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О РАННЕМ ЖЕЛЕЗНОМ ВЕКЕ ЖЕтысУ: 
НЕКОтОРыЕ итОГи систЕМАтиЗАЦии ДАННых 1

В статье рассматриваются памятники ранне-
го железного века обширного региона Казахстана — 
Жетысу. Концентрация погребально-поминальных 
объектов сакской эпохи в регионе позволяет выде-
лить его в качестве территории, принадлежав-
шей определенной конфедерации племен. Судя по 
наличию большого количества «царских» курганов, 
в обществе существовала стройная система ие-
рархии.1
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жетысу («Семь рек» в буквальном переводе 
с каз. «жеты» — «семь», «су» — «вода») подразу-
мевает обширный в историко-культурном отно-
шении регион, расположенный на юго-востоке 
Казахстана. По современному административ-
ному делению он включает в себя территорию 
Алматинской обл. и восточные районы жам-
былской обл. Название региона отражает осо-
бенности тополандшафтной ситуации, а имен-
но обозначение края семи рек, в число которых 
различные авторы включают свои варианты 
или сочетание рек. жетысу обрамляют степи и 
предгорья Сарыарки, Казахского Алтая, Сред-
ней Азии и восточного Туркестана (жандаев 
1978; Ожерельев 2012; Рогожинский 2016). Из-
начально эта область называлась Семиречье, 
географически охватывавшая пространство 
между цепью озер балхаш, Сасыколь и Ала-
коль на севере, хребтами Северного Тянь-шаня 
на юге, Джунгарским / жетысуским Алатау на 
востоке и шу-Илейскими горами на западе, 
включая также верховья долины шу / чу на 

1. Работа выполнена при финансовой поддержке 
КН МОН РК, ИРН проекта BR05236565.

территории Кыргызстана. Наиболее крупная 
река жетысу — Иле / Или — делит область 
на левобережную и правобережную части, на 
западное и восточное Семиречье, в составе ко-
торого и выделяется собственно историческая 
область — жетысу, известная под этим назва-
нием со второй половины XVIII в. (Историко-
культурный… 2011, с. 12).

Система расположения могильников и по-
селений позволяет предположить, что сакские 
племена жетысу занимались полукочевым 
скотоводством, совершая короткие перекочев-
ки по склонам гор, долинам рек и предгорным 
степям с зимних пастбищ на летние. Если су-
дить по конструкциям подкурганных гробниц 
бесшатыра (долина р. Иле), они могли строить 
большие и сложные для того времени сооруже-
ния из дерева, камыша, камня. весенне-осен-
ние пастбища располагались на равнинах и 
предгорьях, летние — в средне- и высокогорье, 
где продолжительность их использования до-
стигала 1,5—4 месяца в году. во внутригорных 
котловинах, на склонах с южной экспозицией 
располагались зимние пастбища. Подходящи-
ми для зимнего выпаса скота являлись также 
возвышенности, подветренные склоны, лощи-
ны, подошвы гор — в зависимости от рельефа 
зимние пастбища использовали в определен-
ной последовательности. О возможности распо-
ложения зимовок в горах писали известные ис-
следователи (Акишев 1972, с. 38; Краснов 1987, 
с. 439, 452). в принципе система вертикального 
кочевания сохранялась и позже, например, у 
казахов Старшего жуза (территория жетысу — 
бассейн реки Иле и ее притоков, предгорья 
жетысуского и Иле Алатау, Киргизского хреб-
та и Каратау, междуречья шу и Таласа, райо-
ны верхнего и среднего течения Сырдарьи): © Г. С. ДжУМАбЕКОвА, Г. А. бАзАРбАЕвА, 2018
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зимние пастбища в основном располагались в 
равнинной части региона в песках, предгор-
ных и речных долинах, низкогорных районах 
с пересеченным рельефом местности. Летние 
пастбища при вертикальном кочевании рас-
полагались в горных и высокогорных районах 
жетысуского Алатау и западных отрогов Тянь-
шаня (Масанов 1995, с. 56).

Несмотря на многолетнюю историю изучения 
древностей сакского времени жетысу, до сих 
пор остаются слабо разработанными вопросы 
хронологии и периодизации памятников 
ранних кочевников. При характеристике 
древностей раннего железного века региона 
исследователи оперируют терминами «ранне-
сакский», «среднесакский», «позднесакский».

в настоящее время по жетысу существует 
36 дат памятников эпохи ранних кочевников 
(табл. 1). К числу наиболее ранних объектов от-
носится погребально-поминальный комплекс 
бесшатыр (Dolukhanov, Romanova, Semyontsov 
1970; Евразия… 2005, с. 181—182; Panyushkina 
et al. 2013, p. 1300). По мнению И. П. Панюш-
киной, третья дата, являющаяся самой ран-
ней, может оказаться не точной. в то же время 
исследователь допускает, что эта дата может 
отражать «нижнюю временную границу строи-
тельства некрополя» (Панюшкина, Григорьев, 
Лейндж 2015, с. 203) (таблица).

Наиболее близкую к бесшатыру хронологи-
ческую позицию занимают данные, получен-
ные по материалам из могильника Каспан 6. 
На столетие моложе Каспана 6 курган 2 мо-
гильника, расположенного на высокогорном 
плато Кеген. Далее следуют материалы из 
поселения Цыганка 8 и кургана 3 могильни-
ка Турген 2, предметы из разряда культовых 
бронз жетысу. близкую позицию к последним 
занимают материалы из курганов 7, 10 мо-
гильника Турген 2; курганов 49, 59 Каратумы. 
Наиболее поздними среди дат, полученных из 
могильников, являются данные по курганам 8, 
9 жуантобе. Разброс в датах поселений Цыган-
ка 8 и Тузусай, очевидно, свидетельствует о не-
однократном обживании памятника группами 
населения в разные исторические периоды.

Для жетысу имеющиеся 36 дат недостаточ-
ны на фоне колоссального количества памятни-
ков раннего железного века. в масштабах всего 
региона полностью раскопанных могильников 
насчитываются единицы. Эти и другие обсто-
ятельства делают пока невозможным фунда-
ментальную разработку вопросов хронологии и 
периодизации. Поселения раннего железного 
века. в жетысу в настоящее время известны 
десятки поселений сакской и усуньской эпох.

По наблюдению археологов, следы поселе-
ний раннего железного века зафиксированы 
в каждом отдельном ущелье Иле Алатау, где 
имеется какой-либо источник воды (родник, 
ручей). Следы древних поселений выявлены 
специалистами вдоль берегов речек, стекаю-

щих с гор, на расстоянии до 15—20 км (Горячев, 
Сараев 2015, с. 7). На выходе из ущелий посе-
ления раннего железного века смещаются к 
основанию предгорных подошв. Крупными яв-
ляются поселения Рахат и Алмаарасан (байпа-
ков 2008, с. 71—72). Наиболее исследованными 
памятниками предгорных равнин у северных 
склонов Иле Алатау являются поселения Тузу-
сай, Талдыбулак 2 (Цыганка 2) и Цыганка 8, 
датируются позднесакским периодом IV—I вв. 
до н. э. (Горячев, Мотов 2012; байпаков 2008). 
Характерно, что поселения функционировали 
и в следующий, усуньский, период. Одним из 
примеров изученного археологического ком-
плекса является бутакты, расположенный в 
предгорной части и в устьях горных ущелий 
Иле Алатау.

в результате исследований выявлено, что 
для поселений эпохи ранних кочевников ха-
рактерны наземные каркасные юртообразные 
жилища, полуземлянки (Горячев, Егорова 
2015), жилища земляночного типа, заглублен-
ные полуземлянки, врезанные в склоны гор с 
южной экспозицией. жилища раннего желез-
ного века устроены на поселении эпохи брон-
зы. Для защиты жилищ поселений от схода 
снега были предусмотрены валы и водоотвод-
ные каналы, зафиксированы арыки для подво-
да питьевой воды. Наиболее близкие аналогии 
конструкциям турлучного типа, по мнению ав-
торов исследования, видятся в материалах по-
селений Горного Алтая. Аналогии выявленной 
на поселениях комплекса бутакты керамике 
известны на обширной территории Централь-
ной Азии, начиная с середины I тыс. до н. э., 
в погребальных памятниках жетысу III—I вв. 
до н. э. Формы керамики сакского поселения 
археологического комплекса Турген 2 обна-
руживают некоторое сходство с материалами 
раннесакских поселений Центрального Казах-
стана и Алтая, вместе с тем, по особенностям 
декора ее можно сравнить и с керамическими 
комплексами из погребений Приаралья, Сред-
ней Азии (Горячев 2011). На основании анали-
за материалов полевых исследований удалось 
заключить, что основным занятием было ско-
товодство (бутакты 3), поливное земледелие 
(бутакты 1). в целом, для населения северных 
склонов Иле Алатау было характерно полуко-
чевое скотоводство, на лето население подни-
малось на высокогорные пастбища, на летовки 
(Горячев, Сараев 2017).

Таким образом, в период раннего железного 
века на предгорной равнине у северных скло-
нов Иле Алатау в долинах рек существовали 
небольшие семейно-родовые поселки, которые 
входили в округу крупных стационарных по-
селков, отделяясь от них полями. Крупные по-
селения состояли из 12—15 хозяйственно-жи-
лых конструкций. жилые помещения, в свою 
очередь, состояли из одно-трехкомнатных сек-
ций. встречаются многокомнатные двухэтаж-
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14C даты по памятникам раннего железного века жетысу

№ Лаборатор-
ный индекс Памятник, материал возраст, 

BP Калиброванный интервал, 2 σ

1 LE-603 бесшатыр, к. 1, дерево 2550 ± 65 820—490 BC
2 LE-590 бесшатыр, к. 3, дерево 1850 ± 70 340 BC — 5 AD
3 LE-5643 бесшатыр, к. 6, дерево 2570 ± 35 820—750 BC
4 AA № 97421 бесшатыр, к. 3, дерево 2465 ± 37 —
5 AA № 97420 бесшатыр, к. 3, дерево 2504 ± 43 —
6 AA № 97419 бесшатыр, к. 3, дерево 2527 ± 38 —
7 AA № 97418 бесшатыр, к. 3, дерево 2464 ± 39 —
8 UBA-24075 Каспан 6, к. 4 2466 ± 33 95,4 %; BC; 765—471 (0,946); 466—430 (0.054)
9 SPb-1445 Каспан 6, к. 1 2500 ± 45 95,4 %; BC; 794—477 (94,3 %); 444—432 

(1,1 %)
10 ГИН8863 Горный гигант, нагар с котла 2270 ± 

160
784 BC — 4 AD

11 Beta-270147 Кеген, к. 2, кость животного 2340 ± 40 95,4 %; BC; 720—690 (1,4 %); 540—350 
(89,5 %); 290—230 (4,5 %)

12 Hd-28054 жуантобе, к. 8, древесина 2140 ± 44 95,4 %; BC; 360—270 (23,5 %); 260—40 (71,9 %)
13 Hd-28019 жуантобе, к. 9, ботанический 

материал
2046 ± 37 95,4 %; 170 BC — 30 AD (94,3 %); 40—50 AD 

(1,1 %)
14 Poz-37301 Турген 2, к. 7, м. я. 1, п. 1, кость 

человека
2275 ± 30 95,4 %; BC; 400—340 (51,1 %); 300—200 

(44,3 %)
15 Poz-37300 Турген 2, к. 7, м. я. 1, п. 2, дре-

весина
2190 ± 35 95,4 %; BC; 380—160 (95,4 %)

16 Poz-37303 Турген 2, к. 10, м. я. 1, п. 1, кость 
человека

2225 ± 30 95,4 %; BC; 390—200 (95,4 %)

17 Poz-37336 Турген 2, к. 10, м. я. 1, п. 2, кость 
человека

2285 ± 35 95,4 %; BC; 410—340 (54,0 %); 310—200 (41,4 %)

18 KIA 42816 Турген, жертв. стол, сажа / нагар 2194 ± 20 95,4 %; BC; 370—190 (95,4 %)
19 KIA 42815 Турген, жертв. стол, сажа / нагар 2234 ± 20 95,4 %; BC; 390—340 (23,1 %); 320—200 (72,3 %)
20 Poz-37296 Улжан, к. 2, древесина 2170 ± 35 95,4 %; BC; 370—110 (95,4 %)
21 Le-5635 Турген 2, к. 3, древесина 2300 ± 50 95,4 %; BC; 510—430 (5,1 %); 420—200 (90,3 %)
22 Beta-129589 Цыганка 8, слой I, яма-хранилище 98 2300 ± 80 95,4 %; BC; 750—100 (95,4 %)
23 Beta-153900 Цыганка 8, слой II, землянка 3, уро-

вень пола 4
2120 ± 40 95,4 %; BC; 360—290 (10,9 %); 230—40 

(84,5 %)
24 Beta-133612 Цыганка 8, слой III, землянка 3, 

уровень пола 3a/b
2390 ± 70 95,4 %; BC; 770—360 (95,4 %)

25 Beta-133611a Цыганка 8, землянка 2, уровень 
пола 2

2130 ± 40 95,4 %; BC; 360—290 (16,1 %); 240—40 
(79,3 %)

26 Beta-133611 Цыганка 8, яма-хранилище 13 2130 ± 40 95,4 %; BC; 360—290 (16,1 %); 240—40 
(79,3 %)

27 Beta-133614 Цыганка 8, слой IVa, кв. V/10 2190 ± 80 95,4 %; BC; 400—40 (95,4 %)
28 Beta-098385 Тузусай, яма 8 2320 ± 40 95,4 %; BC; 520—350 (78,3 %); 300—210 (17,1 %)
29 Beta-86750 Тузусай, слой IV, яма 22 2310 ± 50 95,4 %; BC; 520—340 (61,6 %); 330—200 (33,8 %)
30 Beta-98381 Тузусай, кв. V/13, концентрация золы 2170 ± 60 95,4 %; BC; 390—50 (95,4 %)
31 Beta-098383 Тузусай, яма 29 2230 ± 30 95,4 %; BC; 390—340 (23,0 %); 330—200 (72,4 %)
32 Beta-098384 Тузусай, слой V, яма 30Б 2170 ± 30 95,4 %; BC; 370—150 (92,6 %); 140—110 (2,8 %)
33 Beta-86749 Тузусай, слой VI, яма 17 2070 ± 40 95,4 %; 200 BC — 20 AD (95,4 %)
34 Beta-86747 Тузусай, слой VI, яма 24 2020 ± 40 95,4 %; 160—130 BC (4,3 %); 120 BC — 70 AD 

(91,1 %)
35 UBA-22937 Каратума, к. 59 2233 ± 33 95,4 %; BC; 384—204
36 UBA-22936 Каратума, к. 49 2210 ± 33 95,4 %; BC; 381—198

Примечание. Для калибровки радиокарбонного возраста образцов с шифрами АА, ГИН использована ка-
либровочная кривая для северного полушария (Reimer et al 2009) и программа CALIB 6.0 (Stuiver et al 
2005) (по: Панюшкина, Григорьев, Лейндж 2015, с. 204; Джумабекова, базарбаева 2013). Публикации, по: 
1, 2 — Dolukhanov, Romanova, Semyontsov 1970; 3 — Евразия… 2005, с. 181—182; 4—7 — Панюшкина, Гри-
горьев, Лейндж 2015, с. 204; 8, 9 — бейсенов и др. 2015, с. 64; 10 — Джумабекова, базарбаева 2013, с. 72; 
11—20 — Гасс 2015, с. 86; 21 — Горячев 2007, с. 13; 22—34 — Chang et al. 2003, p. 303; 35, 36 — Мотузайте 
Матузевичус 2016, с. 625
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ные жилые строения. Рядом располагались 
хозяйственные постройки. жители таких селе-
ний занимались ирригационным земледелием 
(Горячев 2011; Горячев, Егорова 2015). в высо-
когорной зоне поселения устроены в верховь-
ях крупных ущелий и на высокогорных плато. 
Они представлены как крупными компактны-
ми поселениями до 24 дворов, так и небольши-
ми усадьбами.

Анализ всех данных — конструктивных осо-
бенностей строений, устройства поселений, их 
местоположения в ландшафте, предметного 
комплекса позволил авторам исследований 
прийти к выводу о том, что население поселе-
ний раннего железного века занималось при-
домным скотоводством. На позднем этапе ран-
него железного века в системе расположения 
древних поселений Иле Алатау наблюдается 
изменение мест их устройства — жилища фик-
сируются на склонах гор. Такая же ситуация 
прослеживается в других районах жетысу, где 
проявляются единые требования к установле-
нию поселений. Это продиктовано природно-
климатическими и ландшафтными условия-
ми горно-долинной зоны жетысу. Курганы, 
как правило, располагаются несколько ниже 
поселений (Горячев 2011; Горячев, Егорова  
2015).

в целом, на основе анализа материала посе-
лений становится ясно, что предгорная полоса 
имела особую роль в хозяйственно-экономичес-
кой системе древнего населения с поселения-
ми, выполнявшими роль как хозяйственно-ре-
месленных, так и административных центров 
северных склонов Иле Алатау (Горячев, Сара-
ев 2017). Поселения раннего железного века 
жетысу демонстрируют преемственность с па-
мятниками горной зоны эпохи бронзы, процесс 
формирования новых форм хозяйствования.

Предположения о хозяйственной стороне на-
селения северных склонов хребта подтвержда-
ют материалы других поселений, в том числе 
в черте города Алматы. б. Н. Нурмуханбетов и 
ю. И. Трифонов отмечали, что поселения ран-
него железного века обычно располагаются не 
далеко друг от друга. Топография памятников 
Тузусай, Кызылту, Коккайнар, по их мнению, 
позволяет предположить о локализации родс-
твенных групп населения, обитавших на дан-
ной территории (Нурмуханбетов, Трифонов 
2016).

во многих районах жетысу найдены по-
селения, как устроенные на новом месте, так 
расположенные на площадях более ранних 
поселков. в жетысуском Алатау древние по-
селения буйен, Тасбас, Калакай (Карабаспа-
кова 2011; Марьяшев 2002) содержат слои как 
эпохи бронзы, так и сако-усуньского времени. 
На поселении Тасбас 1, открытом и исследо-
ванном А. Н. Марьяшевым в горах баянжурек, 
найдены фрагменты керамики с жемчужным 
орнаментом (Марьяшев 2002, рис. 7), что свя-

зано, по мнению А. з. бейсенова, с наличием 
слоя раннесакского времени (бейсенов 2015). 
Другая часть керамики поселения связана с 
посудой периода финальной бронзы. Такой 
же случай выявлен неподалеку на поселении 
Музбулак (Марьяшев 2003). Известны много-
численные поселения в районе шу-Илейских 
гор — в урочищах Тамгалы, Серектас, Киндык-
тас и др. Могильники раннего железного века. 
Погребальные памятники древних кочевни-
ков жетысу представлены такими объектами, 
как бесшатыр, беркара, жетытобе, жуантобе, 
Иссык, Тенлик, Турген, Улжан, Каркара, Ка-
тарторбе, шанырак, Каспан 6 и др. Комплексы 
относятся к различным этапам культуры сакс-
кого времени.

К. А. Акишев в свое время отметил, что ог-
ромное количество элитарных курганов на тер-
ритории Семиречья (жетысу) свидетельствуют 
о высоком развитии социума, строго организо-
ванной военно-политической системе, массовой 
приверженности религиозно-идеологическим 
догмам (Акишев 2013, с. 50).

Относительно погребений в бесшатырских 
курганах К. А. Акишев пришел к выводу о том, 
что их можно интерпретировать как могилы 
представителей трех социальных слоев — арис-
тократии и знати, дружинников и рядовых об-
щинников. Курганы, крупнейшие из которых 
достигают в высоту 16—18 и имеют 90—100 м 
в диаметре, тянутся цепочками вдоль речных 
террас и по краям сухих русел. Такие курган-
ные насыпи нужно воспринимать как своего 
рода инсигнии власти (Акишев 2013, с. 56).

Курганный могильник Бесшатыр относится 
к числу наиболее ярких и ранних памятников 
(Акишев, Кушаев 1963) степной Евразии, со-
хранившимся в первоначальном природном и 
историческом ландшафте (Панюшкина, Григо-
рьев, Лейндж 2015). в момент обнаружения на 
могильнике насчитывался 31 курган (Акишев, 
Кушаев 1963, с. 26). Илийской и Семиреченс-
кой археологическими экспедициями под руко-
водством К. А. Акишева в 1957, 1959—1961 гг. 
на бесшатыре было раскопано 18 курганов.

Курганы представляют собой конструкции, 
сочетающие наземные и подземные сооруже-
ния, образующие грандиозные и сложные па-
леоархитектурные ансамбли, которые были 
названы К. А. Акишевым «сакскими пирами-
дами» (Акишев 1977 с. 265). часть их имеет 
вид усеченного конуса. При сооружении погре-
бально-поминальных комплексов использова-
лась четырехугольная и круглая планировки, 
техника каменной кладки, технологии дерево-
обработки. в качестве вспомогательного мате-
риала также прослеживается использование 
камыша, кустарника, войлока, щебня, земли 
(Акишев, Кушаев 1963, с. 26—27, 77).

Элементы организации околокурганно-
го пространства представлены менгирами, 
кромлехами, выкладками, валом из камня в 
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виде ограждения. Характерной особенностью 
бесшатырских курганов являются ограды, со-
стоящие из кольцевых сооружений, образован-
ных менгирами, и крупных валунов. Приме-
чательно, что они располагались по спирали, 
начало которой находилось с восточной сторо-
ны кургана.

бесшатыр входит в ряд элитарных погре-
бально-поминальных комплексов степной 
части Евразии, таких как бегазы-Дандыбай, 
шиликты, Кенес, Аржан, основные элементы 
погребального обряда их схожие. Специалисты 
объясняют это общим наследием культурного 
субстрата, либо распространением аржанс-
кой культурной традиции. Конструкция бре-
венчатых «усыпальниц» бесшатыра не имеет 
аналогов в древней деревянной архитектуре, 
выделяясь среди других элитарных памятни-
ков. возможно, сооружения из бревен в виде 
усеченной пирамиды над погребением уходят 
корнями в памятники эпохи бронзы (бегазы-
Дандыбай).

в целом, вероятно, бесшатыр это некро-
поль кочевой элиты I тыс. до н. э., сакральный 
центр раннесакского времени Северо-восточ-
ного жетысу. Сложность и монументальность 
погребальных сооружений, дифференциация 
по размерам свидетельствуют о высоком уров-
не политической организации, социальной 
стратификации, уровне строительного дела, 
развитых религиозно-мифологических пред-
ставлениях, идеологии (Акишев, Кушаев 1963, 
с. 26—27, 77).

«Царские» курганы восточного Семиречья 
имели первоначальный архитектурный замы-
сел, согласно которому возводились с плоской 
вершиной и прямыми боковыми скатами, т. е. 
«имели форму усеченного конуса». Масштаб-
ность погребально-поминальных комплексов 
впечатляет. Так, объем насыпи большого бес-
шатырского кургана составляет 67,5 тыс. м3. 
Каменный вал вокруг него и 94 кольцевые ог-
рады возведены из более чем 650 менгиров и 
валунов. На возведение погребальной камеры 
из трехметровых бревен тянь-шанских елей в 
Третьем кургане использовали более 300 бре-
вен. По подсчетам, только на строительство 
большого бесшатырского кургана потребова-
лось около 40—45 тысяч человеко-дней (Аки-
шев 2013, с. 58).

Таким образом, курганы бесшатыра сопоста-
вимы по масштабам с известными курганами 
скифского времени — Огуз, Солоха, чертом-
лык, Гайманова Могила, Толстая Могила и 
др., которые сосредоточены в Приднепровье, 
где, по одной из версий, и находились Герры.

Курганы представляют собой информатив-
ные объекты в плане изучения социальной 
стратификации общества саков. Не случайно, 
по-видимому, именно могильники раннего 
железного века, содержащие курганы сакской 
элиты, выбираются в качестве объектов изуче-

ния. Так, в ходе совместных работ с исследо-
вателями из ФРГ в качестве курганов элиты 
жетысу были выбраны курганы высотой 2 м и 
более, диаметром от 30—40 м. выявлено, что 
некрополи ранних кочевников располагаются 
на берегах рек — на второй или третьей над-
пойменной террасе, вдоль предгорий Иле Ала-
тау (Гасс 2011). в топографическом отношении 
местность представляет собой стык аллювиаль-
ных отложений и равнины. Обращает на себя 
внимание, что элитарные курганы располага-
ются в наиболее благоприятных условиях, со-
ответствующих социальному привилегирован-
ному слою. Цепочки курганов (в количестве 
1—7) вытянуты по линии север—юг, находятся 
на расстоянии 0,5—3,0 км от предгорий. Ана-
лиз планиграфии курганных могильников Се-
миречья позволил К.А. Акишеву выделить два 
типа пространственной организации могиль-
ного пространства — центрический и линей-
ный (Акишев 2013, c. 62).

высокая концентрация могильников с боль-
шими курганами выявлена на плато Кеген и 
в высокогорных долинах Иле и Кунгей Ала-
тау. большинство могильников возведено на 
западном берегу рек. в большинстве курганы 
представляют собой усеченный конус с круты-
ми склонами (Гасс 2011, с. 59). в составе этих 
могильников зафиксированы курганы под-
квадратной формы с пирамидальной насыпью, 
курганы с ритуальными дорогами, курганы с 
каменными кольцами (Гасс 2011, с. 60).

Сходные конструктивные элементы, в це-
лом образующие погребально-поминальный 
комплекс, выявлены на других, известных 
раннесакских памятниках Евразии. Так, ка-
менные оградки, расположенные полосой в 
два-три ряда вокруг кургана Аржан 1, описаны 
М. П. Грязновым (Грязнов 1980, с. 44—45).

К числу комплексов, также датируемых ран-
несакским временем, относится Жалаулинс-
кий клад, найденный в 1988 г. школьниками 
в 170 км восточнее г. Алматы. в войлочном 
мешке находились более 600 золотых украше-
ний весом почти в 1,5 кг. Среди многочислен-
ных изделий клада находились украшения, 
выполненные в скифо-сибирском «зверином» 
стиле, художественные изделия раннесакс-
кого времени (Тасмагамбетов 2003; Самашев, 
Григорьев, Джумабекова 2005). вероятно, они 
происходят из разграбленных курганов. Отно-
сительно функциональной принадлежности 
предметов единого мнения нет. вероятно, они 
представляют собой детали наборного пояса, 
украшения одежды и головного убора, нагруд-
ное украшение (пектораль). Есть также пред-
положение, что это изделие могло быть нагрив-
ником в составе ритуального убранства коня 
(Алтынбеков 2014).

в составе клада есть штампованные бляхи 
с изображением барса, терзающего козла; гор-
ные козлы, вырезанные из листового золота. 
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Особенно великолепны бляхи в виде двух оле-
ней, слившихся в единую композицию, являю-
щиеся важным датирующим материалом. Ана-
логии встречаются в пределах VIII—VI вв. до 
н. э. Анализ предметов раннесакского времени 
показал связи регионов: Тыва, восточный Ка-
захстан, Сарыарка, Семиречье и Приаралье 
(Акишев, Акишев 1978; бейсенов 2013).

К раннему этапу эпохи железа относятся 
предметы из клада Биже. К. А. и А.К. Аки-
шевы датировали находки второй половиной 
VIII — началом VII в. до н. э. Этот клад при-
вязывается к двум группам курганов (Акишев, 
Акишев 1978). На аэрофотоснимке район на-
ходки просматривается как долина реки, за-
жатая между двумя рядами хребтов на севере 
и на юге. южнее на полях читаются распахан-
ные курганы. всего выявлены три курганные 
группы, насчитывающие по 5—10 сооруже-
ний. Клад был обнаружен случайно на глу-
бине 0,7 м, в 90 м восточнее кургана 1 группы 
биже 1. Несколько из исследованных курганов, 
видимо, сочетали особенности как погребений 
эпохи поздней бронзы, так и времени ранних 
кочевников (Акишев 1965).

Комплекс включает четыре неполных набора 
конской узды, зооморфных наверший, обойм в 
виде колечек (174 экз.), распределителей ремен-
ной узды (10), петельчатой бляхи, двух подвесок 
(Акишев, Акишев 1978). в состав сбруйного на-
бора входят бронзовые навершия, украшенные 
головками горных козлов. Они имеют втулки в 
виде усеченного конуса. в этом же районе также 
случайно был найден бронзовый кинжал дли-
ной 39 см с прямым перекрестием и овальной в 
сечении рукоятью с грибовидным навершием. 
Кинжал датируется VIII в. до н. э.

выразительные материалы из биже позво-
ляют произвести корректировку хронологичес-
кой позиции некоторых раннесакских комплек-
сов на основе развития образа таутеке: Тамды 
(Памирская I)/10, Уйгарак/66—биже—байге-
тобе—Тасмола V/2, Ерзовка. Комплекс кург. 10 
мог. Тамды (Памирская I) конца VIII — нача-
ла VII в. до н. э. до кургана Аржан 2 середи-
ны VII в. до н. э., тенденция развития образа 
таутеке укладывается в период как минимум 
50 лет (Полидович 2011).

в жетысу известны и другие клады раннесак-
ского времени с предметами конского снаряже-
ния и вооружения. Один из них обнаружен не-
далеко от г. Алматы, на берегу р. Шамалган. 
Ранее в окрестностях были выявлены курганы 
(Археологическая… 1966, № 4279, 4318, 4319, 
4419). Клад состоит из пяти предметов: втуль-
чатые наконечники стрел и копья; две бляшки 
округлые, выпуклые, с петлей; деталь конской 
сбруи — представляет собой уплощенную втул-
ку, верхний конец которой оформлен в виде 
кольца (Джумабекова, базарбаева 2013).

Курган иссык — это одно из редких соору-
жений, уцелевшее от разграбления. Диаметр 

кургана Иссык достигал 60 м, высота — 6 м, 
крутизна склонов составляла 45—50° (Аки-
шев 1978). Теоретически вычисленный объ-
ем кургана равен 8600 м3. При возведении 
данного сооружения понадобилось примерно 
3000—4000 человеко-дней (Акишев, Акишев 
1982, с. 92). Насыпь, по мнению исследовате-
лей, представляла собой сложное сооружение 
в виде правильного конуса. Изучение стратиг-
рафии наземного сооружения показало, что на-
сыпь была многослойная. При зачистке основа-
ния кургана были выявлены два захоронения: 
центральное и боковое. в центральной могиле 
зафиксированы следы хищнического ограб-
ления. в могильной яме, где было совершено 
боковое захоронение, был установлен пятивен-
цовый сруб из обработанных бревен тянь-шан-
ской ели (Акишев 1978, с. 15; Акишев, Акишев 
1982, с. 92). здесь были обнаружены останки 
погребенного (18—25 лет), облаченного в деко-
рированный штампованными золотыми плас-
тинами костюм, в сопровождении предметов 
вооружения (меч и кинжал), посуды, туалета. 
южную и западную части камеры занимала 
посуда, установленная в определенном поряд-
ке — 16 глиняных сосудов, три металлических 
чаши (две серебряных и одна — бронзовая), два 
деревянных блюда, серебряная ложка и дере-
вянный черпак. всего в погребальной камере 
было найдено свыше 4000 золотых предметов, 
26 бусин из сердолика и пасты. Надпись на се-
ребряной чаше до сих пор не расшифрована.

Иссыкский вождь носил высокий остроконеч-
ный кулах, декорированный тремя фризами 
(Акишев 1978). «золотой» костюм свидетельс-
твует о высоком социальном статусе погребен-
ного, что подчеркивалось красной («огненной») 
и золотой (солнечной) окраской, сакральными 
орнаментами и атрибутами (гривна, перстни, 
пояс, оружие, ритуальная посуда и т. д.). На-
ходка из Иссыка свидетельствует о том, что 
утилитарная одежда (катафракта) превраща-
лась постепенно в ритуальную, а первоначаль-
ные функции (защита тела при вооруженной 
борьбе) приобретали символическую окраску. 
Иссыкский костюм символизирует соединение 
военной и жреческой функций в лице сакского 
вождя (Акишев 1984; Нурмуханбетов, загород-
ний 1984). Датировка — V—III вв. до н. э.

Параллели с материалами кургана Иссык 
демонстрирует курган тасарык с женским пог-
ребением IV—III в. до н. э. в Уржарском райо-
не восточно-Казахстанской области (байтана-
ев, Китов 2016). в результате исследований 
выяснено, что возраст женщины 40—45 лет, 
головной убор был сделан из красного шел-
ка, а одежда — из шерсти. Головной убор пе-
рекликается с таковым известного иссыкского 
погребения («золотого человека») и Локоть 4а 
(шульга 2003). Птица, украшавшая головной 
убор женщины из Уржара, очень похожа на 
птицу в сцене со сфинксом на ковре из Пятого 
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Пазырыкского кургана (Руденко 1960, рис. 152: 
а, б, л).

в 1985—1986 гг. в 40 км к западу от Алма-
ты, на окраине с. шамалган (чемолган) Алма-
Атинской археологической экспедицией ИИАЭ 
им. ч. ч. валиханова проводились раскопки 
двух могильников Молалы и Шубарат. в об-
щей сложности было изучено 52 кургана. Полу-
ченный материал позволил б. Н. Нурмуханбе-
тову и ю. И. Трифонову датировать памятники 
V—IV вв. до н. э., могильник Молалы 1 состоял 
из 30 курганов, организованных в две цепоч-
ки. Первая образована из наиболее крупных 
курганов, насчитывающая 17 объектов. По ве-
личине и топографии они подразделяются на 
три группы: северную, южную и центральную. 
здесь выделены две группы объектов, прина-
длежащие, как полагают археологи, двум ран-
жированным слоям населения, различающе-
гося по социальному статусу и имущественной 
составляющей. всего на памятнике раскопка-
ми изучено 20 курганов.

Признаком, объединяющим объекты, являют-
ся устойчивые элементы погребального обряда: 
западная ориентировка; положение погребенных 
вытянутое, на спине. в центральных могилах 
фиксировались сопроводительные захоронения 
собак. б. Н. Нурмуханбетов и ю. И. Трифонов 
сделали вывод о непрерывной линии развития 
культуры населения, обитавшего в данной мес-
тности. Позднее на основе находки наконечника 
стрелы (черешковый со сводчатой трехгранной 
боевой головкой) из кургана 21 мог. Молалы па-
мятник был продатирован VI — началом V в. до 
н. э. (Иванов, Тулегенов 2016, с. 78).

Исследования могильника были продолже-
ны в 2005 г. Могильник Молалы 1 продати-
рован авторами VI—III вв. до н. э. Могильник 
Шубарат находится в низине одноименного 
урочища, образован более чем 200 курганными 
объектами. б. Н. Нурмуханбетов и ю. И. Три-
фонов обратили внимание на строительные 
принципы, использовавшиеся при возведении 
погребальных сооружений. Насыпь шубаратс-
ких курганов была образована четырьмя сло-
ями: двумя земляными и перемежающихся с 
ними двумя каменными. Дальнейший анализ 
позволил выделить три условных типа сооруже-
ний, с двумя вариантами в каждом. На одном 
из курганов могильника шубарат зафиксиро-
ван длинный коридор, который исследователя-
ми толкуется двояко — либо это древний гра-
бительский лаз, либо дромос.

Несмотря на то, что исследование могиль-
ников Молалы и шубарат проводилось в ава-
рийном порядке, получен объем информации, 
обогащающий имеющиеся представления об 
облике культуры населения, обитавшего в же-
тысу синхронно с создателями иссыкских усы-
пальниц (Нурмуханбетов, Трифонов 2016).

в настоящее время в районе Алматы имеется 
лишь один памятник ранних кочевников, хоро-

шо сохранивший свою топографию и элементы 
исторического ландшафта, это — некрополь 
Боролдай, расположенный на северной окра-
ине Алматы и насчитывающий около 52 курга-
нов (Самашев и др. 2006). Среди них выделя-
ются исполины диаметром 83 м и высотой 9 м.

Одним из крупных могильников эпохи ран-
него железного века является Беркара. Па-
мятник расположен в местности у выхода из 
одноименного ущелья. здесь сконцентриро-
вано множество объектов погребально-поми-
нального характера, в общей сложности насчи-
тывающее порядка 457 курганов и каменных 
выкладок (бабанская 1956; байпаков, воякин 
2014). Памятник образован 31 группами объек-
тов, в каждой из которых насчитывается от 5 
до 20 курганов, организованных в одну или не-
сколько цепочек. Обряд погребения, зафикси-
рованный на памятнике, — ингумация: умер-
шего укладывали на спину, головой на запад. 
в качестве элементов сопроводительного ком-
плекса отмечаются мечи, стрелы, колчанные 
крюки, сосуды, украшения. в общем время — 
IV—III вв. до н. э. Могильник Жетытобе на-
ходится в юго-западной оконечности жетысу, 
неподалеку от г. Тараз, в предгорной равнине. 
На памятнике зафиксировано 25 насыпей, ор-
ганизованных в виде двух параллельных цепо-
чек, ориентированных по линии ССв—ююз. 
Одна цепочка состояла из семи курганов диа-
метром от 50 до 73 м, высотой от 4 до 7 м и од-
ной небольшой. вторая цепочка находилась 
к западу от первой и включала в себя 17 кур-
ганов и несколько десятков набросов камней. 
Диаметр насыпей варьирует от 8 до 40 м, вы-
сота — от 0,1 до 3 м. в 1986 г. на могильнике 
было раскопано 13 объектов западной цепочки. 
все погребения группы были подвергнуты в 
древности полному разграблению (Сейткалиев 
2014). Спустя 26 лет к изучению могильника 
вернулась группа археологов под руководством 
К. М. байпакова (байпаков, воякин 2014).

Раскопками были исследованы два «царс-
ких» кургана (№ 1 и 2). Они представляют со-
бой сложные многокомпонентные архитектур-
ные объекты, сооруженные с использованием 
земли, камня, дерева и тростника. Погребен-
ные мужчины сопровождались захоронением 
коней, собак и ловчих птиц. Из находок были 
встречены разрозненные бляшки, выполнен-
ные из листового золота и некогда декориро-
вавшие одежду, в кургане 1 выявлено около 20 
глиняных сосудов, а в кургане 2 их более 50. 
Также были встречены фрагменты каменных 
жертвенников. Полученные находки позволя-
ют датировать изученные курганы 1 и 2 VI—
III вв. до н. э. (байпаков, воякин 2014, с. 158).

в жетысу, на одном из крупнейших конусов 
выноса, образуемым р. шелек у крайних вос-
точных отрогов хребта, сосредоточено большое 
количество курганных могильников (Амиров 
2016). По обоим берегам реки выявлены цар-
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ские курганы, включая чиликский могильник 
с усеченно-коническими и пирамидальными 
курганами. При этом практически вся пери-
ферия конуса выноса реки шелек занята пог-
ребальными полями рядового или близкого к 
нему по статусу населения. Северо-восточная 
подошва конуса выноса занята могильником 
Каратума (Амиров 2016; байпаков, воякин, 
захаров 2016). Отличительной чертой данного 
могильника являются его размеры — он на-
считывает 1070 курганных насыпей из земли 
и мелкого щебня. высота курганов варьирует 
от 0,1 до 1,3 м, диаметр от 4 до 14 м. в пла-
ниграфии могильника можно выделить четы-
ре группы, вытянутые по линии зСз—вюв, в 
которых объекты располагаются беспорядочно 
относительно друг друга. Курганы содержат от 
одной до четырех могильных ям, ориентиро-
ванных в широтном направлении. в некоторых 
погребениях фиксируются остатки деревянного 
перекрытия. в могилах выявлены захоронения 
от одного до трех индивидов. Предметы сопро-
водительного комплекса аскетичны и однооб-
разны. По своим характеристикам материалы 
могильника Каратума демонстрируют сходство 
с чильпекским типом памятников, датирова-
ны интервалом от VI в. до н. э. до III в. до н. э. 
(Амиров 2015, с. 165).

Особенностью могильников такого рода яв-
ляется отсутствие в погребениях предметов 
конского снаряжения и совершенно незначи-
тельное количество предметов вооружения. 
Это существенное отличие погребальной об-
рядности сако-усуньского населения жетысу 
от других культур сакского круга, проявляемое 
на этнографическом уровне, что отражает его 
культурную специфику. Могильник Улжан 
находится на территории одноименного микро-
района в г. Алматы, на левом берегу р. б. Ал-
матинка (Амиров 2008; Нурпеисов и др. 2008; 
байпаков, воякин 2014). Памятник образуют 
пять курганов с насыпью из земли и камня, вы-
тянутых в виде цепочки направлением С—ю. 
южнее могильника Улжан находится еще один 
памятник, обозначенный как Улжан 2. Он так-
же состоит из пяти курганов меньших разме-
ров и вытянут по линии Св—юз. Раскопками 
исследовалось несколько курганов. Один из 
них (№ 4) имел диаметр 55—60 м и высоту 5 м, 
представлял собой сложное архитектурное со-
оружение. в стратиграфии прослежено четыре 
слоя. Археологи считают, что между насыпкой 
слоев интервал мог быть довольно продолжи-
тельным и мог исчисляться количеством про-
веденных тризн, в процессе которых и выпол-
нялись эти действия (байпаков, воякин 2014, 
с. 124—125). По находкам курган 4 могильника 
Улжан датирован V—IV вв. до н. э. в ходе рас-
копок кургана 3 в насыпи был выявлен брон-
зовый котел. Сравнительно-типологический 
анализ металлического сосуда укладывается в 
интервал между IV и III веками до н. э.

богатое захоронение III—II вв. до н. э. вы-
явлено в одном из курганов могильника тен-
лик в долине р. Каратал в восточном жетысу. 
Одежда знатного кочевника была украшена 
сотнями золотых художественных бляшек, в 
том числе с изображением всадника в плаще. 
здесь же найдены жезловидные заколки или 
булавки, обтянутые золотым листом и богато 
орнаментированные розетками. Кроме того, 
выявлены бронзовое зеркало, деревянная шка-
тулка, украшенная полосками золота (Акишев 
1977; 1983). Изображения на бляхах из Тенли-
ка дают представление об облике представи-
теля элиты древнекочевнического населения 
и породе местных лошадей. Они близки изоб-
ражениям усуньских лошадей, представлен-
ным на ханьской черепице последних веков 
до н. э. (заднепровский, 1962)., могильник Ка-
тартобе расположен на предгорной площадке 
в долине р. шалкоде, состоит из более чем 50 
разновременных погребально-поминальных 
сооружений. вытянут цепочкой с севера на 
юг. Образован четырьмя группами курганов, 
среднего и крупного размеров. Конструкция 
курганов типична для жетысу: присутству-
ет панцирь из окатанных камней, рвы вокруг 
крупных курганов. Фиксируются каменные 
дорожки. Могильные ямы грунтовые, стенки 
центральной ямы были облицованы окатан-
ными камнями, дно выстлано плитами. боко-
вое захоронение с бревенчатым перекрытием, 
меньших размеров (к. 2) (чотбаев и др. 2012; 
чотбаев, Онгар 2014). Наконечники стрел из 
памятника продатированы IV — началом III в. 
до н. э. (Иванов, Тулегенов 2016, с. 77).

О сохранении региона жетысу как одного 
из политарных центров свидетельствуют такие 
памятники, как погребально-поминальный 
комплекс Каркара, расположенный в Райым-
бекском р-не Алматинской обл. в предгорной 
долине Каркара выявлены 4—5 групп кур-
ганов. восточная цепочка состоит из восьми 
больших курганов. Курган 1 стоит отдельно 
на юго-восточной окраине группы. Погребаль-
но-поминальный комплекс состоит из назем-
ного сооружения (курган), околокурганного 
пространства (курганы-ограды, ограды и ка-
менная «дорожка»), рва и внекурганных соору-
жений. Комплекс имеет значительные разме-
ры: 125 × 127 м. Курган традиционно покрыт 
каменным панцирем. Окружен крепидой из 
крупных валунов, перекрытых сверху мелкими 
камнями. в результате исследования только 
одного юго-западного сектора между подошвой 
кургана и рвом выявлено 32 объекта: ограды; 
курганы-ограды. По мнению авторов раскопок, 
они были сооружены намного позже, чем сам 
курган, в гунно-сарматское время. На основе 
комплекса признаков авторы определили да-
тировку комплекса, состоящего из основного 
кургана, каменного кольца, рва, VI—V вв. до 
н. э. Привлекает внимание архитектурно-стро-
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ительный элемент в виде кольца, делящего 
пространство между насыпью кургана и рвом 
надвое. Аналогии прослеживаются в больших 
курганах жетысу — большой бесшатырский 
курган, курган 1 могильника жуантобе, Ассы 
Сага, курган 2 некрополя Катартобе (Онгар и 
др. 2014).

На территории г. Алматы известен могиль-
ник Шанырак. в нем зафиксированы три 
крупных сохранившихся кургана, каждый из 
которых представляет собой земляную насыпь 
высотой до 3 м, диаметром до 40 м. Предполо-
жительно изначально высота курганов состав-
ляла около 4—5 м. в юго-западной части рядом 
с курганом выявлена каменная выкладка, диа-
метром 1 м, вероятно, ритуальное сооружение. 
Погребения в курганах были совершены в пря-
моугольных ямах (запад—восток), выявлены 
дромосы в двух курганах с северной и северо-вос-
точной сторон. Глубина ям небольшая — 0,67; 
0,85 м. выявлены некоторые конструктивные 
особенности кургана — фрагменты надмогиль-
ного сооружения из глины. Сам курган состоял 
из грунтовой насыпи с каменным панцирем. в 
кургане 2 перекрытие могильной ямы, судя по 
остаткам тлена, было деревянным. Под курга-
ном 3 глубина могильной ямы достигала 1,5 м, 
пол был выложен речной галькой, стены обло-
жены деревом. в потревоженных грабителями 
курганах сохранились немногочисленные на-
ходки. Курганы продатированы III—II вв. до. 
н. э. (байпаков, Таймагамбетов 2006, с. 161).

Для решения вопроса о сложении раннесак-
ского культурного комплекса имеют значение 
материалы таких памятников, как могильник 
Каспан 6. Он представляет собой курганную 
группу, образованную шестью крупными объ-
ектами, вытянутыми по линии С—ю. более 
мелкие, видимо, уничтожены в результате 
хозяйственной деятельности. Наиболее круп-
ный — курган 1 (южный). в целом рассмат-
риваемый участок относится к юго-восточной 
части жетысу, здесь распложено несколько 
могильников, они состоят из параллельных 
цепочек курганов, вытянутых по линии С—ю. 
Исследованные курганы 1 и 4 имеют явное 
принципиальное сходство в конструкции. вы-
явленные отличия могут объясняться как раз-
ницей во времени сооружения объектов, так и 
другими причинами.

в результате раскопок выявлены конструк-
ции сакского времени, продемонстрировавшие 
новые для жетысу черты погребального обря-
да. К ним относятся применение жидкой гли-
ны, возведение надмогильного сооружения в 
виде купола из стерильной глины, строитель-
ство вала вокруг могильной ямы, соединение в 
одной конструкции глины, дерева, камня, кол-
лективное захоронение людей, захоронение со-
баки (бейсенов и др. 2015; Beisenov et al., 2017). 
Некоторые выявленные черты позволяют пред-
положить сложный погребальный обряд, при 

совершении которого могильная яма некоторое 
время стояла открытой, возведение погребаль-
но-поминального сооружения представляло 
собой поэтапный длительный процесс. возни-
кает вопрос о ритуальном характере ограбле-
ния. Аналогии погребально-поминальному 
циклу выявлены в Туве (белое Озеро 3, Догээ-
баары 2 и др.). Поиски аналогий выявленному 
погребальному обряду приводят нас также в 
районы Приаралья.

Обсуждение материалов. Такой элемент 
как дромосы зафиксированы в погребениях 
сакской эпохи жетысу, Приаралья, а также в 
восточном и Центральном Казахстане. Это об-
щая черта погребального обряда раннесакско-
го населения востока степной Евразии, уходя-
щая корнями в эпоху поздней бронзы. Стелы в 
конструкции курганов — один из характерных 
признаков раннесакских курганов жетысу, 
восточного и Центрального Казахстана. Они 
определяют направления контактов населения 
районов Горного Алтая, предгорий Алтая, Цен-
трального Казахстана, жетысу и Приаралья в 
раннескифское время.

близость элементов погребальных конс-
трукций можно объяснить тем, что племена 
сакского типа в Приаралье и жетысу были 
вовлечены в бурные этногенетические процес-
сы в азиатской степи, особенно в период ста-
новления культур (Яблонский 1996, с. 73—74). 
Характерные конструктивные элементы выяв-
лены и в южном Приуралье (Лебедевка, Кы-
рык-Оба II). Причиной проявления в курганах 
южного Приуралья рубежа VI—V вв. до н. э. 
сакских культурных параллелей позволило ис-
следователям предположить, что в конце VI в. 
до н. э. в южно-уральский союз была инкорпо-
рирована большая группа кочевников Приара-
лья. Стоит обратить внимание на элитарный 
характер курганов, в которых прослеживаются 
приаральские параллели (Гуцалов 2007, с. 91).

Ряд раннесакских памятников с дромоса-
ми в последние годы пополнился курганами 
тасмолинской культуры из Центрального Ка-
захстана, исследованных А. з. бейсеновым. К 
настоящему времени вскрыты 26 курганов, со-
державших дромосные могилы. Дата определе-
на в пределах VIII — первой половины VI в. до 
н. э. на основе анализа археологического комп-
лекса и подтверждена результатами радиоуг-
леродного анализа. По мнению А. з. бейсено-
ва, традиция сооружения дромосных могил в 
начале раннего железного века на территории 
Казахстана появляется повсеместно вследс-
твие, вероятно, сложения нового мировоззре-
ния у воинственного кочевого населения, ос-
нова которых была заложена на завершающем 
этапе бронзового века (бейсенов 2016).

Анализ погребальных памятников саков Са-
рыарки в контексте формирования раннесакс-
кого культурного комплекса позволил А. з. бей-
сенову включить в круг древностей начального 



478 ISSN 2227-4952. археологія і давня історія України, 2018, вип. 2 (27)

історія і  перспективи археологічних досліджень

периода сакской эпохи памятники бийкенской 
и майемерской культур Алтая, тасмолинской 
культуры Центрального, Северного Казахс-
тана и южного зауралья, тагарские курганы 
подгорновского этапа, памятники бесшатыра, 
генетически связанные с бегазы-дандыбаевс-
кой культурой. близки к ним также мавзолеи 
предсакского времени Северного Тагискена 
(бейсенов 2014). в этом ряду стоит элитарный 
крупный курган Салбык середины VIII—V вв. 
до н. э. (Евразия… 2005, с. 174—175).

Можно добавить ряд недавних открытий — 
памятников, пополнивших этот ряд: Елеке Сазы 
в Тарбагатайском районе вКО (Оралбай, Ка-
риев 2016). Курган 7 (диаметр 31 × 33 м, высо-
та — 2,2 м) мог. Елеке Сазы II содержит харак-
терные раннесакские признаки: двойная ограда 
и широкий ров (2,5—3,5 м); панцирь и дромос с 
восточной стороны; погребальное сооружение — 
наземное, в виде подпрямоугольной конструк-
ции из камней, ориентировано длинной осью по 
линии з—в. Особый интерес в разграбленном 
погребении представляют золотые рифленые 
пронизи от наконечников стрел, бляшки в виде 
профильного изображения ланей, двухлопаст-
ные втульчатые наконечники стрел.

в ряду раннесакских памятников жетысу 
и восточного Казахстана занял свое место мо-
гильник Кырыкунгир, вероятно показываю-
щий существующие связи между регионами, 
а также общую основу сложения раннесакс-
кого культурного комплекса — бегазы-данды-
баевской культуры (бДК). Он расположен на 
стыке Горного Алтая и Сарыарки. Объект 25 
представляет собой ровную кладку из камней 
прямоугольной в плане формы (Умиткалиев, 
Айтбаев, Адельчанов 2016). в могильной яме 
выявлен каменный ящик. Материалы курга-
на 15 обнаруживают параллели с курганами 
Тасмолы (Талды—2), Аржана 2, раннесакс-
кими памятниками восточного Казахстана 
(Майемер, шиликты).

Эти памятники, возможно, дополняют ис-
точниковую базу предположения К.в. чугуно-
ва о появлении некрополей шиликты в связи 
с миграциями носителей бДК из Казахстана 
на Средний Енисей через северные отроги Ал-
тая, Салаирский кряж и Кузнецкий Алатау. в 
связи с этим упоминается памятник, обследо-
ванный А. в. Адриановым во время его поезд-
ки в Семипалатинскую область (чугунов 2015, 
с. 474), по описанию близкий Кырыкунгиру. 
Изображения ланей, типы наконечников стрел 
позволяют датировать курган VIII—VII вв. до 
н. э. Ряд признаков раннесакских погребаль-
ных памятников (Аржан) могут быть отнесе-
ны к предшествующему периоду, среди кото-
рых — наземный способ захоронения (чугунов 
2006). Если принять тезис К.в. чугунова о том, 
что под бДК надо понимать культуру не толь-
ко Центрального Казахстана, но шире, то ло-
гичным выглядит сопоставление конструкций 

бесшатыра с плиточными оградами бегазы 
конца II — начала I тыс. до н. э.

Направления контактов населения райо-
нов Горного Алтая, предгорий Алтая, Цент-
рального Казахстана, жетысу и Приаралья в 
раннескифское время, близость памятников 
шиликты и Майемера демонстрируют новые 
материалы могильника Майемер (Джумабеко-
ва, базарбаева 2011). Для Северного Казахста-
на также в рамках VIII—VII вв. до н. э. выделе-
ны погребальные сооружения с надмогильной 
конструкцией под земляными курганами, сло-
женные из дерева (клети, срубы, на древнем 
горизонте или материке, дромос (мог. Явленка, 
берлик, Кара-Оба, Кенес) (Хабдулина 1994, 
с. 20—21).

Исследователи выделяют общие элементы 
погребально-поминальных конструкций ран-
нескифского времени, истоки которых видят в 
предшествующих культурах эпохи бронзы: тра-
диция возведения херексуров оказала влияние 
на возникновение аржанского погребального 
обряда и на формирование бегазы-дандыбаев-
ского культурного комплекса (чугунов 2006); 
ряд семантически значимых элементов погре-
бально-поминальных конструкций раннескиф-
ского времени объясняется «общим наследием 
того культурного субстрата, развитие которого 
в Туве представляет Аржан, или распростране-
нием аржанской культурной традиции» (Сави-
нов 2002, с. 70).

А. з. бейсенов выстроил хронологический 
ряд значимых, ключевых памятников ранне-
сакского времени: Аржан 1 (рубеж IX — VIII вв. 
до н. э.), шиликты, курган 5 (VIII — начало 
VII в. до н. э.), шиликты / байгетобе, Тагискен 
(VII в. до н. э.), Талды 2, курган 2 (середина — 
вторая половина VII в. до н. э.), Аржан 2, жа-
лаулы (конец VII в. до н. э.), Талды 2, курган 5, 
Карашокы, курган 1 (рубеж VII — VI в. до 
н. э.). Говоря о связующих факторах вдоль степ-
ной зоны и миграционных путях, справедливо 
указывается на формирование на общей основе 
единой в целом раннесакской культуры. Не от-
рицая тезис о близости раннесакских культур 
Казахстана, Саяно-Алтая, вероятно, Монго-
лии, и значительном отличии их от культур-
ного образования в Северном Причерноморье 
(бейсенов 2011, с. 19), отметим, тем не менее, 
проявляющуюся определенную связь или бли-
зость и раннескифских памятников.

Сегодня можно говорить об определенной 
близости культур раннескифского-раннесакс-
кого времени на всей территории Степи, вклю-
чая ее западные регионы. Они проявляются 
в сходных элементах погребального обряда, 
близких предметах. возможно, близость объ-
ясняется не только миграциями населения, 
но и общей основой для них, предшествующей 
эпохи. Некоторая параллель прослеживается 
с возникшей общностью культур степной зоны 
в эпоху бронзы от восточной Европы, проявив-
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шейся, например, в распространении кладов 
металлических изделий. До настоящего време-
ни не решен вопрос о причинах депонирования 
кладов эпохи поздней бронзы, включающих 
одни и те же категории предметов, на огром-
ной территории Степи, очевидно, он подчинял-
ся какой-то общей закономерности. в. С. боч-
карев считает, что она отчасти проявлялась в 
цикличном характере самого этого феномена 
(бочкарев 2010, с. 164).

Для раннескифского периода сходные при-
нципы строительства погребальных сооруже-
ний выявлены на таких удаленных памятни-
ках, как курганы Новозаведенского могильника 
на Северном Кавказе и могильников Уйгарак, 
южный Тагискен и Сакар-чага 6. Это поз-
волило предположить, что «распространение 
шатрообразных конструкций на Северном 
Кавказе могло быть инновацией, не связанной 
непосредственно с местными, степными ритуа-
лами предскифского времени». Предполагают-
ся восточные (в широком смысле) истоки этого 
обряда (Маслов 2011, с. 51—52).

Реконструируется протоскифский исход из 
причерноморского региона в Карпатскую кот-
ловину с участием кочевнической этнокультур-
ной среды Центральной Азии. Он обусловлен 
экологическим «стрессом» в западной Сибири 
в середине Х в. до н. э., откуда предполагаются 
миграции через открытый на запад степной ко-
ридор (Хохоровски 2011).

в этом аспекте — поиска общекочевнических 
элементов культуры раннескифского времени и 
причины их распространения — С. А. Скорым 
зафиксированы единые элементы погребаль-
ного ритуала степной части Северного Причер-
номорья, которые присущи похоронному риту-
алу кочевников евразийской степи VII—III вв. 
до н. э. Авторы статьи согласны с объяснением 
близостью идеологических представлений но-
мадов и сходными формами их материального 
выражения. Среди них: подкурганный обряд 
погребения, захоронения в ямах и на горизон-
те, наличие деревянных конструкций в ямах, 
постройка деревянных гробниц на поверхнос-
ти, в том числе шатровых конструкций, вал, 
кромлех в основании кургана, использование 
в насыпи дерновых плиток или вальков, дере-
вянные настилы, ложа, колоды и др. захороне-
ние зависимых лиц в дромосах — в курганах 
скифской знати (Скорый 2003, с. 46, 49). Эти 
элементы зафиксированы в курганах азиатс-
кой части пояса степей, например, Майемер, 
шиликты (черников 1965; Толеубаев 2011).

Относительно происхождения такого эле-
мента, как сооружение в яме или на горизонте 
деревянных гробниц в Лесостепи и на Право-
бережье существуют две точки зрения: мест-
ные и генетически связанные с сооружениями 
чернолесской культуры или распространились 
в результате скифского степного влияния. 
С. А. Скорый считает, что распространение де-

ревянных погребальных конструкций в Лесо-
степи в скифское время определено слиянием 
двух традиций — общеевразийской и местной 
лесостепной. При этом появление в Лесосте-
пи носителей древнейшей скифской культуры 
можно отнести к концу IX — началу VIII в. до 
н. э. (Скорый 2003).

Свое мнение о гипотезе считать отдельные 
области Центральной Азии ареалом перво-
начального формирования скифского куль-
турного комплекса, о центрально-азиатской 
прародине скифской культуре высказала 
М. Н. Погребова. Исследователь обосновывает 
необходимость более тщательного аргументи-
рования это точки зрения, не отрицая общего 
среднеазиатско-казахстанского региона как ис-
точника культурных импульсов в Причерномо-
рье (Погребова 2006).

Вывод. жетысу — регион, в древности яв-
лявшийся одним из политических, админис-
тративных и религиозных центров раннего-
сударственного образования скифо-сакского 
времени. Об этом ярко свидетельствуют много-
численные курганные могильники.

Удивительное сходство ряда элементов элит-
ных погребений степного пояса Евразии I тыс. 
до н. э., видимо, объясняется тем, что элитар-
ный характер погребений наиболее ярко отра-
жает основные черты мифо-ритуального ком-
плекса, который в погребально-поминальной 
обрядности находит явное выражение.

Таким образом, актуальным представляется 
дальнейшее изучение раннекочевнических па-
мятников жетысу — важнейшего региона, без 
археологических материалов которого невоз-
можно решить задачи сложения культур скиф-
ского времени.
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G. S. Jumabekova, G. A. Bazarbayeva

ON THE EARLY IRON AGE OF 
JETYSu: RESuLTS OF SOME DATA 

SYSTEMATIZATION
Today a big amount of data on the culture of the early 

Iron Age population of Jetysu has been gathered. This 

chronological horizon is represented by various monu-
ments — settlements, mounds, petroglyphs, treasures 
and accidental finds. Systematic studies of the early 
Iron Age monuments of the region are connected with 
the name of K. A. Akishev.

Jetysu («Seven Rivers» from Kazakh «jety» — «sev-
en», «su» — «water») is a vast region in the historical 
and cultural aspect, located in the southeast of Kaza-
khstan. Jetysu is surrounded by steppes and foothills 
of Saryarka, Kazakh Altay, Central Asia and Eastern 
Turkestan.

In the ancient times Jetysu was one of political, ad-
ministrative and religious centers of the early states 
of the Scythian-Saka time. This is vividly evidenced 
by numerous burial mounds, including so-called royal 
burial mounds as well as settlements.

Some astonishing similarity of a number of elite 
burial elements of the steppe belt of Eurasia before 
1 thousand BC can be explained by the fact that the 
elitist character of the burials most clearly reflects the 
main features of the mytho-ritual complex, which s 
clearly expressed in the funeral-memorial ritual.

Further studies of the early nomadic monuments 
of Jetysu — the most important region, without ar-
chaeological materials of which it is impossible to solve 
the problems of Scythian culture development, are to- 
pical.

Keywords: Jetysu, Early Iron Age, monuments, re-
searches.
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