Олень 14 Олень 8 
Северный олень 2 Дикий баран 8 
Сурок 1 Сурок 4 
Бобр 8 Бобр 1 

Костей домашних живот Костей домашних живот
ных 727 ных 467 

Костей диких животных 60 Костей диких животных 19 

Из таблицы видно, что в хозяйстве обитателей 
Суук-Булакского, Алексеевского и Мало-Крас
ноярского поселений было больше мелкого 
рогатого скота, чем крупного, а в Каркаралин-
ском они разводились в равных количествах. 

Преобладание мелкого рогатого скота над круп
ным указывает на яйлажный или кочевой ха
рактер хозяйства насельников поселений эпохи 
поздней бронзы Казахстана. 





ВМЕСТО ВВЕДЕНИЯ 

Настоящий раздел посвящен памятни
кам раннежелезного века — историче
ской эпохе, сменившей в хронологиче
ском и историко-культурном отношении 
бегазы-дандыбаевский период эпохи 
бронзы. За последние годы в Централь
ном Казахстане был открыт и исследо
ван комплекс памятников, позволивший 
в совокупности с материалами предшест
вующих лет из других районов той 
же территории составить определенное 
представление об особенностях этно
культурной группы, сложившейся в сте
пях Центрального Казахстана в сакское 
время. Специфичные черты погребаль
ного обряда и некоторых форм инвента
ря, характерные для основных районов 
Центрального Казахстана и наиболее 
ярко проявившиеся в материалах из 
шести курганных групп могильника 
Тасмола, дали возможность выделить на 
рассматриваемой территории особую ар
хеологическую культуру, названную 
нами тасмолинской. Обоснование необ
ходимости выделения локальной груп
пы памятников Центрального Казахста
на из общей массы степных памятников 
скифо-сакской культурной общности, по
нятие и перечень характерных призна
ков тасмолинской культуры будут да
ны после анализа погребального обряда 
и инвентаря. 

Изучение эпохи раннего железа имеет 
особенно большое значение, поскольку 
именно в то время сложилась особая 
форма хозяйства — кочевое скотоводст
во, определившая почти на три тысяче
летия специфику исторического разви
тия центральных районов Казахстана, а 
в результате развернувшихся крупней
ших социально-экономических, полити
ческих и культурных событий возникли 
мощные союзы племен; началось па
раллельно с дальнейшим ростом метал
лургии бронзы постепенное освоение 
железа; произошел переход к воен
ной демократии — последней ступени 
разлагающегося первобытно-общинного 
строя. Вместе с тем увеличившаяся в 
связи с новой формой хозяйства под
вижность древнего населения казахстан
ских степей привела к расширению эко
номических и иных связей с соседними 
и более отдаленными племенами, госу
дарствами и созданию общекультурных 
элементов и ценностей, в которых, надо 
полагать, местным племенам принадле
жала не последняя роль. В изучаемую 
эпоху, как ни в какую другую, пути 
исторического развития древнего насе
ления Казахстана оказались тесно взаи
мосвязанными и переплетенными с 
судьбами других племен, населявших 
обширные пространства европейских и 
азиатских степей. В соответствии с этим 
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задача любого исследования, даже если 
оно ограничивается локальным районом 
и небольшим по объему археологиче
ским материалом, должна заключаться 
не только в характеристике местных 
особенностей той или иной культуры, 
что, несомненно, является главным, но 
и в попытках показать то общее, что 
создала эта эпоха, и тот вклад, который 
внесли в это общее отдельные этнокуль
турные группы. Необходимость поста
новки вопроса в таком плане объясняет
ся также тем, что изучение любой архео
логической культуры, относящейся к 
эпохе раннего железа, так или иначе 
затрагивает ряд вопросов, касающихся 
скифо-сакской проблемы, одной из са
мых древних, запутанных и в то же вре
мя важных страниц истории нашей 
Родины. 
В настоящее время, несмотря на ряд вы
шедших ценных исследований по ски-
фо-сарматской археологии, становится 
особенно очевидным, что дальнейшее 
разрешение ряда коренных вопросов ски
фо-сакской проблемы невозможно без 
большого накопления археологических 
материалов по восточной, заволжской 
зоне скотоводческих культур. 
Еще в 1953 г. А. А. Иессен при класси
фикации металлических удил скифского 
времени обратил внимание на чуждую 
югу России форму удил со стремечко-
видными внешними кольцами, предпо
ложив, что они восточного происхожде
ния (Алтай)'. В своей следующей статье 
он допускает, «что в их распространении 
мы можем усмотреть подтверждение ге-
родотовского известия о приходе скифов 
из Азии»2. Более определенно высказал
ся А. И. Тереножкин, ранее придержи
вавшийся гипотезы срубного происхож
дения скифов. По его мнению, «изучение 
предскифского периода на юге Рос
сии и на территории Украины приводит 
нас к выводу, что в разработке пробле-

1 А. А. И е с с е н . К вопросу о памятниках 
VIII—VII вв. до н. э. на юге Европейской части 
СССР. «СА», 1963, XVm, стр. 105. 2 А. А. И е с с е и. Некоторые памятники VIII— 
VII вв. до н. э. на Северном Кавказе. «Вопро
сы скифо-сарматской археологии». М., 1954, 
стр. 129. 

мы происхождения скифов и сарматов, 
как она сложилась в настоящее время 
в археологии, оказались учтенными 
только местные факторы», но «достаточ
но яркие свидетельства о сибирском эле
менте в материальной культуре доскиф-
ского и раннескифского времени на 
нашем юге, распространяющемся вплоть 
до Средней Европы, говорят о том, что 
проблема происхождения собственно 
скифов должна прежде всего разрабаты
ваться в свете археологических исследо
ваний Сибири, Казахстана и Алтая»3. 
А. П. Смирнов также согласен с тем, что 
нынешние теории происхождения ски
фов «не объясняют исходных элементов 
блестящей скифской культуры»4, и, при
соединяясь к А. И. Тереножкину, счи
тает необходимым привлечь материал 
для разрешения данного вопроса из вос
точных районов азиатских степей. Та
ким образом, конкретное изучение па
мятников эпохи раннего железа Цент
рального Казахстана имеет важное 
значение не только для выяснения и 
заполнения имеющихся пробелов в древ
ней истории республики. Дальнейшие 
археологические исследования должны 
помочь в разрешении ряда проблем, ка
сающихся происхождения саков и ски
фов, взаимоотношений между отдельны
ми племенами «Великого пояса степей». 
Огромной территории Центрального Ка
захстана, расположенной между «скифо-
идными» культурами Запада, Южной 
Сибири, Семиречья и Средней Азии, 
принадлежит в этом деле особая роль. 
В Центральном Казахстане сходились и 
здесь же в связи с его неисследован-
ностью «терялись» многочисленные и 
разнообразные связи между населением 
крупных культурных очагов скифо-сак-
ского времени. Именно здесь уже в на
стоящий момент можно проследить от
дельные звенья этих связей. Но не только 
в выявлении всевозможных контактов 
и связей между культурами сако-скиф-

3 А. И. Т е р е н о ж к и н . Предскифский пе
риод на Днепровском правобережье, Киев, 
1961, стр. 205. 4 А. П. Смирнов. Некоторые нерешенные за
дачи археологии раннего железного века. 
«КСИА», 1963, 94, стр. 4. 
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ского мира настоящее и будущее в изу
чении этого интересного района. Имею
щиеся материалы уже сейчас полностью 
опровергают высказанное в свое время 
в археологической литературе мнение о 
Центральном Казахстане как «транзит
ной» или «пустующей» территории. 
Здесь как в эпоху бронзы, так и в после
дующее время существовала яркая и 
своеобразная культура, ничем не усту
павшая другим культурам евразийских 
степей. Тасмолинские племена Цент
рального Казахстана, образуя вместе с 
алтайскими, южносибирскими и семире-
ченскими племенами группу родствен
ных культур, отличались определенной 
самобытностью и, надо полагать, вместе 
с ними оказывали значительное влияние 
на формирование культур скифского 
запада. 
Истоки самобытности тасмолинскон 
культуры требуют специального изуче
ния. Отметим, что, судя по некоторым 
трад. ;иям погребального обряда, строй-
тел- -й техники намогильных сооруже-
ни антропологическим данным, они 
связаны с развитием племен в предшест
вующими бегазы-дандыбаевский период 
эпохи поздней бронзы5. 
Основной задачей настоящей работы ав
тор считает описание памятников Цент
рального Казахстана VII—III вв. до н. э., 
выяснение места и роли тасмолинской 
культуры среди других культур скифо-
сакского мира и характеристику основ
ных черт исторического развития ее но
сителей. 
Специальной литературы по исследуемо
му вопросу очень мало, если не считать 
многочисленных и в значительной части 
случайных сведений, сообщений, заме
ток, оставленных специалистами самых 
различных отраслей знаний. Поскольку 
исчерпывающую характеристику этих 
сведений в первой части дал А. X. Мар-
гулан, мы лишь коснемся истории от
крытий и изучения уникальных памят
ников Центрального Казахстана, так на
зываемых курганов «с усами». 

•'• М. К. К а д ы р б а е в . Памятники кочевых 
племен Центрального Казахстана. Автореферат, 
Алма-Ата, 1959. 

Первое краткое описание и схематиче
ский набросок плана кургана «с усами» 
сделал краевед Л. Ф. Семенов, прислав
ший в 1927 г. в Государственную Ака
демию истории материальной культуры 
письмо с просьбой о научной консульта
ции по неизвестным памятникам Акмо
линского округа6. В 1932 г. П. С. Рыков 
открыл, а позже совместно с И. В. Сини-
цыным раскопал первую и вторую груп
пы в урочище «Три брата» в Калмыцкой 
области. Ими была изучена и «каменная 
дуга» длиной до 150 м, о которой мест
ные жители «рассказывали, что она 
прежде была хорошо заметна и они счи
тали ее дорогой от крайнего, юго-восточ
ного большого кургана, одного из «Трех 
братьев», к одному из крайних курганов 
во второй группе»7. Исследователи свя
зывали ее происхождение с ритуалом8. 
Позднее к аналогичному выводу пришел 
И. В. Синицын9. 
В 1933 г. один курган «с усами» был 
раскопан экспедицией Государственной 
Академии истории материальной куль
туры в урочище Дандыбай на р. Шеру-
бай-Нуре. Под насыпью кургана были 
обнаружены только следы разведения 
огня10. 
Незадолго до Великой Отечественной 
войны в Карагандинской области по
бывал и С. В. Киселев, зафиксировав
ший подобный курган в могильнике 
Бесоба. 
С 1946 г. начались планомерные работы 
Центрально-Казахстанской экспедиции 
под руководством А. X. Маргулана, изу
чавшей памятники большого хронологи
ческого диапазона — от эпохи неолита 
до архитектурных сооружений поздне
го средневековья. Тогда же в различ-

6 Архив Ленинградского отделения Института 
археологии АН СССР, 1927, д. 123. 
7 П. С. Р ы к о в . Археологические раскопки 
курганов в урочище «Три брата» в Калмыцкой 
области, произведенные в 1933—1934 гг. «СА», 
1936, № 1, стр. 116. 
• Т а м ж е , стр. 274. 
8 И. В. С и н и ц ы н . Памятники предскифскои 
эпохи. «СА», 1948, X, стр. 158. 
10 Археологические работы Академии наук 
СССР на новостройках в 1932—1933 гг. «Изве
стия Государственной Академии истории мате
риальной культуры», 1935, 110, стр. 49. 
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ных районах Центрального Казахстана 
А. X. Маргуланом была раскопана серия 
курганов «с усами» и определена на 
имевшемся в то время материале грани
ца этого рода памятников от «Чингиз-
ского хребта до верховьев р. Тобола»11. 
Заслугой А. X. Маргулана в изучении 
эпохи раннего железа явилось то, что 
уже в те годы он выдвинул тезис о су
ществовании в Центральном Казахстане 
особого типа археологических памятни
ков, не встречающихся в таком коли
честве больше нигде. Однако, несмотря 
на некоторые успехи, вещественный ма
териал из курганов «с усами» не был 
получен. В связи с этим данные памят
ники по-прежнему считали ритуаль
ными12, культовыми сооружениями13. 
Оставался невыясненным и главный 
вопрос — это датировка и культурная 
принадлежность «загадочных» курга
нов. Ответ на некоторые вопросы уже в 
то время мог дать материал Б. Н. Жда
нова, копавшего в 1930 г. курган «с уса
ми» на берегу Большого Чебачьего озера, 
но его j чшые оставались долгое время 
неизве'- .ыми и потому не сыграли по-
добак й роли в выяснении характер
ных (А. ценностей культуры племен се
верных и центральных районов Казах
стана. 
11 А. X. Ц а р г у л а и . Отчет о работах Цент
рально-Казахстанской археологической экспе
диции 1947 г. «Известия АН КазССР», серия 
археологическая, 1950, вып. 2, стр. 9. 12 А. X. М а р г у л а н. К изучению памятни
ков района р. Сары-Су и Улутау. «Вестник АН 
КазССР», 1948, № 2(35); его же. Археологи
ческие разведки в Центральном Казахстане. 
«Известия АН КазССР», серия историческая, 
1948, вып. 4, стр. 122. 15 Е г о же. Третий сезон археологической ра
боты в Центральном Казахстане. «Известия АН 
КазССР», серия археологическая, 1951, вып. 3, 
стр. 32. 

Большое значение для изучения рас
сматриваемого периода имела статья 
М. П. Грязнова, опубликовавшего ре
зультаты раскопок Б. Н. Жданова и 
сделавшего на основе анализа небольшо
го вещественного материала выводы 
принципиального характера, касаю
щиеся особенностей культуры ранних 
кочевников не только Северного, но и 
Центрального Казахстана14. 
С 1957 г. в составе Центрально-Казах
станской экспедиции был организован 
отряд для изучения памятников ранне
го железа. 
Его исследования продолжили работы, 
начатые А. X. Маргуланом еще в 1946 г. 
Полученный в последние годы многочис
ленный и яркий археологический мате
риал позволил выяснить многие вопросы 
древней истории Центрального Казах
стана скифо-сакского времени, опреде
лить характер и основные особенности 
археологических памятников этой тер
ритории и культуру скотоводческих пле
мен, ее населявших. Этот материал под
тверждает, а также значительно рас
ширяет и дополняет предложенную 
ранее классификацию памятников и ис
торическую характеристику ранних ко
чевников исследуемого района15. 
В основу настоящей работы положены 
результаты пятилетних археологиче
ских изысканий, проведенных автором в 
северо-восточных районах Центрального 
Казахстана, в зоне строящегося ныне ка
нала Иртыш — Караганда. 

14 М. П. Г р я з и о в. Северный Казахстан в эпо
ху ранних кочевников. «КСИИМК», 1956, LXI. 18 М. К. К а д ы р б а е в. О некоторых памятни
ках ранних кочевников Центрального Казах
стана. «Известия АН КазССР», серия истории, 
археологии и этнографии, 1958, вып. 1 (6); 
его же. Памятники ранних кочевников Цент
рального Казахстана. «Труды ИИАЭ АН 
КазССР», т. 7, 1959. 



ГЛАВА ПЕРВАЯ 

НАДМОГИЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ 
И ПОГРЕБАЛЬНЫЙ ОБРЯД 

Обширную территорию Центрального 
Казахстана в эпоху раннего железа на
селяли племена, оставившие удивитель
но однообразные и устойчивые по форме 
погребальные сооружения. 
На западе и востоке, севере и юге Сары-
Арки, в открытых степях, горных и 
речных долинах распространены курга
ны с НР "ыпью из камня, земли и камня 
или *• ли и монументальные сооруже
ния >лучившие в научной литературе 
не Сч сем удачное название курганы «с 
усами». В отличие от других памятни
ков Центрального Казахстана оба типа 
курганов не составляют больших мо
гильников. В одном могильнике их бы
вает не больше 10—15. Соотношение 
первого и второго типов курганов в мо
гильниках может быть выражено как 
один к пяти или десяти, иными словами, 
на каждый могильник, состоящий из 
5—10 обычных курганов, приходится 
один курган с каменными грядами. Та
кая пропорция соблюдается не во всех 
районах Центрального Казахстана. 
Больше могильников с курганами вто
рого типа в Улутауском, Шетском, Акто-
гайском и Каркаралинском районах 
Карагандинской области, т. е. в цент
ральных районах Казахского мелкосо-
почника. В других, периферийных по от
ношению к ним районах количество их 
постепенно убывает. Вообще ареал кур

ганов с каменными грядами вполне опре
деленен и охватывает на западе район 
Улутауских гор и верховья р. Ишима, на 
севере — южные районы Кокчетавской 
области, до Щучинска и озера Борового, 
на востоке — зону плоских увалов и низ
кого мелкосопочника Павлодарской об
ласти, до районов Чингизского хребта и 
его обрамлений. Южная граница дохо
дит до северных районов Прибалхашья 
и Бетпак-Далы (рис. 1). 
Само собой разумеется, что рассматри
ваемая территория является лишь об
ластью наибольшей концентрации па
мятников данного типа, но не исключе
на возможность нахождения отдельных 
курганов за ее пределами. Известен, на
пример, случай открытия подобного 
кургана в Поволжье1. В Южном Казах
стане и Семиречье также обнаружено 
несколько таких курганов (см. карту). 
Этот весьма своеобразный тип погре
бальных сооружений — один из основ
ных отличительных признаков тасмо-
линской культуры, выделяющих ее из 
других культур скифского времени как 
сопредельных, так и более отдаленных 
территорий. Чем же он примечателен и 
каковы его особенности? 
В настоящее время можно считать до
казанным, что курганы «с усами» пред-

1 П. С. Р ы к о в . Археологические раскопки 
курганов в урочище «Три брата», стр. 116. 
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Рис. 1. Карта распространения курганов «с усами» и расселения племен. 1 — оз. Б. Чебачье; 
2— оз. Котуркуль; 3— ур. Маденият; 4— пос. Зеренда; В — ур. Кзылбиит; в — пос. Алек
сеевна; 7 — колхоз «20-летие Казахстана»; 8—горы Ерейментау; 9— ур. Койсайган; 10— 
р. Каратал; 11— совхоз «Кокдомбак»; 12 — колхоз «Алгабас»; 13 — колхоз им. Карла Марк
са; 14 — ур.Сиезтобе; 16— ур. Коянды; 16 — ур. Дандыбай; 17 — ур. Бесоба; 18 — северо-за
падное подножье Кентских гор; 19 — р. Кызылсу; 20 — совхоз Нураталдинский; 21 — ур. Бугу-
лы; 22 — у р. Былкылдак; 23—ур. Сьшраоба и Егиз-Койтас; 24— ур. Былкылдак; 25— ур. Кар-
галы; 26 —р. Аксу-Аюлы; 27 — колхоз им. Тельмана; 28 — ур. Бегазы; 29 — горы Кзыл-
Арай; 30 — р. Джакишке; 31 — ур. Канаттас; 32 — колхоз им. Чапаева; 33 — комплекс «37 
воинов»; 34 — ур. Толагай; 35 — у р . Орезаир; 36 — р. Кенгир; 37 — ур. Домбаул; 38 — 
ур. Дарат; 39 — р. Аксай; 40 —р. Кииксу; 41 — в 20 км к юго-востоку от г. Джезказгана; 
42 — ур. Дюйсен-Булак; 43 — ур. Бесшатыр; 44 — р. Ащисай; 45 — пос. Отар; 46 — р. Кок-
тал; 47 — ур. Акшикур; 48 — ур. Тасмола; 49 — ур. Карамурун и Нурманбет; 50 — ур. Ак-
Булак; 51 — ур. Бота кара. 



ставляют собой сложный погребальный 
комплекс каменных сооружений, встре
чающийся в нескольких вариантах2. Он 
состоит из основного кургана большого 
размера и примыкающего к нему с вос
точной стороны или расположенного на 
значительном расстоянии малого курга
на небольшой высоты и отходящих от 
него на восток двух каменных гряд ши
риной 1,5—2 м и длиной от 20 до 200 
и более метров. Каменные гряды имеют 
форму полудуг и часто в начале и кон
це ограничены круглыми каменными 
сооружениями курганного типа. Таким 
образом, в понятие курган «с усами» 
входят три составные части, или элемен
та искусственных сооружений: большой 
курган с погребением человека, малый 
с захоронением коня и глиняным сосу
дом и каменные гряды. Рассмотрение в 
отдельности какой-либо составной части 
в конечном счете приводит к неправиль
ному пониманию всего комплекса в це
лом. Именно в этом и состоит основная 
ошибка исследователей, определявших 
курганы «с усами» как памятники толь
ко ритуального назначения. 
Основной курган заключает в себе по
гребение, которое сопровождается, если 
оно не разграблено, большим количест
вом разнообразного инвентаря. Малый 
курган не имеет могильной ямы. Под его 
насыпью, в центре, на уровне погребен
ной почвы обычно находят конский ске
лет или его отдельные кости (череп, 
кости ног), а в восточной части — один, 
реже — два глиняных сосуда. Описан
ный тип кургана «с усами» наиболее 
распространен, но встречаются и другие 
его варианты (рис. 2). Одним из них яв
ляются сдвоенные курганы, когда ма
лый курган расположен не с восточной, 
а с южной стороны от большого кургана 
(рис. 2, / / ) . В этом случае они, как пра
вило, одинакового размера. Такая пла
нировка памятника известна по раскоп
кам Б. Н. Жданова. Курганы аналогич
ной планировки были изучены нами в 
1957,1958 и 1962 гг. в урочищах Егиз-
Койтас, Коктал и Карамурун. 

2 М. К. К а д ы р б а е в . Исследование кургана с 
каменными грядами в Джамбулской области. 
«Вестник АН КазССР», 1969, № 7. 

Другим вариантом надо считать совме
щенный тип курганов «с усами», кото
рый имеет две разновидности: малый 
сооружен на вершине большого (рис. 2, 

до 
о 
•о 

условные ЗНАКИ 
4-1 1-2 

Рис. 2. Схематическая таблица основного типа 
курганов с каменными грядами (I) и его разно
видностей (II, III, IV). 1 — скелет или отдельные 
кости лошади, 2 — глиняный сосуд. 
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/ / / ) и под одной насыпью сливаются два 
кургана (рис. 2, /V). 
Следует особо отметить, что независимо 
от вариантов планировки любой из них 
состоит из тех же элементов, которые 
имеются в основном типе: курган, со
держащий погребение человека, курган, 
заключающий захоронение коня или 
отдельных его костей, глиняный сосуд, 
и каменные гряды (усы), тянущиеся обя
зательно в восточном направлении. 
В сдвоенных курганах погребение, как 
правило, было в северном кургане, а в 
южном находились отдельные части 
конского скелета и глиняный сосуд. 
Единичный случай сооружения малого 
кургана на вершине большого зафикси
рован в урочище Карабие3. Весьма ин
тересно, что даже такое конструктивное 
изменение не отразилось на погребаль
ном ритуале. Под насыпью малого кур
гана, несмотря на необычность его рас
положения, найден раздавленный гли
няный сосуд. 
Другой разновидностью этого же вариан
та следует считать курган 19 из могиль
ника Тасмола4. Он не имел восточного 
(малого) кургана, функции которого вы
полнял основной курган. Под его на
сыпью, в восточной стороне, на древней 
поверхности лежали обломки двух гли
няных сосудов, а в центральной части 
находилась погребальная камера. Кур
ган подобной планировки, но значи
тельно более позднего времени известен 
и из урочища Канаттас5. 
В целом накопленный материал доста
точно убедительно характеризует осо
бенности погребального обряда древних 
племен Центрального Казахстана. Кур
ган «с усами» следует рассматривать 
как единый комплекс, состоящий из 
основного погребения в большом курга
не и относящихся к нему сооружений 
ритуального характера. Однако, если 
одновременность этих сооружений с по-

3 М. К. К а д ы р б а е в . Памятники ранних 
кочевников, стр. 171, рис. 6. 4 См. «Известия АН КазССР», серия истории, ар
хеологии и этнографии, 1962, вып. 1 (18), стр. 73, 
рис. 2. 5 См. «Труды ИИАЭ АН КазССР», т. 7, 1959, 
стр. 179—182. 

гребением не вызывает сомнений, то 
конструктивные особенности каменных 
гряд остаются до сих пор в определен
ной степени загадкой. М. П. Грязнов 
высказал предположение, что это остат
ки невысоких стен с башенно-столбовы-
ми сооружениями на концах6. 
Летом 1958 г. автор специально изучал 
каменные гряды трех курганов «с уса
ми» в урочище Сангру, однако их пло
хая сохранность не позволила уловить 
в деталях форму и порядок сооружения. 
Было лишь замечено, что каменные гря
ды не являются вымостками или дорож
ками из плоских камней, а состоят из 
отдельных звеньев, образующих гряду 
длиной в несколько десятков метров и 
шириной 1,5—2 м. Между этими звенья
ми иногда были вкопаны вертикально 
массивные каменные плиты (Карабие I). 
Каждое такое звено с длинных сторон 
ограничивали ряды каменных плит, 
врытых на глубину 10—15 см, а полу
тораметровый промежуток между ними 
закладывали бесформенными обломка
ми камня. Сравнив количество камней 
с длиной и шириной гряд (60—80 не
больших обломков камня на участок 
длиной 5 м, шириной 2 м), мы получи
ли в среднем два ряда камней высотой 
20—30 см. Совершенно другую кон
струкцию каменных гряд выявил в 
1961 г. А. М. Оразбаев. На участке ис
следованной им гряды с круглым окон
чанием было два ряда каменных плит, 
перегороженных поперек торцовыми 
плитами. Гряда заканчивалась сооруже
нием в виде круглой ограды из плашмя 
положенных плит7. 
Двумя годами позже в урочище Даны-
бай мною была изучена еще одна камен
ная гряда. Вскрытая гряда длиной 20 м 
состояла из примыкающих друг к другу 
15 колец из крупного камня, положен
ного плашмя. Вся площадь колец была 
забита камнями, и так, что гряда каза-

с Выступление по докладу автора на заседания 
сектора Средней Азии и Кавказа ЛОИА АН 
СССР, 17 апреля 1958 г. 7 Сообщение А. М. Ораэбаева на заседании от
дела археологии ИИАЭ АН КазССР, посвящен
ном отчетам о полевых исследованиях 1961 г. 
(март 1962 г.). 
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лась состоящей из цепочки небольших 
курганов, сомкнутых между собой. Диа
метр самого большого кольца, которым 
оканчивалась восточная часть гряды, 
равнялся 2,5 м, все остальные кольца 
имели диаметр 1,5—2 м. Поскольку эти 
реконструкции основаны на единичных 
фактах, пока не следует делать каких-
либо обобщений, хотя уже сейчас несом
ненно, что каменные гряды (усы) — это 
в какой-то степени архитектурные соору
жения, построенные, как показали два 
примера, не везде одинаково. 
Могильные ямы, которые устраивали, 
как уже говорилось, под насыпью боль
шого, или основного кургана, имели 
овальную форму, их максимальный раз
мер — 2 X1 м при глубине до 2 м. Они 
всегда были перекрыты сверху массив
ными каменными плитами. В ямах на
ходились одиночные погребения, на спи
не, в вытянутом положении. 
Второй тип надмогильных сооружений 
представлен обычными курганами с ка
менной, смешанной и земляной насыпя
ми. Под насыпью находились кольца из 
крупных обломков дикого камня, а 
основания их опоясывали рвы. 
Рвы обычно встречаются у курганов с 
насыпью из земли или земли и щебня. 
Каменные кольца бывают под земляны
ми, смешанными и каменными насыпя
ми, хотя в последнем случае не всегда 

§ 1. ПАМЯТНИКИ ПЕРВОГО ЭТАПА 

К ним в первую очередь относятся шесть 
курганов (19, 20, 21, 22, 23, 24) могиль
ника Тасмола I, пять (1, 2, 3, 4, 6) комп
лекса Тасмола V и три (1, 2, «а») Тас
мола VI, а также несколько курганов 
могильника Карамурун I, Нурманбет1, 
II, IV. 

ТАСМОЛА I 

Могильник исследован в 1959 г. Нахо
дится на правом берегу степной реки 
Шидерты, в 8 км к юго-востоку от сов
хоза «Экибастузский» (Куйбышевский 
район Павлодарской области), на невы
соком холме, вытянутом юго-западным 
концом к реке. На уплощенной вершине 
этого холма расположено 36 разно-

легко обнаруживаются. Рвы и каменные 
кольца выявлены не у всех курганов. 
В обоих основных типах курганных со
оружений прослеживается один и тот 
же погребальный обряд. Курганы как 
первого, так и второго типа содержат 
под насыпью, как правило, одиночное 
погребение в грунтовой, овальной фор
мы яме, перекрытой сверху каменными 
плитами. Погребенные в курганах вто
рого типа зафиксированы в том же по
ложении и имеют ту же ориентировку, 
что и в памятниках первого типа. Сле
дует отметить чрезвычайно устойчивую 
конструкцию могильных сооружений и 
постоянство погребального обряда, бы
тующих с небольшими изменениями с 
VII по III в. до н. э. Несколько отлича
ются, помимо инвентаря, некоторые по
гребения могильников Тасмола I, V и 
VI, относящиеся, как мы увидим далее, 
к VII—VI вв. до н. э. В этих курганах 
ямы рыли с таким расчетом, чтобы 
третья часть ее площади оставалась сво
бодной после захоронения человека. 
Таковы в общих чертах особенности по
гребальных сооружений тасмолинской 
культуры Центрального Казахстана. 
В настоящей главе дается характеристи
ка курганов двух этапов тасмолинской 
культуры: первого, относящегося к 
VII—VI вв. до н. э., и второго, датируе
мого V—III вв. до н. э. 

временных погребальных сооружений: 
оградки эпохи бронзы, земляные курга
ны, один курган «с усами» и современ
ные казахские погребения (рис. 3). Ис
следуемые курганы тянутся неправиль
ной цепочкой с запада на восток. На 
западе эту цепочку замыкает кур
ган 19. 
Курган 19 (рис. 4) имеет оплывшую ка
менную насыпь диаметром 8 м, высотой 
0,3 м. От него к ВЮВ отходят две ка
менные гряды: южная длиной 46 м, се
верная — 52 м, средняя ширина гряд — 
1,5 м. Этот курган является вариантом 
основного типа сдвоенных курганов с 
каменными грядами. Его особенность 
заключается в совмещении в одном кур-
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гане функций двух курганов: основного 
и малого. Поэтому под насыпью кургана 
(глубина 0,3 м) в юго-восточной части 
найдены обломки двух сосудов в радиу
се 1 ж, а в центральной части кургана 
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Рис. 3. Плав могильника Тасмола I. 

вскрыта могильная яма. Сосуды, обна
руженные в кургане, по форме, составу 
теста и цвету близки сосудам из кур
ганов с грядами8. Они разнятся между 
собой лишь формой венчика: в одном 
случае он имеет срез на внешнюю сторо
ну, а в другом его нет. 

Могильная яма, четкие контуры кото
рой удалось проследить только в север
ной части, на глубине 0,5 м от верха на
сыпи, наполовину забита обломками 
камня от перекрытия. Судя по выявлен
ным контурам, она прямоугольной фор
мы, шириной 1,8 м. и ориентирована 
длинной осью с севера на юг, хотя факти
ческая длина ямы осталась невыяснен
ной. На дне (глубина 1,2 ж)* находился 
скелет женщины возмужалого возрас
та (расовый тип среднеазиатского меж
дуречья, с монголоидной примесью)9, 
лежавший на спине, в вытянутом поло
жении, головой на север, с вытянутыми 
и несколько раздвинутыми в стороны 
руками. Под скелетом сохранились 
остатки камышовой подстилки. На пра
вой тазовой кости погребенной обнару
жено круглое бронзовое зеркало диамет
ром 19 см, с петлей в центре на тыльной 
стороне и высоким бортиком по краю 
диска (рис. 5, 10). Тыльная сторона зер
кала орнаментирована замкнутой цепью 
рельефных полуовальных швов, направ
ленных основанием к бортику. Пропор
ции орнамента, а также аккуратность, 
с которой он выполнен, указывают на то, 
что литейная форма, в которой отлива
лось зеркало, была с «рисунком». На 
тыльной стороне зеркала имеется тонкий 
кожаный ремень с бронзовой пуговицей 
и остатки шелковой материи и кожи от 
чехла. 
У кости правой руки найдена лопатка, 
а под костями левой и правой стопы — 
плохо сохранившиеся черепа 2 баранов. 
С левой стороны скелета, между девя
тым ребром и тазовой костью, лежал то
чильный камень прямоугольной формы 
из мелкозернистого песчаника, с отвер
стием для подвешивания (рис. 6, 1). На 
нем находился железный пластинчатый 
нож плохой сохранности (рис. 5, 9). 
Вдоль левой ноги погребенной распола
гались череп и лопатка лошади. Череп 

« См. «Труды ИИАЭ АН КазССР», т. 7, 1959, 
стр. 192. 

• Глубина могильных ям дается от верхнего 
края. В тех же случаях, когда верхний срез 
ямы определить не удалось, глубина ямы да
ется от верха насыпи, что оговаривается 
особо. 
9 Все антропологические определения сделаны 
антропологом О. Исмагуловым, научным сотруд
ником ИИАЭ АН КазССР. 
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Рис. 4. Могильник Тасмола I, кургав 19: 1—2 — план и разрез; 
3 — могильная яма. 



был повернут мордой к северу, а лобной 
костью вверх. В зубах лошади зажаты 
бронзовые стремевидные удила с наса
женными на них трехдырчатыми псалия-

о i см 

1С. 5. Инвентарь из кургана 19 могильника Тасмола I 
—8, 10 — бронза; 9 — железо. 

ми (рис. 7, 2), внешняя поверхность ко
торых украшена двумя рядами желоб
ков. В 10 см от удил, в месте перекрестия 
суголовного и намордного ремней, с обе
их сторон черепа лежали бронзовые 
пронизи с четырьмя отверстиями для пе
рекрестия ремней и рельефным спира
леобразным орнаментом на внешней по
верхности (рис. 5, 2, 4). Такие же про
низи найдены по обеим сторонам черепа 
лошади, в месте пересечения суголовно
го и налобного ремней (рис. 5, 3, 5). 
Справа от черепа обнаружены скручен
ные в виде восьмерки остатки кожаного 

повода или, точнее, чумбура с нанизан
ными на него бронзовыми крупными 
бочонковидными бусами (рис. 7, 5) и 
бронзовыми бляшками, из которых наи

более интересна одна двухсторон
няя бляшка с изображением голо
вы лося. На ней хорошо видны ха
рактерный лосиный нос с горбин
кой, часть рога, нависающего над 
лбом, глаз и ухо (рис. 7, 1). Одна
ко изображение неполное: не хва
тает разветвленной части рогов. 
Остальные находки представлены 
рамковидными пряжками, пугови-
цевидными пронизями и бляшкой 
листовидной формы с петлей на 
тупом конце и прорезным орна
ментом в виде запятой (рис. 8). 
Несколько других бронзовых изде
лий тех же форм собрано в разных 
частях погребальной камеры. 
Курган 20. Находится в 30 ж к юго-
востоку от предыдущего, на его 
южной «гряде», и имеет насыпь 
из земли и щебня. Диаметр —7 м, 
высота —0,4 м. Могильная яма 
перекопана грабителями. Погребе
ния или его следов не обнаружено. 
Курган 22 (рис. 9, 3—4) располо
жен в 70 м к северо-востоку от кур
гана 20. Структура насыпи та же, 
диаметр — 8 ж, высота — 0,35 м. 
Могильная яма выявлена в центре 
кургана, под разрушенным пере
крытием из каменных плит. Она 
имеет овальную форму (2,2 X 
0,6 м) и ориентирована длинной 
осью с севера на юг. На дне ямы 
(глубина 1,3 л) в непотревоженном 

состоянии сохранились 6 позвонков и 
грудная кость человека, а также левая 
сторона грудной клетки. По ним можно 
установить, что погребенный лежал на 
спине, головой на север. Остальные час
ти скелета встречены в разных местах 
в заполнении ямы. 

Под сохранившейся левой плечевой 
костью погребенного лежал овальной 
формы жертвенник из мелкозернистого 
песчаника желтого цвета с темными 
диагональными прожилками (рис. 10,2). 
Он имеет небольшой, но хорошо выра
женный бортик по краю, а на тыльной 
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стороне — четыре продольных валика. 
В южном конце могильной ямы просле
живаются остатки конского черепа в 

о ; см 
Рис. 6. Точильные камни: 1 — курган 19, 
Тасмола I; 2 — курган 24, Тасмола I; 3 — 
курган 1, Тасмола VI; 4 — кургаи ба, Кара-
мурун I. 

виде обломков нижней челюсти с зуба
ми. Здесь же найдены две круглые брон
зовые пряжки с рамковидным выступом 
(рис. 8, 15, 18), бронзовые бочонковид-
ные бусы, аналогичные собранным в 
кургане 19, пронизь для перекрестия 
ремней и две пуговицевидные бляшки, из 
которых одна имела уплощенное кольцо 
на стержне, а другая — овальный щи

ток, пропущенный через стержень 
(рис. 8, 4, 6). 
Курган 24 (рис. 9, 1, 2) расположен в 
30 м к востоку от предыдущего. Насыпь 
эллипсоидной формы, диаметром с севе
ра на юг 9 л, с запада на восток — 
11 ж, высота — 0,3 м. Могильная яма 
(2,3X0,9 м) вытянута по длинной оси с 
севера на юг. На дне ямы (глубина 1,2 м) 
обнаружен полуразбросанный скелет 
мужчины зрелого возраста европеоидно
го типа. Непотревоженными оказались 
череп, правая плечевая кость, малые и 
большие берцовые кости. Судя по ним, 
скелет погребенного лежал вытянуто, на 
спине, головой на север. 
Возле левой локтевой кости найден то
чильный камень из мелкозернистого пес
чаника (рис. 6, 2). Он саблевидной фор
мы и имеет два сквозных отверстия 
(верхнее диаметром 6 мм, нижнее — 
5 мм), расположенных одно над другим 
в широкой части камня. Между берцо
выми костями человека оказались череп 
лошади и лопатка. Череп лежал 
лбом вверх, носовой частью на юг, а в 
зубах у него были зажаты бронзовые 
удила со стремевидными окончаниями 
(рис. 7, 4). У затылочной части конского 
черепа были по две бронзовых пряжки 
и бляшки, формы которых аналогичны 
описанным, и бронзовая пронизка с 
остатками перекрещивающихся ремней 
(рис. 8, 9). В южном конце ямы носовы
ми частями к югу располагались черепа 
барана и козленка. 

ТАСМОЛА V 
Могильник исследован в 1961 г. Нахо
дится в 1,8 а к северо-востоку от Тас-
молы I и в 2 км к востоку от реки Ши-
дерты. Состоит из пяти курганов, вытя
нутых ломаной цепочкой с севера на 
юг (рис. 11). Насыпи курганов земля-

I- ные со щебнем. Один из курганов (1) 
I- опоясан по основанию кольцом из вер-
м тикально вкопанных в землю камней. 
(- Остальные четыре имеют широкие за-
в плывшие рвы. 
я Курган 1 (рис. 12, 3, 4) — самый южный 
:з курган цепочки. Его диаметр с севера 
о на юг — 6,7 м, с востока на запад — 6 м, 
I- высота — 0,6 м. Камни от опоясывающе-
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Рис. 7. Бронзовые изделия от узды лошади: 1—2, В — курган 19, Тасмола I; 3-
Толагай; 4 — курган 24, Тасмола I. 
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Рис. 8. Могильник Тасмола I, бронзовые изделия: 1, Б, 7—Ч, 
10—14, 16. 20 — курган 19; 2—3, 9, 17, 19 — курган 24; 4. в, 16. 
18 — курган 22. 



Рис. 9. Могильник Тасмола I: 1—2 — кургаи 24; 3—4 — кургаи 22. 

Рис. 10. Каменные жертвенники: 1 — курган 10, Карамурун I; 2— кургаи 22, 
Тасмола I; 3 — курган 9, Карамурун I. 



го кольца выступают на поверхности 
лишь с северо-восточной и юго-западной 
сторон. В насыпи кургана, на разной 
глубине и в разных ее концах, попада-
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Рис. 11. План могильника Тасмо-
ла V. 

лись мелкие кости ног и зубы лоша
ди, кости барана (ребра, мелкие кос
ти ног). 
Могильная яма, вскрытая в центральной 
части кургана, овальной формы (1,6 X 
Х0,8 м), ориентирована по длинной оси 
с северо-запада на юго-восток и перекры
та тремя каменными плитами. На дне 
(глубина 1,5 м) были разбросаны кости 

подростка, а в юго-восточной части ямы 
найден череп барана. 
Курган 2 (рис. 13) расположен в 12 м к 
северу от первого кургана. Диаметр с се
вера на юг —17,5 м, с запада на вос
ток— 18 м, высота — 1,2 м. Могильная 
яма овальной формы (2,5X0,8 м) ориен
тирована также с северо-запада на юго-
восток и перекрыта сверху каменными 
плитами. На дне (глубина 1,8 м) найде
ны разбросанные кости погребенного. 
Череп и большая часть костей тулови
ща отсутствовали. По сохранившимся в 
непотревоженном положении костям ног 
следует, что погребенный лежал головой 
на северо-запад. 
У правой бедренной кости находился 
жертвенник из серого тонкозернистого 
песчаника с бортиком по краю и четырь
мя выступами на коротких и длинных 
сторонах изделия (рис. 14, 1). В южном 
углу ямы лежали череп барана и лопат
ка. Здесь же, в южной части ямы, ког
да-то находилось семь черепов лошадей 
и три черепа баранов, впоследствии вы
брошенные грабителями за северный 
борт могильной ямы. Установлено, что 
ограбление кургана производилось ши
роким квадратом с захватом двухмет
ровой площади за северным бортом 
могилы. 
Расположение удил в зубах лошадей и 
уздечного набора близ черепов свиде
тельствует о том, что могила была ограб
лена вскоре после захоронения, т. е. до 
того как сгнили ремни уздечного на
бора. 
У первого черепа лошади (северо-запад
ный угол раскопа) найдены массивная 
бронзовая пронизь для перекрестия рем
ней (рис. 15,1) и пять фигурных бронзо
вых обоймочек (рис. 16). Здесь же обна
ружены лопатка и копыто лошади. 
В зубах второго черепа (северная часть 
раскопа) найдены бронзовые кольчатые 
удила (рис. 15, б), а в промежутке меж
ду головным позвонком и лопаткой 
имелись две бронзовые обоймочки пря
моугольной формы (рис. 16). Слева от ло
патки лежали массивная бронзовая фи
гурная пронизь весом 81 г, состоящая 
из трех прямоугольных в сечении тру
бок, отлитых в одной литейной форме, 
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Рис. 12. 7—2 — курган 2, Тасмола VI; 3—< — курган 1, Тасмола V. 



•*—taf-

& 
^ 

О 2м 

0 10 си 

Т ч Г 

\ « ' . $ 

Рис. 13. Курган 2, Тасмола V: 1 — план Я разрев; 2 — мотальная яма; 
3 — грабительский выброс. 
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Рис. 14. Каменные жертвенники: 1 — курган 2, Тасмола V; 2 — курган 3, 
Даныбай. 



Рис. 15. Бронзовые изделия из кургаиа 2, 
Тасмола V. 

и массивный бронзовый колокольчик 
весом 260 г (рис. 17, 1). 
От узды третьего черепа сохранилась 
только круглая бронзовая бляшка с не
глубоким круглым вдавлением по цент
ру и отверстием посредине (рис. 15, 3). 
В зубах развалившейся верхней челюсти 
четвертого черепа находились бронзо
вые стремевидные удила без дополни
тельного отверстия (рис. 15, 6), рядом — 
трехдырчатый роговой псалий (рис. 19, 
3), а чуть дальше, у лба,— бронзовое 
скульптурное навершие козла. 
Скульптура козла, изображающая его в 
момент приготовления к прыжку, по
коится на двукольчатой стойке — осно
ве (рис. 18). 

Пятый и шестой конские черепа сильно 
разрушены. Между ними лежал брон
зовый колокольчик (вес 140,5 г) такой 
же формы, что и описанный, но немного 
меньше и с обоймой прямоугольной фор
мы (рис. 17, 3). Южнее на полметра, 
у оплывшего края могильной ямы, на
ходилась фигурная пронизь, аналогич
ная пронизи первого колокольчика. В 
заполнении могилы выявлен третий ко
локольчик (вес 201,5 г) такого же 
размера, как и первый (рис. 17, 4). 
В зубах седьмого черепа обнаружены 
бронзовые стремевидные удила с допол
нительными отверстиями (табл. 15, 7). 
Здесь же лежало несколько пронизок, 
бляшек, роговых поделок (рис. 15, 2, 4; 
19, 1, 2), невдалеке — второе бронзовое 
навершие козла (рис. 18) и обломок ро-

till 
Рис. 16. Бронзовые изделия от узды лошади из 
кургана 2, Тасмола V. Уменьшено на '/i-
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гового псалия (рис. 19, 4). Этот псалий, 
сделанный, как и первый, из маральего 
рога, имел, по-видимому, три отвер
стия. 
Всего в кургане найдено 40 различных 
изделий. 

О 1 СМ 

Рис. 17. Бронзовые колокольчики с обоймами 
из кургана 2, Тасмола V. 

Курган 3 (рис. 20, 3, 4; 21) находится 
в 20 .и к северо-востоку от второго кур
гана. Диаметр — 20 м, высота — 1,6 м. 
Под насыпью кургана, по основанию, 
прослеживается кольцо из камня. На
сыпь опоясывал широкий ров. 
Могильная яма овальной формы (3,5 X 
Х1,1ле) ориентирована длинной осью с 
севера на юг. На дне ее (глубина 1,5 м) 
находились разбросанный скелет по
гребенного, два конских и пять бараньих 
черепов. 
Скелет человека занимал северную часть 
ямы. Судя по сохранившимся в непотре
воженном состоянии костям ног и пра
вой руки, погребенный лежал вытянуто, 
головой на север. В области его грудной 
клетки найдены четыре костяные фигур
ные накладки в виде колец, соединен
ных друг с другом (рис. 22). В одном 
из средних позвонков торчал бронзовый 
трехгранный черешковый наконечник 
стрелы (рис. 46, 14). 
У правой плечевой кости лежала застеж
ка из оленьего рога, выполненная в виде 

стилизованной головы грифона. Наи
большая ее ширина — 4,2 см, длина — 
5,2 см, толщина —1,1 см. На ее внеш
ней выпуклой поверхности вырезаны 
фигура мчащегося кабана, три головы 
козлов, головы волка и, вероятно, лося 
(рис. 62). Застегивающаяся часть пряж
ки оформлена в виде пяти смыкающихся 
колец. 
Следует отметить, что «смыкающиеся 
кольца», известные нам по описанной 
пряжке и роговым накладкам, являют
ся ни чем иным, как стилизованным 
изображением оленьих рогов. Именно 
таким приемом выполнены рога ордос-
ского, чулымского, саянского и многих 
других оленей, исчерпывающую харак
теристику которым дала в своей работе 
Н. Л. Членова10. 
У правой кисти руки погребенного най
дено роговое изделие в виде звена стре-
мевидных удил (рис. 23), ниже, у бед
ренной кости, располагался предмет из 
рога с вырезанным отверстием в полой 
части и вторым фигурным отверстием 
в выпуклой части (рис. 19, 6). Рядом 
подняты три костяные пронизки: одна 
в виде уплощенного кольца с тремя ва
ликами по одной из длинных сторон, а 
две другие — фигурные, в виде радиаль-
но расходящихся лепестков, ворворки 
(рис. 22). 
У ног скелета и вдоль его правой руки 
собраны кусочки железа и остатки 
дерева. 
Южная часть ямы занята двумя чере
пами, двумя лопатками лошадей и пятью 
черепами и лопатками баранов. Черепа 
лошадей и баранов лежали веерообразно, 
мордами на восток, на них покоился 
скелет барана. На лбу восточного черепа 
лошади найдена золотая барельефная 
фигура хищника весом 7,1 г (рис. 63,3), 
в зубах лошади зажаты бронзовые стре-
мевидные удила (рис. 24, 8) с остатками 
пластинчатых железных псалий, укра
шенных по внешней стороне орнамен
том из золотого листа толщиной 0,5 мм. 
Судя по сохранившимся фрагментам, 
псалий имел ширину около 2 см и тол-

10 Н. Л. Ч л е н о в а . Скифский олень. «МИА», 
1962, № 115, табл. Ш, 4; IV, 12 и др. 
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щину 0,5 см. Края еро украшены волно- На каменном перекрытии ямы обнару-
образными золотыми лентами шириной жены обломки длинных костей и позво-
до 3 и более миллиметров, а середина — нок лошади, кости ног и хвостовой поз-
зигзагом из таких же лент. 
Ввиду сильной коррозийности и 
фрагментарности точно рекон
струировать псалии не удалось. 
Однако можно предположить, су
дя по накипи железа на верх
ней дужке стремевидного окон
чания удил, что они насажива
лись на стремевидные кольца 
удил так же, как и псалии из 
кургана 19 могильника Тасмо-
ла I. 
Слева и у затылочной части 
черепа этой же лошади собрано 
11 круглых железных бляшек, 
выпуклая поверхность которых 
украшена различными сочета
ниями спиралеобразно-вихрево
го орнамента из того же золото
го листа, каким были украшены 
и псалии (рис. 71—72). Две из 
них служили пронизями для пе
рекрестия суголовного и наморд-
ного ремней, остальные, по-ви
димому, относились к уздечным 
украшениям. 
У лопатки лошади лежала семигранная 
ворворка с остатками кожаного ремня в 
отверстии (рис. 24, 5). Чуть севернее об
наружены парные бронзовые круглые 
пряжки с рамковидным выступом 
(рис. 24, / , 2). 
В зубах западного черепа также найде
ны стремевидные удила с остатками 
ремней на верхних дужках (рис. 24,9). 
У затылочной части подняты бронзовая 
пряжка, скреплявшая на затылке суго
ловные ремни, две фигурные ворворкн 
и бляха с ромбовидным штырьком 
(рис. 24, 3, 4, 6, 7). 
Всего из могилы извлечено 34 предмета 
из бронзы, золота, кости и железа. 
Курган 4 (рис. 25, 3—4) расположен в 
50 м к северо-западу от предыдущего. 
Диаметр с севера на юг—12,5 м, с за
пада на восток — 13,5 м, высота — 0,5 ж. 
Могильная яма овальной формы (2,8 X 
Х1,2 м) ориентирована по длинной оси 
с севера на юг. 

вонок барана. 

Рис. 18. Бронзовые скульптуры козлов из кургана 2, 
Тасмола V. Уменьшено на Vs. 

При расчистке заполнения могилы най
дены три фигурные бронзовые пронизи 
от узды лошади. 
На дне ямы (глубина 2,4 ж) лежал ске
лет погребенного, на спине, головой на 
север. Скелет принадлежал мужчине 
зрелого возраста европеоидного, близко
го к андроновскому, типа. Кости туло
вища и ноги располагались не по центру 
ямы, а по диагонали с северо-запада на 
юго-восток, череп же находился точное 
середине северного конца ямы. Кости 
рук согнуты в локтях, левая рука по
коится на грудной клетке, правая отки
нута в сторону. 
За черепом погребенного, у северного 
борта ямы, обнаружены обломки костей 
ног лошади. У правой тазовой кости куч
кой лежали 27 пастовых светло-голубых 
бусин, а рядом придавленная тазовыми 
костями золотая барельефная фигурка 
хищника (вес 8,7 г), по краям которой 
были сделаны миллиметровые отверстия 
для нашивания, по три с каждой длин-
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Рис. 19. Изделия ив рога и кости: 1—4 — курган 2, Тасмола V;. 5 —курган 1, Тасмо-
ла VI; в— курган 8, Тасмола V. 



Рнс 20.1—2 — курган 1, Тасмола VI; 3—4 — курган 8, Тас-
мола V. 



ной стороны. Длина бляшки— 6,5 см, 
ширина — 4,3 см, толщина золотого лис
та — 0,2 мм (рис. 63, 4). Она на 2 см 
длиннее и на 1,3 см шире фигуры из кур
гана 3. Изображения на них чрезвычай-

размеров отличалась от бляшки из кур
гана 4 иным практическим назначением. 
Если последняя служила украшением 
пояса или платья, то первая являлась 
налобной бляшкой узды лошади. По 

Рис. 21. Внешний вид и могильная яма кургана 3, Тасмола V. 

но сходны: на обеих мы видим фигуру 
тигра в спокойной позе с повернутой 
направо головой и вытянутыми передни
ми лапами, туловище дано в профиль, 
а хвост на конце закручен в кольцо. Фи
гурка хищника из кургана 3 помимо 

краям ее имелось 13 отверстий, а на 
тыльной стороне, в верхней части,— 
петля из золотого листа шириной 
0,5 см. 
Курган 6 (рис. 25, 1, 2) находится в 
40 м к северу от кургана 4. Диаметр — 
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Рис. 22. Изделия из кости. Натуральная 
величина. 

13 л , высота — 0,6 м. Под насыпью, в 
центре кургана, выявлено перекрытие из 
каменных плит, на нем прослеживается 
слой древесного угля толщиной 1,5 см. 
Могильная яма овальной формы (2,6 X 
Х0,9 м) ориентирована по длинной оси 
с севера на юг. На дне (глубина 2,1 м) 
находились в беспорядке кости погре
бенного, а в южной части — череп ло
шади, лопатка, копытная кость и два 
черепа баранов и их лопатки. Сохранив
шиеся в непотревоженном состоянии 
кости ног и правой руки человеческого 
скелета свидетельствуют о том, что 
умерший был погребен на спине, голо
вой на север. • 
Слева от скелета, в месте левой плече
вой кости, кучкой лежали 146 камен
ных и пастовых бусин самой разнооб
разной формы: плоской, бочонковидной, 
ребристой, биконической и круглой в 
сечении. Наиболее крупные плоские бу
сы сделаны из морских раковин". Боль
шинство составляют пастовые бусины, 
покрытые иногда лимонитовой окраской 
(желтая краска из охристого бурого же
лезняка). Часть пастовых ребристых бу-

11 Материал бус был определен петрографом 
Т. Б. Кравченко (Институт геологических наук 
АН КазССР). 

син имеет ярко серебристый цвет. Не
большое количество материала не поз
волило специалистам точно определить 
состав этой окраски. Предполагают, что 
это или белая слюда (мусковит), или 
бокситы. 
Значительное количество бус сделано из 
бирюзы двух цветов: голубого и голу
бовато-зеленого, а также из сердолика. 
Сердоликовые бусы украшены разнооб
разными узорами, нанесенными содо
вым раствором. Этот орнамент может 
быть разделен на несколько групп: елоч
ный узор и змейчатый в одну или две 
полоски, в виде круглых глазков с точ
кой посредине и без нее (рис. 69). 
Рядом с бусами находились две золо
тые барельефные фигурки хищников 
(рис. 63, 1, 2). Одна из них имеет длину 
3.8 см, ширину 3 см и весит 4,5 г. Вто
рая фигурка миниатюрнее, длина ее — 
1.9 см, ширина —1,5 см, вес — 1,2 г. 
Хищники изображены в тех же позах, 
что и на двух описанных бляшках. 

Рис. 23. Изделия из рога и кости. Натуральная 
величина. 
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Рмс. 24. Бронзовые предметы из кургана 3, Тасмола V. 



Рнс. 25. Тасыола V: 1—2 — курган 6; 3—< — курган 4. 



Рис. 26. Бронзовые предметы: 1—2. 5. 7 — курган 6, Тасмола V; 3 — курган «а»; 
6 — курган 2, Тасмола VI; 4 — курган 4, Нурманбет II. 



По краям этих бляшек проделаны такие 
же миллиметровые отверстия: на боль
шой— восемь, по четыре на каждой 
длинной стороне, на малой — пять, одно 
снизу и три сверху. 
У левой локтевой кости погребенного ле
жало фигурное золотое изделие весом 
5,6 г, напоминавшее навершие или ми
ниатюрную рукоятку какого-то предме
та (рис. 68). Оно состояло из свернутого 
в трубку золотого листа толщиной 
0,5 мм, верхний конец которого был 
украшен навершием из шести прямо
угольных в сечении проволочек (толщи
на 2 мм), спаянных между собой и об
разовавших сложную восьмеркообраз-
ную фигуру из трех проволочек внизу и 
стольких же проволочек вверху. Все из
делие покрыто ромбовидными вдавле-
ниями с горизонтальными линиями впа
дин, что придает этому предмету особую 
привлекательность. 
Южная половина могильной ямы занята 
конским черепом и двумя черепами ба
ранов, повернутыми мордами к югу. 
В зубах лошади зажаты бронзовые стре-
мевидные удила с дополнительным от
верстием и остатками на планках ремня 
от повода (рис. 26, 7). Около внешних 
колец удил сохранились фрагменты 
сильно коррозированных железных пса-
лиев с золотой инкрустацией, аналогич
ных псалиям из кургана 3. У затылоч
ной части конского черепа лежали две 
бронзовые пряжки с рамковидным вы
ступом (рис. 26, 1, 2), бляшка с ромбо
видной «запонкой» на стойке (рис. 26,5) 
и четыре железные бляшки круглой 
формы, которые, как и бляшки из кур
гана 3, инкрустированы спиралевидным 
орнаментом из золотого листа. 
Всего в кургане кроме 146 бусин най
дено 12 бронзовых, золотых и железных 
изделий. 

ТАСМОЛА VI 
Могильник находится в 300 м к северо-
востоку от предыдущего и состоит из 
двух курганов, вытянутых по линии с 
северо-запада на юго-восток и отстоя
щих друг от друга на расстояние 24 м, 
и одного погребения без насыпи, распо
ложенного между ними (рис. 27). 

Курган 1 (рис. 20, 1, 2) — крайний се
веро-западный. Диаметр — 11 м, высо
та — 0,8 м. Под насыпью кургана обна
ружен каменный завал, занимающий 
центр кургана с севера на юг на 5,9 м, 
с запада на восток — на 3,7 м. 

О 
ч 1 

О 1 
а 

г 

0 I5M V w / 
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Рис. 27. План могильника 
Тасмола VI. 

Могильная яма, обозначившаяся в цент
ре завала, свободного от камней, оваль
ной формы (2,7X1,1 м) и ориентирована 
длинной осью с севера на юг. На дне ее 
(глубина 1,6 м) лежал скелет человека, 
на спине, в вытянутом положении, го
ловой на север. Череп отсутствовал. 
У левой бедренной кости находился то
чильный камень из тонкозернистого пес
чаника с отверстием для подвешивания 
(рис. 6, 3). Слева у пояса сохранились 
остатки ткани грубого плетения, шелко
вого шнура и кожи, на которой лежала 
бронзовая двухпластинчатая обоймочка 
с петлей (рис. 28,1). Через пронизь обой
мы продет двухслойный кожаный 
ремень. 
Около точильного камня, в сохранив
шемся куске древесной^коры и материи, 
обнаружена бронзовая пронизь-подвеска 
с петлей на одной из коротких сторон и 
остатками кожаного ремня (рис. 28,7). 
Древесная кора и материя остались, по-
видимому, от колчана. Вероятно, и про-
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Рис. 28. Инвентарь из кургана 1, Тасмола VI. 



низь-обойма предназначалась для под
вешивания колчана к поясу. 
Интересна техника изготовления прони
зи-подвески. В форме отливалось полу
кольцо вместе с прямой пластиной, су
живающейся в средней части и расши
ряющейся к концам. Свободный конец 
пластины после извлечения из формы в 
узкой средней части сгибали и скрепля
ли широким концом с прямым оконча
нием полукольца. 
Южную половину ямы занимали череп 
лошади, лежавший мордой на юг, ее ло
патка, два позвонка и копыточная кость. 
В зубах лошади находились бронзовые 
стремевидные удила (рис. 28, 8), с пра
вой стороны черепа обнаружен трех-
дырчатый псалий из трубчатой кос
ти (рис. 19, 5). На лопатке лошади ле
жала бронзовая пуговицевидная бляшка 
(рис. 28, 4), рядом — две бронзовые 
пряжки с рамковидными выступами 
(рис. 28, 5, 6). На одной из них сохра
нился кусок ремня. Он опоясывал рам-
ковидную планку, а два его конца были 
сшиты с внешней стороны планки сухо
жилием. 
Здесь же располагалась бронзовая бляш
ка в форме запятой, с остатками ремней 
(рис. 28, 2). Ремни скреплялись с бляш
кой следующим образом: первый ре
мень шириной 2,5 см имел закруглен
ный конец, разрезанный для насадки 
на стойку, второй же насаживался че
рез шляпку и выходил за пределы 
бляшки в обе стороны. 
Рядом найдены бронзовая пронизь для 
перекрестия ремней и пуговицевидная 
бляшка, соединенные между собой рем
нями. Пронизь сохранила два перекре
щивающихся ремня. Один из них про
ходил к пуговицевидной бляшке и на
саживался на ее стержень. В кольцо 
же бляшки пропускался второй ремень 
и завязывался узлом со стороны, обра
щенной к пронизи (рис. 28, 3). 
Всего в кургане выявлено 12 бронзовых, 
каменных и костяных изделий. 
Курган 2 (рис. 12, 1, 2), диаметр по 
линии с севера на юг — 9 м, с запада 
на восток — 10 м, высота — 0,6 м. Мо
гильная яма овальной формы (1,7 X 
ХОД м) ориентирована по длинной оси 

с СЗС на ЮВЮ. Две меньшие стороны 
ямы покрыты каменными плитами. 
Центральная часть свободна, плита, на
ходившаяся здесь, откинута грабителя
ми в сторону. 
На дне ямы (глубина 1,5 ж) в беспоряд
ке лежали кости человека. По позво
ночным костям, оказавшимся непотре
воженными, видно, что погребенный 
был ориентирован головой на СЗС. 
Южную часть ямы занимали череп и 
лопатка лошади, череп и лопатка ба
рана. 
В зубах конского черепа зажаты брон
зовые стремевидные удила (рис 26, 6). 
По сточенному на 2/з толщины внут
реннему кольцу одного из звеньев видно, 
что удила были долго в употреб
лении. 
Погребение *а» (рис. 29, 1, 2). Как уже 
отмечалось, оно не имело намогильной 
насыпи и его нельзя назвать в полном 
смысле курганом. Но по конструкции 
могильной ямы и обряду погребения оно 
ничем не отличается от описываемых 
памятников. 
Погребение отмечено на поверхности 
двумя массивными каменными плита
ми, под которыми обнаружена могиль
ная яма овальной формы (1,8X0,6 м), 
ориентированная по длинной оси с севе
ра на юг. На дне ее (глубина 1,6 м) 
лежал скелет мужчины возмужалого 
возраста (европеоидный тип, близкий 
к андроновскому), на спине, вытянуто, 
головой на север. У нижней челюсти 
погребенного, в третьем шейном поз
вонке, торчал бронзовый однолезвийный 
нож с кольцевидным окончанием 
(рис. 43, 11). 
Между правой рукой и тазовой костью 
среди остатков кожи и ткани лежала 
бронзовая круглая бляшка с ушком на 
тыльной стороне (рис. 26, 3). Между 
левой тазовой костью и рукой найден 
каменный жертвенник овальной формы 
с бортиком по верхнем" краю (рис. 30, 
3). На дне его сохранились остатки дре
весных угольков. Сверху он был покрыт 
точильным камнем со сквозным отвер
стием для подвешивания (рис. 31, 3). 
У ног скелета лежал предмет из трубча
той кости (длина 8,4 см), закупоренный 
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Рис. 29. Тасмола VI: J—2 — курган «а»; 3—4 — курган 3. 



с одного конца миниатюрной деревян
ной пробкой (рис. 23). 
Всего в кургане найдено пять из
делий. 

Рис. 30. Каменные жертвенники: 1 — кур
ган 5г, Карамурун I; 2 — курган 56, Ка-
рамурун I; 3 — курган «а», Тасмола VI. 

В 1962 г. отрядом были произведены 
раскопки нескольких курганных групп 
могильников Карамурун и Нурманбет, 
расположенных по обеим берегам р. Ши-
дерты. Большинство погребений отно
сится ко второму этапу тасмолинской 
культуры, однако среди них есть и более 
ранние памятники. Это прежде всего 
курган 5ж в группе Карамурун I. 
Курган 5ж (рис. 32) имеет каменную 
насыпь диаметром с севера на юг 8 м, 

22-202 

с запада на восток — 1м, высотой 0,3 м. 
Под насыпью, в центральной части, 
вскрыта яма, ориентированная по длин
ной оси с СЗС на ЮВЮ. В восточно-се
веро-восточную стенку ямы уходил под
бой (2,3X1 м), ориентированный в том 
же направлении, что и яма. Горловина 
его была высотой 0,6 м. 

Рис. 31. Точильные камк.: 1 — курган 3, Ка
рамурун П; 2—курган 2, Карамурун I; 3— 
курган «а», Тасмола VI; 4 — курган 2, Бугулы. 

Найденные в заполнении центральной 
камеры обломки каменных плит служи
ли, по-видимому, заставкой подбоя. На 
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Рис. 32. Карамуруи I, курган 5 ж. 



дне его, в вытянутом положении, на 
спине, лежал скелет погребенного, голо
вой на северо-запад. Это был мужчина 
зрелого возраста, европеоидного, близ
кого к андроновскому, типа. 
Слева от него находились остатки колча
на с большим набором стрел, обращен
ных наконечниками к ногам (рис. 33, 
2). От колчана сохранились фрагмент 
нижней расширенной части, сделанной 
из шкуры лошади, деревянная наклад
ка и бронзовая пронизь (рис. 34, 1, 11, 
12). Длина колчана со стрелами равна 
0,65 м. Деревянная накладка представ
ляет собой изогнутый кусок гладко вы
струганной березы (betula) длиной 
24,3 см, шириной 2,7 см, толщиной 1 см, 
посредине которого вырезан небольшой 
паз (2,2X0,5 см). Бронзовая ребристая 
пронизь, имеющая форму усеченного 
конуса, найдена рядом с накладкой. 
Древки стрел прекрасно сохранились. 
Средняя длина древка стрелы вместе 
с наконечником — 0,6 м, толщина — 
7 мм. 
Все древки сделаны из местной березы, 
рощи которой и до сих пор имеются в 
Павлодарской области12. Стрелы были 
уложены в три ряда. В верхнем ряду на
ходилось 13 стрел. Всего в колчане 46 
наконечников стрел, из них 30 с древ
ками. 
На некоторых из них хорошо просле
живается техника насадки наконечни
ков. Для насадки втульчатого наконеч
ника конец древка обтачивали, как ка
рандаш, и затем вставляли во втулку 
на 1,2—2 см (рис. 34, 10). Для прикреп
ления черешковых наконечников древко 
расщепляли пополам на 2,5—3 см, за
жимали плоский черешок и затем на
туго обматывали сухожильной ниткой 
(рис. 34, 9). Таким же образом скрепля
ли, по-видимому, с древком и оперение 
стрелы, поскольку на ряде тупых кон
цов древков сохранились сантиметро
вые пазы. На нескольких экземплярах 
заметны следы окольцовки древков в 

1; Определение дерева произведено научным 
сотрудником отдела палеобиологии Института 
зоологии АН КазССР А. Макулбековым. 

виде 2—3 полосок красной охры, распо
ложенных чуть ниже пазов. 
В 2 км к югу от этого кургана и в 500 .и 
к западу от р. Шидерты в том же году 
был раскопан самый крупный курган 
урочища Нурманбет. Он находится в 
стороне от цепочки курганов, описание 
которых будет дано во второй части 
настоящей главы. 
Курган 1 имеет земляную насыпь диа
метром 16 л , высотой 1,2 л и в центре 
большую оплывшую грабительскую во
ронку с выступающими кое-где камня
ми. Курган опоясан рвом полуметровой 
глубины и двухметровой ширины. 
Под насыпью, в центре, оконтурилась 
могильная яма неправильно-овальной 
формы (длина 2,4 м), ориентированная 
по длинной оси с северо-запада на юго-
восток. Восточная часть могилы оказа
лась перекопанной грабителями. Слома
но и осело также перекрытие, состояв
шее из массивных каменных плит 
толщиной 20—30 см. В заполнении 
грабительской западины и в могильной 
яме встречены кости человеческого ске
лета, копыто лошади и сильно коррози
рованный обломок железного пред
мета. 
На дне ямы (глубина 1,15 м) в непотре
воженном состоянии сохранились толь
ко берцовые кости погребенного. По их 
расположению можно судить, что по
койник лежал на спине, головой на се
веро-запад. 
У левой берцовой кости лежали три 
бронзовых трехперых черешковых нако
нечника стрел (рис. 46, 1, 2, 4). 
Курган 3 находится на противополож
ном берегу реки Шидерты, напротив 
предыдущего кургана, и условно входит 
в группу Нурманбет П. 
Насыпь эллипсоидной формы из земли 
с камнем, диаметром по линии с севера 
на юг 12 л , с запада на восток — 
10 м, высотой 0,6 м. В южной части 
прослеживается колы£> из крупного 
камня, идущее по основанию кур
гана. 
Под насыпью, в центре, выявлена мо
гильная яма, приобретшая в результа
те раскопа грабителей неправильно-
овальную форму. 
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Рис. 33. Внешний вид кургана 5 ж могильника Карамурун I и погребение. 



Рис. 34. Предметы вооружения из кургана б ж могильника Карамурун I. 
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из особенностей скифского звериного 
стиля, заключающейся в стремлении 
наиболее выразительно изобразить то 
или иное животное путем выделения 
присущих только ему черт. 
Других изделий в этой могиле не обна
ружено. На глубине 1,5 м, в юго-запад
ной части ямы, найден перевернутый 
череп лошади. В процессе дальнейшей 
работы было выяснено, что могильная 
яма ориентирована с СЗС на ЮВЮ. 
К памятникам конца первого этапа сле
дует также отнести исследованные в 
1962 г. курганы в могильнике Нурман-
1 iT i l i r Tl lUli 

о 
4 

Рис. 35. Внешняя и оборотная сторона роговой 
пронизи из кургана 3 могильника НурманбетП. 
Натуральная величина. 

Кости скелета погребенного разбросаны 
по всей яме. В заполнении найдена 
фигурная пронизь от узды из мараль
его рога с реалистично выполненным 
изображением «свернувшегося» кабана 
(рис. 35). Пронизь изображает в круп
ном плане голову кабана, небольшое 
сильно согнутое туловище и левую зад
нюю ногу, поджатую к нижней че
люсти. 
Такая диспропорция между туловищем 
и головой не случайна. Мастер, создав
ший эту фигуру, стремился подчеркнуть 
главное в животном — его могучую го
лову с клыками, увеличив ее до нереаль
ных размеров. Подчеркивание наиболее 
характерных частей тела иногда в ущерб 
реальным пропорциям являлось одной 
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Рис. 36. План могильника Нурманбет IV. 
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бет IV, находящиеся на левом берегу 
р. Шидерты, в 3 км к северо-западу от 
правобережного кургана 5 ж. 
НУРМАНВЕТ IV 
Могильник состоит из четырех курга
нов, расположенных в форме неправиль
ного ромба, длинная осевая линия ко
торого ориентирована с СВС на ЮВЮ 
(рис. 36). Расстояние между кургана
ми — 60—120 м. 
Курган 1 (рис. 37, 3, 4) — самый запад
ный в группе. Имеет насыпь из земли с 
камнем, диаметром с севера на юг 

На тазовых костях скелета находился 
бронзовый наборный пояс, состоящий из 
десяти прямоугольных полых массив
ных обойм (рис. 39, 2). Пять из них име
ли на широкой тыльной плоскости пет
ли с сохранившимся в одной из них 
куском тонкого кожаного ремешка. Пе
тельчатые обоймы чередовались через 
одну с беспетельчатыми. Длина обойм — 
3,5—4 см, ширина — 1,5—2 см, толщи
на пластины, из которой сделаны полые 
обоймы,— 2—3 мм. На месте пряжки 
найдена самая крупная бронзовая обой
ма — длиной 4,3 см, шириной 2,7 см. 

© 

Рис. 37. Планы, разрезы курганов и погребения: 1—2 — курган 1, Таемола П; 
3—4 — курган 1, Нурманбет IV. 

7,2 м, с запада на восток — 7,5 м, высо
той 0,5 м. Под насыпью, в центре, окон-
турилась могильная яма овальной фор
мы (2,2X1,1 м), ориентированная длин
ной осью с севера на юг, с небольшим 
отклонением к западу. Яма завалена 
обломками камня. 
На дне (глубина 1,1 м) лежал скелет 
погребенного, на спине, головой на се
вер. Нижние стенки ямы облицованы 
массивными каменными плитами. 

У пояса, с правой стороны погребенно
го, лежал бронзовый кинжал с массив
ной фигурной рукояткой (рис. 38, 1). 
Вес его 420 г. Общая длина кинжала — 
32 см, клинка — 18.5 см, рукоятки — 
13,5 см. Клинок акидока обоюдоострый, 
в центре — рельефный валик, образован
ный двумя желобками. В 7 ел от острия 
на участке в два сантиметра клинок 
заточен с двух сторон так, что не видно 
желобков и валика, а двумя сантимет-
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рами ниже вместо рельефного валика 
имеется желобок. На клинке сохрани
лись остатки дерева, по-видимому, от 
ножен. 

Рис. 38. Предметы вооружения из кургана 1 
могильника Нурманбет IV. 

Под кинжалом находился бронзовый 
нож с кольцевидным навершием, ко
торый так же прекрасно сохранился, 
как и кинжал. Его длина 23 см 
(рис. 38, Б). 
У кисти левой руки покойника лежали 
три бронзовых трехперых черешковых 
наконечника стрел остриями к ногам 
(рис. 38, 2—4). 
Курган 2 — восточный в группе. На
сыпь его — из земли с камнем, диа

метр — 7 м, высота — 0,2 м. Следов 
могильной ямы не обнаружено. 
Курган 3 (рис. 40, 3, 4) расположен в 
80 ж к юго-востоку от кургана 1. На
сыпь состоит из земли и камня, диамет
ром 7 м, высотой 0,2 м. 
Под насыпью выявлена могильная яма 
овальной формы (2X1 м), ориентирован
ная по длинной оси с северо-запада на 
юго-восток. 
В заполнении ямы обнаружены обломки 
каменных плит от перекрытия. 
На дне (глубина 1,2 м) лежал скелет че
ловека, на спине, головой на северо-за
пад. Череп покоился на каменной плите. 
На тазовых костях здесь так же, как и 
в кургане 1, располагался бронзовый 
наборный пояс, но несколько другого ти
па и хуже сохранившийся (рис. 39, 1). 
Полые, прямоугольной формы обоймоч-
ки были длиной 3,5 см и шириной 1,3 см. 
Они украшены тремя поперечными уг
лубленными полосами с круглыми вы
ступами, по три на каждой полосе. Всего 
на поясе 10 обоймочек, большинство из 
них сломано. 
Вместе с поясным набором лежал обло
мок бронзовой прямоугольной планки, 
а слева, у таза,— пуговицевидная бляш
ка с плоским кольцом на стойке 
(рис. 39, 1). 
Курган 4 — северо-восточный в группе. 
Имеет насыпь из земли с камнем, диа
метром 8 м, высотой 0,2 м. 
Могильная яма овальной формы (2Х 
XI л) ориентирована длинной осью с 
СЗС на ЮВЮ. В заполнении ямы обна
ружены кости человеческого скелета. По 
положению правой берцовой кости мож
но судить об ориентировке погребенно
го, который лежал головой на северо-
запад. Вещей нет. 
Целый ряд курганов не дал достаточно 
надежного датирующего материала, поз
воляющего их отнест* к первому или 
к началу второго этапа тасмолинской 
культуры. Однако некоторые признаки 
как будто бы свидетельствуют о принад
лежности их к первому этапу. Приво
дим описание курганов, датировка кото
рых в значительной степени условна. 
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БОТАКАРА 
Могильник исследован в 1959 г. Нахо
дится в 6 км к западу от с. Ульяновское, 
на верхней террасе левого берега стари
цы Нуры. Насчитывает 58 разновремен
ных памятников. 
В топографическом отношении могиль
ник четко разделен на две группы: па
мятники эпохи бронзы и ранних кочев
ников. Первая группа — оградки эпохи 
бронзы — расположена цепочкой с за
пада на восток, в южной части долины, 
в 100 м от берега. 
Курганы с каменными насыпями (8 шт.) 
занимают северную часть долины и так
же вытянуты цепочкой с запада на 
восток. Пять из них — с каменными 
грядами. Раскопано четыре кургана, 
из которых три — с каменными гря
дами. 
Курган 1. Замыкает цепочку с запада 
и состоит из двух каменных насыпей и 
каменных гряд, сильно разрушенных в 
результате распашки всей долины. 
Этот памятник принадлежит к наиболее 
распространенному типу курганов «с 
усами». 
Диаметр большого кургана с севера на 
юг — 15 м, с запада на восток — 11 ж, 
высота — 1м. Диаметр восточного кур
гана — 5 м, высота незначительная. 
Под насыпью основного кургана, на глу
бине 0,8 м от верха насыпи, обнаружено 
разрушенное перекрытие могильной 
ямы, состоящее из обломков крупных 
каменных плит, ориентированное по 
длинной оси с ЗСЗ на ВЮВ. Его раз
мер — 5X1,4 м. 
Грунтовая могильная яма, открывшая
ся под завалом, имеет овальную форму 
(длина 3,6 м, ширина ВСВ конца — 
1,6 м, ЗСЗ конца — 1,3 ле). На дне ее 
(глубина 1,9 м) находился ящик, состав
ленный из каменных плит. Длина ящи
ка — 3,4 м, ширина ЗСЗ стороны — 
0,5 м, ВЮВ — 0,8 м, средняя высота — 
0,7 м. 
Каждая длинная сторона ящика состо
ит из трех плит, стыки между которы
ми заполнены небольшими плоскими 
плитами. Торцовые стенки ящика име
ют: восточно-юго-восточная — одну пли
ту, западно-северо-западная — две пли

ты. На дне ящика, в центральной части, 
лежали остатки полупережженного че
репа человека. Дно и стенки его оказа
лись прокаленными. Других находок не 
обнаружено. 
Сооружение каменного ящика под на
сыпью кургана — не единственный слу
чай подобного захоронения в Централь
ном Казахстане. Еще в 1951 и 1952 гг. 
А. X. Маргуланом в Актогайском райо
не Карагандинской области было иссле
довано два таких памятника. Один из 
них — курган 1 на р. Карасай— имел 
каменную насыпь диаметром 20 л и 
высотой 1,4 м. Под насыпью, в центре 
кургана, находился большой ящик, сло
женный из нескольких каменных плит 
(длина 4,1 м, ширина 2,7 м, высота 
0,6 м) и ориентированный длинной осью 
с северо-запада на юго-восток. В запол
нении его обнаружены кости барана, 
собаки (?) и орла(?), а у восточной стен
ки — восемь шейных позвонков ло
шади. 
В других курганах («37 воинов»), во 
втором и пятом, А. X. Маргулан выявил 
под насыпями каменные ящики из гра
нитных плит, ориентированные по длин
ной оси с северо-запада на юго-восток, 
в которых были найдены отдельные кос
ти баранов. 
Ботакаринский курган 1 является абсо
лютной копией кургана 1 на р. Кара
сай с той лишь разницей, что каменный 
ящик первого кургана находился в мо
гильной яме, в то время как каменные 
ящики второго и корпетайских курга
нов 2, 5 не углублены в грунт. Это сви
детельствует о том, что в конструкции 
ботакаринского каменного ящика про
слеживаются те же традиции строитель
ной техники центральноказахстанских 
племен эпохи бронзы, которые отмеча
лись в других памятниках первого эта
па эпохи ранних кочевников13. В связи 
с этим их можно датировать VII—VI вв. 
до н. э. % 
Курган 48 находится в 460 м к востоку 
от предыдущего. Состоит из двух кур
ганов, расположенных по линии с се-
13 М. К. К а д ы р б а е в. Памятники кочевых 
племен Центрального Казахстана (VII в. 
до н. э.). Автореферат. Алма-Ата, 1959, стр. 4. 
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вера на юг на расстоянии 10 м друг от 
друга, и двух распаханных каменных 
гряд, отходящих от них в восточном 
направлении. К у р г а н 1 (южный) имеет 
диаметр с севера на юг 5 ж, с запада на 
восток —10 м, высоту 0,4 м. 

Под его насыпью, в западной половине, 
лежал истлевший скелет лошади, на 
правом боку, с вытянутыми передними 
и задними ногами, головой на север 
(рис. 41). В полутора метрах северо-вос
точнее костяка находился раздавленный 
глиняный сосуд серого цвета из слоисто
го, плохого промеса, теста. 

К у р г а н 2 — северный, диаметром с се
вера на юг 4 л, с запада на восток — 
5 м, высотой 0,4 м. Под его насыпью, 
также на уровне погребенной почвы, в 
том же положении обнаружен скелет 
лошади, головой на северо-восток. В 

0,9 м к востоку от него найден раздав
ленный глиняный сооад, аналогичный 
первому. 
Курган 55 расположен в 200 м к юго-
востоку от кургана 48. Имеет диаметр 
8 м, высоту 0,2 м, от него в восточном 
направлении отходят две каменные гря
ды с круглыми сооружениями на кон-

Рис. 39. Бронзовые наборные пояса: 1 — курган 3, Нурманбет IV; 2 — курган 1, 
Нурманбет IV; 3 — курган 1, Тасмола II. 

346 



Рис. 40. Планы, разрезы и погребения: 1— 2 — курган 2, могильник Карамурун I; 
3—4 — курган 3, могильник Нурманбет IV. 



цах. Длина северной гряды — 54 м, юж
ной — 44 м, средняя ширина гряд — 
1,5 м. Под насыпью кургана, в одном 

Рис. 41. Погребение коня из кургана 48 мо
гильника Ботакара. 

метре к северо-востоку от центральной 
точки, найдены истлевшие остатки верх
ней и нижней челюстей лошади с хо
рошо сохранившимися зубами. Здесь же 
в радиусе 1 м прослежены истлевшие 
остатки конских трубчатых костей. 
В одном метре юго-восточнее остатков 
черепа находился глиняный сосуд с 
чуть отогнутым наружу венчиком, по 
внешней стороне которого проходил ва
лик, изогнутой шейкой, крутым плечи
ком и плоским дном. Тесто сосуда пло
хого промеса, слоится и имеет значи
тельную примесь дресвы и крупного 
песка. Обжиг неравномерный, сосуд се
рого цвета. 
В том же 1959 г. курганным отрядом 
были раскопаны два кургана в могиль
никах Ак-Булак I и II, находившиеся 
близ оградок эпохи бронзы. 

АК-БУЛАК I, П 

Курган 1 могильника Ак-Булак I. Он 
расположен на холме, в 600 м к северо-
востоку от центральной усадьбы совхо
за «Тракторист» (Осакаровский район 
Карагандинской области), в 3 км от ле

вого берега р. Шидерты (рис. 42), и за
мыкает с северной стороны цепочку из 
двух андроковских оград. 
Насыпь его из земли со щебнем, диа
метром 12 л , высотой 0,8 м. В цент
ральной части насыпи, в 10 см от верха, 
найден бронзовый трехперый черешко
вый наконечник стрелы. Под насыпью 
был обнаружен завал из сломанных ка
менных плит перекрытия могильной 
ямы. Здесь же в разбросанном состоя
нии находились кости верхней полови
ны скелета погребенного (ребра, ключи
цы, позвонки). 
Могильная яма, открывшаяся под за
валом, имеет овальную форму и ориен
тирована по длинной оси с запада на 
восток. Незначительная глубина ямы 
(0,6 м) объясняется тем, что под полу
метровым «земляным чехлом» был цо
коль из коренных пород камня. На дне 
ямы лежал неполный скелет человека. 
Судя по непотревоженным правой бед
ренной и берцовой костям, человек был 
погребен вытянуто, на спине, головой на 
запад. На дне, у северного борта ямы, 
обнаружено еще два бронзовых трех-
перых черешковых наконечника стрел 
(рис. 46, 3, 5). У противоположной стен
ки поднят небольшой обломок какого-то 
железного предмета. 
Курган 1 могильника Ак-Булак II. На
ходится в 4 км к юго-востоку от того 
же совхоза, на левом берегу реки Ши
дерты, в южной части андроновского 

Рис. 42. Разрез кургана 1 могильника Ак-Булак, 
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могильника. Состоит из двух курганов: 
первого, диаметром 9 м, и примыкаю
щего к нему с востока малого, диамет
ром 7,5 м, от которого на восток отходят 
каменные гряды длиной 38 м при сред
ней ширине 2 м. 
Оба кургана имеют каменные насыпи 
незначительной высоты. Между конце
выми сооружениями гряд расположено 
несколько небольших овальной и под-
прямоугольной формы выкладок в один 

§ 2 . П А М Я Т Н И К И ВТОРОГО ЭТАПА 

К настоящему времени в Центральном 
Казахстане исследовано 65 курганов, от
носящихся к этому этапу. Более трети 
из них дали датирующий вещественный 
материал. Мы дадим описание отдель
ных, наиболее характерных комплексов, 
исследуемых с 1959 г. в северо-восточ
ных районах Центрального Казахстана. 
Материал до 1959 г. из других районов 
Центрального Казахстана был опубли
кован автором ранее14. 

ТАСМОЛА Ц 

Могильник раскопан в 1960—1961 гг. 
Находится в 70 м к северо-востоку от 
группы Тасмола I. Объединяет четыре 
разновременных кургана. Интересую
щие нас два кургана имеют невысокие 
насыпи из земли с мелким камнем и 
отстоят друг от друга на расстояние 
15 м. 
Курган 1 (рис. 37, 1, 2) диаметром с 
севера на юг 8,5 ж, с запада на восток — 
9 м, высотой — 0,6 м. Под насыпью, в 
центральной части кургана, имелось пе
рекрытие могильной ямы, состоящее из 
четырех массивных каменных плит. Мо
гила длиной 1,8 м ориентирована по 
длинной оси с северо-запада на юго-вос
ток и имеет глубину 1,3 м. На дне ее 
лежал скелет погребенного, на спине, в 
вытянутом положении, головой на севе
ро-запад. Череп покоился на каменной 

14 М. К. К а д ы р б а е в. О некоторых памят
никах ранних кочевников Центрального Ка
захстана; его же. Памятники ранних кочев
ников. 

ряд камней. Раскопки показали, что 
под камнями грунт не нарушен. В одно if 
из них прослежены прокаленный грунт 
и остатки древесных угольков. 
Ввиду сильной разграбленное™ погре
бения четкие контуры могильной ямы 
не удалось установить. 
Под насыпью малого кургана в восточ
ной половине находился глиняный со
суд л-ой же формы и из такого же теста, 
что и ботакаринские. 

плите. Дно ямы у изголовья шириной 
0,7 м, у ног — 0,4 м. 
Между девятым и десятым ребрами пра
вой стороны грудной клетки погребен
ного торчал бронзовый трехгранный 
наконечник стрелы башневидной фор
мы, со скрытой втулкой и оттянутыми 
жальцами (рис. 43, 7). На тазовых кос
тях находился наборный пояс из фигур
ных обоймочек в виде римской циф
ры X с кружком посредине и попереч
ными планками, соединяющими длин
ные радиальные концы обоймочки 
(рис. 39, 3). В центральной части пояса 
(в области живота) имелся бронзовый 
стержень, круглый в сечении, один ко
нец которого оформлен в виде звена 
стремевидных удил. 
С левой стороны пояса лежали остатки 
берестяного колчана, прикреплявшего
ся к поясу при помощи двух обоймочек 
и безъязычковой пряжки. В колчане, 
острием к ногам, было повернуто пять 
наконечников стрел. Из них два бронзо
вых двуперых со втулкой, доходящей 
до острия (рис. 43, 5, 6), два деревян
ных: один втульчатый, круглый в се
чении, и другой черешковый, большего 
размера, боевая часть его заострена пос
редством трех затесов, сходящихся в 
центре (рис. 43, 2, 3). Пятый наконечник 
сделан из небольшой трубчатой кости, 
расколотой пополам, р имеет двуперую 
форму и черешок (рйс. 43, 8). 
На колчане лежал также бронзовый 
однолезвийный нож с кольцевидным 
окончанием (рис. 43, 12), а в области 
таза находилось несколько бронзовых 
обоймочек прямоугольной формы. Поми-
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Рис. 43. Предметы вооружения и быта: 1 — курган 2, Карамурун I; 
2—8. 12, 15 — курган 1, Тасмола II; 9 — курган 5а, Карамурун I; 
10 — курган 2, Тасмола П; 11 — курган «а», Тасмола VI; 13 — кур
ган 2, Бугулы; 14 — курган 6, Карамурун I; 16 — курган 3, Кара
мурун I. 



Рис. 44. Плавы, разрезы курганов и погребения: 1—2— курган 2, Тасмо-
ла III; 3—4 — курган 2, Тааыола П. 



мо этого под правой плечевой костью 
найден бронзовый трехперый черешко
вый наконечник стрелы (рис. 43, 4), а 
у правой тазовой кости — шерстяной 
витой шнур, скрученный из семи тон
ких шнуров (рис. 43, IS). 
Курган 2 (рис. 44, 3, 4) имеет форму 
овала. Диаметр по линии с севера на 
юг — 9 м, с запада на восток — 7 м, 
высота — 0,5 м. Под насыпью выяви
лась могильная яма с обрушившимся 
перекрытием из каменных плит. Могила 
овальной формы (2,1—0,7 м), глубиной 
1.2 м, ориентирована по длинной оси 
с севера на юг. На дне ее, на спине, вы
тянуто, головой на север, лежал скелет 
женщины зрелого возраста европеоидно
го типа (среднеазиатское междуречье). 
В ногах у нее располагались череп, ло
патка и ребро барана. Справа у бедрен
ной кости находился бронзовый одно-
лезвийный нож на деревянной фигурно 
вырезанной основе (рис. 43, 10). Нож и 
березовая основа наискось перевиты 
берестяным ремнем, следы которого от
четливо видны на одной из сторон ножа 
и деревянной пластинке. Острие ножа 
упирается в специально сделанное утол
щение на конце пластинки. 
ТАСМОЛА Ш 
Могильник раскопан в 1960—1961 гг. 
Расположен в 430 М к северо-востоку от 
предыдущего могильника. Состоит из 
пяти земляных, со щебнем, курганов, 
вытянутых в цепочку с севера на юг, с 
небольшим отклонением ее северного 
конца к востоку. Курганы находятся 
друг от друга в 7—10 л и имеют оплыв
шие, опоясывающие их рвы. Диаметр 
курганов колеблется от 8 до 14 м, вы
сота — от 0,6 до 0,9 м (рис. 46). 
Курган 2 (рис. 44, 1, 2) — самый север
ный в цепочке. Диаметр его с севера на 
юг — 11 м, с запада на восток — 11,5 м, 
высота — 1 лс. Ширина рва — от 1,8 до 
2.3 м. Под насыпью кургана выявлена 
могильная яма овальной формы, ориен
тированная длинной осью с северо-за
пада на юго-восток. Сверху сохранилось 
перекрытие из двух массивных камен
ных плит, лежавших поперек ямы. На 
дне могилы (глубина 1,4 м) находился 

потревоженный скелет человека, ориен
тированный головой на северо-запад. 
Череп и правая половина костей туло
вища с позвонками отсутствуют. 
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Рис. 45. Плав могильника Тасмола Ш. 

У левой бедренной кости обнаружены 
три бронзовых втульчатых наконечни
ка стрел, остатки бересты и дерева, по-
видимому, от колчана. Все наконечники 
трехлопастные с выступающей наружу 
втулкой (рис. 46, 12, IS, 20). Один из 
них имеет две одинаковые лопасти и 
овальное отверстие в верхней части 
втулки; два других — одну удлинен
ную лопасть, переходящую в шип, около 
которого находится овальное отвер
стие. 
Следует отметить, что втульчатые стре
лы с узкими лопастями и вытянутой 
треугольной частью боевых головок мо
гут быть в настоящее время, благодаря 
сводке К. Ф. Смирнова15, продатирова-
ны с достаточной точностью. Указывая, 
что этот тип стрел (9 тип 2-го отдела 
первой группы) появился на территории 
Евразии с VII в. до н. э., а на Иранском 
Востоке даже раньше, К. Ф. Смирнов 
отмечает, что такие наконечники у при
уральских лучников бытовали в основ
ном в IV — Ш вв. до н. э.1в 

Этим же временем следует датировать 
и наши наконечники, расширив, может 
быть, только нижнюю границу до V в. 
до н. э. Это обусловлено тем, что тасмо-
линские наконечники имеют некоторые 
архаические признаки: у двух из них 
втулки несколько глубже входят в бое-

15 К. Ф. С м и р н о в . Вооружение савроматов. 
«МИА», 1961, 101, табл. Ш. 
15 Там же, стр. 48—49. 
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Рис. 46. Наконечники стрел: 1—2, 4— курган 1, Нурмавбет I; 3, В, 
7 — курган 1, Ак-Булак I; в — курган 1в, Канаттас; 8. 10, 11, 13, 19 — 
курган 3, Караыурун П; 9 — курган б, Кииксу; 12, IS, 20 — курган 2, 
Тасмола III; 14 — курган 3, Тасмола V; 16—18 — курган ба, Кара-
мурун I. • 



вую часть, а оперение в результате косо 
срезанных выступов напоминает форму, 
приближающуюся к более ранней, лав-
ролистной. 

Рис. 47. Каменные жертвенники: 
1 — курган 1, Карамурун II; 2 - -
курган 2, Нурманбет I; 3— кур
ган 4, Тасмола III. 

Курган 3. Второй в цепочке. Диаметр 
его — 9 м, высота — 0,7 м. В насыпи, 
на разных горизонтах и в разных ее 
частях, попадались сломанные кости 
ног лошади. Под насыпью — могильная 
яма овальной формы, вытянутая длин
ной осью с северо-запада на юго-восток, 
со сломанным перекрытием из двух 
массивных каменных плит. На дне мо

гилы (глубина 0,8 м) лежал неполный 
скелет человека. В непотревоженном 
состоянии сохранились кости грудной 
клетки, правой ноги и левых плечевой 
и берцовых костей. Остальные части 
скелета оказались в заполнении мо
гильной ямы. Череп отсутствует. Об
щая ориентировка скелета — головой 
на северо-запад. Инвентарь не обна
ружен. 
Курган 4. Диаметр с севера на юг — 
8,6 м, с запада на восток — 9,5 м, высо
та — 0,9 м. Курган опоясан рвом тако
го же размера, как и курган 2. В насы
пи попадались отдельные кости ног 
барана. На дне могильной ямы (глуби
на 1,4 м), ориентированной с северо-за
пада на юго-восток и также сохранив
шей часть перекрытия из каменных 
плит, находились разбросанные кости 
погребенного. Судя по непотревожен
ным костям ног, человек первоначально 
лежал на спине, головой на северо-
запад. У правой бедренной кости найден 
жертвенник из серого песчаника с вы
ступающим бортиком по краю и оваль
ным углублением на внешней стороне 
дна (рис. 47, 3). У левой берцовой кости 
обнаружена лопатка лошади. 
Курган 5. Диаметр с севера на юг — 8 м, 
с запада на восток — 1м, высота — 
0,7 м. Под насыпью — могильная яма 
овальной формы, ориентированная с 
северо-запада на юго-восток. На дне 
(глубина 1,1 м) находились разбросан
ные кости погребенного. По положению 
черепа у северо-западного угла ямы и 
по аналогии с другими захоронениями 
цепочки можно сказать, что скелет ле
жал головой на северо-запад. 
Курган 6 — самый южный в цепочке. 
Диаметр с севера на юг — 8 м, с запада 
на восток — 9 JK, высота — 0,5 м. Кур
ган также имеет ров. В насыпи попада
лись кости ног барана. Могильная яма 
овальной формы, вытянута по длинной 
оси с севера на юг и дохранила остатки 
перекрытия из каменных плит. В сред
ней части ее было два круговых уступа, 
образовавшихся в результате ограбле
ния кургана. Об этом свидетельствует и 
череп, найденный на южном продоль
ном уступе. Судя по сохранившимся 

354 



левой части грудной клетки и костям описания. Первая концентрируется вок-
руки, покойник был ориентирован голо- руг кургана с каменными грядами и нас-
вой на север. Других находок не обна- читывает 13 курганов (рис. 48). Два из 

них образуют курган с грядами, осталь-ружено. 
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Рис. 48. Плав группы 5 могильника Карамурун I. 

КАРАМУРУН I 
Могильник исследован в 1962 г. Нахо
дится в 20 км к юго-востоку от совхоза 
«Экибастузский», в 500 м от правого 
берега р. Шидерты. По своему рельефу 
этот район напоминает урочище Тасмо-
ла. Здесь также левый берег реки рав
нинный, а правый холмистый, обрываю
щийся к реке, и на травянистой поверх
ности его то там, то здесь «прорывают
ся» выходы камня. Могильник условно 
разбит на две группы: Карамурун I и 
II, отстоящие одна от другой на 
500 м. 
Карамурун I также состоит из двух 
групп, объединенных в одну для удобств 

ные более мелкие (11 шт.) компактной 
группой расположены с его западной 
стороны, причем настолько близко друг 
к другу, что иногда сливаются в один. 
Эти курганы имеют каменные насыпи 
небольшого диаметра (4—8 м) и незна
чительной высоты (0,2—0,3 м), сооруже
ны в одно время, за исключением кур
гана 5, относящегося к более раннему 
времени и уже описанного выше. 
Остальные курганы второй группы раз
бросаны вокруг этого компактного мо
гильника и отдалены друг от друга на 
30—60 м (рис. 49). Они имеют камен
ные насыпи вперемежку с землей. По 
основанию большинства из них просле-
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живаются кольца из крупного камня. 
Диаметр курганов колеблется в преде
лах 8—12 м, высота — 0,4—0,6 лс. 
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Рис. 49. План могильника Карамурун I. 

Курган 1 — самый юго-западный в мо
гильнике. Диаметр — 9 лс, высота — 
0,7 лс. Под насыпью — могильная яма 
(2,1X1,1 лс) овальной формы, ориенти
рованная длинной осью с северо-запада 
на юго-восток. Сверху ямы обнаружено 
разбросанное перекрытие из четырех 
каменных плит. Погребение ограблено. 
Судя по сохранившимся в непотревожен
ном положении берцовым костям, ске
лет был ориентирован головой на севе
ро-запад. 
Курган 2 (рис. 40, 1,2) — самый юж
ный в группе. Расположен на холме и 
поэтому немного возвышается над мо
гильным полем. Диаметр — 8 л, высо
та — 0,3 лс. Могила овальной формы и 
ориентирована по длинной оси с СЗС на 
ЮВЮ. На дне (глубина 1,2 лс) лежал 
скелет мужчины старческого возрас
та, европеоидного типа (среднеазиатское 
междуречье), на спине, вытянуто, голо
вой на СЗС. У его правой тазовой кос
ти, на деревянной (березовой) основе, 
найден бронзовый нож с кольцевидным 

навершием (рис. 43, 1), Нож и деревян
ная пластина были перевиты сыромят
ным ремешком, остатки которого шири
ной 1 см сохранились на ноже. 
Аналогичное переплетение ножа с де
ревянной основой встречается второй 
раз. Впервые подобная техника перепле
тения наблюдалась в кургане 2 могиль
ника Тасмола П. 
Длина карамурунского ножа — 16,2 см, 
ширина в верхней части — 1,2 см. Меж
ду бедренными костями погребенного 
находился точильный камень из плот
ной кристаллической породы розового 
цвета, прямоугольной формы, с отвер
стием по верхнему краю. Размеры 
его: длина 12,9 см, ширина 3,9 см 
(рис. 31, 2). 
Курган 3 расположен в 40 лс к северу от 
предыдущего. Насыпь земляная, округ
лой формы, диаметром с севера на 
юг 9 ж, с запада на восток — 10 м, 
высотой 0,3 м. В профильном разрезе 
насыпи видны четкие границы граби
тельского раскопа. Контуров могильной 
ямы проследить не удалось. В подпря-
моугольной формы яме, образовавшей
ся в результате перекопа могилы, на 
разных уровнях и в разных ее частях 
были разбросаны кости скелета погре
бенного (плечевые, берцовые, ребра, поз
вонки, обломки черепа), а также кости 
ног лошади и позвонок барана. В за
полнении ямы найден кусок бронзового 
изделия, по-видимому, обломок кинжа
ла. В юго-восточной части ямы просле
жены небольшие кусочки истлевшего 
дерева. 
Курган 4 находится в 90 ж к северу от 
кургана 3. Состоит из двух курганов с 
каменными насыпями, вытянутыми с 
севера на юг и отстоящими друг от дру
га на 5 м. Курган А (северный) диамет
ром с севера на юг 10 л, с запада на 
восток — 9 м, высотой 0,6 м. Диаметр 
кургана Б (южный)«- 9 м, высота не
значительная. От курганов в восточном 
направлении отходят две каменные гря
ды: северная длиной 70 м, южная — 
67 м; ширина гряд — 1,5—2 м. На кон
цах их имеются круглые каменные со
оружения курганного типа. 
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Под насыпью к у р г а й а А, в восточной 
части, находились обломки глиняного 
сосуда (часть дна и тулова). Сосуд обыч
ной для кургана с грядами формы, тем
но-серого цвета, из теста плохого проме-
са, с крупным песком и дресвой. Стенки 
сосуда толстые (1,5 см). На этом же 
уровне, в центре кургана, выявлена мо
гильная яма (2,2X1 м) с разбросанны
ми каменными плитами перекрытия, 
ориентированная по длинной оси с се
веро-запада на юго-восток. На дне 
ямы (глубина 1 ж) и в ее заполнении 
попадались кости погребенного. Здесь 
же обнаружена костяная игла с навер-
шием в виде стилизованной головы 
хищной птицы (рис. 70, 1). Врезные 
линии навершия окрашены красной 
охрой. 
Под насыпью к у р г а н а Б, ближе к вос
точной стороне, лежали обломки глиня
ного сосуда с сильно отогнутым венчи
ком, короткой горловиной, резко пере
ходящей в широкое тулово с плоским 
дном. Сосуд также толстостенный, сде
лан из теста с примесью песка. По всей 
площади кургана прослежены зольные 
полосы шириной от 3 до 4 см, мощно
стью 3—б см. . 
Курган 5 — первый из группы курга
нов, сосредоточенных западнее кургана 
с каменными грядами. Находится в 
17 м к западу от кургана 4. 
Насыпь из земли с камнем, диаметр с 
севера на юг — 6,7 м, с запада на вос
ток — 6,5 м, высота — 0,3 м. По осно
ванию проходит кольцо из обломков 
камня. Под насыпью оконтурилась мо
гильная яма неправильно-овальной фор
мы, ориентированная по длинной оси 
с севера на юг. Края ямы, в особенности 
ее западная часть, разрушены грабите
лями. В заполнении ямы найдены от
дельные кости погребенного. Вещей 
нет. 
Курган 5а (рис. 50, 3, 4). Все курганы 
этой группы, помимо описанного, обоз
начены через цифру 5 с последующим 
добавлением порядковой буквы алфа
вита. Рассматриваемый курган располо
жен в 18 м к северу от предыдущего. 
Имеет насыпь из земли с камнем, по ос
нованию которой прослеживается коль

цо из камня. Диаметр — 8 м, высота — 
0,3 м. Могильная яма, открывшаяся под 
насыпью, овальной формы (2,1X1 м), 
ориентирована по длинной оси с севера 
на юг и сохранила частично перекры
тие из каменных плит. 
На дне ямы лежал скелет погребенного, 
вытянуто, на спине, головой на север. 
Скелет принадлежал мужчине зрелого 
возраста европеоидного типа (средне
азиатское междуречье). У левой бедрен
ной кости обнаружен точильный камень 
из серого песчаника, прямоугольной 
формы, с отверстием для подвешива
ния (рис. 6, 4), на нем находился брон
зовый нож с остатками кожаного ремеш
ка, перевитого вокруг ножа (рис. 43, 9). 
Чуть южнее лежали три бронзовых 
трехперых втульчатых наконечника 
стрел с остатками древков, обращенные 
остриями к ногам (рис. 46, 16—18). 
Курган 56 (рис. 50, 1, 2) находится в 
9 м к северо-западу от предыдущего. 
Насыпь из земли с камнем. Кольцо по 
основанию кургана не прослеживается. 
Диаметр — 4 м, высота — 0,2 м. Мо
гильная яма овальной формы (2X1 м), 
ориентирована по длинной оси с СЗС на 
ЮВЮ и перекрыта сверху массивными 
каменными плитами. На дне ямы лежал 
скелет погребенного, на спине, вытяну
то, головой на СЗС. Слева от черепа, у 
плеча, находился каменный жертвенник 
овальной формы, с бортиком по краю, 
сделанный из серого тонкозернистого 
песчаника (рис. 30, 2), а у левой тазовой 
кости — круглая белая ластовая буси
на. У изголовья обнаружено несколько 
древесных угольков. 
Курган 5в расположен в 4 м к югу от 
кургана 56. Насыпь почти не видна. На 
поверхности выступает только камен
ное кольцо и две центральные плиты. 
Могильная яма, открывшаяся под раз
бросанными плитами перекрытия, имеет 
овальную форму (2,1X^,9 м) и ориен
тирована по длинной оси с северо-запа
да на юго-восток. На дне ямы (глубина 
0,7 м) находился неполный скелет погре
бенного. В непотревоженном состоянии 
сохранились только кости ног. По ним 
видно, что покойника хоронили в вы-

357 



к I _ /fir*. о о * * _ 

О « о в т о о о. *^ 

a * J1 о ° О 
о^, в в « о в <в "О 

4wft:>v 

Рве. 50. Планы, разрезы курганов н погребения: 1— 2 — курган бб; 
3—4 — курган ба, могильник Карамурун I. 



тянутом положении, толовой на северо-
запад. 
Курган 5г находится в 10 ж к юго-вос
току от кургана 5. Насыпь из земли с 
камнем, диаметром 4 я и незначитель
ной высоты. Могила овальной формы 
(2,2X0,9 ле), ориентирована по длинной 
оси с северо-запада на юго-восток, свер
ху перекрыта массивными каменными 
плитами. На дне, в вытянутом поло
жении, на спине, головой на северо-за
пад, лежал скелет мужчины возмужало
го возраста, европеоидного типа (средне
азиатское междуречье). На кисти его 
левой руки находилось костяное изде
лие длиной 5,6 еле, шириной 2 еле, сде
ланное из трубчатой кости какого-то 
животного (рис. 23). Предмет имел фор
му цилиндра, но был несколько расши
рен в нижней части. Внутренняя его 
часть отполирована и окрашена в голу
бой цвет. Внешняя поверхность имеет 
гофрировку, получившуюся в результа
те круговой горизонтальной резьбы. У 
расширенного конца изделия находился 
деревянный кружок, служивший проб
кой. Несомненно, что этот тщательно 
выделанный и богато украшенный пред
мет был предназначен для хранения 
какой-то краски или жидкости. На бер
цовых костях левой ноги найден по
вернутый вверх дном каменный жерт
венник из розового мелкозернистого пес
чаника (рис. 30, 1). 
Курган 5д расположен в 5 ж к северу 
от предыдущего. Диаметр его с севера 
на юг — 5 м, с запада на восток — 4 ле, 
высота незначительная. Могильная яма 
овальной формы (1,6X0,8 м), ориенти
рована по длинной оси с северо-запада 
на юго-восток. На дне ямы покоился ре
бенок 8—10 лет, европеоидного типа, на 
спине, в вытянутом положении, головой 
на северо-запад. Вещей нет. 
Курган 5е находится в 3 ле к северо-за
паду от кургана Ьд. Диаметр — 4 м, 
высота незначительная. Могильная яма 
овальной формы (1,9X0,8 м), ориенти
рована по длинной оси с ЗСЗ на ВЮВ. 
На дне ямы были разбросаны кости че
ловека. Судя по сохранившимся в непо
тревоженном положении костям ног 
и правой руки, погребенный лежал 

головой на ЗСЗ. Инвентарь не обна
ружен. 
Курган 5г. Диаметр — 4 м, высота не
значительная. Могильная яма оваль
ной формы (2,1x0,9 ле), ориентирована 
по длинной оси с северо-запада на 
юго-восток. Погребение ограблено, на 
дне находился разрозненный скелет че
ловека. 
По сохранившимся в анатомическом 
порядке костям ног можно судить, что 
погребенный ориентирован головой на 
северо-запад. 
Курган 5и находится в 3 ле к югу от 
кургана 5а. Диаметр его с севера на 
юг — 4 ле, с запада на восток — 3,5 ле. 
В могильной яме овальной формы (1,5 X 
Х0.8 ле), ориентированной длинной осью 
с востока на запад, были разбросаны 
кости погребенного. 
Курган 6 расположен в 15 ле к юго-восто
ку от оконечности левой гряды курга
на 5. Диаметр — 9 ле, высота — 0,5 ле. 
По основанию имеется кольцо из круп
ного камня. Под насыпью выявлена 
могильная яма овальной формы (1,9 X 
Х0,8 ле), ориентированная по длинной 
оси с СЗС на ЮВЮ. В заполнении ямы 
находились обломки камня от перекры
тия, кости человеческого скелета, обло
мок костяной шпильки, бронзовая тон
кая игла длиной 8,4 еле. Относительная 
непотревоженность костей ног позволяет 
определить ориентировку погребенного 
головой на СЗС. 
Курган 6а находится на самом конце 
левой гряды кургана 5. Диаметр его с 
севера на юг — 7,5 ле, с запада на вос
ток — 5,3 ле, высота — 0,4 ле. По осно
ванию проходит кольцо из крупного 
камня. На дне могильной ямы, оваль
ной формы (2X1,1 ле) и ориентирован
ной по длинной оси с СЗС на ЮВЮ, ле
жал скелет человека, на спине, головой 
на северо-запад. Череп погребенного 
покоился на куске камня. Бедренные 
и берцовые кости его сильно иск
ривлены. • 
Курган 7 расположен в 80 ле к северу 
от предыдущего. Диаметр — 7 ле, высо
та — 0,3 ле. Основание кургана опояса
но кольцом из крупного камня. Могиль
ная яма, открывшаяся под насыпью. 
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имеет овальные очертания (1,8X1,2 м) 
и вытянута длинной осью с СЗС на 
ЮВЮ. Яма заполнена обломками камня 
от перекрытия. На дне ее (глубина 1,3 м) 
в вытянутом положении, на спине, ле
жал скелет мужчины возмужалого воз
раста. У левой руки и в верхней части 

яме. В заполнении найдена кость ноги 
барана. 
Курган 9 (рис. 52, 1, 2) отстоит от кур
гана 8 на 18 ж к северо-востоку. Диа
метр с севера на юг — 10 л, с запада 
на восток — 10,5 м, высота — 0,8 м. По 
основанию он также имеет кольцо из 

Рис. 51. Бронзовые зеркало и бляшка из кургаиа 10 могильника Карамурун I. 

позвоночного столба погребенного на
ходились мелкие обрывки золотой фоль
ги (3 шт.). Череп скелета отсутствует, 
нижняя челюсть найдена выше скелета, 
в заполнении ямы. 
Курган 8 находится в 30 и к северо-
западу от предыдущего. Диаметр с се
вера на юг — 4,7 м, с запада на вос
ток — 6,5 м, высота — 0,25 м. По осно
ванию идет кольцо из крупного камня. 
Могила овальной формы (1,7X0,9 м), 
ориентирована по длинной оси с запада 
на восток. Погребение ограблено, кости 
женщины возмужалого возраста раз
бросаны в беспорядке по всей могильной 

камня. В насыпи обнаружены обломки 
костей ног и ребер лошади. В верхней 
части могильной ямы овальной формы 
(2,15X1,1 м), ориентированной с севе
ро-запада на юго-восток, и в ее заполне
нии находились кости скелета женщины 
европеоидного типа: черепная коробка, 
нижняя челюсть, плечевая кость. 
По дну ямы (глубина 1 м) разбросаны 
остальные кости скелета. Справа лежал 
жертвенник из серого мелкозернистого 
песчаника с темно-коричневыми «разво
дами» (рис. 10, 3), а в северо-западной 
части ямы — костяная шпилька, круг
лая в сечении, заостренная на одном 
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конце и фигурно утолщенная на дру
гом (рис. 70, 2). В заполнении ямы, в 
восточной ее части, в 15 см от дна най
дены кости барана. 
Курган 10 (рис. 52, 3, 4)— самый север
ный в цепочке, отстоит от предыдуще
го на 26 м. Диаметр — 8 м, высота — 
0,4 м. В насыпи обнаружен обломок 
кости ноги лошади. В заполнении мо
гильной ямы овальной формы (2,1 X 
Х0,6л), ориентированной с севера на 
юг, вместе с обломками каменных плит 
от перекрытия находились ребра бара
на. На дне ее (глубина 1,4 ле) лежал ске
лет женщины старческого возраста, 
андроновского типа, на спине, головой 
на север. Руки покойницы слегка сог
нуты в локтях. 
В носовой перегородке черепа торчала 
костяная шпилька. У левой плечевой 
кости лежал жертвенник из серого круп
нозернистого песчаника, с теми же ко
ричневыми разводами (рис. 10,1). Спра
ва от черепа находилась еще одна кос
тяная шпилька (рис. 70, 5). На правой 
тазовой кости располагалось круглое 
бронзовое зеркало с рукояткой, укра
шенной изображениями голов двух коз
лов, повернутых в противоположные 
стороны (рис. 51, 2). Диаметр диска — 
10,5 см, вес — 160 г. Наиболее рельефно 
выполнены рога козлов, закрученные 
книзу, внутрь рукоятки, и голова лево
го козла. Изображение головы правого 
козла передано нечетко, что произошло, 
по-видимому, вследствие дефекта литей
ной формы или, что наиболее вероятно, 
явилось результатом трения этой части 
зеркала о пояс или какую-то другую 
часть одежды. Тыльная сторона рукоят
ки имеет петлю, в которой сохранились 
остатки двуслойного ремня. На зеркале 
также сохранились остатки кожи и 
материи тонкого плетения. 
Рядом с рукояткой зеркала лежала 
бронзовая фигурная бляшка, на тыль
ной стороне которой были штырек со 
шляпкой и остатки продетого через не
го ремня. На бляшке также изображе
ны головы двух козлов затылками друг 
к другу (рис. 51, 1). По форме, технике 
изготовления эта бляшка является ко
пией верхней части ручки зеркала, с 

той лишь разницей, что она чуть изящ
нее и немного меньше размером. Сход
ство их объясняется тем, что бляшка и 
навершие зеркала отливались в одной 
форме, а некоторое несоответствие раз
меров явилось результатом заточки кра
ев бляшки после ее отливки. 

КАРАМУРУН П 
Могильник состоит из шести курганов, 
вытянутых ломаной цепочкой с СВС на 
ЮЗЮ, и расположен в 500 м к востоку от 
Карамурун I (рис. 53). Пять курганов 
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Рис. 53. План могильника Кара
мурун II. 
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Рис. 54. Карамурун П: 1—2 — курган 1; 3—4 — курган 6. 



этой цепочки отстоят на 10—15 м друг 
от друга, а шестой находится в 180 м к 
северо-востоку от кургана б. Все курга
ны, кроме пятого и шестого, имеют на
сыпи из земли с камнем, диаметром 
8—14 м, высотой 0,5—0,8 м. Некото
рые из них по основанию опоясаны коль
цом из крупного камня. 
Курган 1 (рис. 54, 1,2) — самый юго-
западный в цепочке. Диаметр — 10 м, 
высота — 0,4 м. Могильная яма смеще
на к западу от центра кургана. Конту
ры ее сразу определить не удалось, 
поскольку верхняя ее часть вместе с 
перекрытием оказалась разрушенной 
грабительским раскопом. Могила имеет 
овальную форму (1,9X0,8 м) и ориенти
рована длинной осью с северо-востока 
на юго-запад. На дне ямы (глубина 1,2 лс) 
находился скелет мужчины возмужа
лого возраста (европеоид, долихокран), 
на спине, в вытянутом положении, го
ловой на юго-запад. 
Вдоль правой руки располагался желез
ный сильно коррозированный предмет 
непонятного назначения. Он состоял из 
каких-то железных планок, к сожале
нию, плохо сохранившихся. На конце 
этого предмета, у бедренной кости, най
ден кусочек железного острия с остат
ками грубой ткани. Здесь же, у северо
восточного края изделия, лежал на 
ребре обломок каменного жертвенника 
из серого песчаника (рис. 47, 1). Он от
личается от более ранних типов вытяну-
тостью. На левой тазовой кости обнару
жены три обломка от рукоятки желез
ного меча. Два из них, круглые в сече
нии, служили серповидным навершием. 
Третий обломок являлся верхней частью 
рукоятки меча (рис. 55, 8). В области 
брюшины, по правую сторону от поз
воночного столба, находился бронзо
вый трехгранный втульчатый нако
нечник стрелы плохой сохранности 
(рис. 55, 5). 

Между левой тазовой и локтевой костя
ми лежала бронзовая литая поясная 
пряжка прямоугольной формы с закруг
ленными углами (рис. 64). На углах 
были пробиты небольшие отверстия, пос
редством которых она скреплялась с 
ремнем. 

Рядом, чуть ближе к ногам, находился 
крупный костяной двуперый втульчатый 
наконечник стрелы (рис. 55, 4). Перья 
его опущены вниз, а втулка его так мел
ка, что трудно предположить реальный 
способ скрепления ее с древком. 

о I см 

Рис. 55. Инвентарь нэ кургана 1 могильника 
Карамурун II. 

У кисти левой руки обнаружены три 
костяных и шесть железных черешко
вых наконечников стрел (рис. 55, 1—3, 
6—7, 9—11). Здесь же едва прослеже
ны их истлевшие древки. Два костяных 
наконечника имеют ромбовидное сече
ние, а третий — трехгранное. Желез
ные наконечники плохой сохранности, 
пять из них трехперые и один трех
гранный. Все они черешковые и неболь
шого размера. 
Курган 2 расположен в 7 лс к северу от 
кургана 1. Диаметр сТсевера на юг — 
5,5 м, с запада на восток — Ъ м, высо
та — 0,4 м. По основанию имеет камен
ное кольцо. 
Могильная яма овальной формы (1,7 X 
Х0,8 м) вытянута с северо-запада на 
юго-восток. В заполнении ее встречены 
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кость ноги барана и обломки черепа че
ловека. Погребение разграблено. 
Курган 3 находится в 22 м к северо-вос
току от предыдущего кургана. Диаметр с 
севера на юг — 8,7 м, с запада на вос
ток — 7,4 м, высота — 0,3 м. По осно
ванию проходит кольцо из крупного 
камня. Под насыпью — могильная яма 
овальной формы (2X0,9 м), ориентиро
ванная длинной осью с СЗС на ЮВЮ. 
Перекрытие ямы, состоящее из камен
ных плит, разрушено, на дне (глубина 
1,2 м) оказался разбросанным скелет 
человека. Он принадлежал мужчине воз
мужалого возраста, европеоидного типа 
(может быть, переходный от андронов-
ского к среднеазиатскому междуречью). 
Сохранившиеся в непотревоженном со
стоянии череп и берцовые кости показы
вают первоначальное его погребение на 
спине, вытянуто, головой на северо-
запад. 
На дне лежал точильный камень с от
верстием для подвешивания (рис. 31, 1), 
а с левой стороны, у таза, — четыре 
бронзовых наконечника стрел с остат
ками древков. Первый наконечник 
втульчатый двуперый (4, 3 еле), вто
рой — втульчатый трехгранный, тре
тий — черешковый трехгранный, четвер
тый — втульчатый трехперый с резко 
выступающей и раздвоенной втулкой. 
Здесь же найден роговой наконечник 
стрелы, круглый в сечении (рис. 46, 8, 
10, 11, 13, 19). 
Курган 4 расположен в 6 л к северу от 
предыдущего. Диаметр — 4 ж, высо
та — 0,3 м. По основанию также прохо
дит кольцо. Верхние края ямы просле
жены только с глубины 0,8 м от верха 
насыпи. Она имеет овальную форму 
(1,6X0,8 м), ориентирована по длинной 
оси с северо-запада на юго-восток. На 
дне обнаружен истлевший скелет ребен
ка (8—10 лет), на спине, головой на се
веро-запад. Вещей нет. 
Курган Б. Находится в 22 лс к северо-
востоку от кургана 4. Насыпь земляная, 
диаметром 9 м, высотой 0,3 м. Могила 
ориентирована с СВС на ЮВЮ, погребе
ние ограблено. 
Курган 6 — самый северо-восточный в 
цепочке. Насыпь из земли с камнем. 

Ориентировка могилы — с северо-запа
да на юго-восток. Погребение разграб
лено. Кроме отдельных костей барана 
и человека, ничего не найдено. Ориен
тировка погребенного — головой на севе
ро-запад. 

НУРМАНБЕТ I 
Могильник находится в 2 км к югу от 
урочища Карамурун, на том же правом 
берегу Шидерты, в 650 м от старицы. 
Группа состоит из семи курганов. К ин
тересующему нас времени относятся три 
кургана (2, 3, 4). 
Курган 2 (рис. 56, 1—3). Имеет насыпь 
из земли с камнем, диаметр с севера на 
юг — 11,5 м, с запада на восток — 10 л , 
высота — 0,3 м. По основанию проходит 
кольцо из крупного камня, кое-где пре
рывающееся. В этом кургане заключены 
два разновременных погребения, из ко
торых верхнее, частично разрушившее 
нижнее, относится к тюркскому време
ни, а нижнее датируется позднескиф-
ским временем. 
Курган с кольцевой оградой сооружал
ся для нижнего погребения, которое, как 
обычно, имело овальной формы грунто
вую яму (2,1X0,6 м), ориентированную 
длинной осью с северо-запада на юго-
восток. На дне ее (глубина 1,5 м), на 
спине, в вытянутом положении, головой 
на северо-запад, лежал скелет погребен
ного. У левой его руки находился жерт
венник из светло-серого мелкозернистого 
песчаника. Рядом найдена бронзовая 
фигурная накладка (рис. 65). Эта литая 
бляшка (длина 10,1 см, ширина 2,8 см) 
изображает грифона с заячьим тулови
щем и длинной изогнутой назад шеей. 
Короткие концы бляхи оформлены в 
виде противопоставленных голов грифо
нов, по две с каждой стороны. Клювы их 
удлиненны и соприкасаются загнутыми 
концами, образуя внутреннее простран
ство в форме сердца. 
У правой тазовой кости найдена бронзо
вая кольцеобразная пронизка, а на кис
ти правой руки — зеленоватая пастовая 
бусина. Юго-западная длинная стенка 
могильной ямы была разрушена вто
ричным и, как уже указывалось, более 
поздним погребением. По-видимому, это 
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Рис. 66. План, разрез в погребение кургана 2 могильника Нурманбет I. 



вторичное тюркское захоронение слу
чайное. Об этом в первую очередь гово
рит разница в уровнях дна могильной 
ямы. Новая яма, выкопанная в старой, 
не доходила до дна первого погребения 
на 30 см. 
Курган 3 расположен в 15 м к СВС от 
предыдущего. Диаметр с севера на юг — 
10 м, с запада на восток — 9,5 м, высо
та незначительная. Насыпь из земли с 
камнем. По основанию также прослежи
вается кольцо из небольших каменных 
плит. 
Под насыпью открыта могильная яма 
овальной формы (2,15X0,7 ле), ориенти
рованная по длинной оси с северо-запа
да на юго-восток и заваленная обломка
ми каменных плит перекрытия. На дне 
(глубина 1,2 м) лежал скелет мужчи
ны старческого возраста, европеоидного 
типа (среднеазиатское междуречье), 
на спине, головой на северо-запад. Ве
щей нет. 
Курган 4 находится рядом с третьим. 
Он меньше размером (диаметр 6,5 м). 
Следов могильной ямы не обнару
жено. 
Два других кургана этого же могильни
ка (5,7) аналогичны по обряду погребе
ния. Датирующего материала в них не 
выявлено. Антропологическое определе
ние показало, что в кургане 5 захоронен 
мужчина старческого возраста, евро
пеоидного типа (близкий к андронов-
скому), а в кургане 7 — мужчина зре
лого возраста, также андроновского 
типа. 

НУРМАНБЕТ II 
Могильник насчитывает 16 разновремен
ных курганов, тянущихся километровой 
полосой по левому берегу р. Шидерты. 
Они расположены напротив могильника 
Нурманбет I (рис. 57). Курганы разбро
саны группами по 2—3 и находятся 
на значительном расстоянии друг от 
друга. Приведем описание некоторых 
из них. 
Курган 2. Насыпь из земли с камнем, 
диаметром 10 м, высотой 0,3 м. По ос
нованию проходит кольцо из камня. 
Могильная яма овальной формы (2,4 X 
Xl ,2 JK), ориентирована по длинной оси 

с северо-запада на юго-восток и запол
нена обломками каменных плит от пе
рекрытия. Погребение разграблено. По 
уцелевшей верхней половине скелета 
можно судить, что погребенный лежал 
на спине, головой на северо-запад. 
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Рис. 57. Плав могильника Нурманбет П. 

Курган 4 состоит из основного курга
на и примыкающего к нему с востока 
малого кургана, от которого в восточном 
направлении отходят две каменные гря-
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ды шириной 1,5—2,5 м при длине се
верной гряды 56 м, южной — 46 м. Оба 
кургана с насыпью из земли с камнем 
и по основанию их прослеживается 
кольцо из крупного камня. Диаметр 
большого кургана — 12 м, высота — 
0,3 м. Диаметр малого с севера на юг — 
9 м, с запада на восток — 10 м, высо
та — 0,4 ж. 
Основной курган имеет в центральной 
части впадину от грабительского раско
па. Под насыпью, в восточной части 
кургана, найдены фрагменты глиняно
го сосуда: часть венчика и несколько 
обломков тулова. Судя по ним, сосуд 
имел чуть отогнутый наружу венчик и 
широкую горловину, плавно переходя
щую во в меру вздутое тулово. Тесто 
его с примесью песка, плохого проме-
са, слабого обжига, темно-серого цвета. 
В месте перехода горловины в тулово 
сделано круглое отверстие диамет
ром 6 мм. 
Сосуд входит в категорию обычных для 
курганов «с усами» форм. 
Могильная яма, контуры которой уда
лось проследить с глубины 0,45 м, оваль
ная (2,5X1,5 м) и ориентирована длин
ной осью с севера на юг. В заполнении 
могилы, на разной глубине, попадались 
обломки скелета человека. В северной 
части могильной ямы лежал раздав
ленный череп погребенного, а в юж
ной — череп барана, повернутый мор
дой на юг, и зубы лошади. В восточной 
части ямы найдена бронзовая круглая, 
с рамковидным выступом и штырьком 
на кольце пряжка от узды лошади. На 
штырьке имеется вдавление в форме 
копыта (рис. 26, 4). 
Под насыпью малого кургана зафикси
рован ненарушенный грунт. 
Курган 6. Насыпь из земли с камнем, 
диаметром с севера на юг 10 м, с за
пада на восток — 9 м, высотой 0,3 м. 
Могильная яма, открывшаяся под на
сыпью, имеет неправильно-овальную 
форму (1,7X1,1 м) и ориентирована по 
длинной оси с СЗС на ЮВЮ. На дне ямы 
(глубина 1,1 м) в разрушенном состоя
нии лежала верхняя часть скелета чело
века. По ней можно судить об ориенти
ровке погребенного головой на СЗС. 
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Остальные кости скелета попадались в 
заполнении ямы. 
Курган 15. Диаметр — 7 м, высота — 
0,3 м. По основанию насыпи из земли с 
камнем проходит кольцо из крупного 
камня. Могильная яма овального очер
тания (2,1X1,7 м), вытянута длинной 
осью с северо-запада на юго-восток. В 
заполнении могилы и на дне ее встре
чены разрозненные кости скелета чело
века. Предположительная ориентиров
ка погребенного — головой на северо-
запад. 
Подобные курганы раскопаны и в дру
гих группах могильника Нурманбет. 
Так, в могильнике Нурманбет IV был 
вскрыт курган 1 диаметром с севера на 
юг 13 м, с запада на восток — 12 м, 
высотой 0,4 м. Могильная яма была 
ориентирована с северо-запада на юго-
восток. Здесь также кости скелета чело
века были перемешаны с обломками 
обрушившегося перекрытия. Погребение 
ограблено. 
Помимо перечисленных памятников ко 
второму этапу тасмолинской культуры 
относится большая серия курганов, рас
копанных в 1957 г. в Шетском и Акто-
гайском районах Карагандинской облас
ти (Кииксу, 1, 2; Ельшибек, Карабие, 
1, 4, 8, 15; Егиз-Койтас, 4, 5; Канат-
тас, 16, 20). Погребальный инвентарь 
этих курганов также представлен глиня
ными сосудами из курганов с каменны
ми грядами, бронзовыми черешковыми 
и одним втульчатым наконечниками 
стрел, бирюзовыми бусами, железными 
ножами и кресалом, золотыми изде
лиями (ворворка, прямоугольные на
кладки)17. 

• * • 

Таков погребальный обряд централь-
ноказахстанских племен, конкретная ха
рактеристика которого дана по материа
лам, полученным в последние пять лет 
из северо-восточных районов Казахского 
мелкосопочника. 

17 М. К а д ы р б а е в . Памятники ранних ко
чевников, стр. 102—179. 



Материалы раскопок из других районов, 
опубликованные раннее, расширяют в 
территориальном отношении эту харак
теристику, делая ее в основных чер
тах общей для всего Центрального Ка
захстана. 
Особенности погребального обряда пле
мен тасмолинской культуры наиболее 
отчетливо выявляются при сравнении с 
обрядом захоронений других близких 
или родственных культур. 
В настоящее время имеется достаточное 
количество материалов по многим райо
нам распространения культур сакс кого 
времени. Для рассматриваемой темы 
наибольший интерес представляют по
гребальные обряды савромато-сармат-
ской, майэмирской и тагарской культур, 
а также памятники Монголии и Тувы, 
саков Семиречья и Восточного Памира. 
Приведем их краткую характеристику. 
Майэмирская культура на Алтае зна
кома нам в основном по раскопкам 
А. В. Адрианова18, С. В. Киселева19 и 
С. И. Руденко20. Погребальные сооруже
ния, представленные здесь теми же кур
ганами, имеют насыпь из крупных об
ломков скал или же из земли с камнем. 
Под насыпями вскрывают прямоуголь
ные или квадратные ямы, ориентирован
ные в широтном направлении. Южная 
часть ямы часто бывает углублена, в 
ней поставлены небольшие деревянные 
срубы, северная половина ямы обычно 
занята одной или двумя лошадьми, 
ориентированными головой на запад или 
восток21. Встречены также прямоуголь
ные ямы, обложенные деревом и пере
крытые сверху бревнами (майэмирские 
курганы)22. Как исключение известен 
курган с подбойным погребением на дне 
квадратной ямы, перекрытой сверху 

" А. В. А д р и а н о в . К археологии Западного 
Алтая. «ИАК», 1916, вып. 62. 
" С . В. К и с е л е в . Древняя история Южной 
Сибири. М., 1951, стр. 292—298. 
20 С. И. Р у д е н к о . Культура населения Цент
рального Алтая в скифское время. М. — Л., 
1960, стр. 13—16, и др. 
21 С. В. К и с е л е в. Древняя история..., стр. 289, 
293. 
22 С. И. Р у д е н к о . Культура населения..., 
стр. 11. 

накатом из березовых бревен (курган 1 
под Солонечным белком)23. 
В Центральном Казахстане обнаружено 
пока три погребения в подбоях: Айда-
буль II, курган I24, Канаттас, курган 1625 

и Карамурун, курган 5 ж. 
Положение погребенных в курганах 
майэмирской культуры в большинстве 
случаев не установлено вследствие силь
ной разграбленности могил и разбросан
ности в них костей. Однако в тех слу
чаях, когда его удалось определить, 
скелеты лежали в вытянутом положении 
и были ориентированы в широтном на
правлении: головой на запад (курган 3 
под Солонечным белком) или на восток 
(Арагольский курган 1, курган 2 на 
р. Катунь и др.). Зафиксирован также 
случай скорченного погребения челове
ка в Туэктинском кургане 6, ориентиро
ванного головой на восток2*. 
Погребальные сооружения первой ста
дии тагарской культуры, распростра
ненные в южной части Красноярского 
края и частично в Кемеровской и Том
ской областях, представлены земляны
ми курганами с расположенными на на
сыпях четырехугольными оградами из 
поставленных на ребро плит. Под насы
пями выявлены четырехугольные ямы, 
ориентированные в широтном направ
лении, с небольшими отклонениями к 
югу или северу. Таких ям, по подсчетам 
С. В. Киселева, было 94 проц.27 На дне 
большинства могил устанавливали сру
бы в один-два венца лиственничных бре
вен. Характерное положение погребен
ных — вытянутое, на спине, головой на 
запад, встречается и на восток. В та
тарских памятниках бывают случаи 
ориентировки погребенного головой на 
север (2 проц.). Эта деталь имела бы зна
чительный интерес, однако С. В. Кисе-

23 М. П. Г р я з н о в. Памятники майэмирского 
этапа эпохи ранних кочевников на Алтае. 
«КСИИМК», 1947, XVIII, стр. 12. 

24 К. А. А к и ш е в. Памятники старины Се
верного Казахстана. «Труды ИИАЭ АН КазССР», 
т. 7, 1959, стр. 19, рис. 14. 
25 М. К а д ы р б а е в. Памятники ранних ко
чевников Центрального Казахстана. Т а м ж е , 
стр. 179, рис. 12. 
х С. В. К и с е л е в . Указ. работа, стр. 293. 
27 Т а м ж е , стр. 224. 
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лев объясняет, что подобная ориентиров
ка случайна и встречается «лишь в тех 
случаях, когда площадь кургана, уже 
занятая могилами, не позволяла уст
раивать новые с нормальной ориенти
ровкой». 
Погребальный обряд Тувы и особенно 
Монголии изучен недостаточно. Для 
нас особый интерес представляет работа 
по Туве Н. Л. Членовой28. 
Погребальные сооружения уюкской, по 
Л. Р. Кызласову29, или кызылганской, 
по С. И. Вайнштейну30, культуры Тувы 
характеризуются курганами с земля
ной и каменной насыпями. Земляные 
курганы имеют каменные кольца. 
Погребальный обряд обнаруживает зна
чительное сходство с погребальным об
рядом алтайских памятников пазырык-
ского времени. Судя по последним мате
риалам А. Д. Грача, они имеют те же 
прямоугольные ямы с деревянными сру
бами, погребения с конем и широтную 
ориентировку покойников. Большинство 
погребенных уюкской культуры укла
дывали в скорченном положении31. 
Н. Л. Членова вслед за С. В. Киселе
вым32 отмечает родство уюкских памят
ников с пазырыкскими на Алтае и счи
тает это результатом прямых связей на
селения двух территорий через южные 
районы Саян. 
Для Монголии и Забайкалья харак
терен, как известно, особый тип по
гребальных сооружений — плиточные 
могилы33. 
Погребальные сооружения Семиречья 
представлены курганами с земляной 
(Джувантобе) и каменной насыпями 
(Бесшатыр, курган 15) и земляными на
сыпями с широкими кольцами из мел-
28 Н. Л. Ч л е н о в а . Место культуры Тувы 
скифского времени в ряду других «скифских» 
культур Евразии. «Ученые записки ТНИИЯЛИ», 
вып. IX. Кызыл, 1961. 
" Л . Р. К ы з л а с о в. Этапы древней истории 
Тувы. «Вестник МТУ», 1968, № 4. 30 С. И. В а й н ш т е й я . Некоторые итоги ра
бот археологической экспедиции Тувинского 
НИИЯЛИ в 1956—1957 гг. «Ученые записки 
ТНИИЯЛИ», вып. VI, Кызыл, 1958. а| Н. Л. Ч л е н о в а . Указ. работа, стр. 146. 92 С. В. К и с е л е в . Указ. работа, стр. 301. 33 Г. П. С о с н о в с к и й . Ранние кочевники 
Забайкалья. «КСИИМК», 1940, УШ, стр. 36. 

кого камня под ними (могильник 
29Б, курган 12). 
Могильные ямы большинства курганов 
грунтовые, прямоугольной или оваль
ной формы, перекрытые сверху деревян
ным накатом. Погребения одиночные, 
парные и тройные. Под одной насыпью 
встречается до четырех могильных ям 
двух форм. 
Ямы прямоугольной или подпрямо-
угольной формы делались обычно для 
парных и тройных погребений (могиль
ник 29Б, курганы 7, 9)34. Встречены по
гребения с конем (Джувантобе, кур
ган 12)35. Особенность этого кургана 
заключается в том, что для коня рыли 
отдельную прямоугольную яму рядом с 
овальной ямой человека. 
Во всех захоронениях сакского времени 
в Семиречье погребенные лежат вытя
нуто, на спине, головой на запад. В ши
ротном направлении ориентированы и 
все могильные ямы. 
По-иному устроены погребальные соору
жения у саков Восточного Памира36. 
Среди сооружений разных типов выде
ляются два: каменные выкладки и кур
ганы из земли с крупным камнем. Ямы 
грунтовые, тех же двух типов, что и в 
Семиречье. Погребения также встреча
ются одиночные, парные разнополые и 
тройные. Однако большинство покойни
ков лежат скорченно и ориентированы 
головой на восток. Конских погребений, 
насколько мне известно, здесь не найде
но, однако все конские атрибуты нали
цо; узда, различные сбруйные пряжки 
находятся с погребенным. 
Весьма сложны и на разных террито
риях неодинаковы могильные сооруже
ния и погребальный обряд у савромат-
ских племен. 
Характерные черты савроматского по
гребального обряда, выделенные К. Ф. 
3< К. А. А к и ш е в. Саки Семиречья. «Труды 
ИИАЭ АН КазССР», т? 7, 1959, стр. 211, 
табл. II, стр. 212, табл. III. 35 А. Г. М а к с и м о в а . Курганы сакского вре
мени могильника Джувантобе. «КСИИМК», 
1960, LXXX, стр. 61, рис. 11. 
** А. Н. Б е р н ш т а м. Историко-археологиче-
ские очерки Центрального Тянь-Шаня и Па-
миро-Алая. «МИА», 1952, 26, стр. 286—302. 
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Смирновым37 по бассейну Нижней Вол
ги, следующие: 1) могилы прямоуголь
ной формы с устройством в них дере
вянных сооружений, подстилок и на
могильных конструкций из дерева; 
2) захоронение покойников близ одной 
из стенок могилы; 3) захоронение ко
ней и частей конской сбруи; 4) посыпка 
дна могилы мелом. Положение погре
бенных вытянутое или скорченное (на 
спине или на боку), в том и другом слу
чае ориентировка широтная. Западную 
ориентировку К. Ф. Смирнов считает 
прямым наследием андроновской куль
туры, а восточную результатом влия
ния срубной культуры Дона и По
волжья. 
В Куйбышевской и Уральской областях 
часты случаи трупосожжения в могиль
ных ямах и трупоположения на древ
них горизонтах, под насыпью. Встре
чены также погребения с северной 
ориентировкой покойников, что особен
но характерно для северных районов 
Челябинской области38. Однако в целом 
погребальный обряд здесь имеет мало 
общего с центральноказахстанским. 
Большинство раннескифских погребе
ний степного Поднепровья и Приазовья, 
т. е. собственно тех районов, которые 
теперь многими археологами опреде
ляются как собственно скифские39, не 

37 К. Ф. Смирнов . Проблема происхождения 
ранних сарматов. «СА», 1957, № 3, стр. 9. м К. Ф. Смирнов. Сарматские племена Се
верного Прикаспия. •КСИИМК», I960, XXXIV, 
стр. 98. 
я Б. Н. Г р а к о в и А. И. М е л ю к о в а . Об 
этнических и культурных различиях в степных 
и лесостепных областях Европейской части 
СССР в скифское время. Сб. «Вопросы скифс-
сарматской археологии». М., 1954. 

имеет самостоятельных погребальных 
сооружений. Наиболее точно датиро
ванные из них являются впускными в 
курганы бронзовой эпохи (Малая Цнм-
балка, погребение у села Кут)*°. Это 
обстоятельство чрезвычайно интересно. 
Оно, возможно, свидетельствует о том, 
что население, оставившее впускные по
гребения, не является этническим пре
емником местных племен эпохи брон
зы: очевидно, оно пришлое. 
Приведенные материалы по другим райо
нам расселения племен скифо-сакской 
культурной общности говорят о серьез
ных и принципиальных отличиях, су
ществующих между погребальным обря
дом центральноказахстанских племени 
любой из перечисленных родственных 
культур. 
Несмотря на некоторые общие и вполне 
закономерные черты сходства форм на
могильных сооружений и другое, особен
ности погребального обряда племен тас-
молинской культуры настолько очевид
ны, что с ними нельзя не считаться. Это 
своеобразие, как можно заключить по 
изложенным в настоящей главе мате
риалам, главным образом сводится к 
существованию на территории Централь
ного Казахстана в историческом перио
де VII—III вв. до н. э. особого типа 
памятников — курганов «с усами», к се
верной ориентировке большинства погре
бенных в курганах первого и второго 
этапов и весьма специфичной серии гли
няных сосудов, характеристика которых 
будет дана позже. 

40 И. В. Я ц е н к о . Скифия VII—V веков до 
вашей эры. «Труды ГИМ», вып. 36. М„ 1959, 
стр. 38—39. 



ГЛАВА ВТОРАЯ 

ТАСМОЛИНСКАЯ К У Л Ь Т У Р А 
В ХРОНОЛОГИЧЕСКОЙ ШКАЛЕ 
П А М Я Т Н И К О В СКИФО-САКСКОГО ВРЕМЕНИ 

В результате раскопок курганных групп 
тасмолинского могильника и других по
гребений Центрального Казахстана по
лучено большое количество разнообраз
ного вещественного материала, который 
не только дополняет имевшиеся до сих 
пор крайне скудные коллекции сакского 
времени, но и в значительной степени 
расширяет наши представления о куль
турно-хозяйственном уровне древних 
скотоводческих племен Казахстана. Но 
в отличие от погребального обряда он 
обнаруживает большее сходство с инвен
тарем других культур, и потому его 
характеристику следует начать с крат
кого рассмотрения некоторых общих во
просов. 
Почти все исследователи, занимавшие
ся в той или иной степени памятниками 
скифо-сарматской, сакской и близкими 
им по времени культурами, не раз отме
чали поразительное единообразие форм 
материальной культуры, причем тех ее 
элементов, которые более всего связаны 
с изменениями в хозяйстве, происшед
шими в результате перехода населения 
евразийских степей к кочевому и полу
кочевому скотоводству. И действитель
но, в Монголии и Туве, на Алтае и в Вос
точном Казахстане, в Семиречье и ряде 
районов Средней Азии, на Северном Кав
казе и в Причерноморье, там, где насе
ление в первой половине первого тыся

челетия до нашей эры окончательно 
перешло к новой форме ведения хозяй
ства — скотоводству, в его различных 
видах и формах, там мы наблюдаем 
большое сходство трех элементов мате
риальной культуры, связанных с воору
жением скотоводческих племен, кон
ским убранством и «звериным стилем», 
фигурально названных Б. Н. Граковым 
«скифской триадой»1. 
По этому вопросу имеется множество 
разнообразных точек зрения, связанных 
главным образом с проблемой проис
хождения скифской культуры. 
Долгое время, как известно, при изуче
нии скифской культуры учитывали не 
целиком весь сложный комплекс мате
риальной культуры, а ее отдельные эле
менты. Чаще всего при толковании тео
рии происхождения скифской культуры 
брали за основу «скифский звериный 
стиль». М. И. Ростовцев исключал воз
никновение этого стиля «на почве древ
ней Скифии» и считал его явившимся в 
Скифию в готовом виде2. Наиболее четко 
он сформулировал свою точку зрения 
о происхождении скифской культуры в 

1 Б. Н. Г р а к о в и А. И. М е л ю к о в а. 06 
этнических и культурных различиях в лесостеп
ных областях Европейской части СССР в скиф
ское время. «Вопросы скифо-сарматской архео
логии», стр. 93. 
2 М. И. Р о с т о в ц е в . Эллинство и иранство 
на юге России. Пг., 1918, стр. 45. 
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другой работе, в которой рассмотрел ее 
как результат столкновения в Северном 
Причерноморье двух этнокультурных 
элементов: иранского, в его представ
лении, собственно персидского, и грече
ского3. Третий выделенный им эле
мент скифской культуры — местный он 
серьезно не исследует, считая основным 
началом скифской культуры иран
ский этнокультурный массив. На осно
вании учета предметов вооружения и 
украшения он первый дает расшири
тельное толкование скифской культуры, 
географические границы которой охва
тывают на юге Причерноморье, на запа
де — почти все южные районы Средней 
Европы, на востоке — Приуралье, Ниж
нее Поволжье и Прикубанье*. 
Так сложилась и приобрела много после
дователей точка зрения, связывающая 
происхождение «скифского звериного 
стиля» с предметами «архаического Эла
ма, родоначальника иранского искусст
ва вообще...»5, и скифской культуры с 
влиянием иранского этнокультурного 
начала. 
Противоположного мнения придержи
вался А. А. Спицын, считавший, что 
скифская культура возникла на основе 
местных генетических корней, и связы
вавший сведения Геродотовой истории 
с конкретными археологическими мате
риалами6. 
Параллельно с этими двумя точками 
зрения существовали также и другие, ка
сающиеся не проблемы происхождения 
скифской культуры в целом, а вопросов 
происхождения ее отдельных компонен
тов. Несмотря на такое, казалось бы, 
более узкое русло избранной тематики, 
нередко разбираемые вопросы приводи
ли к обсуждению всей проблемы в 
целом7. 
3 М . И. Р о с т о в ц е в . Скифия и Боспор. Пг., 
1925. 
4 М. И. Р о с т о в ц е в . Эллинство и иранство..., 
стр. 34—35. 
' Т а м ж е , стр. 45. 
6 А. А. С п и ц ы н . Курганы скифов-пахарей. 
«ИАК», 1918, вып. 65, стр. 87. 
7 К. S с h e f о 1 d. Der skythische Tierstile in 
Siidrussland. «ESA», 1936, XII. См. также рецен
зию: H. Н. П о г р е б о в а. К вопросу о скиф-
скок зверином стиле. «КСИИМК», 1950, XXXIV, 
стр. 129—138. 

8 противоположность теории М. И. Рос
товцева об иранских истоках скифского 
искусства Г. О. Боровка видит корни про
исхождения скифского звериного стиля 
в другом. 
Вслед за Е. Миннзом8, считавшим ски
фов кочевниками урало-каспийского 
происхождения и видевшим истоки 
скифского искусства в памятниках Си
бири, он связал возникновение скифско
го звериного стиля с неолитическими 
культурами Севера и минусинской брон
зой9. Позже эту мысль поддержала 
В. В. Гольмстен10, связавшая «звериный 
стиль» ордосских бронз с местной тоте-
мической традицией. 
Наиболее ярким исследованием, в кото
ром отстаиваются связи скифского ис
кусства с предшествующими культура
ми лесной полосы Евразии, является ра
бота Д. Н. Эдинга. В ней он на основании 
анализа деревянных скульптур ураль
ских торфяников сделал вывод, что древ
нейшей стадией «звериного стиля» яв
ляется реалистическая скульптура,вос
производящая в дереве, роге, камне и 
металле местную фауну леса и степи1'. 
Общее в концепциях исследователей — 
расширительное толкование скифской 
культуры и распространение этого по
нятия на огромную территорию от При
черноморья до Южной Сибири. Разница 
в их точках зрения заключается лишь в 
том, что одни ученые искали истоки воз
никновения обширной скифской куль
туры в североиранских этнокультурных 
группах, другие — в высокогорной обла
сти, граничащей с древневосточной и 
кочевнической культурами, а третьи 
видели этот источник в северных куль
турах лесной полосы Евразии. 
М. И. Артамонов, не считая скифскую 
культуру этническим признаком, также 

" Е. M i n n s . Scythians and Greeks. Cambridge, 
1913. См. также: М. И. Р о с т о в ц е в . Ellis 
Н. Minns. Scythians and Greeks, рецензия, отд. 
оттиск из «Журнала Министерства народного 
просвещения», стр. 173—194. 
9 G. В о r o w k a. Scythian Art. London, 1928. 
10 В. В. Г о л ь м с т е н. Из области культа древ
ней Сибири. Из истории докапиталистических 
формаций. «Сборник к XLV-летию научной дея
тельности Н. Я. Марра». Л., 1933. 
11 Д. Н. Э д и н г . Резная скульптура Урала. Из 
истории звериного стиля. М., 1940, стр. 87. 
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допускал, основываясь на «скифской 
триаде», ее широкое распространение, но 
в отличие от других появление одинако
вых форм культуры на Алтае и в При
черноморье объяснял развитием племен 
в сходных исторических условиях12. 
Значительный вклад в вопросы изучения 
скифской культуры внесла конференция 
Института истории материальной куль
туры, состоявшаяся в 1952 г. Она была 
посвящена обсуждению проблем скифо-
сарматской археологии13. 
В своем докладе Б. Н. Граков на осно
вании анализа всего комплекса письмен
ного и археологического материала по
казал, что границы собственно скифской 
культуры охватывают «сравнительно не
большую степную территорию в Севе
ро-Западном Причерноморье и При
азовье»14. Для всех же остальных куль
тур Причерноморья и прилегающих 
областей, отличающихся от собственно 
скифской, предложено в целях ликвида
ции расширительного толкования терми
на «скифская культура» выработать 
другие названия, вроде «савроматской», 
сарматской археологии13. 
В отношении таких составных элементов 
скифской культуры, как вооружение, 
конский убор и звериный стиль, было 
высказано мнение, что поскольку «триа
да» в полном «составе» встречается толь
ко в Причерноморье, то родину ее сле
дует искать там же, а распространение 
этих элементов вширь — считать резуль
татом взаимосвязей, усилившихся в 
связи с переходом к кочевому быту 
большинства населения евразийских 
степей16. 

Однако и после конференции с повестки 
дня не был снят ряд принципиальных 
вопросов, касающихся как скифской 
проблемы в целом, так и отдельных ее 
частей. После короткого «затишья» 
вновь вспыхнули дискуссии по пробле-

12 М. И. А р т а м о н о в . К вопросу о происхож
дении скифов. «ВДИ», 1950, Л 2, стр. 40. 
13 «Вопросы скнфо-сарматскон археологии». М., 
1954.. 14 В. Н. Г р а к о в и А. И. М е л ю х о в а. Об эт
нических и культурных различиях, стр. 93. 
14 Там же, стр. 92. 
•* Там же, стр. 93. 

мам происхождения скифов, скифской 
культуры, и особенно по ее отдельным 
вопросам, главным образом о скифском 
искусстве. 
Немалую роль в этом сыграла коллек
ция предметов, найденных в 1947 г. в 
местности Зивие (40 км от г. Саккыза), 
в Иранском Курдистане. Изучение этого 
клада, по А. Годару17 и Р. Гиршману18, 
или богатого погребения, по К. Барнету,19 

возродило те же две концепции проис
хождения скифского искусства, которые 
существовали до скифо-сарматской кон
ференции. 
А. Годар, автор основной публикации по 
Саккызскому кладу, исходя из хроноло
гического несоответствия изделий скиф
ских форм этого клада и временем пер
вого появления скифов в Передней Азии, 
доказывает, что скифы заимствовали 
маннейское искусство, «геральдические 
темы и простое изображение которого 
они выразили в своем зверином стиле»20. 
Об общей североиранской основе искус
ства Ахеменидской Персии и Скифии 
говорит X. Потратц21. Таким образом, 
новый материал в значительной степени 
усиливает концепцию, существовавшую 
в принципе со времени М. И. Рос
товцева. 
К этой же точке зрения, отказавшись от 
прежней, присоединился и М. И. Арта
монов, который теперь считает, что в 
основу искусства и европейских скифов, 
и азиатских саков легло маннейское ис
кусство, являвшееся общим для всех на
родов Северного Ирана22. 
Эта концепция происхождения скифо-
сакского искусства становится в настоя
щее время господствующей. К тому же 
этот вопрос сейчас ставится гораздо ши-

17 A. G о d a r d. Le tresor de Ziwiye (Kurdistan), 
1950. 
" R. C h i r a c h m a n . Le tresor de Sakkez, les 
origines de l'art Mede et les bronses du Luristan. 
«Artibus Asiae», XIII, 3, i960, pp. 181—206. 
" K. D. В a r n e 11. The treasure of Ziwiye. Iraq. 
XVm, 2, 1956. 20 A. Godard. Op. cit, p. 59. 21 H. A. P o t ra t z. Die Sky then und Vorder-
asien. «Orientalia», 28, Roma, 1959. 
22 M. И. А р т а м о н о в . К вопросу о происхож
дении скифского искусства. «Сообщения Государ
ственного Эрмитажа», XXII, Л., 1962, стр. 85. 
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ре. Некоторые исследователи видят в 
памятниках Передней Азии, Ирана, ис
точник происхождения целого ряда ком
понентов культур скифского времени не 
только Причерноморья, но и более отда
ленных территорий, включая Южную 
Сибирь. Так, Н. Л. Членова, различая 
тагарские племена в этническом и куль
турном отношении, считает «раннетагар-
скую триаду» (оружие, конский убор и 
украшающий их «звериный стиль») на
следницей карасукской культуры, «при
несенной, по-видимому, с территории 
Среднего и Ближнего Востока23. 
Теория заимствования или привнесения 
из Передней Азии в среду скотоводче
ских племен евразийских степей предме
тов вооружения, конского снаряжения и 
так называемого «скифо-сибирского зве
риного стиля» нам кажется неубеди
тельной. 
Перечисленные категории предметов 
являются вещественной формой выраже
ния социально-экономических измене
ний, происшедших у определенной час
ти племен в связи с переходом к коче
вому и полукочевому скотоводству. Без 
этих атрибутов воина-кочевника не мог 
быть подготовлен и осуществлен переход 
к качественно новой системе ведения хо
зяйства. Создание и совершенствование 
вооружения и конского снаряжения яв
лялось составной частью общего процес
са образования у скотоводческо-земле-
дельческих племен предпосылок для 
перехода к кочевому скотоводству. По
скольку этот процесс наиболее активно 
протекал в восточных, более засушли
вых районах евразийских степей, и в 
первую очередь в Казахстане, то истоки 
«кочевнической триады», надо полагать, 
возникли в среде древних скотоводов-
андроновцев середины II тысячелетия до 
нашей эры. 
Таким образом, концепция местных ге
нетических корней «триады», разумеет
ся с учетом взаимных проникновений 
некоторых категорий вещей, нам кажет
ся более приемлемой. 
33 Н. Л. Членова . Основные вопросы проис
хождения татарской культуры Южной Сибири. 
Сб. «Вопросы истории Сибири и Дальнего Вос
тока». Новосибирск, 1962, стр. 283. 

В самом деле, если придерживаться це
ликом и полностью первой точки зрения, 
то чем в таком случае обусловлено ши
рокое распространение в Казахстане и 
на Алтае своеобразной формы стреме-
видных удил и соответствующего им уз
дечного крепления? Насколько известно, 
в Передней Азии таких форм нет, а от
носительно небольшому их количеству, 
зафиксированному в южных районах 
России, исследователи не могут найти 
объяснения, предполагая, что эти фор
мы проникли из Южной Сибири и Ка
захстана24. 
Не могут также найти объяснения неко
торым вопросам, связанным с вооруже
нием. Какими заимствованиями или 
привнесениями можно, например, объяс
нить сосуществование в Центральном и 
Восточном Казахстане двух ведущих 
типов наконечников стрел: втульчатого 
и черешкового, известных здесь по край
ней мере с алакульского времени андро-
иовской культуры, а также распростра
нение в этих районах своеобразных кин
жалов и других предметов. 
И, наконец, нельзя отрицать также воз
можности нахождения местной подос
новы «скифского» прикладного искус
ства. 
Едва ли появление звериного стиля у 
многочисленных скотоводческих племен 
от Причерноморья до Сибири было 
только следствием походов ранних ко
чевников в Переднюю Азию, после кото
рых, пользуясь образным выражением 
Д. Н. Эдинга, произошло вхождение жи
вотных в тематику скифского искусства, 
как «на старых фресках изображается 
чинное шествие зверей и птиц в «Ноев 
ковчег»25. 
Окончательное решение этого вопроса в 
значительной степени будет зависеть от 
новых материалов по эпохе поздней 
бронзы Казахстана, Алтая и других 
районов. • 
Эти районы могут дать несравненно боль
ше материала, чем тот, который исполь-

" А. А. И е с с е н. К вопросу о памятниках 
VIII—VII вв. до н. э. на юге Европейской части 
СССР. «СА», 1963, ХУШ, стр. 106. 25 Д. Н. Э д и н г. Указ. работа, стр. 86. 
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зовали для своих выводов Д. Н. Эдинг и 
С. В. Киселев26, стоявшие в вопросах про
исхождения скифс-сибирского искусства 
на правильном пути. 
Переходим к рассмотрению тасмолин-

§ 1. П Р Е Д М Е Т Ы В О О Р У Ж Е Н И Я 

Среди предметов вооружения больше 
всего наконечников стрел. 
В Центральном Казахстане их известно 
около сотни. Все они извлечены из по
гребений. Количество их недостаточно 
для того, чтобы дать полную характе
ристику развитию этого вида вооруже
ния на всей территории Центрального 
Казахстана в VII—III вв. до н. э. Однако 
общие законы эволюции основных типов 
наконечников стрел прослеживаются до
вольно хорошо. 
В Центральном Казахстане, а теперь, пос
ле детального исследования К. А. Аки-
шева27, следует включить и весь Казах
стан, в раннескифское время существо
вали две ведущие группы наконечников 
стрел: двуперый с выступающей втул
кой и трехперый черешковый. 
Для характеристики этих групп и мно
гочисленных разновидностей наиболее 
полный материал дает исследованный в 
1962 г. в могильнике Карамурун I 
(р. Шидерты) курган 5 ж. 
В нем с левой стороны погребенного бы
ли обнаружены остатки кожаного кол
чана, в котором находилось 46 стрел, 
уложенных в 3 ряда. Тридцать из них 
были с древками, что позволило устано
вить общую длину стрелы — 60 см. Из 
общего числа наконечников: бронзо
вых — 42 шт., костяных — 3, деревян
ных — 1 (рис. 58). Бронзовых наконеч
ников первой группы — 22 экз., вто
рой —19 экз. 

-11 С. В. К и с е л е в . Древняя история Южной 
Сибири. М., 1951, стр. 250; В. В. Г о л ь м с т е н . 
По поводу книги Д. Н. Эдинга «Резная скульп
тура Урала» (вместо рецензии). «КСИИМК», 
1946, XII; С. В. К и с е л е в, В. Н. Ч е р н е ц о в. 
Д. Н. Э д и н г . Резная скульптура Урала. 
Там же. [Рецензия]. 

17 К. А. А к и ш е в, Г. А. К у ш а е в. Древняя 
культура саков и усуней долины реки Или. Ал
ма-Ата, 1963, стр. 117. 

ского инвентаря, условно разделенного 
для удобства характеристики на три ка
тегории: предметы вооружения, конско
го снаряжения, украшения и бытовая 
утварь. 

Один наконечник стрелы нельзя причис
лить ни к этим двум группам, ни к их 
разновидностям (рис. 58, левый в ниж
нем ряду). Он имеет двуперую форму 
ударной головки, равную по длине бое
вым головкам трехперых черешковых 
наконечников стрел, и обычный чере
шок, характерный для второй группы. 
Его происхождение в настоящее время 
нельзя выяснить на казахстанском ма
териале, поскольку нам не известны ни 
его особый источник, ни последующие 
дериваты. Можно было бы предпола
гать, что он возник в результате смеше
ния двух групп: двуперого втульчатого 
и трехперого черешкового и употреблял
ся для какой-то специальной цели. Од
нако этот тип наконечника встречается 
в Юго-Западной Туркмении, Мадау-тепе, 
а В. М. Массой, развивая аналогии даль
ше, связывает его с луристанскими на
конечниками начала I тысячелетия до 
нашей эры из Тепе-Сиалка (некрополь В) 
и др.28 Б. А. Литвинский знакомит еще 
с четырьмя экземплярами сходных на
конечников (из своих раскопок в Кай-
рак-Кумах, из раскопок В. И. Спришев-
ского на Чуете, В. А. Ранова в пещере 
Куртеке на Восточном Памире, в слое 
поздней бронзы, и из старых раскопок на 
Большом Ферганском канале29) и опре
деляет на основании анализа наконеч
ников этого типа границы его распрост
ранения «от Прикаспия до границ Ки
тая и далее на ю г — в Индию»30. 
Первая группа карамурунской коллек
ции представлена тремя типами или 
разновидностями (рис. 59, I a — в): 
а) наконечники с листовидной формой 

28 В. М. М а с с о н. Древнеземледельческая куль
тура Мартами . «МИА», 1959, 73, стр. 48. 
23 Б. А. Л и т в и н с к и й , А. П. О к л а д н и 
к о в , В. А. Р а н о в. Древности Кайрак-Кумов. 
Душанбе, 1962, стр. 221—222 и табл. 45/3. 30 Т а м же, стр. 222. 
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пера и шипом на втулке, выходящим за 
ее нижний обрез; б) наконечники с 
асимметрично-ромбовидной формой пе
ра и втулкой, доходящей до острия бое

вой головки; в) наконечники ромбовид
ной формы со сглаженными плоскостя
ми и без рельефной втулки. Первый тип 
наконечников более крупный и тяжелый 
(средняя длина — 4,5—4,6 см, вес — 

7,5 г). Остальные два типа немного мень
ше размером (4 см) и весом (7 г). Неко
торые наконечники первых двух типов 
имеют на втулках отверстия. 

Вторая группа трехперых черешковых 
наконечников также состоит из трех 
основных типов (рис. 59, II о — в): а) на
конечники с лопастями, почти доходя
щими до острия; б) наконечники с выем-

0 I см 
Рис. 58. Бронзовые наконечники стрел из кургана 5 ж мо
гильника Карамурун I. ? 
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ками в нижней части боевой головки; 
в) наконечники с зубчатыми вы
емками. 
Наиболее тяжелые и крупные в этой 
группе также наконечники первого типа 
(длина до 6 см, вес — 7,5 г). 
Морфологической особенностью нако
нечников этой группы является округ
ленность контуров боевой головки. 
Карамурунская коллекция наконечни
ков датируется VII—VI вв. до н. э. Ниж
нюю границу этой датировки опреде
ляют первые два типа из двух групп: 
втульчатые наконечники с листовидной 
формой пера и шипом и трехлопастные 
черешковые. 
Следует поставить два вопроса: 1) в чем 
заключается особенность развития этого 
вида вооружения в Казахстане, 2) мож
но ли считать первую группу наконеч
ников собственно скифскими, а затем 
распространившимися в Казахстане и 
Южной Сибири. 
1. Как уже упоминалось, эта местная 
особенность заключалась в сосущество
вании двух ранних групп наконечников 
стрел: втульчатой и черешковой. В этом 
отношении Казахстан резко отличается 
от савроматских районов Нижнего По
волжья и Южного Приуралья, и тем бо
лее от Скифии, где еще Б. Н. Граков, а 
затем К. Ф. Смирнов отметили последо
вательное развитие архаической группы 
наконечников — втульчатых двуперых 
различных типов и разновидностей. Эти 
и другие исследователи считают, что для 
описанных районов скифо-сарматской 
культуры вторая группа наконечников 
не характерна31. 
С другой стороны, эта особенность сбли
жает Центральный Казахстан с рядом 
восточных районов. В Монголии, напри
мер, так же, как и в Казахстане, распро
странены обе группы32. С. В. Киселев 

подсчитал, что в Монголии 41 проц., а 
в Сибири 24 проц. составляют трехперые 
черешковые наконечники стрел33. Обе 
эти группы широко бытуют также на 
Алтае34, в Восточном Казахстане (Усть-

>-

91 Б. Н. Г р а к о в. Техника изготовления метал
лических наконечников стрел у скифов и сарма
тов. «Труды секции археологии РАНИОН». М., 
1930, стр. 73; К. Ф. Смирнов. Вооружение 
савроматов. «МИА», 1961, 101, стр. 110, рис. 11; 
стр. 111, рис. 12. 37 В .В.Волков. Бронзовые наконечники стрел 
из музеев МНР. Монгольский археологический 
сборник. М., 1962, стр. 19, рис. 3; стр. 23, 
рис. 4. 

У 

Рис. 59. Таблица бронзовых нако
нечников стрел из Центрального 
Казахстана VII—VI вв. до н. э. / — 
первая группа: втульчатые двупе-
рые; II — вторая группа: черешко
вые трехперые. а — первый тип, 
в — второй тип, в — третий тип. 

Буконь)35 и на Восточном Памире (Ай-
дын-Куль, Памирская 10)36. 

33 С. В. К и с е л е в. Монголия в древности. «Из
вестия АН СССР», серия истории и философии, 
1947, т. IV, J* 4, стр. 365, рис. Зк. 
34 М. П. Г р я з н о в. Памятники майэмирского 
этапа, стр. 12,рис.5(2); С. И. Р у д е н к о . Куль
тура населения Центрального Алтая, табл. XIX, 
£ис. 1. 

С. С. Черников . Работы ВКАЭ в 1956 г. 
«КСИИМК», 1959, LXXI1I, стр. 105, рис. 40 (7). 33 В. А. Л и т в и н с к и й . Раскопки могильников 
на Восточном Памире в 1959 г. «Труды Ин-та 
истории им. Ахмада Дониша АН ТаджССР», 
т. XXXI, 1961, стр. 56, рис. 5; А. Н. Берн-
ш т а м. Исторнко-археологические очерки, 
стр. 309, рис. 135. 
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Поскольку наиболее ранняя дата появле
ния трехперых черешковых наконечни
ков известна в Центральном Казахста
не37, то не исключена возможность, что 
эта территория была одним из районов 
возникновения данной формы. Вместе с 
тем по западным районам Центрального 
Казахстана проходила западная грани
ца массового распространения этих на
конечников. 
2. Первая группа двуперых втульчатых 
наконечников с шипом была широкоиз
вестна у всех скотоводческих племен 
VII—VI вв. до н. э. 
Истоки этой группы, по имеющимся дан
ным, опять-таки прослеживаются не в 
собственно Скифии, а в Казахстане. 
Как можно судить по работе К. Ф. Смир
нова, наиболее ранние скифские и сав-
роматские наконечники стрел с оваль
ной, лавролистной или асимметрично-
ромбической головками датируются ис
следователями VII в. до н. э.38 В Казах
стане же наблюдается редкая пока кар
тина их прямой преемственности с 
наконечниками эпохи поздней бронзы. 
Прототипом этой группы стрел является 
бегазинский лавролистный наконечник 
стрелы с шипом39, относящийся к эпохе 
поздней бронзы, точнее к X—VIII вв. 
до н. э. 
Известные сейчас ранние формы этой 
группы, представленные десятью втуль-
чатыми двуперыми с узкой конической 
втулкой наконечниками типа данды-
баевских40, уходят своими корнями в 
андроновскую культуру. В Северном Ка
захстане один такой наконечник найден 
в погребении федоровского этапа (Боров
ской могильник)41. 

37 М. П. Грязной. Памятники карасукского 
этапа в Центральном Казахстане. «СА», 1952, 
XVI, стр. 157. м К. Ф. Смирнов. Указ. работа, табл. 1Б. 
39 Л. Р. К ы з л а с о в и А. X. Маргулан . Пли
точные ограды могильника Бегазы. «КСИИМК», 
1950, XXXII, рис. 42(2). 40 М. П. Г р я з н о в. Памятники карасукского 
этапа в Центральном Казахстане, рис. 3; 
С. С. Черников . Восточный Казахстан в эпо
ху бронзы. «МИА», I960, 88, стр. 79; стр. 255, 
табл. LXII. 3. 
41 А. М. О р а з б а е в. Северный Казахстан в 
эпоху бронзы. «ТИИАЭ АН КазССР», т. 5, 1958, 
табл. IV, рис. 17. 

Дальнейшая последовательность хроно
логической смены бронзовых наконечни
ков следующая. 
Во второй половине и конце VI в. до н. э. 
наряду с этими двумя группами появ
ляется новая форма трехперых втуль
чатых наконечников, которая во второй 
половине V и в IV в. до н. э. становится 
господствующей по всему Казахстану. 
Происхождение этой группы наконечни
ков Г. Шмидт, Р. Помпелли, А. Таль-
грен, М. И. Ростовцев связывали с югом 
России42. Судя по Таманскому и Мель-
гуновскому комплексам, а также по ря
ду коллекций Поволжья и Южного При-
уралья, эта форма возникает у скифов 
и савроматов в VII в. и широко распро
страняется в VI в. до н. э. Наиболее ран
ние формы этой группы отличаются по
луовальным, полуяйцевидным контуром 
лопастей или граней и наличием шипа 
на втулке43. 
Во второй половине и конце VI в. до н. э. 
эта группа наконечников начинает вы
теснять обе ранние группы. Первая груп
па исчезает в своих «классических» 
формах уже к концу VI в. до н. э. В V в. 
до н. э. мы находим ее уже сильно из
мененной и в единичных экземплярах 
(Кииксу, 5)44. 
Вторая группа ранних наконечников 
трансформируется значительно медлен
нее. Ее эволюция начинается с наконеч
ников с овальными выемками в нижней 
части боевой головки и зубчатыми вы
емками типа Нурманбет IV, 3. Однако 
параллельно с ними существует какое-то 
время и «классическая» трехперая 
форма. 
В V в. до н. э. бытуют все три формы, ко
торые отличаются от ранних прототипов 

42 Н. S c h m i d t у R. P u m p e l l y . Exploration 
in Turkestan, т. I, ч. 2, Washington, 1908, 
стр. 183—184; A. M. T а 11 gre n. Collection 
Tovostine... p. 48 и след.; М. И. Р о с т о в ц е в . 
Курганные находки Оренбургской области эпохи 
раннего и позднего эллинизма. «MAP», 1918,37, 
стр. 63. -Т 
43 Б. Н. Г р а к о в. Техника изготовления метал
лических наконечников стрел, стр. 73, ряс. 2; 
К. Ф. Смирнов. Вооружение савроматов, 
табл. П А, Б. 
44 М. К. К а д ы р б а е в . Памятники ранних ко
чевников, стр. 166, рис. 2. 
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прямыми контурами боевой части (Ка-
наттас, 16). Где-то во второй половине V 
и в начале IV в. до н. э. они исчезают, 
их заменяет трехгранная черешковая 
форма (Кииксу, 5). О сравнительно дол
говременном бытовании трехперой че
решковой формы на соседних террито
риях свидетельствует материал из Кун-
гайского могильника (Фергана), относя
щийся к V—III вв. до н. э.45 

Таким образом, V в. до н. э. является 
временем смены форм этого вида воору
жения: две ранние группы наконечни
ков сменяются наиболее распространен
ной трехперой втульчатой формой. 
Наряду с нею распространяются также 
и трехгранные наконечники со скрытой 
втулкой и выступающими шипами. 
Одновременно продолжает существовать 
и трехгранно-трехперая черешковая фор
ма наконечников. Непосредственными 
преемниками ее являются, видимо, же
лезные трехперые черешковые стрелы, 
появившиеся в Центральном Казахста
не в конце III в. до н. э. (Караму-
рун I, II). 
Обратимся к коллекциям из Централь
ного Казахстана, с датировкой которых 
первой половиной второго этапа тасмо-
линской культуры (V—III вв. до н. э.)46 

не согласны. При составлении хроноло
гической таблицы казахстанских нако
нечников К. А. Акишев передатировал 
кииксускую и канаттасскую коллекции 
VI в. до н. э. и пересмотрел свою дати
ровку айдабульского погребения, отне
сенного ранее к V—IV вв. до и. э.47 

Действительно, начиная с V в. до н. э. 
господствующим типом становятся 
втульчатые наконечники с трехперыми 
и трехгранными боевыми головками. 
Однако и в Казахстане, и в других вос
точных районах они не были в это вре
мя единственными. Развитие и исчезно-

45 Н. Г. Г о р б у н о в а . Кунгайский могильник. 
Археологический сборник № 3,1961. Л., стр. 182, 
рис. 8 (8. 9) и стр. 191. 
4С М. К. К а д ы р б а е в. Памятники ранних ко
чевников, стр. 192. 
47 К. А. А к и ш е в, Г. А. К у ш а е в. Древняя 
культура саков и усуней, стр. 119—120; 
К. А. А к и ш е в . Памятники старины Северно
го Казахстана. «Труды ИИАЭ АН КазССР»,т. 7, 
1959, стр. 20—21. табл. VI. 

пение того или иного типа и замена его 
другим, более совершенным, не были 
кратковременным процессом, что, на 
наш взгляд, обязательно надо учитывать 
при датировке такого вида вооружения, 
как наконечники. 
Ранние группы наконечников зачастую 
продолжают существовать и после сме
ны форм, лишь несколько видоизменяясь 
и деформируясь. К такой категории на
конечников и принадлежат перечислен
ные коллекции. Черешковые наконечни
ки из Кииксу, Канаттаса и Айдабуля 
являются пережиточной формой второй 
группы наконечников VII—VI вв. до н. э. 
Все они имеют более прямые контуры 
ударных головок, трехгранное или близ
кое к нему сечение, более малые разме
ры и меньший вес. 
Сравнение втульчатого наконечника из 
Кииксу с ранними прототипами первой 
группы показывает ту же измельчен-
ность формы, аморфность граней и так
же свидетельствует о более позднем его 
изготовлении, не ранее V в. до н. э. Кста
ти, к аналогичному заключению можно 
прийти из классификационной таблицы 
К. А. Акишева, поместившего несколько 
подобных наконечников в хронологиче
ские колонки V и IV—III вв. до н. э.48 

Датировка айдабульского и двух цент-
ральноказахстанских погребений V— 
IV вв. до н. э. кажется более убедитель
ной и по остальному инвентарю, извле
ченному из этих и соседних погребений: 
плоскому зеркалу небольшого размера с 
петлей на тыльной стороне, железному 
акинаку с рожковидным навершием49, в 
какой-то степени разновидности сармат
ского антенного навершия, железному 
кресалу50 и др. 
В заключение раздела еще раз подчерк
нем, что отличает этот вид вооружения 
в Центральном Казахстане от скифо-
сарматского: 1) сосуществование на ран
нем этапе двух основных групп нако
нечников: втульчатых ^фвуперых и че-

44 К. А. А к и ш е в , Г. А. К у ш а е в. Указ. ра
бота, стр. 117, таблица V в.— рис. 5, 6; IV— 
III вв.— рис. 16. 
48 К. А. А к и ш е в . Памятники старины, рис. 15 
и табл. VI. 
10 М. К. К а д ы р б а е в . Указ. работа, рис. 2. 
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решковых трехперых; 2) отсутствие в 
раннескифское время железных нако
нечников; 3) сравнительно позднее по
явление трехперых втульчатых наконеч
ников, причем в формах, отличных от 
типично скифских (отсутствие шипа на 
втулках); 4) сравнительно долговремен
ное бытование в видоизмененных фор
мах бронзовых трехгранно-трехлерых че
решковых наконечников стрел. 
Все эти особенности, наиболее четко про
слеживающиеся в Центральном Казах
стане, резко отличают его от территории 
распространения племен скифо-сармат-
ской культуры. В то же время сосу
ществование втульчатых и черешковых 
наконечников стрел рассмотренных ти
пов сближает Казахстан с Алтаем, Ми
нусинской котловиной51 и Монго
лией52. 
Другим видом вооружения у централь-
ноказахстанских скотоводов были брон
зовые кинжалы весьма своеобразной 
формы. 
Кинжал из могильника Нурманбет IV 
датируется по трехперым черешковым 
наконечникам второй половиной VI в. 
до н. э. Рукоять кинжала чрезвычайно 
массивна, шире клинка и всего на 5 см 
короче его. Общий вес кинжала 420 г. 
Его рукоять имеет волнистые края, гри
бовидное навершие и широкое овальное 
перекрестие. С обеих сторон она украше
на рельефным орнаментом в виде запя
тых различных сочетаний и волнообраз
ных линий, напоминающих петушиные 
гребешки. 
Точных аналогий этого уникального 
кинжала пока нет. Однако сейчас бла
годаря сводке М. П. Грязнова53 появи
лась возможность отметить своеобразие 
этого вида вооружения в Казахстане и 
на Алтае. 
На территории Казахстана и Алтая най
дено три кинжала, аналогичных по фор-

51 Н. Л. Ч л е н о в а. Основные вопросы проис
хождения тагарской культуры Южной Сибири. 
Сборник «Вопросы истории Сибири и Дальнего 
Востока». Новосибирск, 1962, стр. 280—281. 
н В. В. В о л к о в. Бронзовые наконечники стрел 
из музеев МНР, стр. 23, рис. 4. 
51 М. П. Г р я з н о в. Северный Казахстан в эпо
ху ранних кочевников. «КСИИМК», 1956, LXI, 
стр. 11—12, рис. 3. 

ме нурманбетовскому (близ Павлодара, 
Кокчетава и Змеиногорска). Они сходны 
с ним по строению навершия, форме ру
кояти и криволинейным перекрестиям, 
как уже отмечал М. П. Грязнов54, что 
говорит о наличии у населения Казах
стана своих особенностей в оформлении 
бронзового оружия. Правда, в Ананьин-
ском и Котловском55 могильниках При
камья и в Средней Азии найдено три 
кинжала со сходной формой навершия 
и перекрестия56. Однако рукоятки у них 
прямые, без волнистых краев в отличие 
от четырех перечисленных. Кроме того, 
орнамент, сечение рукоятки и другие 
особенности еще более уменьшают их 
сходство с кинжалом из Нурманбета. 
Из Сибири известен еще кинжал с фи
гурной рукоятью, но и он отличается от 
казахстанской серии зооморфным навер-
шием из сопоставленных грифоньих го
лов, иным оформлением рукояти и пере
крестия57. 
Другие кинжалы из Центрального Ка
захстана, найденные на р. Шидерты близ 
г. Павлодара58 и в г. Степняке59, также 
м М. П. Г р я з н о в . Указ. работа, стр. 12. 
65 Ф. Д. Н е ф е д о в . Отчет об археологических 
исследованиях в Прикамье, произведенных ле
том 1894 г. Материалы по археологии вос
точных губерний, т. III. М„ 1899, табл. 10, 
рис. 1. 
56 А. В. З б р у е в а . История населения При
камья в ананьинскую эпоху. «МИА», 1952, 30, 
табл. XXI, рис. 1—3; Б. А. Литвинский, недав
но вновь опубликовавший рисунок кинжала с 
Ташкентского канала, сближает этот кинжал с 
котловским и кокчетавским и считает их ва
риантами каких-то прототипов, аналогичных 
ташкентскому кинжалу (Б. А. Л и т в и н с к и й , 
А. П. О к л а д н и к о в , В. А. Р а н о в. Древно
сти Кайрак-Кумов. Душанбе, 1962, стр. 201—202 
и табл. 40/10). Нам представляется, что кокче-
тавский кинжал, несмотря на типологическое 
сходство, все же должен быть объединен не с 
ними, а с другой группой, представленной кин
жалами с фигурными рукоятками из Нурманбе
та, села Песчаного близ Павлодара, Змеино
горска. 
57 «Альбом фотографий медных и бронзовых 
экспонатов с № 1 по 1ВД26 археологического 
отдела Государственного Музея им. Н. М. Мартья
нова в г. Минусинске». МАО, Ленинград, архео
логический отдел, коллекция 4022—1 (J* 867). 
58 П. М. Г р я з н о в . Указ. работа, стр. 12, 
рис. 3 (3). 
59 С. С. Ч е р н и к о в . Поселения эпохи бронзы 
в Северном Казахстане. «КСИИМК», 1954, ЦП, 
стр. 65, рис. 22 (5). 
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выделяются более широкой рукоятью и 
своеобразной комбинацией перекрестия 
и навершия. 
Известен еще один акинак из Казахста
на, относящийся к V в. до н. э., из мо
гильника Айдабуль II (курган I)60. Ру
коятка его, равная ширине лезвия, 
имеет по краям два продольных валика. 
Рожковидное навершие в месте соедине
ния его с рукояткой перехвачено брон
зовой обоймой; бабочковидное перекре
стие заключает внутри бронзовую пла
стинку. 
Если рассматривать отдельные детали 
айдабульского кинжала, то им можно 
найти ряд прямых аналогий. Так, про
дольные валики по краям рукоятки 
встречаются у савроматских мечей61, а 
также у восточнопамирских акинаков из 
раскопок А. Н. Бернштама и Б. А. Лит-
винского52, форма навершия и некото
рые другие детали (бронзовые обоймоч-
ки) находят параллели среди акинаков 
из Памирской, 9 и 1063. Однако в целом 
он так же оригинален, как и описанные 
формы бронзовых кинжалов, и отличает
ся своеобразным сочетанием перекре
стия и навершия. 
Вследствие малочисленности централь-
ноказахстанских находок еще нельзя 
определить все формы кинжалов, су
ществовавшие на этой территории. Со 
временем будут, конечно, найдены и 
другие экземпляры этого вида вооруже
ния. Новые находки в Казахстане на
верняка объяснят, например, абсолют
ное сходство некоторых форм кинжалов 
Южной Сибири и Причерноморья (кин
жалы с рубчатой рукояткой, валиковым 
навершием и сердцевидным перекре
стием). 

60 К. А. А к и ш е в. Памятники старины Север
ного Казахстана, стр. 20, рис. 16. 
" К. Ф. Смирнов. Указ. работа, рис. 2 (о), 
3(7). 
" Б. А. Л и т в и и с к и й. Археологические от
крытия на Восточном Памире и проблема свя
зей между Средней Азией, Китаем и Индией в 
древности. Доклады делегации СССР на XXV 
международном конгрессе востоковедов. М., 
I960, стр. 2, рис. 1 (18). 
53 А. Н. Б е р н ш т а м. Историко-археологиче-
ские очерки, стр. 306, рис. 132 (5, 7, 9). 

Существует также вероятность выявле
ния промежуточных форм, как-то связы
вавших южносибирские и савроматские 
кинжалы. К. Ф. Смирнов, например) до
пускает влияние майэмирско-тагарских 
кинжалов с узкими перекрестиями на 
уральские мечи со « сломанной» или ду
говидной крестовиной64. Вместе с тем он 
еще раз подчеркивает, что, несмотря на 
многочисленные взаимосвязи, развитие 
форм этого вида вооружения как в Сар-
матии, так и в Южной Сибири шло са
мостоятельным путем65. 
Центральный Казахстан, как можно бы
ло убедиться, также имеет свою спе
цифику. 
Значительный интерес представляет и 
небольшая серия бронзовых набор
ных поясов, найденная в погребениях 
(рис. 39). 
К концу первого периода (VII—VI вв. 
до н. э.) относятся два пояса (Нурман-
бет IV, 1, 3). Первый состоит из массив
ных прямоугольных обойм, полых внут
ри, второй более изящен и гораздо мень
ше размером. Внешняя его сторона укра
шена орнаментом из поперечных полос 
в комбинации с круглыми выступами. 
Абсолютных аналогий этим поясам мне 
не известно. 
Напротив, третий наборный пояс, отно
сящийся ко второму периоду (V—III вв. 
до н. э.), из могильника Тасмола II (кур
ган 1), его фигурные обоймы в виде рим
ской цифры X находят прямые ана
логии с поясом из вавиловского курга
на, раскопанного у Семипалатинска в 
1927 г. С. И. Руденко66. Разница заклю
чается лишь в том, что обоймы тасмо-
линского пояса имеют в центральной ча
сти кружки. 
Поскольку все наборные пояса встрече
ны в погребениях вместе с массивными 
кинжалами (Нурманбет, Вавилово) или 
колчанами со стрелами (Тасмола), их 
следует считать составной частью во
оружения древнего воина. 

м К. Ф. Смирнов. Указ. работа, стр. 31. 
м Там же, стр. 30. 
*° С. В. К и с е л е в . Алтай в скифское время. 
«БДИ», 1947, J6 2, рис. 8 (17). 
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§ 2. ПРЕДМЕТЫ КОНСКОГО СНАРЯЖЕНИЯ 

Лишь в сравнительно недавнее время 
огромное количество материала по кон
скому убранству, накопившегося от слу
чайных находок и раскопок на юге Ев
ропейской части нашей страны, а также 
в Южной Сибири, подверглось тщатель
ному изучению. Материал с первой тер
ритории исследовал А. А. Иессен, со вто
рой — М. П. Грязнов. 
А. А. Иессен выделил, как известно, 
четыре типа бронзовых двусоставных 
удил: 1) удила с концами из двух по
следовательно расположенных колец; 
2) удила с одинарными наружными 
кольцами; 3) удила со стремечковидны-
ми кольцами; 4) удила с концами из пе
ревернутого прямой стороной внутрь 
стремечка67. 
Этим ранним формам удил соответст
вуют и ранние формы псалиев, особен
ностью которых является наличие трех 
отверстий или петель для соединения с 
ремнями оголовья. 
А. А. Иессен также убедительно дока
зывает местное происхождение первого 
типа удил, показывает их эволюцию ко 
второму типу, считая, что первые удила 
появились в VIII в. до н. э.68 

Вместе с тем он не находит местного ис
точника для возникновения новой фор
мы стремевидных удил, появившейся во 
второй половине VII в. до н. э. в южных 
районах Европейской части СССР, и об
ращает внимание на Южную Сибирь, где 
удила третьего типа господствуют69. 
А. И. Тереножкин70 не соглашается с 
А. А. Иессеном и на основании находок 
псалиев, обычно сопутствующих стреме-
видным удилам, делает вывод, что по
следние синхронны по времени двуколь-
чатым и возникают также в VIII в. 
до н. э. Однако эта, возможно, и верная 
поправка все же не разрешает вопроса 
о происхождении такого типа удил. 

67 А. А. И е с с е н. К вопросу о памятниках 
VIII—VII вв. до и. э. на юге Европейской части 
СССР. «СА», 1963, XVHI, стр. S2, рис. 2. м Там же, стр. 93. 
•• Там же, стр. 106. 
70 А. И. Т е р е н о ж к и н . Предскифский период 
иа Днепровском правобережье. Киев, 1961, 
стр. 187—190. 

Несмотря на довольно широкое распрост
ранение на Северном Кавказе и в Подне-
провье71 третьего типа удил, там до сих 
пор не найдена его исходная форма — 
стремевидные удила с дополнительным 
отверстием, имеется лишь одна пара их 
из беспаспортной коллекции Днепропет
ровского музея72. 
М. П. Грязнов выделил наиболее раннюю 
группу памятников скифского времени 
на Алтае, взяв в качестве одного из 
признаков стремевидную конструкцию 
внешних колец удил73. Эта форма удил 
в настоящее время характеризует ран
ние группы памятников скифского вре
мени не только на Алтае, но и в Казах
стане и Южной Сибири. 
Сейчас в Центральном Казахстане из
вестно 13 пар удил раннего типа, из них: 
две пары являются случайными наход
ками из Каркаралинского района Кара
гандинской области74 и из северной части 
Акмолинской области75, одна пара най
дена в 1957 г. в каменной ограде у кур
гана «с усами» в урочище Толагай76. 
Остальные десять происходят из погре
бений могильника Тасмола, который ко
пали в 1959 и 1961 гг. 
Несмотря на их незначительное количе
ство, формы их настолько устойчивы, 
что уже сейчас можно наметить четыре 
основных типа удил (рис. 60, 2): 1) уди
ла со стремевидными окончаниями и до
полнительным отверстием; 2) удила со 
стремевидными окончаниями, но без 
дополнительного отверстия; 3) удила 

71 А. А. И е с с е н. Некоторые памятники VIII— 
VII вв. до н. э. на Северном Кавказе. Сб. «Вопро
сы скифо-сарматской археологии», стр. 128, 
рис. 17. 
72 А. А. Иессен . К вопросу о памятниках, 
стр. 85. 73 М. П. Грязнов . Памятники майэмирского 
этапа, стр. 10, рис. 3. 
74 М. К. К а д ы р б а е в . О некоторых памятни
ках ранних кочевников Центрального Казахста
на. «Известия АН КаэССР», серия истории, ар
хеологии и этнографии, 1958, вып. 1 (в), 
стр. 98, табл. П, рис. 1. 
75 М. П. Грязнов . Северный Казахстан, 
стр. 12, рис. 3 (13). 
79 М. К. К а д ы р б а е в . Указ. работа, стр. 98, 
табл. П, 2. 
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со стремевидно-прямоугольными окон
чаниями; 4) удила кольчатые. 
Удил I типа — 4 , П — 6 , Ш — 2 , IV — 
один экземпляр. 

Первый, второй и четвертый типы удил 
не являются специфичными только для 
Центрального Казахстана. Они широко 
распространены на Алтае, в Южной Си
бири, известны в Семиречье и на Вос
точном Памире. Например, для Южной 
Сибири Ю. С. Гришин насчитал 148 
удил I и II типов и 96 удил IV типа77. 
Удила со стремевидными окончаниями 
и дополнительным отверстием имеют не
которые разновидности. Так, в Змеино-
горске найден экземпляр, в котором до
полнительное отверстие без перегородки, 
сливаясь с большим отверстием, обра
зует одно общее отверстие в форме шах-

77 Ю. С. Г р и ш и я и В. Г. Тихонов . Очерки 
по истории производства в Приуралье и Южной 
Сибири в эпоху бронзы и раннего железа. 
МИА», I960, 90, стр. 129, сноска 68. 

матной пешки78. С Енисея известны уди
ла, на которых в одном случае дополни
тельное отверстие было в несколько раз 
больше основного79, а в другом — стре-

мевидная форма очень приближена к 
двукольчатой80. Подобное видоизмене
ние стремевидной формы отмечено и на 
экземпляре из Минусинского музея81. 
Эти два примера показывают, что, не
смотря на наличие разновидностей, в 
них всегда угадывается источник, все 
они — производные формы I типа. 
Хронологическая последовательность 
сменяемости типов удил в Центральном 
Казахстане та же, что и на Алтае. 

78 I. R. A s р е 1 i n. Antiguites du Nord Finno — 
Ougriene. Helsingfors, 1877, p. 65, fig. 285. 
79 F. R. Mart in . L'age du bronze au muaee de 
Minoussinsk. Stockholm, 1893, pi. 28(5). 
80 F. R. Mart in . Указ. работа, pi. 28(8). 
" Ю. С. Гришин и В. Г. Тихонов . Указ. 
работа, стр. 128, рнс. 2 (1). 

Рис. 60. Сравнительная таблица типов бронзовых удил: 1 — Северный Кавказ, Подонье и 
Украина (по А. А. Иессену). Типы: I — из Геленджика, музей Грузии; II — из Кисловодска, 
Эрмитаж; III — из Черняхова, исторический музей в Киеве; IV — из Ростова, Ростовский му
зей. 2 — Казахстан. Типы: I, II, IV — могильник Тасмола, курган 2; III — Тасмола V, кур
ган 3. 
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Наиболее архаическим типом являются 
стремевидные удила с дополнительным 
отверстием. В настоящее время этот тип 
трудно отделить от II типа. В Централь
ном Казахстане оба типа встречаются в 
погребениях с одинаковым обрядом, и 
нижняя граница их может быть опреде
лена началом VII в. до н. э. 
Факт находки в одном погребении (Тас-
мола V, курган 2) удил I, II и IV типов 
показывает, что верхняя хронологиче
ская граница I типа определяется сере
диной или второй половиной VI в. до 
нашей эры. 
Это же свидетельствует и о появлении в 
Казахстане удил с кольчатыми оконча
ниями не позже второй половины 
VI в. до н. э. 
Судя по Арагольским курганам82, ту же 
датировку, а не V в. до н. э., как пред
лагает Ю. С. Гришин83, следует, видимо, 
принять и для некоторых южносибир
ских кольчатых удил. 
В Казахстане в настоящее время извест
ны псалии пяти типов: I — трехдырча-
тые роговые и костяные (рис. 66, 
29, 30); II — двудырчато-крючковидные 
(рис. 66, 37); III — трехдырчатые брон
зовые, особенность которых заключает
ся в перпендикулярном расположении 
центрального отверстия к боковым 
(рис. 66, 24); IV — трехпетельчатые 
(рис. 66, 31); V — железные с золотой 
инкрустацией (рис. 66, 32). 
Помимо этих выявленных вариантов, 
возможны находки псалиев, сочетаю
щих признаки двух типов. Так, напри
мер, псалии Тюпской коллекции, о кото
рых мы будем говорить дальше, сделаны 
по принципу комбинации двух петель 
для суголовья и центрального отверстия 
для насадки на удила. 
За исключением II и IV типов, которые 
являются случайными находками и нам 
неизвестно их точное местонахожде
ние84, все остальные найдены in situ в 
погребениях. 

82 С. И. Р у д е н к о. Культура населения Цент
рального Алтая, стр. 336 и табл. XXIII, рис. 1. 
83 Ю. С. Г р и ш и н и Б. Г. Т и х о н о в . Указ. 
работа, стр. 129. 
*' М. П. Г р я з н о в. Северный Казахстан, 
стр. 13. 

Уже доказано, а по первому типу мы 
могли убедиться на казахстанском ма
териале, что псалии I, И, IV типов отно
сятся к стремевидным удилам и состав
ляют вместе с ними ранний тип узды. 
Известно, что конструкция узды VII— 
VI вв. до н. э. отличается от последую
щей вертикальным расположением ко
лец удил стремевидной формы позади 
трехдырчатых псалиев и принципом сое
динения последних с оголовьем85. 
Эта конструкция одинаково широко рас
пространена в Сибири и на юге России. 
Но есть и ее местные варианты. 
В Казахстане и на Алтае, например, 
среднее отверстие псалиев часто соеди
няется со средней лентой суголовного 
ремня через дополнительное отверстие 
стремевидных удил. На юге России та
кая разновидность не встречается. Нет 
там и псалиев с крючками, на которые 
надевались стремевидные концы удил. 
Помимо этих двух особенностей, в Цент
ральном Казахстане выявляется теперь 
новый вариант конструкции удил и пса
лиев, не имеющий себе аналогии ни в 
Южной Сибири, ни в Скифии. Он пред
ставлен удилами и псалиями III типа. 
Удила из кургана 19 могильника Тас-
мола I имеют стремевидную форму, но 
дужки их не выпуклые, а прямые. 
Псалии — бронзовые, внешняя поверх
ность — рифленая. Их особенность со
стоит в том, что они центральным, пря
моугольной формы отверстием насажи
вались на стремевидные окончания и 
скреплялись с ремнями оголовья рем
нем, разрезанным надвое, а не натрое, 
как обычно. Два отверстия для суголов
ного ремня делались в стержне псалия 
и находились по отношению к централь
ному отверстию перпендикулярно. 
Другие удила этого же типа из курга
на 3 могильника Тасмола V имели более 
массивные прямоугольные концы. Верх
няя дужка у них отгорожена от прямо
угольного в сечении стержня планкой, 
препятствовавшей смещению псалия к 
стержню. 
Здесь же были найдены железные силь
но коррозированные псалии, инкрусти-

'' М. П. Г р я з н о в. Памятники маяэмирского 
этапа, стр. 10, рис. 3 (2, 3). 
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рованные золотым листом миллиметро
вой толщины. Инкрустация произведе
на по краям псалиев в виде волнообраз
ных линий, а свободную центральную 
часть занимал зигзаг. Псалии найдены 
во фрагментах и потому точную их фор
му восстановить не удалось, однако со
хранившийся на одном конце удил 
фрагмент показывает, что центральное 
отверстие тут было такое же, как у брон
зовых псалиев из кургана 19. Следова
тельно, и в техническом отношении они 
аналогичны III типу. 
Обломки второй пары железных пса
лиев найдены в кургане 6 могильника 
Тасмола V вместе со стремевидными 
удилами. Их точная форма неясна. Не
которые детали (фрагмент с оплывшим 
отверстием), а также отсутствие следов 
железа на удилах говорят о том, что, 
возможно, они были трехдырчатыми. 
Какие же аналогии можно подобрать 
этой своеобразной конструкции (уди
ла III типа, псалии III и V типов). 
В годовщину образования Московского 
исторического музея его экспозиция по
полнилась коллекцией, преподнесенной 
в качестве дара Археологической ко
миссии. Эта коллекция происходила из 
Семиреченской области и была найдена, 
как записано в Указателе памятников, 
«в озере Иссык-Куле при впадении реки 
Кутургу»88. 
Коллекция, названная А. Н. Берншта-
мом Тюпской, насчитывает 20 бронзо
вых предметов. Все они являются эле
ментами конской узды и, возможно, 
седла. Среди них восемь фигурных про-
яиэок, шесть ворворок, две пряжки и 
наременная бляха прекрасного качест
ва работы. Внешняя ее часть украшена 
четырьмя бегущими козлами и двумя 
львами. Рисунок воспроизводит охоту 
на козлов. 
Несколько вещей этой коллекции описал 
А. Н. Бершптам и продатировал их 
VIII—VI вв. до н. э.87 Три предмета из 
м «Указатель памятников». Императорский Рос
сийский исторический музей, второе дополнен
ное издание. М„ 1893, стр. 340. Примечание. 87 А. Н. В е р н ш т а м. Основные этапы истории 
культуры Семиречья и Тянь-Шаня. «СА», 1949, 
XI, стр. 346, рис. 4; его же. «Чуйская доли
на». «МИА», 1950, 14, табл. XCV. 

них были опубликованы в последнем из
дании «Истории Казахской ССР»88. 
Удила и псалии Тюпской коллекции яв
ляются ближайшей и единственной из
вестной нам аналогией центральнока-
захстанской конструкции. 
Эти удила сделаны так же, как и тасмо-
линские (курган 3), из бронзовых брус
ков, прямоугольных в сечении, внешние 
кольца их той же стремевидно-прямо-
угольной формы, а верхняя часть имеет 
те же литые планки. Техника насадки 
псалиев на удила повторяет тасмолин-
скую. Разница лишь в том, что псалии 
тюпской узды меньше размером, внеш
ние стороны их украшены другим орна
ментом (две параллельные полосы спи
ралеобразно-вихревых выпуклостей) и 
суголовные ремни узды соединяются с 
ними не через отверстия, как в тасмо-
линском кургане 19, а через петли, рас
положенные перпендикулярно централь
ному отверстию. 
Удила и псалии III типа в Центральном 
Казахстане, судя по их совместной на
ходке со стремевидными (Тасмола V, 
курган 3), датируются тем же VII— 
VI вв. до н. э. 
Источник происхождения удил и псали
ев III типа в настоящее время, видимо, 
следует искать не в Казахстане и Сиби
ри, а в Закавказье и вообще в Передней 
Азии, где в конце второго и начале пер
вого тысячелетия до нашей эры были 
распространены бронзовые удила с на
пускными псалиями самой разнообраз
ной формы — от наиболее древних, ког
да псалии и удила составляли одно 
целое (удила из Ксанского ущелья)89, до 
удил начала VIII в. до нашей эры 
(из Кармирблура)90, принадлежавших 
урартскому царю Менуа. Знакомство 
ранних кочевников Казахстана с этим 

ю «История Казахской ССР», т. 1, Алма-Ата, 
1967, стр. 33, рис. 10, 14. 
* Е. И. К р у п н о е . Древняя история Северного 
Кавказа. М., 1960, стр. 43В, табл. XTV, рис. 7. 80 Б. Б. П и о т р о в с к и й . Ванское царство. М., 
1959, стр. 156, рис. 23. Правда, в Минусинском 
крае есть одна находка удил с напускными не
разъемными псалиями, но этот единственный 
и вчсьма своеобразный экземпляр не меняет де
ле. См.: В. В. Р а д л о в. Сибирские древности. 
«MAP», № 15, стр. 131. Дополнение. 
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типом узды могло произойти в VII в. до 
н. э., во время походов скифо-сакских 
племен в Переднюю Азию. Не исключе
на, однако, возможность и более ранне
го проникновения этой формы в Сред
нюю Азию и Казахстан. Особенно важ
но, что сакские племена Семиречья а 
Центрального Казахстана не просто ско
пировали переднеазиатские образцы, а 
изготовляли узду в своем вкусе, приспо
собив для этого местную стремевидную 
форму удил. Вот почему тасмолинская 
и тюпская узды не имеют абсолютных 
аналогий в Передней Азии91. 
В настоящее время уточняются, хотя и 
неполностью, границы распространения 
той конструкции узды, которая еще в 
1947 г. была выявлена М. П. Грязковым 
для майэмирских памятников Алтая. 
Ее южный ареал охватывает сейчас Вос
точный Памир (Па мир ска я 10),* Семи
речье (Джувантобе), частично При-
аралье (имеется в виду недавно откры
тая Хорезмской экспедицией коллекция 
из могильника Уйгарак). К этим же 
районам относятся Центральный Казах
стан, Алтай и Южная Сибирь. 
Для этой территории характерными яв
ляются удила I и П типов с соответст
вующими типами псалиев. Здесь в 
отличие от южных районов Европей
ской части СССР развивается своя фор-

" Теперь иэвестея еще один экземпляр сход
ных удил из беспаспортной коллекции музея ис
тории УзбССР. См.: Б. А. Л и т в и и с к и й, 
А. П. О к л а д н и к о в, В. А. Р а н о в. Указ. 
работа, стр. 230 и табл. 40/11 иа стр. 339. Точ
ное его местонахождение не установлено, но 
если учесть, что значительное количество кол
лекций Туркестанского кружка любителей архео
логии происходит из Семиречья, то не исклю
чена возможность отнесения и этой находки к 
Семиречью. 
* Здесь уместно отметить следующее. При срав
нительном анализе материалов раннескифского 
времени исследователи не раз сталкивались с 
интересным комплексом из кургана 10, рас
копанным А. Н. Бернштамом в Восточном Пами
ре (А. Н. Вернштам. Исторвко-археологнче-
ские очерки, стр. 206—326). 
Большой материал, накопленный после выхода 
в свет работы А. Н. Бернштама, а также ряд не
давно опубликованных классификационных ра
бот позволяют изменить первоначальную дати
ровку этого комплекса. Основания для этого 
следующие: 

ма узды, наиболее ранними образца
ми которой следует считать удила 
I типа. 
Откуда произошли удила со стремевид-
ными кольцами? 
Окончательное решение этого вопро
са зависит от накопления материалов, 
прежде всего по погребениям конца 
VIII—VII вв. до н. э. Огромная серия 
разнообразных удил из Минусинского 

1. Бронзовые стремечковидные удила с допол
нительным отверстием и трехпетельчатые пса-
лии (А. Н. Бернштаы..., рис. 128, 7, 8) со
ставляют наиболее раннюю конструкцию сак-
ской узды и нигде позже VI в. до н. э. не встре
чаются. 
2. Двухлопастные черешковые наконечники 
стрел (там же, рис. 135, 1—5) исследователи 
относят к IX—УП вв. до н. э. (Б. А. Л и т в и н-
с к и й, А. П. О к л а д н и к о в, В. А. Р а н о в. 
Древности Кайрак-Кумов, стр. 221—222); трех
гранные черешковые наконечники с выемками 
в нижней части (А. Н. Бернштам, рис. 135, 
в—10) аналогичны третьему типу П группы 
казахстанских стрел и в целом датируются 
VI в. до н. э.; двуперые втульчатые наконечни
ки с крышевидной головкой (там же, рис. 135, 
11, 12) особого развития не получают и позже 
VII в. до н. э. не встречаются (К. Ф. Смир
нов. Вооружение савроматов, стр. 42, рис. 12 
Д, Е и табл. I Б). 
3. Железных акинаков и наконечника из кур
гана 10 в коллекции Эрмитажа нет, и, как мне 
любезно сообщил С. С. Сорокин, они из-за пло
хой сохранности были оставлены на месте рас
копок. Два плоских железных наконечника 
(рис. 135, 17, 18) включены в таблицу, по-види
мому, ошибочно, поскольку в описании курга
на 10 они не фигурируют. 
Опубликованные рисунки кинжалов являются, 
таким образом, единственным сохранившимся 
источником. Однако один из них не может дать 
представления о форме перекрестия и навершия 
(А. Н. Бернштам, рис. 132, 7), а рисунок 
второго скорее всего говорит о кинжале с брус-
ковидным навершием и бабочковидным пере
крестием, что, как известно, характерно для 
VII—VI или VH—V вв. до н. э. (К. Ф. Смир
нов, стр. 10 и след., стр. 101, рис. 1). 
4. Пряжка с головой и передней лапой медведя, 
две полные фигуры медведей и бляшка с коз
лом (А. Н. Бернштам, рис. 139) относятся к 
ранним образцам скифо-сибирского звериного 
стиля (ср., напр.: С. В. Киселев . Древняя ис
тория, стр. 238 и табл. ХХШ, 2, XXV, 2, 3; 
М. П. Г р я з н о в. Памятники майэмирского 
этапа..., стр. 12, рис. 5 (4)). 
Таким образом, коллекция из кургана 10 мо
жет быть продатирована не V—IV вв. до н. э., 
а в пределах VII—VI вв. до н. э. и ее замеча
тельные изделия следует отнести к образцам 
раннесакского искусства. 
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музея, не раз привлекавшая внимание 
исследователей, также не может дать 
ответа на поставленный вопрос, посколь
ку она состоит из случайных сборов и 
такие удила в раннетагарских погребе
ниях не встречаются. Вместе с тем наи
более широкое распространение в Ка
захстане, на Алтае и в Минусинской 
котловине удил I типа со стремечковид-
ными кольцами и дополнительным от
верстием — достаточно основательное 
свидетельство о местных казахстано-ал-
тайских истоках этой формы. 
Где-то в конце VI в. до н. э. по всей по
лосе евразийских степей происходит сме
на конструкции узды92. Удила и в Юж
ной Сибири, и в районах распростране
ния скифо-сарматской культуры стано
вятся кольчатыми. Им соответствуют 
двудырчатые псалии, которые теперь 
продеваются сквозь внешние кольца 
УДИЛ. 
В V в. до н. э. уже нет той ощутимой 
разницы в формах удил, которая доста
точно четко разделяла две культур
ные зоны: восточную — казахстано-си-
бирскую группу сакских культур и 
западную — группу скифо-сарматских 
племен. Во всех этих районах господст
вует единая форма удил. А. А. Иессен 
отметил в упомянутых двух группах 
лишь разницу в материале, из которого 
изготавливалась узда: на Алтае железо 
появляется после смены конструктив
ных типов, в то время как в Причерно
морье и на Северном Кавказе оно широ
ко внедряется при ранних типах узды93. 
Наши находки железных псалиев вме
сте с архаической формой удил делают, 
по-видимому, это различие менее ощу
тимым. 
Полное отсутствие железа на Алтае яв
ляется одним из главных признаков 
майэмирской культуры94. В этом отно
шении, действительно, население север
ных районов Центральной Азии отстава
ло в какой-то степени от скифских и 
савроматских племен Запада. 
ю М. П. Г р я з н о е . Памятники майэмирского 
этапа, стр. 9—10. 
93 А. А. И е с с е н. К вопросу о памятниках, 
стр. 106. 
и М. П. Г р я з н о в. Указ. работа, стр. 10. 

Причины такого отставания объясняют
ся прежде всего богатством и мощно
стью восточного очага бронзовой индуст
рии. Это положение давно обосновано 
и доказано95. Однако железо было все 
же хорошо известно населению май
эмирского времени, во всяком случае, в 
Центральном Казахстане дело обстояло 
именно так. Находки уникальных же
лезных псалиев и наременных бляшек, 
инкрустированных золотом (ТасмолаУ, 
курганы 3, 6), с удилами I и III типов 
и железных ножей (Тасмола I, кур
ган 19) показывают, что скотоводам 
Центрального Казахстана в VII—VI вв. 
до н. э. был не только знаком этот ме
талл, но они делали из него достаточно 
сложные изделия вроде псалиев и на
ременных уздечных бляшек, украшая 
их притом редкой спиралеобразной ин
крустацией. Датировка их VII—VI BD. 
до н. э. не вызывает сомнения, и вместе 
с тем инкрустация железа золотом для 
этого времени настолько неожиданна, 
что нуждается в самостоятельном рас
смотрении в будущем. 
Некоторые новые факты как будто бы 
говорят о том, что железо как металл 
было известно в этих районах и раньше 
VII—VI вв. до н. э. Можно сослаться на 
находки железного шлака и каменной 
литейной формы для бронзового трех-
дырчатого псалия в культурном слое 
конца второго — начала первого тыся
челетия до нашей эры, по Ю. А. Задне-
провскому, на городище Дальверзин96. 
Следует, вероятно, учесть и находку же
лезной руды у Каркаралинского жили
ща, относящегося к поздней бронзе. Во 
всяком случае, нахождение железных 
изделий в VII—VI вв. до н. э. в Цент
ральном Казахстане — явление приме
чательное. 

а'- С. С. Ч е р н и к о в . Древняя металлургия и 
горное дело Западного Алтая. Алма-Ата, 1949; 
см. также: «Очерки истории СССР. Первобыт
нообщинный строй и древнейшие государства на 
территории СССР». М., 1956, стр. 250—251. 
w Доклад Ю. А. Заднепровского на заседании 
отдела археологии ИИАЭ АН КазССР в сен
тябре 1962 г. 
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§ 3. ПРЕДМЕТЫ У К Р А Ш Е Н И Я И БЫТОВОЙ УТВАРИ 

Рассмотрение этой категории следует на
чать с наиболее простой ее группы — 
предметов личного пользования. В нее 
входят бронзовые и железные ножи, 
зеркала, глиняные сосуды, точильные 
камни и др. 
Бронзовые ножи, найденные в погребе
ниях Центрального Казахстана, можно 
разделить на два типа: I — ножи с коль
цом на рукоятке (4 экз.) и II — ножи без 
выделенной рукоятки (2 экз.). 
Второй тип ножей (рис. 43, 9, 10) широ
ко распространен в скифское время и на 
Алтае, и в Южной Сибири97. Его ран
ние формы известны везде с эпохи позд
ней бронзы, в том числе и в Ка
захстане. 
Первый тип (рис. 43, 1, 11, 12) менее 
распространен. Наиболее близких ана
логий нашим ножам две: одна из ала-
мышикского кургана на Тянь-Шане98, 
другая из Тувы9". Ножи с кольцевидным 
навершием, правда, несколько отличаю
щиеся от казахстанских, известны так
же в двух погребениях болынереченской 
культуры100. 
Наибольшее количество ножей с коль
цом с наименее изученной территории 
и отсутствие их в таком количестве в 
других районах должно, видимо, сви
детельствовать о большой популярности 
этого типа в Центральном Казах
стане. 
К сожалению, на этой территории до сих 
пор мы не знаем исходной его формы. 
Надо полагать, что истоками централь-
ноказахстанских кольчатых ножей яви
лись те же формы, которые наблюдают
ся у карасукских ножей с кольцевыми 
навершиями и кольцевыми расшире
ниями101. 

•7 Н. Л. Ч л е н о в а. Место культуры Тувы, 
стр. 137. 
" А . Н. Б е р н ш т а м. Историко-археологиче-
ские очерки, стр. 31, рис. 12 (1). м Н. Л. Членова . Указ. работа, стр. 137. 100 М. Н. Комарова . Томский могильник. 
«МИА», 1952, 24. стр. 31, 35. 101 М. Д. X л о б ы с т и и а. Бронзовые ножи Ми
нусинского края и некоторые вопросы развития 
карасукской культуры. Л., 1962, стр. 14, 
рис. 6 (1, 2); стр. 16, рис. в (3). 

Находки ножей обоих типов в погребе
ниях как VII—V вв. до н. э., так и У -
III вв. до н. э. (рис. 66) показывают, что 
их датировку можно уточнить только 
на основании анализа всего веществен
ного материала. Следует только сказать, 
что они исчезают в конце второго пе
риода. 
Железные ножи представлены теми же 
двумя типами. Уже отмечалось, что из
редка они стали встречаться на первом 
этапе тасмолинской культуры. Массо
вое же их изготовление приходится на 
V—III вв. до н. э„ причем в формах, 
полностью копирующих бронзовые про
тотипы. 
Бронзовые зеркала, найденные в Цент
ральном Казахстане, имеют несколько 
форм: 1) зеркала с высоким бортиком 
по краю диска и петлей посредине 
(рис. 66, 75); 2) зеркала с петлей посре
дине и ровным диском (рис. 66, 53); 
3) зеркала с фигурной рукояткой 
(рис. 66, 51); 4) зеркала с сильно высту
пающей рукояткой (рис. 66, 55); 5) зер
кала с боковой петлей или прямоуголь
ным выступом (рис. 66, 54). 
Все это многообразие форм является по 
существу разновидностями двух основ
ных типов: зеркал с бортиком по краю 
и петлей посредине и зеркал с рукоят
кой у края диска. 
Первый тип — наиболее архаичный. 
Сравнив его с серией раннескифских 
зеркал юга России, можно совершенно 
точно определить верхнюю хронологиче
скую границу не позже VI в. до на
шей эры. 
В то же время в типологическом отно
шении центральноказахстанские зерка
ла (Чебачье, Тасмола) отличаются от 
раннескифских главным образом офор
млением петель. 
В Поднепровье, Прикубанье и прилегаю
щих к ним областях Ваточной Европы 
петли у раннескифских зеркал оформле
ны в виде двух столбиков, сверху кото
рых расположена бляшка, украшенная 
или геометрическим орнаментом (Пяти
горск), или стоящим кабаном (с. Бобри-
цы), или лежащими козлом и лошадью 
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(Аксютинцы, Герасимовка). Б. Рабино
вич, исследовавший десять зеркал с 
перпендикулярными диску ручками, 
покрытыми указанными бляшками, ни 
у одного из них не отметил что-либо 
аналогичное казахстанским формам пе
тель102. 
Зеркала с таким оформлением ручки, 
По-видимому, были в Центральном Ка
захстане, поскольку далее на восток 
(тагарская и кызылганская культуры) 
Н. Л. Членова отмечает их позднейшие 
дериваты103. Однако здесь же бытовала 
и менее распространенная форма с прос
той широкой петлей, имеющая прямые 
аналогии только в майэмирских памят
никах Алтая (курган 1 на р. Майэмири 
курган 3 на р. Солонечная)104. 
В конце VI и начале V в. до н. э. встре
чается форма, которую можно считать 
самостоятельным вариантом, ведущим 
свое происхождение от прямоугольных 
и круглых зеркал эпохи бронзы. Она без 
бортика, имеет меньший размер диска 
и узкую низкую петлю на тыльной сто
роне (Жолкудук, 10 и др.)105. 
Второй тип зеркал появляется в основ
ном с V в. до н. э. В Центральном Казах
стане известны три формы зеркал с ру
кояткой. Первой форме, являющейся 
случайной находкой из-под Кокче-
тава10в, присуща длинная рукоятка, пре
вышающая диаметр зеркала в полтора 
раза, и небольшая петля, расположен
ная перпендикулярно рукоятке. Такие 
петли на рукоятке встречены еще на 

102 Б. Р а б и н о в и ч . О датировке некоторых 
скифских курганов Среднего Приднепровья. 
«СА», 1936, 1, стр. 83—90. Уместно напомнить, 
что находки на юге России нескольких зеркал 
с закраиной и петлей, оканчивающейся изобра
жениями животных, позволили еще М. И. Рос
товцеву сделать вывод о происхождении этого 
типа из Южной Сибири (М. И. Р о с т о в ц е в . 
Курганные находки, стр. 71). т Н. Л. Ч л е н о в а . Указ. работа, стр. 142, 
160, табл. II, рис. 1—4. 
, м МАЭ АН СССР, Ленинград. Коллекция 
№ 2406 (35, 60). 
106 Б. И. А г е е в а и А. Г. М а к с и м о в а . От
чет Павлодарской экспедиции 1955 г. «Труды 
ИИАЭ АН КазССР», т. 7, 1959, табл. I, 
рис. 56—57. 
106 М. П. Г р я з н о в. Северный Казахстан, 
стр. 12, рис. 3 (8). 

двух экземплярах из Восточного Казах
стана (Вавилонка, Кулажурга I)107. 
Вторая форма имеет небольшой прямо
угольный выступ по краю диска и сквоз
ное отверстие (Жолкудук, 14)108. Эта 
форма встречается на Алтае, в По
волжье и не является казахстанской осо
бенностью. 
Весьма своеобразно одно зеркало из мо
гильника Карамурун I (курган 10). 
Его прямоугольная рукоятка оканчи
вается изображением голов двух козлов 
(рис. 66, 51). С тыльной стороны рукоят
ки, поперек нее, есть низкая и широкая 
петля. Этот мотив широко распростра
нен в тагарских зеркалах II типа. Одна
ко головы козлов на всех известных нам 
экземплярах образуют петлю для под
вешивания, т. е. имеют чисто практиче
ское назначение109. То же самое на
значение имеют изогнутые фигуры 
хищников на зеркалах Ордоса110. Кара-
мурунское же навершие на рукоятке 
является чисто декоративным, рабочую 
функцию выполняет петля. Эта весьма 
существенная деталь свидетельствует, 
несомненно, о том, что карамурунское 
зеркало — изделие местных мастеров, 
пользовавшихся в своем творчестве те
ми же образами, что и их соседи та-
гарцы. 
Точильных камней в Центральном Ка
захстане известно более десяти. Все они 
обнаружены у поясов погребенных 
вместе с бронзовыми и железными но
жами. 
Эта категория предметов распростране
на как в VII—VI, так и в V—Ш вв. до 
н. э. (рис. 66). Ареал точильных камней 
также широк. Они известны в погребе
ниях скифо-сарматской культуры и в 
Южной Сибири. 
Скифские изделия подобного типа име
ют в большинстве сигаровидную форму, 
107 С. В. К и с е л е в . Алтай в скифское время. 
«БДИ», 1947, Л6 2, рис. 9 «С. С. Ч е р н и к о в . 
Отчет о работах Восточно-Казахстанской экспе
диции 1948 г. «Известия АН КазССР», 1951, 
Л6 108, табл. УШ. 
108 Е. И. А г е е в а и А. Г. М а к с и м о в а . Указ. 
работа, стр. 57, табл. I, рис. 68. 1га С. В. К и с е л е в . Древняя история, стр. 235, 
табл. XXI, рис. 3. 
по Там же, табл. XXI, рис. 2. 
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а минусинские — подтреугольную или 
прямоугольную, но с сильно скошенны
ми верхними частями. Материалом у 
тех и других в основном служили кра
сивые цветные породы камня: яшма, 
порфир и др.111 

М. П. Грязнов специально исследовал 
недавно скифские и енисейские оселки 
и на основании отсутствия на них следов 
сточенности, а также характера мате
риала и форм, неудобных для исполь
зования их в качестве оселков, пришел 
к выводу, что это не точильные камни, 
а предметы ритуально-магического на
значения112. 
Центральноказахстанские оселки отли
чаются от скифо-сарматских и мину
синских большим размером и прямо
угольной формой. Материалом для их 
изготовления служили тонкозернистый 
и мелкозернистый песчаник и песчани
ковый сланец. 
Отверстия точильных камней имеют сле
ды сношенности, полностью соответст
вующие первым трем способам подве
шивания их к поясу, реконструирован
ным М. П. Грязновым: при помощи ши
рокой петли из ремешка или шнурка, 
при помощи ремешка, оба конца кото
рого укреплены на поясе на некотором 
расстоянии друг от друга, и, наконец, 
подвешивание оселка на ремешке, конец 
которого завязан узлом113. 
В некоторых случаях совершенно отчет
ливо прослеживается сточенность тыль
ной стороны верхней части оселка, 
свидетельствующая о долговременном 
ношении его на поясе. Следы такой сто
ченности на одном оселке (Тасмола V, 
погребение «а») позволяют установить 
его точное расположение на поясе. Этот 
оселок висел на левом боку, ближе к 
пряжке пояса. 
Являлись ли центральноказахстанские 
оселки также амулетами? По-видимо
му, нет. На четырех камнях в нижней 
половине отчетливо видны углубления, 
свидетельствующие о точении на этих 
1,1 М. П. Грязнов . Так называемые оселки 
скифо-сарматского времени. «Исследования по 
археологии СССР». Л., 1961, стр. 143. 
•и Там же, стр. 139—143. 
"* Там же, стр. 140—141. 

оселках каких-то орудий. То же самое 
отмечено Ф. X. Арслановой на серии 
оселков из погребений правобережья 
Иртыша"4. Правда, на некоторых кам
нях нет никаких следов употребления 
их в качестве оселков, но на них очень 
часто не видно также и следов ношения 
их на поясе. В таких случаях можно 
предположить, что с погребенным клали 
новый точильный камень. 
Прямоугольная форма камней шириной 
до 8 см, а также материал — песчани
ковые конгломераты, использующийся 
и сейчас в качестве точил, также гово
рят о том, что в Центральном Казахста
не точильные камни употреблялись по 
своему прямому назначению. 
В могильниках северо-восточных райо
нов Центрального Казахстана в боль
шом количестве встречаются каменные 
изделия самой разнообразной выделки 
(рис. 10, 14). Большинство их сделано 
из различных видов песчаника и имеет 
овальную форму. Самые маленькие эк
земпляры длиной 11 см, шириной 6 см, 
самые большие достигают 25 см в дли
ну при ширине 10—15 см. Центральная 
часть их выдолблена и всегда имеет бо
лее или менее выраженные бортики. 
Некоторые из них украшены по бокам 
и дну рельефными валиками (Тасмо
ла I, 19; V, 2). 
Особую «нарядность» этим предметам 
придавал материал, из которого они вы-
делывались. Мастера, как правило, вы
бирали песчаник с различными про
жилками и разводами. Ряд этих изде
лий настолько совершенен, с таким 
вкусом и богатой фантазией подобран 
материал, что не сразу можно опреде
лить, из чего они сделаны: из камня или 
из какой-то ценной породы дерева 
(рис. 10, 1—3). 
Эти изделия встречены почти во всех 
женских погребениях у изголовья или 
у верхней половины туловища. 
Сейчас уже достаточнодисно, что распро
странение их в могилах северо-восточ-
1J* Ф. X. А р с л а н о в а. Могильник ранних ко
чевников на правобережье Иртыша. «Известия 
АН КазССР», серия истории, археология и этно
графии, 1962, вып. 2 (19), стр. 92. 
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ных районов Центрального Казахста
на в таком количестве и ассортимен
те свидетельствует о том, что эти 
изделия не являлись прерогативой толь
ко савроматских племен. Они были ши
роко распространены и у племен тасмо-
линской культуры. 
На дне углублений у некоторых из этих 
предметов иногда заметны следы расти
рания каких-то красок, а в одном слу
чае (Тасмола VI, погребение «а») отме
чены остатки древесных угольков. На 
большинстве предметов следов какого-
либо практического использования не 
обнаружено. Перед нами, по-видимому, 
жертвенники наподобие женских алта
рей савроматского времени из Оренбург
ской области115. Савроматские блюда-ал
тари подчеркивают роль женщины как 
жрицы домашнего очага и огня116. 
Правда, казахстанские жертвенники в 
общей массе мало походят на савромат
ские. Савроматские каменные блюда, за 
исключением нескольких экземпля
ров117, имеют другие формы118. Это об
стоятельство говорит о том, что казах
станские племена выделывали жертвен
ники соответственно своим вкусам. 
Помимо каменных изделий, в Централь
ном Казахстане выявлена также значи
тельная серия глиняных сосудов, ана
логии которых мне не известны. 
Особенность их состоит в том, что все 
они найдены в малых, восточных курга
нах комплекса курганов с каменными 
грядами. Вне этого комплекса глиняная 
посуда почти не встречается. 
Сосуды, оставлявшиеся под насыпями, 
мало отличаются друг от друга как фор
мой, так и размером (рис. 61). Они име
ют прямые или чуть отогнутые на 
внешнюю сторону венчики, недлинные 
шейки, переходящие плавной линией 

115 Ф. Д. Нефедов . Отчет об археологических 
исследованиях в Южном Приуралье летом 1887 
и 1888 гг. Материалы по археологии восточных 
губерний, т. III. М., 189», табл. » (1, 2). 
"е Б. Н. Г рак о в. Две заметки по скифо-сар-
ыатской археологии. «КСИА», 1962, 89, 
стр. 40—41, рис. 14. 117 К. Ф. Смирнов, В. Г. П е т р е н к о . Савро-
ыаты Поволжья и Южного Приуралья. М., 1963, 
табл. 20, 1. 6. 
• » Там же, табл. 30. 

в полусферическое тулово с плоским 
дном. В верхней части тулова линия 
несколько круче, чем у дна. 
Все без исключения сосуды выполнены 
небрежно, методом ручной ленточной 
налепки. Это видно с внутренней сторо
ны по линиям сращивания лент на 
боковинах и той асимметричности фор
мы, которая столь характерна для та
кой техники. В глиняной массе имеется 
25—30 проц. отощителя, представленно
го толченым гранитом и кварцевым пес
ком с небольшими примесями слюды. 
Большая слоистость теста говорит о низ
ком качестве обжига. Этим объясняется 
и большое количество песка, толченого 
камня в тесте, ибо, как пишет А. И. Ав-
густиник: «Боязнь за целость сосуда, 
который мог легко треснуть при сушке, 
и особенно в условиях неравномерного 
обжига в кострищах при неодинаковой 
усадке в разных своих частях, толкала 
гончара на путь чрезмерного отощения 
глины»119. 
И причина этого, конечно, не в том, что 
скотоводы не имели технических навы
ков в производстве глиняной посуды. 
Изменения в технике изготовления и 
качестве керамических изделий по срав
нению с предшествующей эпохой были 
следствием нового, кочевого образа 
жизни, при котором богатство орнамен
та и прежние технические приемы прак
тически были не нужны. 
Еще из сведений Геродота известно, что 
в быту азиатских скотоводов имела ши
рокое хождение деревянная и металли
ческая посуда. Скотоводческие племена 
употребляли в быту и хозяйстве, безус
ловно, глиняную посуду, но других 
форм, приземистых и шаровидных, удоб
ных для перевозок. Образцом подобных 
форм может служить сако-усуньская 
посуда. 
Чем же тогда можно объяснить су
ществование у классических скотоводов 
Центрального Казахстана громоздкой, 
до 30—40 см высоты,'плоскодонной и 
хрупкой посуды? Вполне вероятно, что 
такая посуда не имела чисто практиче-
1|* А. И. А в г у с т и н и к. К вопросу о методи
ке исследования древней керамики. «КСИИМК». 
1956, LXIV, стр. 150. 
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Рис. 61. Глиняные сосуды из курганов «с усами». 



ского назначения. Она была ритуаль
ной и изготавливалась специально для 
погребенных в курганах с каменными 
грядами. Вот почему эти громоздкие, 
плохого качества сосуды настолько од
нообразны, что поддаются хронологи
ческому членению только в связи с 
анализом всего погребального инвентаря 
того или иного захоронения и бытуют 
вплоть до середины первого тысячеле
тия нашей эры, исчезая вместе с исчез
новением курганов с каменными гря
дами. 
Особый интерес вызывают предметы 
прикладного искусства. Они являются 
вещами практического назначения. Как 
и в других местах распространения ски-
фо-сакских культур, оружие, конское 
снаряжение и одежду украшает звери
ный стиль. 
В Центральном Казахстане известны из
делия из бронзы, золота, рога и кости, 
выполненные в скульптуре и рельефе. 
Этим изделиям присущи те же законо
мерности, что и всему скифо-сакскому 
искусству в целом, они выполнены в том 
же стиле, для которого характерна це
леустремленность и внутреннее единст
во художественного творения. Все изо
бразительные приемы используются для 
украшения заранее данных форм ве
щей. В этом заключается основная чер
та скифского искусства, являющегося 
искусством прикладным, декоративным, 
но находящимся в то же время в живом 
и многообразном взаимодействии с кон
кретными и реальными образами окру
жающего животного мира. 
С другой стороны, именно скифский 
звериный стиль, пронизанный единым 
художественным идеалом, является ос
новным источником теорий, связанных 
с расширительным толкованием скиф
ской культуры. 
Там, где это удается установить, доста
точно хорошо видны и общие черты, 
присущие скифскому искусству в целом, 
и конкретные особенности развития 
отдельных групп изделий, связанных 
с местными традициями и сделанных 
местными мастерами. 
Наиболее ранняя группа центральнока-
захетанских изделий звериного стиля 

относится к концу VII и началу VI вв. 
до н. э. Она представлена скульптурны
ми фигурами козлов, барельефными фи
гурками кабанов, бляшкой, изображаю
щей голову лося, и др. 
В Центральном Казахстане известно 
пять бронзовых скульптурных фигур 
козлов. Две из них, найденные в погре
бении у черепов лошадей, имеют ос
нову из двух крупных колец: нижне
го — сильно уплощенного и верхнего — 
круглого. 
Обе скульптуры отлиты в одной литей
ной форме, об этом говорит их одина
ковый вес (126 и 128 г) и сходство 
размеров до деталей (рис. 18). Изделия 
после отливки подвергнуты дополни
тельной обработке. Идеальная сохран
ность обоих экземпляров позволяет 
предположить, что меньший на 2 г вес 
одного предмета по сравнению с другим 
объясняется более тщательной дополни
тельной обработкой. 
У обоих горных козлов (тау-теке) ноги 
сгруппированы (эта поза обусловле
на заданной формой основы), а головы 
наклонены. Рога, сливающиеся с туло
вищем козла за лопатками, умело и 
четко выделены как наиболее характер
ная черта в облике животного. Эти 
изделия отличают цельность и простота 
изображения. 
Аналогий тасмолинские козлы пока не 
имеют. Они отличаются от всех извест
ных наверший формой и техникой вы
полнения и практическим назначе
нием. 
Фигурам этих козлов присуща уплощен-
ность форм и отсутствие пустотелости, 
столь характерной для скифских и та
тарских скульптур. 
Две другие скульптуры козлов (одна 
сломанная) являются случайными на
ходками (рис. 66, 78). Они найдены при 
строительстве плотины в урочище Мур-
зашокы под Каркаралинском и в свое 
время были опиеаны120. . 
,т Е. И. Агеева . Хроника археологических 
раскопок и находок в Казахстаие в 1948— 
1949 гг. «Известия АН КазССР», 1951, № 108, 
табл. П; М. П. Г р я з н о в. Северный Казахстан, 
стр. 14—15, рис. 4; М. К. К а дырбаев . О не
которых памятниках, стр. 98, табл. II. 
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Каркаралинские козлы изображены в 
той же позе, что и тасмолинские, но у 
них нет бороды, они пустотелы, призе
мисты и у них по другому оформлены 
рога. Основой для скульптуры служит 
высокая коническая, втулка с продоль
ной лопастью в форме лука. 
Пятая фигура барана, украшавшая 
бронзовый чекан, случайно найдена в 
районе оз. Боровое121. Она также пусто
тела. По форме рогов в этой фигуре 
можно безошибочно угадать архара 
(рис. 66, 79). 
М. П. Грязнов уже убедительно дока
зал, что каркаралинские козлы и боров-
ской баран являются произведениями 
местных мастеров. Следует только отме
тить, что казахстанские фигуры козлов 
по стилю должны быть объединены с 
тагарскими скульптурами. Для обоих 
районов характерен, правда, в разных 
вариантах, мотив стоящего козла. В 
этом, как справедливо отмечал С. В. Ки
селев122, заключается основное отличие 
архаических скульптур Южной Сибири 
от Скифии. 
Казахстанские скульптуры не принад
лежат к категории ранних образцов 
скифо-сибирской архаики. Они относят
ся к концу VII и VI вв. до н. э., т. е. ко 
времени, когда уже были широко рас
пространены зрелые, чеканные формы 
изолированного образа животного, еще 
не отягощенные различными воздейст
виями и заимствованиями извне. 
Мы пока не знаем местных прототипов, 
однако связь древнейших татарских 
скульптур с карасукской основой123 по
казывает, что источник следует искать 
в памятниках эпохи поздней бронзы, и 
в частности в дандыбай-бегазинском пе
риоде. 
По поводу практического назначения 
наверший типа каркаралинских суще-
121 М. П. Грязнов . Северный Казахстан, 
стр. 13—14. 122 С. В. К и с е л е в . Древняя история Южной 
Сибири, стр. 243. 
123 Си., например, недавно опубликованный ри
сунок карасукского ножа из Монголии, увен
чанного головой козла. См.: Э. Н о в г о р о д о-
в а. Ножи карасукского времени из Монголии 
и Южной Сибири. Монгольский археологичес
кий сборник. М., 1962, стр. 12, рис. 1 (16). 

ствует большая и противоречивая лите
ратура. 
Специалисты, рассматривавшие скиф
ские навершия, пришли к разным вы
водам. Д. Я. Самоквасов считал их 
символическими знаками власти124, 
И. Е. Забелин, И. Толстой и Н. Конда
ков — украшениями кузова и дышла 
погребальных колесниц125, А. С. Лаппо-
Данилевский, описавший прекрасную 
серию скифских предметов, — навер-
шиями древков знамен126, а М. И. Ростов
цев видел в них предметы, связанные 
с погребальным ритуалом127. 
В специальном исследовании по этому 
вопросу все известные скифские навер
шия были подвергнуты В. В. Шлеевым 
подробному анализу128. Он сделал вывод, 
что все навершия являются украшением 
колесниц, а там, где их не было, они вы
полняли роль апотропеических предме
тов, оберегавших лошадь в загробном 
мире так же, как и в земном129. 
По-видимому, каркаралинские навер
шия, подобно большинству наверший 
Минусинской котловины, имели те же 
функции. 
Б. Н. Граков, соглашаясь с В. В. Шлее
вым по поводу отнесения их в основном 
к шумящим украшениям скифских ко
лесниц, однако замечает, ссылаясь на 
находки из Александропольского курга
на и кургана Слоновская близница, что 
навершия с плоскими двусторонними 
ажурными фигурами могли иметь и 
другое назначение130. Эту поправку под
тверждает и наш материал. 
Характер тасмолинских изделий не поз
воляет видеть в них ни наверший, ни 
распределителей поводьев, как на мно-
124 Д. Я. С а м о к в а с о в. Основания хронологи
ческой классификации и каталог коллекции 
древностей. Варшава, 1892, стр. 29. 125 И. Т о л с т о й и Н. Ко нд а ко в . Русские 
древности в памятниках искусства. Вып. 2, СПб., 
1889, стр. 92—93. 
128 А. С. Лаппо-Д а ни ДРВСК и й. Скифские 
древности. СПб., 1887, стр.45—96. 127 М. И. Р о с т о в ц е в. Эллинство и иранство на 
юге России. Пг., 1918, стр. 46. 12> В. В. Ш л е е в. К вопросу о скифских навер-
шиях. «КСИИМК», I960. XXXTV. ,2» Там же, стр. 60. 130 В. Н. Г р а к о в. Скифский Геракл. «КСИИМК», 
I960, XXXJV, стр. 13. 
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гочисленных колесницах из Передней и 
Малой Азии, ни псалиев. 
В качестве двух первых предметов они 
не могли применяться по двум причи
нам: 1) в кургане, где, несмотря на ог
рабление, сохранились куски кожаных 
ремней и обрывки ткани, никаких сле
дов колесницы или ее отдельных ча
стей не обнаружено; 2) тасмолинские 
скульптуры на двукольчатой основе 
найдены непосредственно у конских че
репов. 
Как псалии они также не могли быть 
использованы: слишком большим у них 
был диаметр колец, через которые они 
не могут быть ни продеты на внешние 
стремевидные кольца удил, ни каким-
либо образом с ними соединены. Кроме 
того, у четвертого и седьмого конских 
черепов, где и были найдены эти изде
лия, вместе со стремевидными удилами 
лежали трехдырчатые псалии: роговой 
и из трубчатой кости. 
Тасмолинские изделия, на наш взгляд, 
являются одним из ранних типов сул-
танов-начельников. Точная реконструк
ция крепления их на голове лошади 
сейчас не может быть воспроизведена 
ввиду отсутствия на них остатков рем
ней и оригинальности самой конструк
ции. Очевидно, принцип крепления тас-
молинских султанов-начельников был 
таким же, как и в Передней Азии131. 
На этой территории они известны по 
рельефным изображениям из Куюнджи-
ка, относящимся к 668—626 годам до 
нашей эры (сцена воинов с конями)132, 
разные виды и формы султанов-начель
ников, расположенных между ушами 
лошадей, представлены также на ним-
рудском133 и ниневийском134 рельефах 
в сценах нападения Ассурназирпала на 

131 G. P e r r o t et Ch. C h i p i e z . Histoire de 
I 'art dans I'antiquite, t. П, Chaldee et Assyrie, 
Paris, 1884, p. 283, fig. 115. 
132 M. В. А л п а т о в . Всеобщая история ис
кусств, т. I. M.— Л., 1948, рис. 49. 
Ю г у н г е р и Г. Л а м е р. Культура Древнего 
Востока в картинах. М., Издательство «Фарос», 
1913, рис. 131—132. 
1М «Древний Восток». Атлас по древней истории 
Египта, Передней Азии, Индии и Китая. Сост. 
И. Л. Снегирев. Под ред. В. В. Струве. Л., 1937, 
табл. 162. 

неприятельскую крепость и охоты асси
рийского царя. И, наконец, тех же сул
танов-начельников на лошадях находим 
на ворсовом ковре из пятого Пазырык-
ского кургана135. 
Все отмеченное свидетельствует о неко
тором конструктивном сходстве, не боль
ше. В Передней Азии нет ни одного 
султана-начельника, который был бы 
увенчан изображением животного. Эта 
особенность тасмолинского начельника 
отличает его от переднеазиатских об
разцов и сближает с Алтаем. Здесь с V в. 
до н. э. известны войлочные конские 
головные уборы с навершиями из голо
вы козла и птицы (второй Пазырыкский 
курган)136. Вероятно, у казахстанс-алтай-
ских племен тип начельников с изобра
жением животных развивался своим 
путем. 
Отсутствие следов потертости и вообще 
какого-либо намека на практическое 
употребление позволяет предположить, 
что тасмолинские султаны-начельники 
не имели чисто практического назначе
ния, а были изготовлены специально 
для погребения. 
Бляшек с изображением кабана и лося в 
Центральном Казахстане слишком ма
ло, чтобы сделать какие-либо сравнения 
с материалом соседних территорий. Ос
тается лишь отметить, что бляшки с 
изображением лосиных голов достаточ
но широко распространены в Скифии'". 
Но там не встречено изображения, похо
жего на тасмолинское, а вот в Минусин
ской котловине имеются бляшки, прав
да, с головками козлов, стилистически 
сходные с нашей138. В бассейне Камы 
135 С. И. Р у д е н к о. Искусство Алтая и Перед
ней Азии. М., 1961, рис. 14. 
136 С. И. Р у д е н к о. Культура населения Гор
ного Алтая в скифское время. М.— Л., 1953, 
стр. 223, рис. 137. 
137 См., например, мариупольскую бляху 
(И. В. Я ц е и к о. Скифия VII—V вв., стр. 69, 
табл. V, рис. 4, 6), бронзовые бляшки головы 
лося из Криворуково и napt&ie изображения го
лов в Журовском могильнике (А. Б о б р и н-
с к и й. Отчет о раскопках, произведенных в 
1903 г. в Чигиринском уезде Киевской губер
нии. «ИАК», 1905, 14, стр. 15, рис. 33 ; стр.29, 
рис. 59). 
, за Н. Л. Ч л е н о • а. Указ. работа, табл. II, 
рис. 60. 
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изображения лося известны с эпохи 
бронзы139. 
К концу периода (VTI—VI вв. до н. э.) 
следует отнести, на основании находок 
стремевидных удил, уникальную застеж

ку из маральего рога, употреблявшуюся, 
очевидно, для скрепления верхней одеж
ды (рис. 62). 
На застежке, оформленной в виде сильно 
стилизованной головы грифона, имею
щей длину 5 см, ширину 4 см и толщи
ну 0,7 см, выгравирован многофигурный 
рисунок. Центральную часть внешней 
поверхности пряжки занимает фигура 
мчащегося кабана. 
Особенностью этого рисунка является то, 
что мастер, его создавший, стремился 
заполнить всю полезную площадь пряж-
139 А. В. З б р у е в а . Идеология населения При
камья в ананьинскую эпоху. «Труды Института 
этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая». Новая 
серия, т. I, 1947, стр. 45. 

[ ки. Кроме кабана на ней изображены 
головы трех козлов, волка и, по-видимо-

) му, оленя. 
: Стремление использовать каждый мил-
- лиметр свободной площади заставило 

мастера располагать фигуры так, чтобы 
линия, ограничивающая одно изображе
ние, в то же время являлась составной 
частью другого изображения. 
Боязнь оставить неиспользованным хо
тя бы небольшой участок поверхности 
привела к композиции, лишенной вся
кого видимого содержания. Несмотря на 
реалистическое изображение каждого 
животного в отдельности, вся компо
зиция приобрела вид затейливого и ма
лопонятного орнамента. 
В этой пряжке, как в зеркале, отрази
лись две, казалось бы, несопоставимые 
и разновременные черты: реализм в 
изображении животного местной фауны, 
совершенство в знании его повадок и 

О 1 СМ 

Рис. 62. Роговая застежка из кургана 3 могильника Тасмола V. 1—2 — прямая и оборотная сторо
ны; 3 — прорисовка изображении. 
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низведение композиции рисунка в целом 
до декоративно-орнаментальных форм. 
Вторая черта указывает на то, что где-то 
в конце VI и в начале V в. до н. э. в 
Центральном Казахстане начался про
цесс разложения естественных форм ран-
нескифского искусства, который проис
ходил и у скифов, и у племен Южной 
Сибири. 
Тем же временем, что и пряжку, следует 
датировать четыре тисненых фигурки 
хищников (рис. 63). Одна употреблялась 

Рис. 63. Золотые фигуры хищников из могиль
ника Тасмола V. Чуть больше нот. вел. I—2 — 
курган 6; 3 — курган 3; 4 — курган 4. 

как украшение налобного ремня лошади 
(Тасмола V, 3), остальные служили 
украшением одежды (Тасмола V, 4,6). 
Все хищники (по-видимому, тигры) изоб
ражены стоящими в спокойных позах, 
с поворотом головы направо. Очень близ

ка тасмолинским тиграм фигурка хищ
ника из недавних раскопок Хорезмской 
экспедицией могильника Тагискен. Уди
вительно похожая поза зверя была на 
кнопке бронзового зеркала из Минусин
ского музея140. В более позднее время 
подобное изображение встречено на трех 
предметах из Южной Сибири141. В Ски
фии сходных изображений гораздо мень
ше142. Обращает на себя внимание втас-
молинских бляшках четкая проработка 
когтей и глаз в виде двойных колец. По
следняя деталь особенно распространена 
в скифском и ассирийском искус
стве143. 
Ко второму периоду (V—III вв. до н. э.) 
относится небольшое количество предме
тов. Из них помимо бляшки с сопостав
ленными головами козлов (рис. 66, 52), 
которая принадлежит к типу, наиболее 
широко распространенному в Южной 
Сибири и Туве144, и уже была рассмотре
на в связи с анализом зеркал II типа, 
вызывают интерес навершие костяной 
булавки (Карамурун I, курган 4) и две 
бронзовые поясные пряжки. 
Отличительной особенностью этих изде
лий является стилизация и схематиза
ция реальных образов животного мира. 
Навершие костяной шпильки из Караму-
руна представляет собой не что иное, как 
стилизованную голову орла (рис. 70, 1). 
От действительных очертаний головы 
хищной птицы здесь остался только заг
нутый клюв и глаз, обозначенный врез
ной точкой и усиленный двумя врезны
ми же линиями, заканчивающимися у 
клюва. 
Подобные украшения, представляющие 
собой стилизованную до предела голову 
скифского грифона, часто встречаются 
на Алтае и в Южной Сибири. Там 
они известны как отдельные бронзовые 

140 Альбом фотографий медных и бронзовых 
экспонатов, № 4655. 141 С. В. К и с е л е в . ДревнА история, стр. 334 
и табл. 30, 8. 142 А. Б о б р и н с к и й. Отчет о раскопках, 
стр. 276, рис. 64. 141 A. Godard. Le tresor de Ziwiyo (Kurdistan). 
Haarlem, 1950, fig. 18, 33. 144 H. Л. Ч л е н о в а. Место культуры Тувы, 
стр. 150, табл. И. 

398 



предметы145 и украшения конской 
узды14*5. 
Но не только этими районами ограничи
ваются наши аналогии. Образ орли-
ноголового грифона принадлежит к 
наиболее распространенному числу изо
бражений в Скифии (например, жа-
ботинские пластины и псалии)147. Встре
чается он широко и в более отдаленных 
районах148. 
Н. Н. Погребова справедливо считает, 
что в основу этого мотива положен об
раз обычного орла, стилизация которого 
создала фантастическую голову грифо
на. Вслед за В. Гольмстен она верно по

лагала, что получившийся таким обра
зом «скифский грифон» представляет 
собой явление самобытное, уходящее 
своими корнями в далекое прошлое149. 
К концу периода относятся две бронзо
вые поясные пряжки. Пряжка'из курга
на 1 могильника Карамурун II имеет 
MS F. К. M a r t i n . L'age du bronze, pi. 30 
(23, 39). 
146 С. И. Р у д е н к о. Указ. работа, табл. L, 
рис. 8, 9. 
147 М. И. В я з ь м и т и н а. Ранние памятники 
скифского звериного стиля. «СА», 1963, J* 2, 
рис. 3, б. 
"* Б. Б. П и о т р о в с к и й . Скифы и Древний 
Восток. «СА», 1964, XIX, рис. 6, 8; е г о ж е . 
Кармирблур I. Ереван, I960, рис. 64 ; П, 1952, 
рис. 27. 
м* Н. Н. П о г р е б о в а . Грифон в искусстве Се
верного Причерноморья в эпоху архаики. 
«КСИИМК», 1948, ХХП, стр. 66—67. 

прямоугольную форму (9X4 см) с не
сколько закругленными краями. Одна ее 
сторона обломана. На ней передана сце
на нападения хищника на верблюда 
(рис. 64). 
Хищник (тигр?) напал спереди и схватил 
верблюда за передний горб. Верблюд в 
свою очередь схватил тигра за зад
нюю ногу. 
Сцен борьбы верблюда с тигром извест
но немного. Одна бляха случайно найде
на близ Челябинска150, несколько золо
тых бляшек с подобными сюжетами 
имеется и в Сибирской коллекции Пет
ра I151. H. Феттих датииует эти бляшки 

рубежом IV—III вв. до н.э.'52, а С. И.Ру-
денко относит их к IV—III вв. до н. э., 
без уточнения153. 
Карамурунская бляха не имеет прямых 
аналогий. Наиболее близкие к ней в 
композиционном отношении сибирские 
бляшки из Петровской коллекции отли
чаются, с одной стороны, тщательной 
проработкой отдельных деталей (шкура 
тигра, глаза, уши и др.), а с другой — 
160 А. Н с i k е 1. Antiquites de la Siberie occiden-
tale. Memoires de la Societe finno-ougrienne, 
VI, Helsinki ore, 1894, fig. * V , 4. 
ш С. И. Р у д е н к о. Сибирская коллекция Пет
ра I. М.—Л., 1962, табл. V, рис. 1—3. 
152 N. F e 11 i с h. Zur Chronologie der Siblrischen 
Goldfund der Ermitage. Acta Archaeologies 
Academiae Scientiarum Hungaricae, П, 4, 1952, 
p. 260—266. 
153 С. И. Р у д е н к о . Указ. работа, стр. 35. 

Рис. 64. Бронзовая пряжка из кургана 1 могильника Карамурун П. Увеличе
но в 1,5 раза. 
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менее пропорциональными размерами 
тигра и верблюда: тигр почти в два раза 
больше верблюда. Кроме того, сцена 
борьбы проходит здесь на фоне де
ревьев. 
Вместе с тем, кроме общего компози
ционного сходства, о чем уже говори
лось, эти бляхи объединяет одна деталь. 
Все верблюды Сибирской коллекции 
имеют четко выраженную подшейную 
гривку. Эта же деталь особо подчеркну
та насечками и на карамурунской пряж
ке, причем сделанными специально пос
ле отливки всего предмета. Перед нами 

носибирскими племенами значитель
ный вклад в расцвет скифо-сибирского 
звериного стиля. 
* * * 
Какой же общий вывод можно сделать 
из анализа материалов по погребально
му обряду и инвентарю? 
Прежде всего, приведенные в двух гла
вах археологические данные достаточно 
убедительно, на наш взгляд, показывают 
особенности развития племен Централь
ного Казахстана в эпоху раннего же
леза. 

Рис. 65. Бронзовая накладка из кургана 2 могильника Нурманбет I. Увеличено 
в 1,5 раза. 

налицо общие стилевые принципы ка
захского и, возможно, алтайского мас
теров. 
Вторая бронзовая пряжка, или, вернее, 
накладка (рис. 65), оформлена в виде 
четырех сопоставленных грифоньих го
лов, образующих сердцевидные проемы 
по концам. В центре изображено фанта
стическое животное с грифоньей голо
вой, повернутой назад, длинной шеей и 
заячьим туловищем. Эта бляшка также 
уникальна. 
Эти грифоньи головы являются стилиза
цией уже известной орлиной головы и 
на них распространяется та характери
стика, которая была дана при анализе 
навершия костяной шпильки. 
Изделия казахстанских мастеров, рас
смотренные в настоящей главе, показы
вают, что древние скотоводы Централь
ного Казахстана имели все необходимые 
технические средства и навыки для са
мостоятельного изготовления предметов 
прикладного искусства и тем самым вно
сили наряду со скифами, саками и юж-

Предлагаемое мною название памятни
ков этой территории — тасмолинская 
культура требует объяснения и опреде
ления ее места среди других культур 
скифо-сакского времени. 
Выше при сравнении погребального ин
вентаря неоднократно говорилось об 
обширных связях центральноказахстан-
ских племен с соседними и более отда
ленными племенами. В то же время под
черкивалось, что население исследуемо
го района в раннесакское время было 
наиболее тесно связано с племенами Се
миречья, Алтая, Минусинской котлови
ны и Тувы и, несмотря на значительные 
особенности, составляло с ними в це
лом компактную группу культур, значи
тельно отличающуюся от основных куль
тур областей Востоадой Бвропы и 
Приуралья. Некоторые исследователи 
объясняют это сходство (правда, исклю
чая тагарскую культуру) тем, что вос
точная зона евразийских степей была 
населена саками и родственными им пле
менами, между которыми существовали 
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постоянные контакты в разных направ
лениях154. 
Эта точка зрения, безусловно, верная. 
Действительно, районы Семиречья, Цент
рального Казахстана, Алтая и Южной 
Сибири населяли родственные племена 
со сходной хозяйственной базой, мате
риальной культурой и общественной 
организацией. И не случайно даже в так 
называемой «скифской триаде»— кате
гории, менее всего пригодной для опре
деления каких-либо локальных вариан
тов, можно выявить особенности, прису
щие этой обширной культурной области. 
Они заключаются, например, в сосущест
вовании в раннесакское время двух 
групп бронзовых наконечников: двупе-
рых втульчатых и трехперых черешко
вых и, кроме того, в широком распрост
ранении в Казахстане, на Алтае и Енисее 
стремечковидных удил, существенной 
особенностью которых является допол
нительное отверстие. 
Наиболее подходящим условным терми
ном, подчеркивающим особенности вос
точного очага степных культур скифско
го времени, мы считаем термин «сакская 
культурная общность». Ядро этой куль
турной области составляли прежде всего 
племена Казахстана и Алтая, историче
ские судьбы которых переплелись рань
ше VII—VI вв. до н. э. и культуры ко
торых базировались на одной и той же 
андроновской основе. 
Все сказанное, однако, не мешает выде
лить особенности каждой группы пле
мен, входящей в эту общность. К таким 
культурам и относятся тасмолинские па
мятники Центрального Казахстана. 
Напомним, что тасмолинская культура 
характеризуется своеобразным типом ар
хеологических памятников — так назы
ваемыми курганами «с усами», распро
страненными, как отмечалось, в цент
ральной части Казахстана. 
Вторая особенность заключается в кон
струкции могильных камер и ориенти
ровке погребенных. Могильные ямы 
имеют овальную форму, вытянутую по 

154 Н. Л. Членова . Место культуры Тувы,, 
стр. 146—151. 

длинной оси с севера на юг, и покрыты 
сверху массивными каменными плита
ми. Все захоронения одиночные, погре
бенные лежат вытянуто, на спине, голо
вой на север. 
Существенной чертой тасмолинской 
культуры является своеобразная форма 
глиняных сосудов, находимых только в 
восточных или малых курганах комп
лекса курганов «с усами». 
Эти особенности погребального обряда 
относятся к категории характерных при
знаков на всем протяжении существова
ния тасмолинской культуры (VII—Ш вв. 
до н. э.). Само собой разумеется, что, яв
ляясь главными, они не исчерпывают 
все возможные варианты погребального 
обряда. На такой огромной территории, 
как Центральный Казахстан, существо
вали, конечно, памятники, выделяющие
ся своими индивидуальными чертами и 
признаками. 
Углубленное изучение нужно также для 
выявления характерных черт и особен
ностей погребального обряда на первом 
и втором этапах тасмолинской культу
ры. Имеющийся в настоящее время ма
териал показывает, что первый тип па
мятников (курганы «с усами») с погре
бением человека в основном и коня с 
сосудом в малых курганах бытует без 
каких-либо изменений на первом и вто
ром этапах. Датировка этих памятников 
основывается в каждом конкретном слу
чае на анализе инвентаря. 
Иное дело со П типом курганов (без ка
менных гряд), по крайней мере в северо-
восточных районах Центрального Ка
захстана. Помимо инвентаря, курганы 
VII—VI вв. до н. э. отличаются от кур
ганов последующего этапа одной су
щественной деталью погребального ри
туала: у ног погребенных, в южной сто
роне, находятся конские и бараньи 
головы (Тасмола I, V, VI). 
В памятниках второго эфша (V—ГО вв. 
до н. э.) могильные ямы заняты скеле
том человека с инвентарем, свободной 
площади в южном конце ямы нет. Мож
но ли эту особенность распространить 
на более широкую территорию, чем при
брежные районы р. Шидерты, покажут 
дальнейшие раскопки. 
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Достаточно четкое хронологическое де
ление тасмолинской культуры на два 
этапа позволяет сделать погребальный 
инвентарь. Для первого этапа (VII— 
VI вв. до н. э.) характерны: а) две основ
ные группы бронзовых наконечников 
стрел: двуперые с выступающей втул
кой и трехперые черешковые (рис. 66, 
1, 4), Кинжалы с брусковидным навер-
шием и бабочковидным перекрестием 
(рис. 66,10); б) бронзовые стремечковид-
ные удила с трехдырчатыми псалиями 
разных вариантов, составляющие ран
нюю конструкцию узды (рис. 66, 22,29); 
в) бронзовые зеркала с высоким борти
ком по краю и петлей посредине 
(рис. 66, 75). 
Эти основные категории определяют да
тировку и остального инвентаря, най
денного в погребениях. Для прикладно
го искусства первого этапа наиболее ти
пичен изолированный образ животного, 
стоящего в спокойной позе (рис. 66, 
77—78). 
Второму этапу тасмолинской культуры 
(V—III вв. до н. э.) присущи: а) наи
большее распространение стандартной 
формы бронзовых втульчатых трехгран
ных наконечников стрел (рис. 66, 2, 9, 
18 и др.); б) новая конструкция узды 
(кольчатые удила и двудырчатые пса-
лии); в) бронзовые зеркала II типа 
(рис. 66, 51, 53—55). 
В прикладном искусстве тасмолинских 
племен наблюдается дальнейшее раз
витие многофигурной композиции, за
родившейся еще на первом этапе 
(рис. 68, 80), и углубляющийся процесс 
стилизации и схематизации реалистиче
ских образов животного мира (рис. 66, 
47—48, 51—52). 
Самым концом второго этапа, а возмож
но и II в. до н. э., можно датировать кол
лекцию вещей из кургана 1 могильника 
Карамурун II (рис. 66, 26—32). 
Уже отмечалось, что некоторые катего
рии изделий, такие, как точильные кам
ни, жертвенники, бронзовые и железные 

ножи без выделенной рукоятки и с коль
цом на рукоятке, одинаково широко рас
пространены в погребениях первого и 
второго этапов. 
Рассмотренный вещественный комплекс 
не только определяет хронологические 
рамки памятников тасмолинской куль
туры, но в значительной степени подчер
кивает и дополняет особенности культу
ры древних скотоводов Центрального 
Казахстана. 
При анализе погребального инвентаря 
неоднократно обращалось внимание на 
своеобразие большинства изделий, явля
ющихся результатом творчества древ
них мастеров исследуемой территории, 
поэтому нет необходимости на этом еще 
раз подробно останавливаться. 
Бронзовые кинжалы с фигурными руко
ятями и массивные пояса, уникальные 
бронзовые псалии с крючком посредине 
(рис. 66, 37), железные псалии и бляшки 
с золотой инкрустацией (рис. 66, 32,58), 
формы и технические приемы изготовле
ния многочисленных изделий от узды я 
седла (включая удила и псалии), скульп
турные и барельефные произведения 
искусства — все это вместе взятое и каж
дое в отдельности имеет на себе отпеча
ток самобытности и в совокупности с 
погребальным обрядом в конечном счете 
определяет особенности тасмолинской 
культуры. 
Таким образом, под тасмолинской куль
турой следует понимать единство архео
логических памятников, расположенных 
в границах Казахского мелкосопочника 
(Центральный Казахстан), объединен
ных общими чертами (погребальный 
обряд I и II типов курганов) и одним вре
менем (VII—III вв. до н. э.). Она син
хронна скифской и савроматской куль
турам западных районов евразийских 
степей, майэмирскому и пазырыкскому 
этапам Алтая, двум стадиям татарской 
культуры Южной Сибири и сако-усунь-
ской культуре (до II? в. до н. э. вклю
чительно) Семиречья. 





Г Л А В А Т Р Е Т Ь Я 

ДРЕВНИЕ СКОТОВОДЫ САРЫ-АРКИ 

§ 1. ВОПРОСЫ ЭТНОГЕОГРАФИИ Ц Е Н Т Р А Л Ь Н О Г О 
К А З А Х С Т А Н А 

С каким племенем или племенами сле
дует связать то сравнительное единство 
археологической культуры, которое на
блюдается в эпоху раннего железа в 
Центральном Казахстане? 
На этот вопрос до сих пор еще не полу
чен исчерпывающий ответ. Не может 
быть он окончательно решен и сегодня, 
поскольку в наших руках нет такого 
критерия, с помощью которого можно 
было бы увязать отрывочные сведения 
письменных источников с археологиче
ским комплексом на этой территории. 
Кроме того, в настоящее время еще 
неясно, отражает ли тасмолинская куль
тура особенности какой-то одной этни
ческой группы или в ее создании при
няло участие несколько родственных 
племенных группировок. Решение этих 
вопросов затрудняется почти полным 
отсутствием сведений письменных ис
точников по этому району. И дело, ко
нечно, не столько в том, что скотовод
ческие племена Центрального Казахста
на были далекой кочевой периферией 
скифо-сакского мира и потому остава
лись вне поля зрения древнегреческих и 
персидских авторов, сколько в тех рас
ширительных толкованиях терминов 
«скифы», «саки», под которыми «скры
вались» десятки больших и малых, сла
бых и могущественных племен, лишь 
изредка в связи с какими-то событиями 

упоминавшихся у отдельных авторовна 
фоне тех же собирательных имен. Такая 
терминологическая нивелировка древни
ми авторами скотоводческих племен ев
разийских степей вполне объяснима и 
имеет ряд объективных причин. 
Древнегреческий термин «скиф» и древ-
неперсидский «сак» являлись для авто
ров, живших в условиях древневосточ
ной оседло-земледельческой культуры, 
синонимами человека другого мира, свя
занного с другим, чем у них, хозяйст
венным и общественно-политическим 
укладом. Это был для них мир иной, не 
греческий и не персидский, и потому 
названия своих соседних племен они час
то переносили на другие, более отдален
ные и малознакомые племена, если они, 
по сведениям очевидцев, чем-то напоми
нали их соседей. 
Впечатление сплошного единообразия 
скифской или сакской культуры в из
вестной степени создавала и сама форма 
хозяйства скотоводческих племен. Коче
вой и полукочевой образ жизни евра
зийских племен вносит много сходных 
черт в культуру и быт населения, а если 
учесть различного рода контакты, полу
чившие в этот период в связи с под
вижностью быта особенно широкий раз
мах, то выявление конкретных этно
культурных групп становится еще более 
трудным делом, и напротив — увеличи-
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ваются возможности употребления ука
занных собирательных терминов. 
Чрезвычайно показательно в этой связи 
одно замечание в «Истории» Геродота. 
Он говорит: «Численность скифов я не 
имел возможности узнать достоверно, но 
слышал об этом два различных мнения: 
одно — что их очень много, и другое —• 
что собственно скифов мало»1. И далее 
он приводит широко распространенный 
рассказ о бронзовой чаше, превосходя
щей в шесть раз Понтийскую, вылитую 
из наконечников стрел, доставленных 
отдельно каждым скифом. И хотя из
вестно, что Геродот принадлежал к чис
лу тех немногих авторов, которые лока
лизовали скифов достаточно достоверно, 
сам по себе рассказ (его первая часть) 
как нельзя лучше отражает распростра
ненную в те времена тенденцию рас
ширительного толкования термина 
«скиф». 
Та же двойственность вкладывалась и в 
понятие термина «сак». В этом имени 
также общее определение, охватываю
щее большинство племен северной части 
Центральной Азии, покрывает самую 
сущность термина, связанного с конкрет
ным этническим названием. И если та
кое расширительное значение термина и 
следует допускать, то только в связи с 
объяснением политической гегемонии 
племени саков и хронологическим опре
делением периода VII—III вв. до н. э. 
С другой стороны, надо искать для этно
культурных групп, входивших в сакский 
племенной союз, имена собственные, 
упоминавшиеся в письменных источни
ках, а когда нельзя это достаточно 
обосновать, то следует оставлять за ни
ми конкретные названия археологиче
ских культур. 
Какие данные можно извлечь из пись
менных источников для Центрального 
Казахстана? 
Из дошедших до нас источников первое 
упоминание о племенах, связываемых 
рядом исследователей с северными или 
западными районами Казахстана, при
надлежит Аристею Проконесскому — 

1 Геродот . История, IV, 81, в переводе 
Ф. Г. Мищенко. М., 1888. 

автору «Аримаспеи». В сохранившихся 
2 и 4 фрагментах «Аримаспеи» он 
дает такую характеристику исседонам: 
«... чванящиеся длинными волосами 
(собственно гривами).— Эти люди живут 
вверху, в соседстве с Бореем, многочис
ленные и очень доблестные воины, бога
тые конями и стадами овец и быков. 
Каждый из них имеет один глаз на ми
лом челе; они носят косматые волосы 
и являются самыми могучими из всех 
мужей»2. Следующее упоминание об 
этом племени мы находим у Гекатея 
Милетского: «исседоны — народ скиф
ский»3. 
Значительно больше сведений о племе
нах, живущих «выше» скифов и савро-
матов, содержит «История» Геродота. 
Касаясь методики работы над геродото-
выми сведениями, Ф. Г.Мищенко писал: 
«Извлечение исторических данных из 
«Истории» Геродота производится обык
новенно не каким-либо иным путем, а 
как можно более точным и последова
тельным толкованием его текста. Если 
тот или другой вывод согласуется, по 
мнению исследователя, с соответствую
щим местом сочинения эллинского ис
торика и не находится в противоречии 
с другими относящимися к тому же 
предмету местами «Истории», вывод 
признается правильным и удовлетворя
ющим требованию научной достовер
ности»4. 
Геродот так описывает северные и севе
ро-восточные племена. Над савромата-
ми, территорию которых почти все со
временные исследователи ограничивают 
устьем Дона, дельтой Волги и При-
уральем5, живут будины, населяющие 
район, «весь покрытый густым разно
родным лесом»6. К северу от них, в 
300 км, если учитывать дневной путь 

' А р и с т е й П р о к о н е с с к и й . Аримаспея, 
фр. 2—4, перевод В. В. Латышева. См.: «ВДИ», 
1947, Ms 1. f 9 Г е к а т е й М и л е т с к и й. Землеописание, 
фр. 188, в том же переводе. 
4 Ф. Г. М и щ е н к о. Не в меру строгий суд 
над Геродотом. См.: Геродот. История в девяти 
книгах, т. П, М., 1888, стр. 1. 
5 К. Ф. Смирнов. Проблема происхождения 
ранних сарматов. «СА», 1957, J* 3, стр. 16—17. 8 Геродот . История, IV, 21. 
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Геродота в 200 стадий7, жили охотничьи 
племена тиссагетов и иирков. 
В той же 22-й главе он указывает, что 
восточнее их «живут другие скифы, при
бывшие в эту местность по отделении от 
царственных скифов». Из следующей 
главы видно, что иирков и отделивших
ся скифов, проживавших в «каменистой 
и неровной стране», разделяет «равнина 
с глубоким черноземом», а по соседству с 
последними живут обитатели подножий 
высоких гор, о которых Геродот приво
дит рассказ, «что все они, как мужчины 
так и женщины, плешивы от рождения, 
плосконосы и с большими челюстями; 
речь у них особая; одеваются по-скиф
ски...», «скота у них мало, потому что 
тамошние пастбища скудны. Каждый из 
них поселяется под деревом, которое на 
зиму прикрывается толстым белым вой
локом, а на лето оставляется открытым. 
Никто из людей не обижает их, потому 
что они считаются священными; нету 
них никакого вооружения... Название 
этого народа аргиппеи». 
Следующие племена исседонов, название 
которых Геродоту «в точности извест
но»8, он помещает к востоку от аргиппеев 
и пишет: «Таким образом, этот народ из
вестен еще, а выше его, по рассказам 
исседонов, живут одноглазые люди и 
стерегущие золото грифы. Со слов иссе
донов повторяют это скифы, а от скифов 
знаем и мы...»9. 
В другом месте (13), повторяя Аристея, 
он дополнительно называет гипербореев, 
живущих выше грифов и «простираю
щихся до моря». 
Как объяснить различную характери
стику исседонов, даваемую Аристеем и 
Геродотом? 
Первый, как это видно из сохранивших
ся второго и четвертого фрагментов 
его поэмы, смешивает исседонов с ари-
маспами, второй же достаточно четко их 
различает, приводит их взаиморасполо
жение, не путая аримаспов и исседонов, 

7 Геродот, IV, 101. 
• Г е р о д о т , ГУ, 25. 
• Г е р о д о т , IV, 27. 

и в то же время оговаривает, что это све
дения Аристея. 
Причина, очевидно, заключается в том, 
что дошедшие до нас фрагменты «Ари-
маспеи» не были единственными, в ко
торых давалась характеристика исседо
нов. Приведенные фрагменты не были, 
видимо, для Геродота, знакомого с пол
ным текстом Аристеевой поэмы, доста
точно убедительными, и он их оставил 
без внимания, использовав в своей «Ис
тории» другой, более правдоподобный 
отрывок из «Аримаспеи», где исседоны 
и аримаспы характеризовались как от
дельные племена10. 
Каким образом исследователи разме
щают геродотовы племена на географи
ческой карте? 
Ф. Г. Мищенко помещал иирков в сосед
стве с тиссагетами, к востоку от Волги, 
приблизительно в тогдашних Симбир
ской и Пензенской губерниях, аргиппе
ев— у Уральских гор, в пределах Орен
бургской губернии, исседонов — в север
ной части Урало-Каспийских степей, к 
северу от массагетов, живших между 
Каспийским и Аральским морями". 
Локализацию аримаспов и грифов он не 
дает. 
Примерно в этой же северной части 
Уральских степей и в Северном Казах
стане поместил исседонов и К.Ф.Смир
нов, развивающий гипотезу заволжского 
происхождения скифов. Кроме того, он 
склонен видеть в исседонах носителей 
андроновской культуры позднего эта
па ее развития12. 
По-иному локализовал эти племена 
А. Н. Бернштам. Утверждая, что ни 
Аристей, ни Геродот не дают точного 
местопребывания исседонов, а лишь упо
минают, что их соседями были богатые 
золотом племена, и считая греческий 
термин «исседон» наряду с ассиями, пас
сиями, усунями разными вариантами 
одного и того же назэйния, имеющего 

10 Г е р о д о т , IV, 13, ср: А р и с т е й . Аримас-
пея, фр. 2—4 в переводе В. В. Латышева. 
" <Х>. Г. М и щ е н к о . Указатель имен и пред
метов с примечаниями. См.: Геродот. История, 
стр. 397, 464, 466. 12 К. Ф. С м и р н о в . Указ. работа, стр. 13—14. 
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основу ас, ис или ус13, А. Н. Бернштам 
помещает исседонов в Семиречье14. При 
этом он исходит из объяснения этнонима 
«усунь» как китайской транскрипции 
греческого термина «исседон»15. 
Иирков А. Н. Бернштам помещает в вер
ховьях р. Урала, а аримаспов — в Север
ном Прибалхашье16. То же расположе
ние исседонов, к югу от Балхаша, дает 
И. И. Копылов, а аргиппеев и аримаспов 
он размещает соответственно в Север
ном и Восточном Казахстане17. Иное 
место исседонам отводит С. П. Толстов, 
помещая их в диагональном направле
нии между Аральским морем и 
оз. Балхаш18. 
Свой вариант размещения нескифских 
племен Геродота предложил С. И. Руден-
ко. Иирков он локализует в южной час
ти бассейна Тобола, аргиппеев — «обита
телей подножия высоких гор»— в запад
ных предгорьях Тарбагатая и верховьях 
Иртыша, т. е. чуть севернее Черного Ир
тыша, куда помещал их еще Е. Н. Миннз. 
Исседонам он также отводит северные 
районы Семиречья, а аримаспов и «сте
регущих золото грифов», живших, по 
Геродоту, выше исседонов, он локали
зует: первых южнее оз. Зайсан, вторых 
в Горном Алтае. 
Следует отметить, что, пользуясь в сущ
ности одними и теми же источниками в 
двух своих картах, составленных в 1952 
и 1960 гг., С. И. Руденко допускает не
понятные «передвижки» племен, не ого
варивая и не объясняя это ничем. Так, 
в первой карте он помещает исседонов 
южнее Иссык-Куля19, во второй — на 

13 А. Н. В е р н ш т а м. Основные этапы истории, 
стр. 358. 
14 А. Н. Б е р н ш т а м . Историко-археологнче-
ские очерки, рис. 87. 
и А. Н. Б е р н ш т а м . Археологический очерк 
Северной Киргизии. Фрунзе, 1941. 
1в А. Н. Б е р н ш т а м . Историко-археологиче-
ские очерки, рис. 87. 
" «История Казахской ССР», т. I, стр. 31. 
" С . П. Т о л с т о в . По следам древнехорез-
мийской цивилизации. М.— Л., 1948, карта 1 
на стр. 102. 
" С . И. Р у д е н к о . Горноалтайские находки 
и скифы. М. — Л., 1952, рис. 7. 

правобережье р. Или20. То же самое он 
делает с аргиппеями, размещенными во 
второй карте значительно восточнее, чем 
в первой. 
Заметим, что почти все исследователи 
при географической локализации немно
гочисленных племенных названий, из
вестных нам по античным источникам, 
старательно обходили такую огромную 
территорию, как Центральный Казах
стан. Такая «осторожность» объясня
лась слабой археологической изучен
ностью края, породившей широко рас
пространенное мнение о Центральном 
Казахстане как необжитой территории, 
являвшейся лишь местом стыка различ
ных культур. 
Археологические исследования этого 
района лишний раз подтвердили науч
ную истину, что неизвестное — это всего 
лишь временный пробел в наших зна
ниях, а не абсолют, на основании кото
рого можно делать какие-либо серьезные 
выводы. 
Если признать размещение тиссагетови 
иирков — этих охотничьих, по Геродоту, 
племен — в верховьях Волго-Уральского 
междуречья и Прикамья, как это делал 
Ф. Г. Мищенко, а позднее и целый ряд 
исследователей21, то аргиппеев, отож
дествляемых С. И. Руденко с племенами, 
«отделившимися от скифов царских», 
следует локализовать в Приуралье и се
веро-западных районах Казахстана. 
О расселении исседонов Геродот, как из
вестно, дает два свидетельства. В одном 
фрагменте, связанном с подготовкой Ки
ра к походу на массагетов, он говорит, 
что эти племена живут «на востоке по ту 
сторону реки Аракса против исседо
нов»22, а в другом, что «земля к востоку 
от плешивых населена исседонами»23. 
Эти два свидетельства послужили для 
А. Н. Бернштама и С. И. Руденко осно
ванием для утверждения, что у Геродота 

20 С. И. Р у д е н к о . Культура населения Цент
рального Алтая в скифское время. М. — Л„ 
I960, рис. 108. 21 «Всемирная история», т. II, М., 1956, 
стр. 138. 22 Геродот , I, 201. 
" Г е р о д о т , IV, 25. 
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нет точной локализации исседонов2*. Од
нако никакой путаницы и противоречия 
между этими замечаниями нет. Вполне 
правильно предположение К. Ф. Смир
нова, что выражение Геродота «напро
тив» говорит о меридиональном, север
ном размещении исседонов25 по отноше
нию к массагетам, которые занимали 
территорию между Каспийским и Араль
ским морями. Что же касается второй 
версии, то она прямо указывает на ло
кализацию исседонов восточнее аргип-
пеев. Таким образом, из обеих версий 
следует, что исседоны жили в степях 
Центрального Казахстана. Этой точки 
зрения придерживается и К. А. Акишев, 
поместивший исседонов в Центральном 
Казахстане26. 
В резком противоречии с данными Геро
дота находятся, как известно, сведения 
Птоломея. Исследователь его И. А. Бер-
телло27 отмечает, что Птоломей разли
чал две группы исседонов: скифских и 
серских, живущих в Восточном Турке
стане. А. Н. Бернштам, мотивируя тем, 
что Птоломей в ряде случаев брал све
дения у Геродота и согласовывал их 
со своими, помещает геродотовских ис
седонов вслед за И. А. Бертелло в Вос
точном Тянь-Шане28. Здесь гипотеза 
А. Н. Бернштама о термине «усунь» 
как китайском варианте греческого тер
мина «исседон» как будто находит до
полнительное подтверждение. 
К. А. Акишев разделяет точку зрения 
А. Н. Бернштама об эквивалентности 
терминов «усунь» — «исседон», но объ
ясняет противоречия Геродота — Птоло
мея по-другому. Он считает, что во вре
мена Геродота исседоны действительно 
жили в Центральном Казахстане, но за
тем за пятьсот лет, прошедшие со време
ни Геродота до Птоломея, они передви
нулись в Семиречье и Восточный Турке-
2< А. Н. Б е р н ш т а м . Основные этапы, 
стр. 358; С. И. Р у д е н к о. Культура населения 
Центрального Алтая, стр. 176. 
25 К. Ф. Смирнов. Указ. работа, стр.13—14. 
26 К. А. А к и ш е в и Г. А. К у ш а е в, 
Указ. работа, стр. 16. 

27 I. A. B e r t h e l o t . L'Asie ancienne centrale 
et Sud-orientale d'apres Ptolemee. Paris, 1930. 
23 A. H. Б е р н ш т а м . Указ. работа, стр. 359. 

стан, что и нашло отражение в 
«Географии» Птоломея29. 
Следует заметить, что различную лока
лизацию исседонов у Геродота и Птоло
мея отмечали и раньше, но тогда еще не 
было достоверных археологических дан
ных, чтобы твердо решить вопрос о миг
рации исседонов30. С тех пор никаких 
серьезных изменений в этом вопросе не 
произошло. 
Несмотря на несомненный интерес вы
двинутой К. А. Акишевым точки зрения 
о массовом переселении центральнока-
захстанских племен в Семиречье в VII— 
VI вв. до н. э., она в настоящее время 
не может быть подкреплена археоло
гическим материалом. Передвижение 
групп населения в другие районы, не го
воря уже о массовом переселении пле
мен «с почти сформировавшейся культу
рой сакского типа»31, обычно устанавли
вается по выявлению там нового, не 
свойственного этой территории погре
бального обряда и других особенностей 
культуры пришлого населения. Однако 
ни в Семиречье, ни в Южном Казахста
не памятников тасмолинской культуры, 
отличающихся довольно определенными 
признаками, пока не обнаружено. Кур
ган «с усами», раскопанный мною в Та
ласской долине32 и относящийся к более 
позднему времени (IV—V вв. н. э.), так
же не подтверждает высказанной гипо
тезы, поскольку этот тип изредка встре
чается не только здесь, но и в других 
районах, например в Поволжье33. 
Не может также, по нашему мнению, 
считаться окончательно доказанной и 
интересная гипотеза А. Н. Бернштама, 
поскольку отождествление этнонимов 
«усунь» и «исседон» не дает, пользуясь 
выражением И. И. Умнякова, каких-ли
бо исторических доказательств, «кроме 

28 К. А. А к и ш е в , Г. А. К у ш а е в. Указ. ра
бота, стр. 15. 30 «Очерки истории СССР», т. I, M., 1956, 
стр. 252. * 31 К. А. А к и ш е в , Г. А. К у ш а е в. 
Указ. работа, стр. 134—135. 32 М. К. К а д ы р б а е в. Исследование кургана 
с каменными грядами в Джамбулской области, 
стр. 89—97. 33 И. В. С и н и ц ы н. Памятники предскиф-
ской эпохи, стр. 158. 
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сходства звуков»34, а некоторые исследо
ватели прямо заявляют, что «ни одно из 
племенных названий, встречающихся у 
греко-римских авторов, не может быть 
даже приблизительно сопоставлено с тер
мином усунь»35. 
Представляется, что данные Птоломеяв 
различной интерпретации не могут в на
стоящее время объяснить ни отождеств
ления исседонов с усунями, ни мигра
цию геродотовских исседонов из Цент
рального Казахстана в Семиречье и 
Восточный Туркестан. 
В локализации аримаспов, этих леген
дарных племен Геродота, мы следуем за 
С. С. Черниковым38. 
Как известно, Геродот дает весьма не
определенную характеристику аримас-
пам и «стерегущим золото грифам», од
нако в двух местах четвертой книги 
(13, 26) он постоянно, вслед за Арис-
теем, помещает первых «над исседона-
ми», что дает основание локализовать 
аримаспов в восточных районах Цент
рального Казахстана, вплоть до Ирты
ша. «Стерегущих золото грифов»—со
седей аримаспов — почти все исследова
тели связывают с Алтаем37. 
Таким образом, краткий обзор наибо
лее достоверных, хотя и очень скудных, 
источников позволяет связать с Цент
ральным Казахстаном три племенных 
названия: в северо-западной части — 
аргиппеев, в центральной части — ис
седонов и в восточной — аримаспов 
(рис. 1). 
Следовательно, к носителям тасмолин-
скоЙ культуры можно отнести исседо
нов и аримаспов, допуская также воз
можность определения их как прямых 
потомков андроновских племен. 
Вполне вероятно, что в создании тасмо-
линской культуры Центрального Казах-
31 И. И. У м п я к о в. Тохарская проблема. 
«ВДИ», 1940, № 3—4, стр. 186. 85 Ю. А. З у е в . К этнической истории усуней. 
Новые материалы по древней и средневековой 
истории Казахстана. «ТИИАЭ АН КазССР», 
т. 8, I960, стр. 19. 
м С. С. Ч е р н и к о в . Поселения эпохи бронзы 
в Северном Казахстане. «КСИИМК», 1954, LIII, 
стр. 49. 
" С. И. Р у д е н к о. Искусство Алтая и Пе
редней Азии. М., 1961, стр. 6. 

стана активное участие принимали и ар-
гиппеи. 
Выяснение степени участия последних 
осложняется, как известно, той харак
теристикой, которую им дал Геродот: 
«говорят, что все они, как мужчины, 
так и женщины, плешивы от рожде
ния, плосконосы и с большими челюс
тями...»38. 
Те монголоидные признаки, которыми 
Геродот наделил аргиппеев, пока не 
подтверждаются имеющимся антрополо
гическим материалом. Правда, О. Исма-
гулов, изучивший небольшую краниоло
гическую серию из Центрального Казах
стана, отмечает на одном черепе, типа 
среднеазиатского междуречья, монго
лоидную примесь39, но там она незначи
тельна и не доминирует над европеоид
ной основой. 
Может быть, в скором будущем, по мере 
накопления антропологического мате
риала, специалисты вернутся к этому 
вопросу, поскольку значительное коли
чество черепов с монголоидными при
месями обнаружено недавно далеко на 
юге, в апасиакских памятниках Средней 
Азии40. 
В настоящее же время по интересующе
му нас периоду имеется 23 черепа раз
ной степени сохранности. Предваритель
ное определение О. Исмагулова показы
вает, что все они относятся к большой 
европеоидной расе. 
Он же отмечает, что в основе антропо
логического типа местного населения 
эпохи раннего железа лежит тип, харак
терный для андроновского времени, 
постепенно подвергавшийся процессу 
грацилизации. Здесь речь идет об антро
пологической преемственности между 
населением андроновской культуры и 
племенами тасмолинской культуры. 
Наблюдается также наибольшая морфо
логическая близость центральноказах-
станских черепов с синхронной кранио-

м Г е р о д о т , IV, 23. 
»» Выражаю признательность О. Исмагулову, оз
накомившему меня со своей рукописью «Чере
па из раннекочевнических курганов «с усами» 
Центрального Казахстана». 
40 С. П. Т о л с т о в. По древним дельтам Окса 
и Яксарта. М., 1962, стр. 201. 
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логической серией из Восточного Казах
стана и Алтая, а один из черепов, 
определенный вначале В. В. Гинзбургом, 
а затем и О. Исмагуловым, по ряду приз
наков занимает даже промежуточное 
положение между андроновским и та
тарским типами. 
Вместе с тем эта серия из Центрально
го Казахстана характеризуется смешан
ностью расового состава, что особенно 
заметно на женских черепах. 
Возможно, в эпоху поздней бронзы про
исходили какие-то серьезные события, 
но для таких выводов нужна более мно
гочисленная краниологическая серия. 
Из определений антропологов наиболее 
важны для нас следующие три момен
та: во-первых, в изученных черепах 
наблюдается антропологическая преем
ственность племен тасмолинской куль
туры с предшественниками — андронов-
скими племенами; во-вторых, между 

Со скифо-сакским временем связана це
лая эпоха освоения древним населением 
обширных степных и полупустынных 
пространств, господства у многочислен
ных племен, населявших европейские и 
азиатские степи, новой формы хозяйст
венной деятельности — скотоводства в 
его различных видах и формах. 
Большое количество общих сведений о 
скотоводстве скифо-сакских племен да
ют античные и китайские письменные 
источники, начиная с Гомеровой «Илиа
ды», упоминавшей гиппемо логов — 
«доителей кобылиц, питающихся ко
быльим молоком»41, гесиодовского «Ро
дословия богов». Геродот и Гиппократ, 
Эсхил, Аристотель и Аполлоний Ро
досский, Страбон42 и другие греческие 
авторы, а также многочисленные соста-
41 Гомер. Илиада, гл. 13, М.— Л., 1935, 
стр. 355. 
42 Г е р о д о т . История, IV, 26, 28, 46, 61, 63 
и др.; Гиппократ . О воздухе, водах и мест
ностях, 25; Эсхил. Прикованный Прометей, 
735; А р и с т о т е л ь , VIII, 25; С т р а б о н , 
VII, 3, 7. Цит. соч. в переводах В. В. Латышева. 
См.: «ВДИ», 1947, № 1. 

ними и серией черепов из Восточного 
Казахстана и Алтая имеется наибольшее 
морфологическое сходство, и, в-третьих, 
погребенные в курганах с каменными 
грядами не выделяются какими-либо 
особыми антропологическими вариация
ми, а составляют вместе с другим насе
лением Центрального Казахстана еди
ную этническую группу. 
Как видно, антропологические данные в 
определенной степени подтверждают вы
вод, что создателями тасмолинской куль
туры следует считать местные европео
идные племена исседонов и аримас-
пов — прямых наследников андронов-
ской культуры. 
Кроме того, антропологическая характе
ристика в совокупности с археологиче
скими данными свидетельствует о тес
нейших этнокультурных связях племен 
Центрального Казахстана с населением 
Восточного Казахстана и Алтая. 

вители китайских хроник43 при описа
нии деталей быта, хозяйства скифов, 
саков, иирков, хуннов, усуней и т. п. не
однократно указывали не только на ско
товодческое направление хозяйства мно
гих племен, но и зачастую подробно 
описывали состав стада, отдельные ви
ды животных, способы приготовления 
продуктов питания, обряды, жертвопри
ношения и т. д. 
Все перечисленные и многие другие све
дения, на которых нет необходимости в 
связи с настоящей темой останавливать
ся, страдают, как известно, отсутствием 
дифференцированное™, они могут при
нести ощутимую пользу в том случае, 
если для каждого конкретного района 
их подкрепят вещественным, прежде 
всего остеологическим материалом. 
Археологические исследования послед
него времени показывают, что опреде
ления многочисленных скотоводческих 
племен только как кочевников, перехо
дящих с места на место, «смотря по 

" Н. Я. В и ч у р и н. Собрание сведений о на
родах, обитавших в Средней Азии. М.— Л„ 
ч. I, П. 1950. 
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приволью в воде и траве», или повто
ряющиеся у античных авторов в раз
личных вариациях фразы: «не земле
дельцы ведь они, а кочевники», «образ 
жизни ведут кочевой, скифский» яв
ляются слишком общими и не всегда 
дают правильное представление о ти
пах и формах скотоводческого хозяй
ства. 
Широко известно, что скотоводческое 
хозяйство как у древних, так и у более 
поздних племен и народов обширной 
зоны евразийских степей было не одно
типным. Выбор той или иной формы 
скотоводческого хозяйства зависел от 
многих факторов, таких, как природ
ные условия, степень и темпы социаль
но-экономического развития, влияние 
оседлоземледельческих центров и др. 
С. И. Руденко, основываясь на этногра
фических материалах, хорошо показы
вает различия между пастушеским (от
гонным), полукочевым и кочевым ското
водством. 
Если первые два типа основаны на по
стоянной оседлости и различаются тем, 
что у пастушеских племен со стадами 
кочевало сравнительно небольшое коли
чество людей (пастухов), «а у полукоче
вых племен со стадами кочевали целые 
семьи (аулы) со всем движимым иму
ществом» с ранней весны до поздней 
осени, на небольшое расстояние, то тре
тий тип скотоводческого хозяйства от
личается от первых двух большим ра
диусом кочевания всего рода или пле
мени вслед за скотом44. 
Полукочевой тип скотоводческого хо
зяйства, если судить по довольно значи
тельному количеству поселений и высо
кому проценту крупного рогатого скота 
в составе стада, был широко распрост
ранен у скифов Северного Причерно
морья45. 
Наличие бревенчатых зимних сооруже
ний, отмечаемое некоторыми исследо
вателями Семиречья, и ряд других осо-

44 С. И. Р у д е н к о. К вопросу о формах ското
водческого хозяйства и о кочевниках. «МО», 
1961, вып. 1, стр. 3—4. 45 П. Д. Л и б е р о в. К истории скотоводства и 
охоты на территории Северного Причерноморья. 
«МИА», I960, 63. 

бенностей также свидетельствуют о по
лукочевом типе скотоводства у саков и 
усуней46. У древних горноалтайцев, по 
С. И. Руденко, основной хозяйственной 
базой являлось пастушеское скотовод
ство47. 
Помимо этих типов, несомненно, суще
ствовали и другие варианты скотовод
ческого хозяйства. На один из них, ос
нованный «на своеобразной кооперации 
его с земледельческим хозяйством...» 
Ферганской долины, обращает внима
ние С. С. Сорокин48. 
Однако перечисленные типы скотовод
ческого хозяйства — это лишь начало 
большой работы по выявлению много
образия вариантов и форм древней ко
чевой системы скотоводства у различ
ных племен и народов. 
Какой тип скотоводческого хозяйства 
существовал у населения Центрального 
Казахстана? 
Здесь прежде всего необходимо учиты
вать физико-географические особенно
сти района. 
Территория Центрального Казахстана 
занята Казахской складчатой страной, 
состоящей из бесчисленного множества 
холмов, сопок, увалов и горных масси
вов. Самые значительные из них — 
Кзыл-Арай, Кент, Куу, Улутау, Карка-
ралинские — достигают высоты 1300 и 
более метров над уровнем моря. 
Большая часть складчатой страны рас
членена многочисленными ущельями, 
межгорными понижениями, долина
ми рек, защищенными горами от вет
ров и богатыми травяным покровом 
(рис. 67). 
Довольно многочисленные реки Цент
рального Казахстана, такие, как Ну-
ра, Ишим, Сары-Су, Токраун, Моинты, 
Джамши, Оленты и некоторые другие, 
в большинстве непригодны для орошае
мого земледелия, но благоприятствуют 
развитию скотоводства. Все они сравни
тельно неглубокие, с пологими берегами, 

40 К. А. А к и ш е в, Г. А. К у ш а е в. Указ. 
работа. 
47 С. И. Р у д е н к о . Горноалтайские находки, 
стр. 60. 
48 С. С. С о р о к и н . Древние скотоводы Фер
ганских предгорий. «МЭ», 1961, вып. 1, стр. 31. 
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медленным течением, большим количе
ством плёсов. Доминирующим расти
тельным компонентом степей Централь
ного Казахстана являются типчак и ко
выль. 
Климат Центрального Казах
стана резко континентальный, 
зима здесь длится четыре-пять 
месяцев, однако снеговой покров 
незначительный, достигает в 
среднем около 20 см толщины и 
очень часто сдувается ветрами в 
межсопочные понижения. Сред
няя температура воздуха само
го жаркого месяца — июля — в 
южной и юго-западной частях 
+ 24—25°, на севере и северо-
востоке + 18,5—20°, а самого 
холодного месяца — января — 
соответственно — 13 и — 15,6°. 
Средняя скорость ветра в север
ных районах Центрального Ка
захстана равна 4 м/сек, в юж
ных — 5 м/сек*9. 
Большая площадь злаковых степей, 
простирающаяся в широтном направле
нии, расчлененный рельеф, позволяю
щий при сильном ветре и непогоде ук
рывать в межгорных и межсопочных 
долинах практически неограниченное 
количество скота, достаточное количе
ство удобных водных источников, не
большой снежный покров, да и то сду
ваемый с возвышенностей на понижен
ные места,— все это вместе взятое 
создавало благоприятные условия для 
развития кочевого скотоводческого хо
зяйства. Такое определение формы 
хозяйственной деятельности древних 
племен Центрального Казахстана под
крепляется и археологическим мате
риалом. 
При раскопках многочисленных курга
нов в насыпи, на перекрытии могиль
ных ям или в захоронениях вместе с по
гребенными обычно находили кости 
двух видов животных: барана и лоша
ди. И если определять видовое соотно
шение древнего стада по костному ма
териалу, оставшемуся в погребениях, а 

для нас это единственная возможность, 
то такой состав стада являет собой клас
сический пример развития здесь кочево
го скотоводства, близкого к той форме, 

49 См.: В. М. Ко но б ринка я. Карагандин
ская область. Алма-Ата, 1954, стр. 24. 

Рис. 67. Долина р. Шидерты. 

которая господствовала в степях Север
ной Монголии, а до недавнего прошло
го и у адаевцев Мангышлака. 
Кочевое скотоводство, законченные и 
отчетливые формы которого известны в 
Центральном Казахстане с VII в. до н. э., 
уходит своими корнями (через предшест
вующий бегазы-дандыбаевский период) 
в андроновское время. Этот тип ското
водческого хозяйства явился объектив
ным следствием поисков такой формы 
производства, при которой относительно 
низкий уровень техники не препятство
вал дальнейшему социально-экономиче
скому развитию всего общества в 
целом. 
Выше уже говорилось, что при раскоп
ках курганов обнаружено значительное 
количество костей лошади и барана. 
Наиболее определимые из них подверг
лись изучению специалистов и пред
ставляют в связи с рассмотрением хо
зяйства большой интерес. 
Ю. Н. Барминцев исследовал 12 конских 
черепов из жертвенника у с. Васильев-
ки Целиноградской области (раскопки 
К. А. Акишева), несколько черепов и кос
тей конских скелетов из моих раскопок 
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1957 и 1958 гг. и часть скелета лошади 
из погребения у с. Малокрасноярки, 
раскопанного в 1952 г. С. С. Черни
ковым50. 
В. Ф. Матвиенко недавно изучила еще 
два конских и два бараньих черепа из 
раскопанных автором в 1960—1961 гг. 
курганов могильника Тасмола51. 
Весь описываемый здесь остеологиче
ский материал относится к сакскому 
времени. 
Лошади Васильевского жертвенника от
личались большой, массивной головой 
и имели рост в холке 128—134 см, 
135—140 см. Большинство из них было 
в возрасте от одного до четырех лет52. 
К этому же рядовому типу степной ло
шади относятся и кости из кургана 20 
могильника Канаттас83. 
Иными оказались лошади из Малокрас
ноярского кургана и могильника Тасмо
ла. Они были крупнее, в холке — 140— 
144 см. 
Особенный интерес представляют два 
черепа из Тасмолы. Оба они принадле
жат жеребцам или меринам, причем воз
раст одного — 14—15 лет, другого 17— 
18 лет. Базилярная длина первого чере
па, равная 500 мм, и второго — 495 мм, 
говорит нам, согласно таблице опреде
ления крупности форм В. О. Витта, о 
росте лошадей в холке 142—144 см5*. 
В. Ф. Матвиенко отмечает, что обе осо
би имели узкую и сравнительно легкую 
голову с круглыми и подвижными гла
зами, были приспособлены к пастбищ
ному содержанию и в то же время от
носились к верховому типу лошадей, 
сходных с лучшими из современных 
адаевских жеребцов. 
Таким образом, перед нами налицо два 
различных типа лошадей: один тип — 

50 Ю. Н. В а р м и н ц е в . Эволюция конских по-
?од в Казахстане. Алма-Ата, 1958. 1 Приношу В. Ф. Матвиенко, ст. научному со
труднику Института экспериментальной биоло
гии АН КазССР, глубокую благодарность за ее 
труд по изучению указанного краниологиче
ского материала. 
и Ю. Н. Б а р м и я ц е в. Указ. работа, 
стр. 21—22. м Там же, стр. 23—24. 
м В. О. В и т т. Лошади Паэырыкских курганов. 
«СА». 1962, XVI, табл. 1 на стр. 172—173. 

низкорослый, толстоногий, с массивной 
головой и широким туловищем, дру
гой — сравнительно рослый, находив
шийся под седлом конного воина. 
Чем объяснить такое различие? В оп
ределенной степени ответ на этот вопрос 
дает В. О. Витт, изучивший 56 лошадей 
из шести Пазырыкских курганов. 
Всех пазырыкских лошадей он делит на 
четыре группы: первая группа состоит 
из лошадей ростом в холке от 146 до 
150 см, вторая — от 140 до 146 см, 
третья — от 136 до 140 еж и четвер
тая — менее 136 слс55. Как видно из 
изложенного, наиболее крупные из по
ка известных в Центральном Казахста
не лошадей относятся ко второй группе 
B. О. Витта. 
По вопросу происхождения первого и 
четвертого типов, т. е. рослых и мелких 
лошадей, существуют две точки зрения. 
C. В. Афанасьев56 выдвинул гипотезу, 
согласно которой лошади среднего роста 
(136—144 см в холке) являются продук
том скрещивания местных лошадок 
(130—135 см) с крупными лошадьми, 
ввозимыми из Средней Азии и достигаю
щими высоты 145—150 см. 
Совершенно противоположное мнение о 
происхождении средних и рослых ти
пов пазырыкских лошадей высказал 
В. О. Витт. Он считает, что местными 
алтайскими видами были лошади сред
него, по его классификации, третьего 
типа (136—140 см), из которых выдели
лись «в силу присущей виду изменчиво
сти и в силу различных условий суще
ствования типы крайние (группы I и 
IV), поражающие нас своим контрас
том». Появление крупных верховых ло
шадей он объясняет лучшими условия
ми кормления и содержания, отбором 
самых крупных экземпляров из молод
няка под седло вождя и кастрацией же
ребцов в молодом возрасте, что прибав
ляло 4—6 см роста вследствие увеличе
ния длины конечностей5». 

55 Та м же, стр. 173 и табл. 1. м С. В. А ф а н а с ь е в . К вопросу о происхож
дении типов лошадей. «Записки Детскосель-
ской зоотехнической лаборатории», вып. 15, 
1936. 57 В. О. В и т т. Указ. работа, стр. 177—178. 
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Надо отметить, что последнее замеча
ние В. О. Витта совпадает с указанием 
Страбона, что у всех скифских и сармат
ских племен существовал обычай каст
рации жеребцов58. Это заявление Стра
бона подтверждает и археологический 
материал: в богатых погребениях всег
да находят кости наиболее крупных 
коней. 
Гипотезу С. В. Афанасьева в последнее 
время поддержал В. И. Цалкин. Он 
усомнился, что методом искусственного 
отбора можно создать из грубой степной 
лошади коней, экстерьер которых при
ближается к высокопородным лошадям 
Средней Азии59. 
Промежуточную позицию по вопросу 
происхождения крупного типа лошадей 
занял Ю. Н. Барминцев. Отмечая, что 
характерной чертой современного поро-
дообразования лошадей в Казахстане 
является скрещивание местных степных 
форм с завозными среднеазиатскими, 
он в то же время считает, что «если в 
более позднее время из местных степ
ных форм не возникали формы крупных 
верховых лошадей, то это еще не озна
чает, что такое явление было невоз
можно в период расцвета экономики и 
культуры кочевого хозяйства»60. 
Несомненно, ранние кочевники Цент
рального Казахстана были прекрасно 
осведомлены о «небесных» конях Да
вани61, высокопородных скаковых «зо
лотисто-конных» лошадях Бактрии и 
какое-то количество подобных им лоша
дей ввозили, но главным источником 
производства строевых коней, таких как 
тасмолинские, мы также считаем искус
ственный отбор, производившийся в 
среде степных, табунных лошадей. 
Еще одним подтверждением этого яв
ляется проведенное Ю. Н. Барминцевым 
определение отдельных частей конских 
скелетов из могильника Лосевка (рас
копки К. А. Акишева, 1956), относяще-

и С т р а б о н . География, VII, фр. 4, 8. и В. И. Ц а л к и н . Домашние и дикие живот
ные Северного Причерноморья в эпоху раннего 
железа. «МИА», I960, 53, стр. 48. 00 Ю. Н. Б а р м и н ц е в . Указ. работа, стр. 32. 61 Н. Я. Б и ч у р и в. Собрание сведений, 1, 
стр. 162. 

гося к алакульскому времени андронов-
ской культуры. 
Исследование показывает, что уже в то 
время, отдаленное от рассматриваемого 
периода на 600—700 лет, на той же 
территории тип лошадей как по величи
не, так и по телосложению не был еди
ным. Особенно важно, что различная 
высота в холке андроновских лошадей, 
колеблющаяся от 136 до 152 еж62, гово
рит о существовании в предшествующий 
период тех же двух типов мелкой и 
крупной лошади, а это в свою очередь 
свидетельствует о богатом опыте поро-
дообразования, которым владели древ
ние племена Центрального Казахста
на задолго до перехода к кочевому 
скотоводству. 
Лучшие строевые лошади ценились ко
чевниками чрезвычайно высоко и были, 
по-видимому, доступны только местной 
родоплеменной знати. Они являлись 
собственностью знатных конных воинов 
и доживали, как правило, до естествен
ного возрастного предела. В случае смер
ти своего хозяина такие лошади сопро
вождали его в «потусторонний мир». 
Только этим можно объяснить захоро
нение в богатых тасмолинских курганах 
крупных старых лошадей 15—18-летне
го возраста. 
Некоторые центральноказахстанские ло
шади являлись лучшими центрально-
азиатскими экземплярами и уступали 
только некоторым наиболее крупным 
коням Пазырыка. Таких лошадей древ
няя Европа почти не знала. В. О. Витт83, 
а за ним и В. И. Цалкин64 упоминают 
раскопки в Витцвиле, по которым мож
но судить, что лошади римской кавале
рии имели высоту в холке 136—140 см, 
и только самые крупные из них — цир
ковые лошади Виндониса — близки по 
размерам к центральноазиатским. 
Необходимо остановиться еще на одном 
существенном обстоятельстве. 
Дифференцированным, породообразова-
нием местные племена исследуемой тер
ритории занимались и в послесакский 
период, в отличие от пазырыкских пле-
62 Ю. Н. Б а р м и н ц е в . Указ. работа, стр. 18. м В. О. Витт. Указ. работа, стр. 187. и В. И. Цалкин. Указ. работа, стр. 44. 
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мен, у которых конское поголовье нача
ло ухудшаться, мельчать в течение 
одного-двух поколений. 
Что же произошло там, на Алтае? 
В. О. Витт считает, что родиной древне
го коневодства были районы, лежащие 
на параллели прииртышских степей, 
т. е., согласно древним преданиям Авес
ты, страна, «где самый длинный летний 
день равен двум самым коротким зим
ним». Именно оттуда, как он утверж
дает, пазырыкские племена привели 
с собой строевых коней, деградировав
ших вследствие суровых природных ус
ловий Алтая в очень короткий срок05. 
По-иному обстояло дело в «стране длин
ных летних дней», под которой мож
но подразумевать Центральный Казах
стан. 
Здесь верховой, улучшенный тип лоша
ди известен даже для тюркского време
ни. Именно таким следует считать строе
вого мерина из Егиз-Койтаса. Это был 
конь под седлом, высотой в холке около 
144 см, со сравнительно широкой, но 
легкой головой", ничем по существу не 
отличающийся от своих предшествен
ников сакского времени — тасмолин-
ских экземпляров. 
Из изложенного следует, что на терри
тории Центрального Казахстана начи
ная с эпохи бронзы существовала мно
говековая традиция искусственного вы
ведения из рядовой массы степных 
лошадей верховых коней улучшенного 
качества. Эти навыки совершенствовали, 
видимо, вплоть до монгольского нашест
вия, когда общий упадок экономики 
скотоводческого хозяйства привел к де
градации конского поголовья и исчезно
вению опыта дифференцированного по-
родообразования. 
В настоящее время у нас слишком ма
ло остеологического материала, чтобы 
65 В. О. В и т т . Указ. работа, стр. 190. 
(л Ю. Н. Бармикцев допустил при описании 
егиз-койтасского коня ошибку, отнеся его к 
погребению ранних кочевников. См.: Ю. Н. Б а р-
м и н ц е в. Указ. работа, стр. 22. Между тем 
это погребение VI—VII вв. н. э. Инвентарь и 
датировку погребения см. в моей статье: «Па
мятники ранних кочевников Центрального Ка
захстана». «ТИИАЭ АН КазССР». т. 7, 1959, 
стр. 184—186, 199. 

судить о том, являлся ли Центральный 
Казахстан в сакское время поставщи
ком верховых коней, скажем, на Алтай. 
Там еще не обнаружены наиболее рос
лые лошади, подобные первому типу 
пазырыкских коней. Однако это вопрос 
времени и его выяснение зависит от на
копления раскопочного материала, осо
бенно по богатым курганам. 
Не будет ничего неожиданного, если 
последующие археологические исследо
вания на нашей территории подтвердят 
центральноказахстанское происхожде
ние крупных лошадей Пазырыка. 
Мы подробно остановились на харак
теристике одного, верхового типа лоша
дей. Но не этот тип, конечно, являлся 
определяющим в кочевом хозяйстве 
древних скотоводов. Им была сравни
тельно невысокая степная лошадь с до
вольно массивной головой, относитель
но короткими ногами, длинным и 
широким туловищем с пышным кож
ным покровом. По всем своим статьям 
она соответствовала обычной степной 
казахской лошади центральноказах-
станского типа, всесторонне изученной 
Ю. Н. Барминцевым67. 
Находки большого количества бараньих 
костей в самых различных местах по
гребальных сооружений свидетельству
ют о широком разведении овец, служив
ших основной мясной пищей тасмолин-
ских скотоводов и, кроме того, дававших 
им шерсть, молоко и шкуры. 
Два черепа, изученных специалистами, 
дали следующую картину. 
Оба экземпляра принадлежат овцам 
(самкам) в возрасте около 4 лет. Основ
ные промеры черепов (общая длина пер
вого и второго соответственно 270 и 
265 мм, основная — 256 и 250 мм, кон-
дилярная — 265 и 260 мм) показыва
ют, что это были весьма крупные жи
вотные. Сильно выраженная горбоно-
сость, вытянутость лицевого отдела и 
соотношение промеров с современны
ми бараньими черепами позволили 
В. Ф. Матвиенко сделать вывод о их 

67 Ю. Н. Б а р м и н ц е в. Указ. работа, стр. 86 
и след. 
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близости к современным казахским кур
дючным овцам. 
Таким образом, овцам из тасмолинских 
курганов была присуща морфологиче
ская приспособляемость' к достаточно 
суровым климатическим условиям Ка
захского мелкосопочника. Им были 
свойственны типические черты, харак
терные для всех отродий курдючных 
овец: «курдюк, хорошие мясо-сальные 
качества, сезонно-возрастная скороспе
лость, стойкость в перенесении суровых 
условий, неутомимость в больших пере
гонах, способность к тебеневке и исполь
зованию скудных пастбищ, быстрый на
гул, значительная молочность...»68. Тот 
же исследователь заметил у тасмолин
ских черепов и другую чрезвычайно 
любопытную особенность. 
Сравнение тасмолинских экземпляров с 
черепами современных курдючных овец 
показало, что они имеют более узкий 
лицевой и мозговой отделы, сильно раз
витые верхнечелюстные бугры и кост
ные лицевые гребни, говорящие о до
вольно мощном развитии лицевых и же
вательных мускулов. Кроме того, изу
ченные овцы отличаются сравнительно 
большими глазными орбитами (43 X 
Х48 мм) и хорошо развитыми бугорка
ми косых глазных мускулов. 
Эти особенности сближают их в зооло
гическом отношении (по строению чере
па и сильно развитым рогам) с ар
харом (ovis ammon). По строению рогов 
они, вероятно, близки первому подви
ду ovis ammon L., отмеченному для Ка
захстана А. В. Афанасьевым69. 
Таким образом, курдючные овцы в ран-
несакское время обнаруживают значи
тельное сходство с дикими формами и, 
в частности, с архаром. 
В настоящее время еще недостаточно 
материала для ответа на вопрос, чем 
объяснить подобную близость: искусст
венным породообразованием путем скре
щивания диких форм с каким-то до
машним видом или чем-либо другим. 

ы С. Н. Б о г о л ю б с к и й. Происхождение и 
преобразование домашних животных. М., 1959, 
стр. 150—151. 
69 А. В. А ф а н а с ь е в . Зоогеография Казах
стана. Алма-Ата, I960, стр. 98—99. 

Отметим только, что архары как в древ
ности, так и сейчас широко распростра
нены в Центральном Казахстане: в го
рах Улутау, Кзыл-Арай, Чингизтау70, 
а до недавнего прошлого их встречали 
и в более северных районах Казахского 
мелкосопочника71. 
Носители тасмолинской культуры Цент
рального Казахстана были прежде все
го пастухами и конными воинами. По
этому в погребениях в большом коли
честве мы находим предметы конского 
убранства и вооружение. Как показы
вает инвентарь, для нашей территории 
характерна та же последовательность в 
развитии конского снаряжения и воору
жения и та же хронологическая сме
няемость конструктивных типов, что и 
для других скотоводческих культур ев
разийских степей. 
М. П. Грязнов первый в отечественной 
археологии реконструировал древнее 
конское убранство. В двух своих рабо
тах72 он дал последовательное описание 
узды VII—VI и V—III вв. до н. э. на 
Алтае. Исследования в других районах 
нашей страны полностью подтвердили 
его выводы и, кроме того, позволили на
метить различные местные варианты 
двух общих конструктивных типов уз
ды. В настоящий момент, пожалуй, нет 
ни одного района распространения степ
ных культур скифского времени, где бы 
исследователями не была создана рекон
струкция узды на местном археологиче
ском материале. Для савроматов это 
сделано К. Ф. Смирновым73, для пле
мен южных районов Европейской терри
тории СССР — А. А. Иессеном74, для 
населения днепровского лесостепного ле
вобережья — В. А. Ильинской75. 
В Центральном Казахстане в деталях 
известен пока первый, ранний конструк-
70 Т а м же, стр. 99. 
71 В. М. А н т и п и н . Млекопитающие Казах
стана, т. 3. Копытные, Алма-Ата, 1941. 
73 М. П. Г р я з н о в . Памятники майэмирского 
этапа; е г о ж е . Первый Шзырыкский курган. 
Л., 1950. 
71 К. Ф. С м и р н о в . Вооружение савроматов, 
стр. 146, рис. 44. 
74 А. А. И е с с е н. К вопросу о памятниках. 
75 В. А. I л л i н с ь к а. Сюфська вузда VI ст. 
до н. э. (за материалами Посулля). «Археоло-
rifl», т. XIII, Кшв, 1961, рис. 1 и 4. 
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тивный тип узды, датируемый VII— 
VI вв. до н. э. Он состоит также из двух 
ремней суголовья, скрепляющихся на 
затылке сложным узлом, намордного и 
подбородочного ремней. 
На тасмолинских уздах прослежено не
сколько вариантов соединения суголов
ных ремней с удилами и псалиями. При 
первом варианте, когда имелись стре-
мевидные удила с дополнительным от
верстием и трехдырчатые псалии, суго
ловный ремень в щечной части разре
зался на три полосы. Две полоски 
пропускали через крайние отверстия 
псалия и завязывали с внешней сторо
ны простым узлом, а третью, среднюю, 
продевали сквозь дополнительное от
верстие удил и закрепляли тем же 
простым узлом с внешней стороны сред
него же отверстия псалия. Этот вариант 
является копией первого майэмирского 
типа76. Ремень переносья в этом случае 
не скреплялся с псалиями, а сшивался 
с суголовным ремнем. К внешнему коль
цу стремевидных удил прикрепляли 
повод. 
В одном из курганов (Тасмола V, кур
ган 6) сохранился кусок повода, благо
даря чему можно восстановить технику 
крепления его с удильным кольцом. 
Плоский ремень шириной 2,5 см проде
вали через внешнее кольцо удил и скла
дывали вдвое. В сдвоенном конце проре
зали отверстие, сквозь которое пропус
кали второй, свободный конец повода. 
Проходя через полуторасантиметровое 
отверстие, повод приобретал округлую 
форму сечением 1 см. 
Второй вариант соединения суголовных 
ремней с удилами ничем принципиаль
но не отличался от первого. Разница 
заключалась лишь в том, что стреме-
видные удила не имели дополнительно
го отверстия и средняя лента суголовно
го ремня соединялась со средним от
верстием псалия прямо через стреме-
видное окончание. 
Третий вариант хорошо известен по 
кургану 19 могильника Тасмола I и 
двум курганам из Тасмолы V. Здесь 

п М. П. Г р я з н о в. Памятники майэмирского 
этапа, стр. 10, рис. 3 (1). 

псалий своим центральным прямоуголь
ным отверстием насаживался прямо на 
стремевидное окончание и скреплялся 
с ремнями суголовья только через два 
крайних отверстия (рис. 66, 24). 
В курганах 2 и 3 могильника Тасмола V 
встречена своеобразная узда без пса-
лиев. На одном экземпляре верхняя дуж
ка стремевидных удил была перехвачена 
суголовным ремнем, оба конца которого 
выходили через удильное кольцо со 
щечной (внутренней) стороны головы 
лошади. Один конец становился суго
ловным ремнем, другой, переплетаясь с 
ним, уходил на переносье. По существу 
в скреплении с удилами участвовал це
лый суголовный ремень, один конец ко
торого захватывал «полуудавкой» сна
чала одну верхнюю дужку удил, затем, 
уходя через переносье, второе кольцо 
удил и только после этого скреплялся 
на затылке лошади со вторым концом 
суголовного ремня. Другой экземпляр 
стремевидных удил, но с дополнитель
ным отверстием также не имел псалиев. 
Суголовный ремень разрезали на две 
ленты. Одну из них продевали через до
полнительное отверстие и там завязы
вали простым узлом, другая переходила 
на переносье и скреплялась со второй 
лентой другой половины суголовного 
ремня. Имели ли эти узды без псалиев 
какое-либо практическое назначение 
или они были сделаны на скорую руку 
специально для погребения, судить 
трудно. 
Находки на лбу черепа лошади из курга
на 3 (Тасмола V) золотой барельефной 
бляшки хищника и двух бронзо
вых наверший козлов у черепов лоша
дей из кургана 2 (Тасмола V) показы
вают, что в системе узды определенную 
роль играл налобный ремень. Когда он 
участвовал в сложной системе удержа
ния массивных фигурок козлов на го
лове, он не уступал по ширине осталь
ным ремням узды. Чащу всего налобный 
ремень, как и в пазырыкской узде, был 
тоньше других ремней, имел вспомога
тельный характер и употреблялся толь
ко для поддержания легких налобных 
украшений, таких, как тасмолинская 
золотая фигурка хищника. 
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При исследовании конских захоронений 
всегда бросается в глаза множество 
всевозможных пряжек, бляшек, прони-
зок и других предметов узды и сбруи. 
Общий вес некоторых уздечных наборов 
из могильника Тасмола достигает иног
да одного килограмма и более (кур
ган 19, Тасмола I и курган 2, Тас
мола V). 
В какой степени погребальная узда и 
седло отражают действительное приме
нение этих предметов в жизни древних 
кочевников? 
М. П. Грязнов, изучая богатый и много
численный набор уздечек из первого 
Пазырыкского кургана, пришел к выво
ду, что они, как и седла, сделаны спе
циально для погребений77. С. И. Руден-
ко считает, что в могилы клали подлин
ные узду и седло, а специально для 
погребений изготавливали только не
многочисленный их декор78. 
Несомненно, что весь инвентарь конских 
захоронений независимо от того, делали 
ли его специально для погребений или 
в них клали чисто бытовой прибор уп
равления конем, был адэкватен вещам 
практического назначения. Другой во
прос, что не все они употреблялись в 

Разнообразные бронзовые, золотые, кос
тяные, деревянные, железные изделия и 
украшения, находимые в большом коли
честве в курганах Центрального Казах
стана, являются наглядным свидетельст
вом высокого уровня развития металлур
гического производства, доставшегося в 
наследие от предшествующей эпохи 
бронзы, а также косторезного и дерево
обделочного искусства. В этом отноше
нии население Центрального Казахстана 
не отставало от других скотоводческих 
племен скифо-сакского времени, а по ин
тенсивности разработки богатых запасов 
медных, оловянных и золотых место
рождений даже ушло вперед. 
77 М. П. Г р я з н о в . Первый Пазырыкский 
курган, стр. 54. 
75 С. И. Р у д е и к о. Культура населения Цент
рального Алтая, стр. 230. 

тех комбинациях и в таком количестве, 
какими мы находим их в погребениях. 
Так, например, в кургане 19 (Тасмола I) 
удила имели явные признаки употребле
ния их в жизни (сильная потертость 
внутренних колец), в то время как 
сплошная низка бронзовых бочонковид-
ных бус (около 100 шт.) и бляшка с го
ловой лося, разнообразные -пряжки, 
найденные здесь, никаких следов изно
са не имели. То же самое мы наблюдали 
в кургане 2 группы Тасмола V, где ук
реплявшиеся на конских головах брон
зовые навершия козлов не носили на 
себе следов употребления, а удила ока
зались потертыми. Находившийся 
здесь же псалий из маральего рога, ма
териал которого в большей степени, чем 
бронзовые удила, подвержен износу, 
никаких следов его не имел. 
Таким образом, определенная часть 
предметов богатого конского набора спе
циально изготавливалась для погребе
ния и дублировала действительно суще
ствовавшие в быту образцы конского 
убранства, но, несомненно, и в этом 
С. И. Руденко прав, что главные части 
узды до погребения нередко находились 
в употреблении. 

Слава о металлических изделиях из 
бронзы и золота далеко перешагнула 
границы казахстанских очагов метал
лургии. Геродот, например, рассказывая 
со слов Аристея о легендарных аримас-
пах, писал, что «вообще крайние стра
ны, замыкающие и ограничивающие со
бой остальную землю, содержат в себе 
те предметы, которые считаются у нас 
самыми драгоценными и наиболее ред
кими»79. 
Приблизительные подсчеты, сделанные 
в разное время и различными специали
стами, говорят об огромном масштабе 
работ, произведенных в древности по до
быче меди, олова, золота. Так, И. П. Шан-
гин вычислил, что из древних выработок 
Имантауского месторождения вынуто 

75 Г е р о д о т . История, III, 116. 

§ 3. БРОНЗОЛИТЕЙНОЕ ИСКУССТВО И Т Е Х Н И К А 
ОБРАБОТКИ Р А З Л И Ч Н Ы Х М А Т Е Р И А Л О В 
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3 миллиона пудов медной руды80, а из 
Джезказганского и Успенского — соот
ветственно 1000081 и 200 000м тонн. Сле
дует отметить, что наибольшее количест
во этих руд добыто в раннесакское вре
мя. В работах о восточных районах 
Центрального Казахстана и Алтая 
С. С. Черников83 показал, что древние 
скотоводы могли целиком удовлетво
рять свои потребности в меди, золоте и 
олове, эксплуатируя местные рудные ме
сторождения. Нам нечего добавить к 
той характеристике техники горного де
ла, приемов металлургии, которая из
вестна по работам И. А. Антипова84, 
Г. Н. Щербы85, И. В. Валукинско-
го8* и др. 
Литье — основной прием металлургии 
населения эпохи бронзы — продолжает 
существовать и у ранних кочевников, 
достигая совершенства. 
Для отливки разнообразных бронзовых 
предметов использовали формы, сделан
ные из различного материала: глины, 
металла, реже камня. 
О высоком мастерстве литейщиков сви
детельствуют многочисленные и разно
образные формы удил, псалиев, бляшек, 
художественных изделий, найденных в 
погребениях Центрального Казахстана. 

"'И. П. Ш а н г и н. Извлечение лз описания 
экспедиции, бывшей в Киргиэ-Кайсацкой степи 
в 1816 г. «Сибирский вествик», 1820, ч. IX, 
кн. 1, стр. 28. 
м В. А. П а э у х и и. Металлургия в Киргиз
ской степи. М. — Л., 1926, стр. 143. 
и К. И. С а т п а е в. О развитии цветной и чер
ной металлургии в районе Карагандинского 
бассейна. «Народное хозяйство Казахстана», 
1929, J* 6—7. 
м С. С. Ч е р н и к о в . Древняя металлургия и 
горное дело Западного Алтая. Алма-Ата, 1949. 
" И. А. А н т и п о в. Рудные и каменноуголь
ные месторождения Киргизской степи. «Горный 
журнал», 1892, т. I. 
" Г . И. Щ е р б а. К истории горного про
мысла в Казахстане. «Вестник АН КазССР», 
1946, № 1. 
•"И. В. В а л у к и н с к и й . Древнее производ
ство меди в районе Джезказгана. «Известия 
АН КазССР», серия археологии, 1948, вып. 1; 
Л. Ф. С е м е н о в . Наша область, стр. 27 и др.; 
С. В. Л о п а т и н . Археологические памятники 
в Центральном Казахстане. «ТИИАЭ АН 
КазССР», т. I, 1957, стр. 266. 

Еще В. В. Радлов87, А. М. Тальгрен88 и 
М. П. Грязное89 установили достаточно 
сложное устройство литейных форм для 
отливки бронзовых стремевидных и коль
чатых удил. Реконструкция, данная 
ими, полностью подтверждается цент-
ральноказахстанским материалом. 
Все удила отливались в глиняных фор
мах, которые затем разбивали, чтобы 
извлечь изделие. Именно поэтому нет 
экземпляров, абсолютно копирующих 
друг друга, что могло быть доказатель
ством изготовления их в металлических 
или каменных формах. 
Напротив, несколько обоймочек для пе
рекрестия уздечных ремней настолько 
стандартно, что не возникает сомнения 
в их отливке в одной форме из какого-то 
твердого материала. В этом отношении 
особенно показательны две скульптур
ные фигуры тау-теке (Тасмола V, кур
ган 2) на двукольчатой основе. Оба 
козла идентичны вплоть до мельчайших 
деталей. По этим изделиям можно по
знакомиться со способом их изготовле
ния. Они создавались в два приема. Пер
воначально отливалась двукольчатая 
стойка-основа. Затем в двустворчатой 
форме, на внутренних сторонах которой 
имелись неглубокие негативные изобра
жения получаемого изделия и выступы, 
соответствующие свободному простран
ству между рогами и туловищем, между 
передними и задними ногами, отлива
лась фигурка козла. После этого первая 
форма или, скорее всего, уже извлечен
ная из нее двукольчатая стойка вводи
лась в небольшое литниковое углубле
ние, имевшееся во второй форме, и таким 
образом соединялась с ногами козла. 
После остывания металла вторую разъ
емную форму снимали и все изделие под
вергали дополнительной обработке. Вто
рая фигура козла была отлита тем же 
способом и в той же литейной форме. 

" В. В. Р а д л о в . Сибирск древности. «Ма
териалы по археологии России», 1894, 15, 
стр. 119—121. 
** А. М. T a l l g r e n . Collection Tovostine des 
antiquites prehistoriques de Minoussinsk. Helsing-
fors, 1917, p. 53—54. 
" M. П. Г р я з н о в. Первый Пазырыкский кур
ган, стр. 45, рис. 18. 
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Разница в весе (2 г) между первым и 
вторым изделием объясняется более тща
тельной дополнительной обработкой од
ного из них. 
Из какого материала изготавливались 
формы, подобные описанной? 
М. П. Грязнов, исследуя минусинскую 
бронзу, пришел к выводу, что в тагар-
ское время в качестве материала для 
литейных форм камень уже не употреб
ляли90. Ю. С. Гришин, изучив сотни 
бронзовых изделий из Южной Сибири, 
также не нашел явных доказательств 
употребления в тагарскую эпоху камен
ных литейных форм. Это объясняется 
трудоемкостью их изготовления и быст
рым выходом таких форм из строя91. В 
этот период наибольшее распростране
ние получают глиняные и металличе
ские формы. 
То же происходило и в Центральном 
Казахстане, но все же для изготовления 
небольшой части предметов каменные 
литейные формы еще продолжали упот
ребляться, например формы из мягкого 
камня для отливки бронзовых наконеч
ников стрел, на что уже давно обратил 
внимание Б. Н. Граков92. Возможно, 
что и для изготовления тасмолинских 
козлов была использована каменная 
форма. 
Нас убеждает в этом следующее. Во-пер
вых, на фигурах козлов резко подчерк
нуты выпуклые части плечевого пояса, 
ног, головы и угловатые грани на рогах. 
Кроме того, литейные швы имеют пря
мые четкие линии, что, по мнению 
М. П. Грязнова и Ю. С. Гришина, указы
вает на употребление камня в качестве 
материала для литейных форм. Во-вто
рых, небольшая глубина негативных 
изображений на обеих створках формы, 
всего по 0,5 см, способствовала более 
продолжительной эксплуатации формы, 

90 М. П. Г р я з н о в . Древняя бронза Минусин
ских степей. «Труды ОИПК». Эрмитаж, т. I. 
Л., 1941. 
91 Б. Г. Т и х о и о в и Ю. С. Г р и ш и н. Очерки 
ло истории производства в Приуралье и Юж
ной Сибири в эпоху бронзы и раннего железа. 
• МИА., 1960, 90, стр. 147. 
"2 Б. Н. Граков. Техника изготовления ме
таллических наконечников стрел, стр. 79. 

она меньше была подвержена трещи
нам, чем другие каменные формы с 
более тонкими створками и большими 
углублениями. 
Из более чем двухсот просмотренных 
бронзовых предметов, происходящих в 
настоящее время из Центрального Ка
захстана, можно допустить употребле
ние каменной литейной формы для от
ливки еще одного предмета — головки 
лося из кургана 19 (Тасмола I). Во всех 
остальных случаях использовались гли
на и металл. 
Помимо разнообразных сбруйных и уз
дечных плоских пряжек с рамковидны-
ми выступами и штырьками, литье кото
рых производилось в простейших фор
мах, многочисленных пронизок и обойм, 
отлитых в глиняных формах с разнофи
гурными сердечниками, нам известны 
бронзовые изделия сложной техники 
литья. К ним относятся три тасмолин
ских массивных бронзовых колокольчи
ка с крупными, каплевидной формы 
язычками, подвешенными на попереч
ной планке круглого сечения, каркара-
линские навершия козлов с длинными 
коническими втулками и боровской че
кан, украшенный фигурой архара. 
Бронзовые колокольчики отливали так 
называемым методом «утраченной мо
дели». Сущность этого метода заключа
лась в первоначальном изготовлении 
восковой или сальной модели, которую 
затем обкладывали слоем глины. Пос
ле подсыхания глины вся форма нагре
валась и место растопившегося ори
гинала занимал вливаемый металл. 
Такая техника литья бронзовых коло
колов, достигавших иногда гигантских 
размеров, была широко распространена 
в средневековье93. 
Следует отметить, что тасмолинские 
колокольчики после отливки подверга
лись большой дополнительной обработ
ке. Нужно было прежде всего пробить 
ромбовидные отверстия» на месте кото
рых после извлечения из формы были 
только небольшие вдавления, углублен
ные на половину толщины тулова коло-

93 Н. О л о в я н и ш н и к о в . История колоколов 
и колокололитейное нскусство. М., 1912. 
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кольчнков. Изделие охлаждали, а затем 
пробивали отверстия, причем небрежно, 
что приводило к их неодинаковым раз
мерам. Два больших колокольчика кре
пились на груди лошади при помощи 
массивных фигурных обойм. Через каж
дую пропускали по два ремня: первый 
занимал только широкую часть обоймы 
и выходил через два отверстия наружу; 
второй проходил через верхнее и ниж
нее отверстия, продевался сквозь ушко 
колокольчика и таким же путем возвра
щался обратно (рис. 17). 
Иным способом, чем колокольчики, от
литы два каркаралинских навершия со 
втулками. Ю. С. Гришин подробно опи
сывает технику изготовления минусин
ских колоколовидных наверший с фигу
рами стоящих козлов, чрезвычайно близ
ких каркаралинским. В Южной Сибири 
в двустворчатую глиняную литейную 
форму, на обеих половинках которой 
воспроизведены симметричные половин
ки фигуры козла и втулки, вкладыва
лась глина — сердечник для получения 
пустого пространства как внутри самой 
скульптуры, так и во втулке и для рас
членения отдельных частей тела живот
ного94. Надо полагать, что этот метод был 
известен не только в Южной Сибири, он 
был распространен и на других терри
ториях, в том числе и в Центральном 
Казахстане. 
Пока же мы можем сказать, что карка-
ралинские изделия отлиты несколько 
иначе, был применен более сложный ва
риант отливки. Здесь фигуры изготав
ливались также в двустворчатой фор
ме, но не посредством введения вставки, 
а путем отдельной отливки правой и ле
вой сторон предмета. В правую и левую 
створки, воспроизводящие соответству
ющие половинки изделия, вводили воск 
или сало, часть которого вытесняли на
кладываемой сверху глиняной патрицей. 
После нагревания обеих створок и уда
ления сала или воска туда вливали ме
талл. После отливки двух половин их 
спаивали. Только при такой технике от
ливки могли получиться ниспадающие 

94 Б. Г. Т и х о н о в и Ю. С. Гришин. Указ. 
работа, стр. 166—167. 

валики на обеих половинках предмета 
в тех местах, где их спаивали, и некото
рая асимметричность самой фигурки, 
особенно заметная на втором полуразру
шенном изделии. 
Наш материал позволяет также воспро
извести довольно простой способ изго
товления бронзовых зеркал. Для зеркал, 
по краю диска которых желали полу
чить закраину, на одной половинке гли
няной формы вытискивали круг глуби
ной 1—1,5 см. На второй делали круг
лый выступ чуть меньше диаметром, чем 
на первой створке, ровно настолько, на
сколько этого требовала толщина полу
чаемого бортика. Тут же, в центральной 
части верхней створки, имелись углуб
ление для ушка и стерженек. Сложен
ные вместе створки не соприкасались 
друг с другом из-за выступов нижней 
половины, служивших опорой для вые
мок верхней створки. Расплавленный 
металл заливали через льячную ворон
ку, расположенную в верхней створке, в 
месте ушкбвой впадины. На верхней же 
створке, как показывает зеркало из кур
гана 19 (Тасмола I), делали негативные 
углубления, благодаря которым на тыль
ной стороне зеркала получался орнамент 
в виде выпуклых полуовальных швов 
(рис. 5, 10). Видимо, такой же техникой 
выполнены и другие, подобные тасмо-
линскому зеркала, например майэмир-
ского этапа на Алтае95. 
По-иному отлито зеркало с рукояткой, 
украшенной сверху сопоставленными го
ловками козлов (курган 10, Караму-
рун I). Углубления для зеркала и ру
коятки делались в одной створке, 
вторая же имела гладкую поверхность, 
за исключением небольшой впадины с 
вставленным в нее плоским стержень
ком для получения ушка. Для изготов
ления козлиных голов предназначалась 
другая двустворчатая форма, плотно и 
тщательно подогнанная к первой в месте 
окончания рукоятки зеркала. Эта вто
рая, приставочная формочка имела и 
самостоятельное назначение. В ней, на
пример, была отлита бляшка с тем жэ 

'' М. П. Г р я з н о в. Памятники майэмирского 
этапа, рис. 4 (10, 11, 12) на стр. 11. 

420 



изображением сопоставленных голов 
козлов (рис. 61,1) . 
Некоторые изделия художественной 
бронзы изготовлялись в двустворчатых 
формочках по готовому оригиналу. При
мером может служить рамковидная бля
ха со сценой нападения хищника на 
верблюда из кургана 1 могильника Ка-
рамурун II (рис. 64). Изображение полу
чали путем вытискивания на матрице 
выпуклой, а на патрице — вогнутой сто
роны бляхи, после чего в соединенные 
створки заливали металл. 
Техника литья бронзового оружия не 
имела в Центральном Казахстане каких-
то особых, присущих только ей черт. 
Так же, как и в скифо-сарматском воору
жении, тут использовали двустворчатые 
и трехстворчатые литейные формы, наи
более полная реконструкция которых 
была предложена Б. Н. Граковым еще 
в тридцатых годах96. 
Первая, двустворчатая форма применя
лась для изготовления двуперых втуль-
чатых наконечников стрел разнообраз
ной формы. Во второй, трехстворчатой 
форме отливались трехперые и трехгран
ные наконечники. Следует добавить, что 
обе формы в Центральном Казахстане 
были распространены одинаково и в бо
лее раннее время, чем в собственно Ски
фии и Сарматии. 
На многих втульчатых двуперых и 
трехперых наконечниках Центрального 
Казахстана также имеются рваные от
верстия, по поводу которых в свое время 
шла широкая дискуссия. Эти отверстия 
большинство авторов считали результа
том сознательной работы литейщика, и 
весь спор велся по существу из-за их 
практического назначения. 
Д. Н. Анучин97 и Э. Э. Ленц98 полагали, 
что отверстия предназначались не для 
яда, а для привязывания наконечника 
жилами к древку. В качестве дополни-

к Б. Н. Г р а к о в. Техника изготовления метал
лических наконечников стрел. 97 Д. Н. А н у ч н н. О древнем луке п стрелах. 
«Труды V Археологического съезда в Тифли
се», т. I, стр. 405. 
** Э. Ленц . Заметки о предметах вооружения 
из раскопок 1903 г. близ села Журовки Киев
ской губернии. «ИАК», 1905, 14. 

тельного доказательства Э. Э. Ленц при
водит отрывок из «Илиады», где ранено
го Менелая успокаивает то, что стрела 
вонзилась в него только острием, а «жи
ла и зубцы» остались снаружи99. Разде
ляла их мнение и Е. Придик, изучившая 
инвентарь Мельгуновского клада100. 
Е. Е. Тевяшов, напротив, утверждал, что 
эти отверстия предназначались для вы
талкивания из наконечника сломанного 
древка101. В ответной статье Э. Э. Ленц 
высказал предположение, что эти отвер
стия— результат литейного брака102. 
Б. Н. Граков после тщательного исследо
вания убедился в правоте последней ги
потезы Э. Э. Ленца и привел ряд важ
ных дополнительных доказательств103. 
В своей работе он приводит реконструк
цию двух приемов изготовления втулок: 
при первом глиняный стержень вводил
ся в виде остро отточенного карандаша 
в двустворчатую литейную форму; при 
втором, описанном еще А. М. Тальгре-
ном, формочка сама насаживалась на 
глиняные конусовидные стержни, за
крепленные на подставке104. 
В обоих случаях изготовления втулок, 
особенно в первом, самый незначитель
ный перекос стержня приводил к обра
зованию отверстий различной формы и 
диаметра. Только так можно объяснить 
разнообразие форм и различное распо
ложение отверстий на втулках централь-
ноказахстанских наконечников. Следует 
добавить, что на этой территории нам 
неизвестны наконечники, отверстия ко
торых хотя бы приблизительно совпада
ли друг с другом. Конечно, не исключе
на возможность употребления таких 
дефектных наконечников для привязы
вания их к древкам или использования 
в качестве ядовитых стрел, однако это 

97 Э. Ленц. Указ. работа, стр. 66, сноска 2. 100 Е. П р и д и к . Мельгуновский клад 1763 г. 
«MAP», 1911, 31, стр. 19. 101 Е. Е. Т е в я ш о в . О назначении боковых 
отверстий на втулках бронзовых наконеч
ников скифских стрел. «ЖМНП», 1910, 
стр. 61—79. 
101 Э. Ленц, Н. В е с е л о в с к и й. По поводу 
статьи Е. Е. Тевяшова. «ИАК», 1911, 40, 
стр. 163—164. 
, м Б. Н. Г р а к о в . Указ. работа, стр. 83. | м Там же, рисунок на стр. 8 и рис. 9. 
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уже другое, вторичное, «внеплановое» 
использование. 
Для раннесакского времени известны и 
случаи отливки некоторых типов воору
жения со втулками, в которых специаль
но были предусмотрены отверстия. 
Примером могут служить два втульча-
тых наконечника копий из случайных 
находок Якутии105. В. Г. Борисов, озна
комивший нас с ними, считает, что они 
были сделаны для извлечения сломан
ного древка из длинной втулки копья. 
Действительно, для такого крупного ви
да оружия, как копье, необходимы от
верстия для выталкивания сломанного 
древка. Но В. Г. Борисов неправ, когда, 
ссылаясь на Е. Е. Тевяшова, говорит то 
же самое о наконечниках стрел106. 
Возвращаясь к технике изготовления 
наконечников стрел, отметим, что боль
шинство центральноказахстанских нако
нечников по выходе из формы подверга
лось дополнительной заточке и подправ
ке. Заточка лопастей производилась, как 
полагает Б. Н. Граков, на шероховатом 
точиле или напильником107. В Централь
ном Казахстане, в отличие от Скифии, 
затачивали не только двухлопастные, но 
и трехлопастные черешковые наконеч
ники. Нет следов подправки только на 
двухлопастных с шипом и на наконеч
никах со сглаженными лопастями, а из 
второй группы — на трехгранно-трехпе-
рых и трехгранных черешковых. Имен
но двум последним формам наконечни
ков, не требующим большой дополни
тельной обработки, и суждена была 
относительно долгая жизнь, вплоть до 
V и IV вв. до н. э., когда они были окон
чательно вытеснены трехперыми втуль-
чатыми наконечниками стрел упрощен
ного типа. 
Определенных успехов древние скотово
ды достигли и в производстве золотых 
ювелирных изделий, хотя последних из
вестно небольшое количество. При изго
товлении золотых украшений широко 
использовалось дерево. 
105 А. П. О к л а д н и к о в . История Якутской 
АССР, т. I, M. — Л., 1955, стр. 178, рис. 61(3); 
В. Г. Б о р и с о в . Меч и копье из Якутии. «СА», 
1961, J* 2, рис. 2. 
100 В. Г. Б о р и с о в . Меч и копье, стр. 240. 
107 Б. Н. Г р а к о в. Указ. работа, стр. 83—84. 

Судя по четырем золотым односторон
ним фигуркам хищников из курганов 
группы Тасмола V (рис. 63), этот про
цесс происходил следующим образом. 
Первоначально из дерева вырезали ба
рельефную фигурку 
хищника, затем кла
ли на нее тонко про
катанный золотой 
лист самой разнооб
разной толщины, от 
0,3 до 0,1 мм, и вы
давливали изобра
жение, имевшееся 
на деревянной осно
ве. Для всех четы
рех тасмолинских 
предметов были сде
ланы самостоятель
ные деревянные 
матрицы различно
го размера. Самая 
большая из них до
стигла 20 см2, са
мая малая—2,5 см2. 
В трех фигурах за
метна некоторая не
брежность при изго
товлении, явившая
ся результатом на
кладывания золото
го листа несколько 
больших размеров, 
чем этого требовала 
деревянная основа. 
Получившиеся при этом складки при 
дополнительной обработке заглажива
лись в трехслойные подборки. На две 
выпукло-вогнутые золотые бляшки впо
следствии были напаяны с тыльной 
стороны небольшие петельки (для под
вешивания) из плоской ленты. 
Техника обкладки золотым листом де
ревянных предметов и украшение их 
пунсонным геометрическим орнамен
том, выбитым на деревянной подставке, 
известны также по раскопкам Сып-
ра-обы108. ^ 
Древние скотоводы были также знакомы 
с техникой прокатки и спайки довольно 
толстого золотого листа (0,6 мм), равно-

>°* М. К. К а д ы р б а е в. Памятники ранних 
кочевников, рис. 23. 

Рис. 68. Золотое на-
вершие из кургана 
6 могильника Тасмо
ла V. Натуральная 
величина. 
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мерным вытягиванием круглой в се
чении золотой проволоки и украшением 
полученных предметов ромбовидными 
вдавлениями в сложном шахматном по
рядке (рис. 68). 
Широкое распространение в быту полу
чило также камнерезное и косторезное 
искусство. Уже говорилось о большом ко
личестве точильных камней и каменных 
блюд, найденных в курганах. Следует 
сказать, что резьба по камню достигла в 

раннесакское время совершенства. Древ
нему населению Центрального Казах
стана была широко известна техника од
но- и двустороннего сверления и шли
фовки абразивных материалов, а также 
искусный выбор и обработка песчаника 
для выделки жертвенников. 
Вызывает интерес коллекция бус из 
Центрального Казахстана, насчитываю
щая более 200 разнообразных по форме 
и материалу экземпляров (рис. 69). Ма
териалом для большинства из них слу

жила стекловидная паста сложного об
жига с добавлением окиси меди и охри
стого состава и какая-то фарфоровидная 
масса типа египетского фаянса. Пасто-
вые бусины — преимущественно бико-
нической и шаровидной формы, с сильно 
усеченными торцовыми поверхностями, 
но есть несколько бусин цилиндриче
ской и шаровидной формы. Некоторые 
бусы шаровидной формы имеют же
лобчатую поверхность и покрыты свер

ху, при помощи клея, каким-то составом 
серебристого цвета, возможно, мускови
том (белая слюда), придающим бусинам 
особенно привлекательный и нарядный 
вид. Наиболее крупные бусины плоской 
эллипсоидной формы деланы из круп
ных морских раковин. 
В ожерельях из пастовых бус встречает
ся значительное количество каменных 
бусин из бирюзы, голубого и голубовато-
зеленого цвета и сердолика. За исключе
нием нескольких, довольно крупных ци-

^ • f ft*»1^* **''г+ф 
•М« 

• « * • < » 

Рис. 69. Ожерелье из бус, курган б могильника Тасмола V. 
Чуть меньше натуральной величины. 
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линдрической формы бусин, вся осталь
ная бирюза представлена миниатюрным 
бисером диаметром до 2—3 мм. Судя по 
нескольким разрезам, бусины из рако
вины и крупной бирюзы были просвер
лены штифтовым стержнем или тру
бочкой, рабочая поверхность которой 
затравлена абразивным порошком. По
добные методы сверления, установлен
ные Г. Г. Леммлейном109, были широко 
распространены на Кавказе, в Причерно
морье, Месопотамии и Индии задолго до 
раннесакского времени. 
Особый интерес представляет серия из 
30 сердоликовых бусин. Большинство из 
них шаровидной формы и только две — 
цилиндрической. Малый диаметр отвер
стия (1 мм), ровные и длинные стенки 
канала указывают на то, что сверление 
их производилось металлическим штиф
том или трубочкой с закрепленным на 
конце алмазным осколком. Поверхность 
всех бус орнаментирована белыми ли
ниями геометрического рисунка различ
ных сочетаний. Технике изготовления 
бус из сердолика, халцедона, агата и 
других , материалов, характеристике и 
классификации форм их посвящено 
большое количество литературы110. 
Очень внимательно этот вопрос изучал 
Г. Бек, составивший на основе исследо
вания коллекции из раскопок Таксилы 
(Индия) таблицу по классификации ти
пов и форм бус111. 
Одним из первых, кто заинтересовался 
технологией изготовления бус из полу
драгоценного камня с нанесенным на 
них белым рисунком, был Е. Маккей. Он 
|М Г. Г. Л е м м л е й н. Техника сверления ка
менных бус из раскопок на Кавказе. «КСИИМК», 
1947, XVIH, стр. 24, рис. 7(2—3). 
110 I. D. Mc. G u i r e . A study of the Primitive 
Methods of Drilling. Report U. S. Nat. Mus., 
1894; H. C. Beck. Classification and Nomen
clature of Beads and Pendant. Archaeologia, 
t. 77, 1928; H. С Beck. Ethed carnelian Beads. 
Antiquaries journal, vol. XIII, 1933, J* 4, 
p. 382—398; Г. Г. Л е м м л е й и . Опыт клас
сификации форм каменных бус. «КСИИМК», 
1950, ХХХП; М. G. D i k e h i t . Ethed beads in 
India. Deccan college Monograph siries, 4. Poo-
ла, 1949. 
111 H. С Beck. The beads from Taxila. Memoire 
of the Archaeological survey of India, Nt 65, 
Calcutta, 1941, pi. XI—ХП. 
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описал способ нанесения белого рисун
ка на сердоликовые бусы"2. 
Г. Беком позже были установлены три 
варианта техники нанесения рисунка на 
поверхность каменных бус113. 
Геометрический орнамент на тасмолин-
ских сердоликовых бусах был сделан ме
тодом, получившим в Месопотамии 
(Киш, Ур) и в Индии (Чанху-Даро, Так-
сила) наибольшее распространение. Сущ
ность его (первый вариант, по Г. Беку) 
состояла в том, что на гладкую поверх
ность бусины сильным содовым раство
ром с последующим обжигом наносили 
рисунок. Г. Бек добавляет, что щелочь 
при таком технологическом способе про
никала иногда столь глубоко в материал, 
что это приводило к ошибочному мне
нию, будто для таких белых узоров сна
чала требовалась гравировка114. 
Каково происхождение каменных рисун
чатых бус? 
Прежде всего сердоликовые бусы, орна
ментированные содовым раствором, яв
ляются одним из наиболее ранних типов 
на территории нашей страны. Они дати
руются по инвентарю УП—VI вв. до н. э., 
среди которого находятся бронзовые 
стремевидные удила с дополнительным 
отверстием (Тасмола V, курган 6). 
Только крайне небольшое количество их 
известно на территории Советского Сою
за в столь раннее время"5. Такого типа 
бусы в массе появляются в Закавказье, 
Причерноморье и других районах, если 
судить по Г. Г. Леммлейну118 и Н.Н.По-
гребовой117, только в позднеэллинистиче-
ское время наряду с огромным количе
ством полихромных стеклянных бус. 

1,3 Е. Маска у. Decourated carnelian beads. 
Man. ХХХП, № 150, 1933; его же. Beads ma
king in ancient Sind India. Am. orient... 
1937, S. 57. 
113 H. С Beck. The beads from Taxila..., 
p. 2—5. 
114 Op. cit..., p. 2—3. l l s К. Ф. Смирнов , В. ГТПетренко. Сав-
роматы Поволжья и Южного Приуралья. М., 
1963, табл. 27(28). 
116 Г. Г. Л е м м л е й н . Техника сверления ка
менных бус, стр. 29. 
1,7 Н. Н. П о г р е б о в а. Погребения в мавзолее 
Неаполя Скифского. «МИА», 1961, 96, 
рве. 38(24) на стр. 170 и 173. 



Все известные аналогии тасмолинским 
бусам уводят в Индию, где в интересую
щий нас период и много раньше сущест
вовало большое количество мастерских 
по производству бус подобного типа. 
Приведенные в книге Г. Бека образцы 
убеждают, что именно оттуда путем 
обмена попадали в Центральный Ка
захстан рисунчатые бусы118. Находка 
А. Н. Бернштамом на Памире (Чон-алай, 
Дараут, курган 2; Ак-беит II, 7) не
скольких сердоликовых бусин в курга
нах II—I вв. до н. э.119 показывает, что 
они проникали из Индии и в более позд
нее время. 
Некоторые мотивы индийского орнамен
та, видимо, не исчезли окончательно и 
после замены каменных бус в начале 
I тысячелетия нашей эры более деше
вым и массовым стеклянным материа
лом, а продолжали существовать в но
вом качестве. Я имею в виду орнамент, 
состоящий из круга с точкой посредине, 
известный еще по тасмолинским архаич
ным бусам и часто встречающийся на 
позднейших стеклянных бусах, напри
мер в Таджикистане. Е. М. Пещерева 
показывает, что здесь, вплоть до послед
него времени, цветные глазчатые стек
лянные бусы носят название «чашми» 
(от таджикского «чашм»—глаз, сглаз) и 
употребляются в качестве оберега для 
детей120. 
Несколько десятков костяных изделий, 
добытых из погребений, позволяют су
дить о технике обработки кости и раз
витии косторезного искусства у населе
ния Центрального Казахстана. 
Древние скотоводы использовали в ка
честве материала неисчерпаемое сырье, 
которое им давала сама форма хозяйст-

"• Н. С. B e c k . Op clt., pi. П, 9—10. 
' " A . H. Б е р н ш т а м . Историко-археологиче-
ские очерки..., вклейка на стр. 300—301 (123). 
Любопытна абсолютная аналогия восьмеркооб-
разного орнамента на памирской бусине, кото
рую А. Н. Бернштам считает «амулетом от 
сглаза» (Указ. работа, стр. 302 и рис. 2 на 
вклейке), орнаменту на сердоликовой бусине из 
Таксилы у Г. Бека, op. cit., pi. II, 15. 
120 Е. М. П е щ е р е в а . Гончарное производст
во Средней Азии. «Труды ИЭ им. Н. Н. Миклу
хо-Маклая», новая серия, т. X. II, М.— Л., 1959, 
стр. 80. 

ва. Дополнительным источником добы
вания кости и рога была охота. 
Естественно, что находки костяных из
делий в погребениях являются лишь не
большой частью того многообразия пред
метов, которое существовало в действи
тельности, и не могут полностью отобра
зить набор употреблявшихся в древности 
форм и видов косторезного искусства. 
И тем не менее они дополняют наши 
скудные знания по этому вопросу. 
Не весь костный материал легко подвер
гается видовому определению. Некото
рые предметы настолько зашлифованы 
и отделаны, что трудно узнать, материа
лом какого животного пользовался мас
тер, например, при изготовлении костя
ных фигурных накладок из пяти сомк
нутых колец (рис. 22). То, что удалось 
определить, показывает, что в обработку 
шли прежде всего трубчатые кости ло
шадей, баранов и маралов, грифельные 
косточки лошадей и рога маралов и ди
ких коз. 
Все кости перед обработкой распарива
ли, чтобы достичь наибольшего произ
водственного эффекта при их резьбе. 
Так делали, согласно Павсанию и Плу
тарху, со слоновой костью древние гре
ки, племена дьяковской культуры121, а в 
недавнем прошлом — многие народы Се
вера122. 
При выделке разнообразных украшений 
использовался набор острорежущих ме
таллических орудий, следы которых 
впоследствии уничтожались тщательной 
шлифовкой на песчаниковых точилах. 
Такой техникой выполнены все плоско
рельефные и полуобъемные накладки, 
пронизки, костяные проколки и т. д. На-
вершие одной из костяных проколок 
(Карамурун I, курган 4) после резьбы 
ножом было дополнено двумя тонкими 
гравированными линиями в виде стили
зованных глаза и клюва, заполненных 
затем охрой (рис. 70). Щ 

121 С. А. И з ю м о в а. Техника обработки ко
сти в дьяковское время и в Древней Руси. 
«КСИИМК», 1949, XXX. 
122 В. Б о г о р а з. Очерк материального быта 
оленных чукчей. СПб., 1901. 
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Особенным совершенством выделки, тон
кой ювелирной работой отличается ро
говая пряжка из кургана 3 могильника 

2 

1 

Рис. 70. Изделия из рога и костя. 
В 1,5 раза больше натур, величины. 

Тасмола V (рис. 62). Материалом для 
нее послужила наиболее широкая часть 
маральего рога. От него был отколот и 
затем обработан подправкой кусок дли

ной 5,5 см, шириной 4 см и толщиной 
0,6 см, причем вся естественная конфи
гурация этой части рога была сохране
на. Из полученного куска ножом выреза
ли фигуру в виде стилизованной головы 
грифона. Затем на отшлифованной вы
пуклой поверхности изделия намечали 
контуры мчащегося кабана, голов трех 
козлов, волка и, возможно, лося. После 
этого линии нанесенных изображений с 
обеих сторон вырезали острым орудием 
до глубины 1—1,5 мм. О мастерстве древ
него умельца, создавшего эту пряжку, 
говорит сама система расположения фи
гур животных. Ни один сантиметр пло
щади не оказался свободным. 
Помимо таких плоскорельефных, слабо 
моделированных украшений известный 
более грубые костяные изделия практи
ческого назначения. К ним прежде всего 
относятся псалии с тремя просверленны
ми отверстиями, делавшиеся из оленьих, 
срезанных в периферийной части рогов 
и трубчатых костей лошади (рис. 19, 
3, 4). Поскольку концы оленьих рогов 
имеют довольно плотную структуру и с 
трудом поддаются обработке, то вначале 
их, очевидно, распаривали так же, как 
и трубчатые кости. 
Появление в могилах железных изделий 
служит неоспоримым доказательством 
знакомства населения Центрального Ка
захстана с этим металлом по крайней 
мере с VII—VI вв. до н. э. В настоящее 
время, в связи с относительно неболь
шим количеством найденных железных 
предметов, трудно судить о масштабах 
обработки железа и его распростране
нии. Тем не менее уже сейчас известны 
две сферы его применения. Из железа 
способом ковки изготовляли ножи двух 
типов: с кольцом на рукоятке и без не
го, а также псалии и уздечные бляшки. 
Уникальными являются железные пса
лии, бляшки для перекрестия ремней 
и другие железные уз&ечные украше
ния, инкрустированные фигурными зо
лотыми полосками толщиной до 1 мм 
(рис. 71, 72). Техника изготовления этих 
железных бляшек со спирально-вихре
вым орнаментом не представляла чего-
то необычайно сложного. Сначала при 
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помощи ювелирного зубильца и моло
точка на внешней поверхности желез
ной бляшки выбивали неглубокие спи
ралеобразные желобки. В подготовлен
ное таким образом «спирально-вихревое 
ложе» вставляли тонко прокатанные и 
фигурно вырезанные золотые полоски и 
затем вбивали молоточком. Техника на
сечки, первые образцы которой извест
ны теперь для VI в. до н. э., широко 
практиковалась и в последующее, более 
позднее время. Через два с лишним ты
сячелетия мы видим ее, без каких-либо 
существенных изменений, в числе основ
ных видов ювелирного производства у 
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Рис. 71. Железные уздечные бляшки, ин
крустированные золотом, из кургана 3 мо
гильника Тасмола V. Натур, величина. 

Рис. 72. Железные уздечные бляшки, ин
крустированные золотом, из кургана 3 мо
гильника Тасмола V. Натур, величина. 

казахских мастеров-зергеров (ювели
ров)123. 
Великолепная серия современных юве
лирных изделии подобного типа являет
ся своеобразным венцом достижений 
древнего прикладного искусства, береж
но передаваемого «.ч тотых рук» масте
рами из поколения в поколение. 
l i 3 В. В. В о с т р о в. Некоторые изделия казах
ских мастеров-зергеров. «ТИИАЭ АН КазССР», 
1959, т. 6; Э. А. М а с а н о в. Кузнечное и юве
лирное ремесла в казахском ауле. «ТИИАЭ 
АН КазССР», т. 12, 1961. 
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§ 4. ЗАМЕТКИ ПО ОБЩЕСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ, 
ОБРЯДУ. ВЕРОВАНИЯМ И ДРЕВНЕЙ МЕДИЦИНЕ 

Переход к качественно новой системе хо
зяйства — кочевому скотоводству — по
влек за собой крупные коренные изме
нения не только в хозяйственной дея
тельности, материальной культуре, быте, 
но и в социальных отношениях и миро
воззрении древних скотоводов Централь
ного Казахстана. 
В раннесакское время на исследуемой 
территории уже не встречаются обшир
ные родовые кладбища, столь характер
ные для эпохи бронзы. Топографиче
ской особенностью отдельных могильни
ков рассматриваемого времени является 
сравнительно небольшое количество со
ставляющих их курганов. 
И здесь мы сталкиваемся с, казалось бы, 
противоречивым явлением. Если подсчи
тать количество андроновских погребе
ний в каком-либо могильнике, то их 
будет всегда больше, чем курганов в мо
гильнике ранних кочевников. Более то
го, в настоящее время на территории 
Центрального Казахстана андроновских 
погребений открыто и исследовано на
много больше, чем курганов эпохи ран
него железа. 
Между тем хорошо известно, что с пере
ходом к кочевому скотоводству, в силу 
его экстенсивности и возможности более 
полного удовлетворения потребностей 
населения в мясе, молоке и других про
дуктах, должен был происходить более 
значительный прирост населения. 
Может ли такое положение свидетель
ствовать о «запустении» этой территории 
в сакское время? Нет, поскольку оно 
лишь указывает на различную топогра
фию курганных могильников ранних 
кочевников и андроновских кладбищ. 
Известно, что все могильники и поселе
ния андроновской культуры локализу
ются непосредственно по краю надпой
менных террас небольших степных рек. 
Там их действительно больше, чем па
мятников любой другой эпохи. Напро
тив, основным районом расположения 
курганов эпохи раннего железа являет
ся открытая степь. Тут налицо обратное 
количественное соотношение. И если мо

гильники ранних кочевников все же 
встречаются в значительном количестве 
у берегов степных рек, то поселений и 
погребений эпохи бронзы, удаленных от 
берегов на 1—2 км, как правило, нет. 
Так, например, А. М. Оразбаевым, ис
следовавшим в течение двух полевых се
зонов 150-километровый прибрежный 
участок р. Шидерты (Карагандинская и 
Павлодарская области), был открыт и 
раскопан только один могильник андро-
новского времени, насчитывающий око
ло 60 погребений в каменных ящиках. 
На том же участке мною обнаружено и 
раскопано несколько разбросанных кур
ганных групп, объединявших более 200 
памятников. Из них 63 кургана, относя
щиеся к сакскому времени, были описа
ны в первой главе. К тому же, если 
учесть, что поиски курганов производи
лись в двухкилометровой зоне по обоим 
берегам р. Шидерты (зона строительства 
трассы канала Иртыш — Караганда) и 
не охватывали других курганов, отдален
ных от берегов, то количество погребе
ний сакского времени возрастет во 
много раз. 
Однако для нас важен сейчас такой воп
рос: чем объяснить сравнительно не
большое количество курганов в каждом 
отдельном могильнике ранних кочев
ников? 
Как показывают новейшие исследова
ния, в предшествующее рассматривае
мой эпохе время первичной ячейкой ан-
дроновского общества являлась большая 
патриархальная семья, или, что одно и 
то же, патриархальная семейная общи
на, внутри которой, по крайней мере в 
позднеандроновское время, намечался 
процесс частичного обособления индиви
дуальной или малой семьи124. 
В эпоху бронзы произошло еще одно 
важное событие — возникла личная и 
затем отдельная собственность. Первым 
некоторые заключения по этому вопросу 

124 В. С. Со р о к и н. Могильник бронзовой эпо
хи Тасты-Бутак I в Западном Казахстане. 
«МИА», 1962, 120, стр. 93—101. 
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сделал М. П. Грязнов, он зафиксировал 
единичный случай разграбления данды-
баевского погребения современниками 
захороненного и обратил внимание на 
тамги — знаки личной собственности 
на глиняных сосудах и некоторых брон
зовых предметах карасукского вре
мени125. 
Позднее В. С. Сорокин на новом материа
ле выявил факт семейного производства 
целой серии глиняных сосудов и, таким 
образом, установил существование инди
видуальной семьи в составе патриар
хально-семейной общины для более ран
него андроновского времени128. 
Нет необходимости подробно останавли
ваться на результатах, полученных ис
следователями при изучении социально-
экономической структуры андроновско
го общества. Отметим только как дока
занное, что большая патриархальная 
семья в эпоху бронзы являлась не толь
ко господствующей формой хозяйствен
ных и семейно-брачных отношений, но 
и была вовлечена в общий поток даль
нейшего социально-экономического раз
вития127. Хозяйственная обособленность 
семейной общины в рамках старой ро
довой организации была закреплена ив 
погребальном обряде, когда на общем 
родовом кладбище андроновского време
ни стали сооружать отдельные усыпаль
ницы большой патриархальной семьи. 
Более глубокие сдвиги в социальной 
структуре древнего общества произошли 
в эпоху ранних кочевников. К этому вре
мени в Центральном Казахстане уже ис
чезают обширные родовые кладбища, 
уступая место небольшим курганным 
группам, являвшимся погребальными 
комплексами семейной общины. Не
большая концентрация курганов в от
дельных могильниках, удаленных друг 
от друга на значительные расстояния, 
отражает уже совершившийся акт хо
зяйственного обособления патриархаль
ной семьи от родового коллектива, и 
если в эпоху бронзы такое обособление 

125 М. П. Г р я з н о в . Памятники карасукского 
времени в Центральном Казахстане. «СА», 
1952, XVI, стр. 160. 126 В. С. С о р о к и н . Указ. работа, стр. 99—101. 127 Там же, стр. 90 и след. 

было условным, мало затрагивающим 
наиболее консервативную сторону — по
гребальный обряд, то в эпоху ранних 
кочевников оно стало безусловным. 
Кроме того, для этого времени можно 
предположить и изменение самого ха
рактера семейной общины. В условиях 
экстенсивной формы ведения скотовод
ческого хозяйства семейная община об
разовалась из совокупности малых, 
индивидуальных семей и явилась свое
образной кочевой патронимией, сохра
нявшей «в той или иной мере и форме 
хозяйственное, общественное и идеоло
гическое единство»128. Такое определе
ние в значительной степени объясняет 
двойственный характер общественной 
структуры, сложившейся у ранних ко
чевников в период окончательного раз
ложения первобытнообщинного строя и 
возникновения классовых отношений и 
характеризующейся борьбой двух на
чал: частнособственнического и коллек
тивистического. Археологическим сви
детельством развития в этот период част
ной собственности у отдельных семей 
являются многочисленные факты раз
грабления могил современниками129. По
добное наблюдалось и в Казахстане 
(Тасмола V, курган 2). Такая система 
могла существовать только в том слу
чае, если награбленные ценности владе
лец мог сбыть, минуя общиннородовой 
обмен130. 
Выделение и обособление индивидуаль
ных семей в составе общины должно бы
ло наложить какой-то отпечаток на по
гребальный обряд и топографию могиль
ников, однако уловить это на имеющемся 
материале пока не удается. В этой связи 
определенный интерес мог бы предста
вить такой, например, могильник, как 
Кзылауз в Семиречье'31, если рассмат
ривать его как кладбище семейной 
общины. 

128 М. О. Косвен . СемейЯая община и патро
нимия. М., 1963, стр. 97, 109—110. 1 8 С. В. К и с е л е в . Древняя -история, 
стр. 225—226. 
130 М. П. Г р я з н о в . Первый Пазырыкский 
курган, стр. 64. 
131 К. А. А к и ш е в, Г. А. К у ш а е в, 
Указ. работа, стр. 91—105. 
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Каким был общественный строй у ско
товодческих племен Центрального Ка
захстана в рассматриваемый период? 
Надо полагать, что общественное устрой
ство у населения исследуемой террито
рии мало чем отличалось от скифов132, 
савроматов, саков и других скотоводче
ских объединений Евразии. 
Археологический материал по Централь
ному Казахстану и другим районам рас
селения родственных племен говорит о 
появлении имущественного неравенства 
между отдельными семьями и общинами 
и внутри их, о резком развитии и совер
шенствовании различных видов воору
жения на базе расширения металлурги
ческого производства, зарождении част
ной собственности на скот и землю; 
письменные источники рассказывают о 
возникновении крупных племенных 
объединений, межродовой и межплемен
ной борьбе, военных походах и органи
зованных военных набегах и т. д. Все 
это вместе взятое убеждает в существо
вании на территории Центрального Ка
захстана в сакское время военно-демо
кратического строя, конечным этапом 
которого является переход к классовому 
государству133. 
Основным источником для изучения 
религиозных представлений у скотово
дов Центрального Казахстана являются 
погребальный обряд и письменные сви
детельства, оставленные древнегречески
ми, персидскими и китайскими автора
ми. Помимо специальных работ, посвя
щенных этим вопросам, как, например, 
исследования М. О. Косвена, М. И. Ар
тамонова, В. В. Гольмстен и многих 
других134, в каждой монографии по эпо-

132 М. И. А р т а м о н о в . Общественный строй 
скифов. «Вестник ЛГОЛУ», 1947, № 9. 
133 М. О. К о с в е н . К вопросу о военной демо
кратии. «Труды Института этнографии 
им. Н. Н. Миклухо-Маклая», новая серия, 
т. LIV, М. — Л., 1960, стр. 250. 
134 М. О. К о с в е н. История первобытной куль
туры. М., 1953; М. И. А р т а м о н о в . Общест
венный строй скифов; В. В. Г о л ь м с т е н . Из 
области культа древней Сибири; А. П. К р у г -
л о в , Г. В. П о д г а е ц х и й . Родовое общество 
степей Восточной Европы. «Известия ГАИМК», 
1938, № 119, и др. См. также ряд ценных заме
чаний по религиозным верованиям, социальным 

хе раннего железа им отведены разделы 
и главы135. Все это освобождает нас от 
необходимости еще раз останавливать
ся и рассматривать одни и те же источ
ники и общие положения. 
Обычай захоронения с погребенным при
надлежащего ему оружия, бытового 
инвентаря, верховых лошадей подтверж
дает существование у древних скотово
дов Центрального Казахстана архаиче
ского культа умерших предков. Много
численные остатки ритуальной пищи в 
виде костей барана, находимых в погре
бениях и насыпях, следы разведения ог
ня на перекрытиях могильных ям и 
вблизи курганов также свидетельствуют 
о дальнейшем развитии поминальных 
обрядов и обычаев очищения умерших 
огнем. Несомненно бытование и таких 
древнейших верований, как культ не
бесных светил, и прежде всего поклоне
ние солнцу. 
Археологические памятники изучаемой 
территории показывают, что, несмотря 
на общую для многих скотоводческих 
племен религиозную основу различных 
верований и культов, идеологическая 
трактовка их была не везде одинаковой. 
Очень своеобразным и специфичным для 
Центрального Казахстана следует счи
тать обычай захоронения с умершим 
хозяином конских )i бараньих голов. 
Как видно на примере курганов тасмо-
.линского могильника, отрубленная по 
первый или второй шейный позвонок го
лова коня была полностью взнуздана и 

проблемам в общих работах: I. F r a z е г. Les 
origines de la famille et du clan. P. 1922; 
A. H. M а к с и м о в. К вопросу о тотемизме у 
народов Сибири. «Ученые записки РАНИОН», 
1928, т. 7; А. М. З о л о т а р е в . Пережитки то
темизма у народов Сибири. Л., 1934; Л. Мор
г а н . Древнее общество. Л., 1934; М. К о в а 
л е в с к и й . Очерк происхождения и развития 
семьи и собственности. М., 1939; Д. Б. Х а й -
т у н . Пережитки тотемизма у народов Средней 
Азии и Казахстана. «Учеше записки Таджик
ского государственного университета», т. XIV, 
Душанбе, 1956. 
134 См., например, самые последние работы: 
С. И. Р у д е н к о. Культура населения Горного 
Алтая, гл. VIH, X; е г о ж е . Культура насе
ления Центрального Алтая, гл. XII, XIV; 
Е. И. К р у п н о в. Древняя история Северного 
Кавказа. М., 1960, гл. VU, IX. 
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положена у ног погребенного, мордой 
к югу. То, что погребалась именно голо
ва, а не очищенный череп лошади, под
тверждают оставшиеся под бронзовыми 
изделиями узды куски кожи от головы, 
а в одном случае (Тасмола V, 3) благода
ря сильному окислению сохранилась 
вся кожа с морды лошади. Ничего по
добного у других скотоводческих племен 
мы не встречаем. У скифов, если судить 
по Геродоту, захоронения лошадей в бо
гатых царских курганах производились 
по-иному. Там погребали не головы, а 
ставили чучела лошадей с уздечками 
и удилами136. Этому «универсальному» 
обычаю, отмеченному Геродотом, сужде
но было долго существовать в разных 
вариантах почти на всей территории 
распространения скотоводческих племен 
в самое различное время: от эпохи брон
зы137 до средневековья138. Параллельно с 
особым обрядом захоронения лошадей 
и баранов в Центральном Казахстане бы
товал и только что описанный обычай. 
Впрочем, тут прослеживается определен
ная закономерность. Отрубленные кон
ские головы, иногда с одной лопаткой, 
явно имевшей ритуально-магическое 
значение, помещали не где-либо в дру
гом месте, а только рядом с умершим. 
По-иному обстояло дело с захоронения
ми лошадей вне погребений. 
В первой главе уже отмечалось, что в 
малых (восточных) курганах из комп
лексов курганов с каменными грядами 
обычно погребали целые костяки лоша
дей и глиняный сосуд. В этом случае за
хоранивали целые конские трупы без 
какого-либо углубления в грунт. 
Параллельное существование двух обы
чаев захоронения коня или его части яв-

'« Г е р о д о т , IV, 71—72. 
137 См.: К. В. С а л ь н и к о в . Бронзовый век 
Южного Зауралья. «МИА», 1951, 21, стр. 123— 
124; К. Ф. С м и р н о в . Погребения эпохи брон
зы в Нижнем Поволжье. «СА», XXVII, стр. 215. 
138 М. П. Г р я з н о в. История древних племен 
Верхней Оби. «МИА», 1966, 48, стр. 107; 
И. В. С и н и ц ы и. Археологические раскопки 
на территории Нижнего Поволжья, 1947, 
стр. 128, рис. 86; «Путешествие Ибн-Фад-
лана на Волгу». М., 1939, стр. 63; В. Р у ь-
р у к. Путешествие в восточные страны. М., 
1910, стр. 80. 

ляется отражением сложной и не до 
конца еще понятной и исследованной си
стемы религиозного мировоззрения древ
них скотоводов Центрального Казахста
на. В нем переплетаются старые тради
ционные обычаи, известные на этой 
территории еще с эпохи бронзы (захоро
нение шкуры лошади из Былкылда-
ка II), и новые явления, отражающие 
изменения, происшедшие в быту. 
Мы подошли еще к одному вопросу, свя
занному с трактовкой уникальных комп
лексов — курганов с каменными гряда
ми. Уже говорилось, что классический 
их образец представлен большим курга
ном, примыкающим к нему с восточной 
стороны малым курганом с захороне
нием лошади и глиняного сосуда и ка
менными грядами, отходящими в форме 
полудуг от малого кургана в восточном 
направлении. 
Прежде всего эти комплексы по трудоем
кости создания, своему богатству и пыш
ности, несомненно, являлись погребения
ми крупной родоплеменной знати: вож
дей племен, глав патриархальных семей, 
старейшин рода, наиболее выдающихся 
воинов. 
Анализ погребального инвентаря из кур
ганов с грядами, антропологические дан
ные не вскрывают каких-либо различий 
между ними и рядовыми погребениями, 
кроме социальных. Все пристройки к 
большому кургану с человеческим по
гребением (малый курган и каменные 
гряды) носят сугубо ритуальный харак
тер и являются отражением определенно
го культа — вероятнее всего, солярного. 
Античные авторы оставили достаточно 
точные сведения о широком распростра
нении в сако-массагетском мире культа 
небесных светил, и прежде всего солнца, 
как главного объекта религиозных веро
ваний. 
Так, Геродот, описывая обычаи масса-
гетов, соседей племен тасмолинской 
культуры, сообщает : $ * Из богов чтут 
только солнце, которому приносят в 
жертву лошадей. Смысл жертвы этой 
тот, что быстрейшему из всех богов по
добает быстрейшее животное»139. В дру-

139 Г е р о д о т . История, I, 216. 
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гом месте он приводит письмо массагет-
ской царицы Томирис Киру, захватив
шему ее сына: «... возврати мне моего 
сына и удаляйся из нашей страны... 
Если же не сделаешь этого, клянусь солн
цем, владыкою массагетов, я утолю твою 
жажду кровью»140. Поскольку значи
тельная часть степных массагетов, кото
рых в данном случае и имеет в виду 
Геродот, была скотоводами с культурой, 
родственной тасмолинским племенам, то 
следует допустить широкое распростра
нение того же солярного культа и у насе
ления Центрального Казахстана. В кур
ганах с каменными грядами видны все 
необходимые атрибуты солярного куль
та Геродота: конь, как жертва «быстрей
шему светилу», и каменные гряды, всег
да открытые «входом» на восток. 
С древними верованиями и культом 
предков связан один из интереснейших 
и широко распространенных обычаев — 
бальзамирование тел и трепанация че
репов. Этот обычай, зафиксированный 
впервые для территории Южной Сибири 
и Казахстана М. П. Грязновым в Ши-
бинском кургане141 и затем неоднократ
но отмеченный С. И. Руденко142 в Пазы-
рыкских курганах, бытовал, очевидно, 
везде, где хоронили знатных лиц. 
Строго говоря, обычай трепанировать че
репа не был каким-то локальным явле
нием, подчеркивающим особенности ве
рований определенных этнических групп 
раннесакского времени. Трепанация че
репов возникла гораздо раньше и была 
широко распространена. Природа быто
вания ее различна. 
Болгарский антрополог П. Боев, подроб
но исследовавший вопросы исторической 
трепанации, отмечает несколько геогра
фических ареалов существования трепа
нированных черепов: 1) Европа, Перед
няя Азия и Северная Африка (Египет, 
Алжир), где они особенно часто встре
чаются с эпохи неолита и раннего ме-

н° Г е р о д о т , I, 212. 141 М. П. Г р я з нов. Раскопки княжеской мо
гилы на Алтае. «Человек», 1928, № 2—4. I4J С. И. Р у д е н к о . Культура населения Гор
ного Алтая, стр. 326—332; е г о же. Куль
тура населения Центрального Алтая, 
стр. 329—334. 

талла; 2) Северная и Южная Америка — 
со П тысячелетия до н. э. до XV в. н. э.; 
3) Меланезия и Полинезия — от начала 
новой эры до XX в. Помимо этого П. Боев 
говорит о нахождении подобных черепов 
и в других районах, в частности на тер
ритории СССР (Армения, Литва, Мину
синская котловина)143. 

Рис. 73. Трепанированный череп из кургана 1 
могильника Карабие (по П. Боеву и О. Исмагу-
лову). 

Трепанация имела несколько видов и 
назначений. На один из них, не связан
ный с верованиями, указывает знаме
нитый греческий врач и естествоиспыта
тель IV в. до н. э. Гиппократ. Эллинские 
медики, по свидетельству Гиппократа, 
широко применяли трепанацию черепов 
в качестве метода лечения от таких за
болеваний, как эпилепсия144. П. Брока, 
один из первых исследователей, обоб
щивших большую серию трепанирован
ных черепов неолитического времени, 
дает характеристику трем видам трепа
нации: хирургической, совершенной с 
лечебной целью над живыми; посмерт
ной для получения амулетов круглой 
или овальной формы несвязанной с му-

1,3 П. Боев. Върху нстог ическите трепанации. 
«Известия ва Института по морфология», т. Ш, 
София, 1959, стр. 197—198. 
' " Г и п п о к р а т . О воздухе, водах и мест
ностях, гл. 21. 
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мифицированием и бальзамированием 
трупов умерших145. 
Второй и третий виды исторической тре
панации, как показывают материалы 
Шибе и Пазырыка, были довольно рас
пространены в северных районах цент-
ральноазиатских степей, среди богатых 
погребений сакского времени. Теперь, 
после раскопок 1957 г., в Центральном 
Казахстане известен и первый вид. 
Череп, о котором идет речь, происходил 
из погребения, относящегося к комплек
су курганов с каменными грядами в уро
чище Карабие (Коунрадский район, 
Карагандинская область), и был прода-
тирован V—IV вв. до н. э . и в На нем сох
ранились следы уникальной трепанации. 
По определению В.В.Гинзбурга, О. Ис-
магулова и П. Боева, череп довольно 
крупного размера, с высокой мозговой 
коробкой брахикранного типа, принад
лежал мужчине европеоидного типа, по 
ряду признаков занимающего как бы 
промежуточное положение между из
вестными андроновскими и тагарскими 
краниологическими сериями. 
Два последних автора в статье, посвя
щенной черепу из Карабие, определяют 
возраст погребенного 35—40 лет и в то 
же время отмечают, что, судя по полной 
облитерации швов, соответствующих 
60-летнему возрасту, индивид страдал 
эндокринным заболеванием147. На левой 
части затылочной и задней части левой 
височной кости череп имел трепанацию 

,45 Р. В г о с a. Sur la trepanation du crane et 
les amulettes craniennes al'epoque neolitique. 
«RA», 1, Ser. 1, t. 6, 1877. 
u e Подробное описание и датировку этого па
мятника см. в моей статье. «Труды ИИАЭ 
АН КазССР», т. 7, 1969, стр. 170—173, рис. 7, 
на стр. 172 и 192. 
147 П. Боев, О. И с м а г у я о в. Трепанирован
ный череп из Казахской ССР. «СЭ», 1962, 2, 
стр. 131. Следует только отметить, что отнесе
ние его к тюрку-кочевнику является недоразу
мением. 

в виде пяти высверленных друг за дру
гом отверстий, образовавших узкую 
щель с волнообразными краями (дли
на — 33 мм, наибольшая ширина — 
7 мм), и двух отверстий несколько в сто
роне, диаметром 7,5 и 7 мм. Последнее 
отверстие пробито только наполовину. 
П. Боев и О. Исмагулов, тщательно изу
чив череп, установили, что трепанация 
производилась металлическим сверлом в 
виде острия копья и еще каким-то ост
рым металлическим инструментом. Кро
ме того, они убедительно доказали ме
дицинский характер трепанации при 
жизни индивида с целью лечения эндо
кринного заболевания и одновременно 
ответили на вопрос, почему не было выс
верлено до конца одно из отверстий. «По 
всей вероятности, оператор затронул si
nus transversus sinister, и наступило 
большое кровоизлияние, явившееся при
чиной смерти. При этом прложении опе
рация стала бессмысленной и не была 
окончена»148. Еще одним доказатель
ством своего заключения авторы счи
тают оставшиеся открытыми стенки от
верстий черепа, клетки губчатого веще
ства которых не имеют следов какого-
либо оздоровления. Однако не все опе
рации подобного типа кончались столь 
неудачно и плачевно для пациентов. 
Е. Гийяр, изучавший еще в 30-х годах 
при помощи рентгенографических сним
ков края трепанированных черепов не
олитического времени, доказал, что уже 
в то время многие операции давали по
ложительный результат149. П. Боев так
же приводит данные, например, по 
алжирским берберам III в. до н. э., у кото
рых трепанации делали даже по не
скольку раз на одном и том же инди
виде. 

148 Т а м же, стр. 132. 148 Е. G u i а г d. La trepanation cranienne chez 
lee neolitiques et chez les primitifs modernes. 
Masson, 1930, p. 1—126. 
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