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TASMOLA KURGANS IN AIYRTAS VALLEY IN CENTRAL KAZAKHSTAN
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Abstract. The report introduces study materials of new kurgans dating back to the early Iron Age of
Central Kazakhstan. Monuments are located in the eastern part of the Karaganda region. Geographically, this
territory is part of the Kazakh Upland’s eastern region. In three cemeteries located at the area of Mount Aiyrtas,
8 kurgans were excavated. Mounds of 5–13 m in diameter and 0.2–1.2 m tall are built of earth and stone. Each
mound contains one grave. Dead bodies are placed head to the northwest. Despite the fact the kurgans were
heavily robbed, the data about the funeral rite demonstrate important aspects of the of the ancient population
culture of this region, as well as the found objects do. According to archaeological data, the monuments belong
to the Tasmola culture of the Saka tribes time period. The materials obtained indicate that representatives of the
ordinary population are buried at the studied sites. Monuments are dating back to VII–V centuries BC. The
study of monuments left by the lower class is a poorly researched aspect of tasmol culture’s population, so it is
very important. The data accumulated by now have been obtained from burials being widely scattered over a
large area. Studying small mounds in places of their accumulation is more promising, though. One of such places
is Aiyrtas valley, where large number of small mounds is located, as parts of nearby cemeteries. There are still
some unexcavated kurgans in Aiyrtas-2 kurgan cemetery remaining. As it is known, a complete study of burial
grounds makes it possible to draw more substantiated conclusions about the social structure of ancient society.
There are other burial grounds in the area, including elite kurgans.

Key words: Central Kazakhstan, Tasmola culture, barrow, kurgan, funeral rite.

Citation. Beisenov A.Z., Shashenov D.T., 2020. Tasmola Kurgans in Aiyrtas Valley in Central Kazakhstan.
The Lower Volga Archaeological Bulletin, vol. 19, no. 1, pp. 268-284. (in Russian). DOI: https://doi.org/10.15688/
nav.jvolsu.2020.1.15

УДК 902(574.3) Дата поступления статьи: 16.03.2020
ББК 63.48(5 аз) Дата принятия статьи: 29.04.2020

ТАСМОЛИНСКИЕ КУРГАНЫ В УРОЧИЩЕ АЙЫРТАС
В ЦЕНТРАЛЬНОМ КАЗАХСТАНЕ
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Дархан Тастемирович Шашенов
Карагандинский областной историко-краеведческий музей, г. Караганда, Республика Казахстан

Аннотация. В сообщении вводятся в научный оборот материалы изучения новых курганных захороне-
ний раннего железного века из Центрального Казахстана. Памятники находятся на территории восточной
части Карагандинской области. В географическом отношении она входит в черту восточного крыла Казахс-
кого мелкосопочника. В районе горы Айыртас в составе трех могильников было раскопано всего 8 курганов.
Насыпи диаметром 5–13 м и высотой 0,2–1,2 м сооружены из земли и камня. Каждая насыпь содержит одну



Нижневолжский археологический вестник. 2020. Т. 19. № 1 269

А.З. Бейсенов, Д.Т. Шашенов. Тасмолинские курганы в урочище Айыртас в Центральном Казахстане

могилу. Умершие люди были уложены головой на северо-запад. Курганы сильно ограблены, тем не менее
данные погребального обряда, а также найденные вещи демонстрируют важные стороны культуры древнего
населения этого региона. Судя по археологическим данным, памятники относятся к тасмолинской культуре
сакского времени. Полученные материалы позволяют считать, что изученные захоронения оставлены пред-
ставителями рядового населения. Дата памятников – VII–V вв. до н.э. Актуальность исследования памятни-
ков низших слоев населения тасмолинской культуры обусловлена их малоизученностью. Накопленные к
настоящему времени данные были получены из захоронений, которые сильно разбросаны на большой
территории. Более перспективным является изучение малых насыпей в районах их концентрации. Одним из
таких пунктов является долина Айыртас, где имеется значительное число малых насыпей в составе близлежа-
щих могильников. В могильнике Айыртас-2 имеются еще не раскопанные курганы. Как известно, полное
исследование могильников дает возможность получения более обоснованных выводов по социальному
строю древнего общества. Также в данном округе расположены и другие могильники, в том числе и группы
из элитных курганов.

Ключевые слова: Центральный Казахстан, тасмолинская культура, курган, могильник, погребальный
обряд.
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Введение

Гора Айыртас, в районе которой прово-
дились археологические исследования, нахо-
дится на территории Каркаралинского района
Карагандинской области. «Айыр» на казахс-
ком языке означает нечто раздвоенное, рас-
ходящееся (например, вилы). Для каменисто-
го ландшафта Казахского мелкосопочника,
изобилущего весьма разными поднятиями в
рельефе, это выражение часто указыает на
возвышенность, которая имеет посредине не-
кую седловинку или же несколько таковых. Ай-
ыртас – буквально «раздвоенный камень», то
есть гора, имеющая таковой облик при взгля-
де со стороны.

Возвышенность вытянута с северо-запа-
да на юго-восток, общей длиной около 8 км.
Северо-западная часть хребта более заниже-
на. Наиболее высокая точка расположена в
юго-восточной части хребта, абсолютная
высота ее – 1 009 м (по данным топокарты,
квадрат M43-XXIII). Возвышенность харак-
теризуется, особенно в высокой части, до-
вольно крутыми склонами, густо изрезанны-
ми балками. Хорошо просматриваются мно-
гочисленные выходы коренных пород. Карбо-
новые породы, из которых сложены горы, пе-
рекрыты элювиально-делювиальными отло-
жениями. Каштановые почвы покрыты раз-
нотравной степной растительностью, где пре-
обладают полынно-типчаковые сообщества.
Много здесь зарослей степной караганы [Ка-

раганда ... , 1986, с. 92]. Преимущественно с
северной, северо-восточной, а также восточ-
ной стороны горы расположены значительные
равнинные пространства. С запада и юга ре-
льеф более холмисто-гористый. Всю эту ме-
стность запада, севера и востока окаймляют
русла степных рек. Это довольно известная и
значимая для ландшафта востока Казахского
мелкосопочника р. Тундик, протекающая к
западу от горы Айыртас в северо-восточном
направлении, а также река Айгыржал, теку-
щая с юго-востока и впадающая в р. Тундик,
являясь ее правым притоком. По отношению
к р. Тундик рассматриваемая округа входит в
районы ее верхнего течения.

В долине Айыртас начиная с 2007 г. осу-
ществлялись кратковременные разведочные
поездки, хотя о полном осмотре всей мест-
ности нельзя сказать. В 2014, 2019 гг. архео-
логической экспедицией Карагандинского об-
ластного историко-краеведческого музея
здесь были исследованы курганы раннего
железного века в составе трех могильников –
Айыртас-1, Айыртас-2 и Естек 1, материалы
которых приводятся в данной публикации.
Изученные памятники относятся к тасмолин-
ской культуре Центрального Казахстана
[Beisenov et al., 2016].

Два черепа из ранее вскрытых курганов
из могильников Айыртас-1 и Естек были изу-
чены антропологами и опубликованы [Бейсе-
нов и др., 2015]. В настоящее время, после
работ 2019 г., подготовлены новые палеоант-
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ропологические материалы из вновь раскопан-
ных курганов, в том числе три полных скеле-
та, включая черепа, а также отобраны образ-
цы для выполнения радиоуглеродного анали-
за. Планируется продолжение исследований.

Материалы

Три изученных могильника находятся к
востоку, северо-востоку и югу от горы Ай-
ыртас. В северо-западной части хребта, на
восточном склоне расположена одноименная
действующая зимовка (ферма), возле кото-
рой базировался экспедиционный лагерь в по-
левых сезонах 2014 и 2019 годов. На рассто-
янии 2 км восточнее от этой зимовки нахо-
дится могильник Айыртас-1. В 7 км к севе-
ро-востоку от зимовки расположен могиль-
ник Айыртас-2. Третий могильник – Естек,
находится к югу от хребта, в непосредствен-
ной близости от одноименной зимовки. Рас-
стояние от зимовки Айыртас до этого пунк-
та 8 км (рис. 1,1).

Всего в трех могильниках к настояще-
му моменту раскопаны восемь курганов. Ай-
ыртас-1 и Естек, состоящие каждый из двух
курганов, исследованы полностью. Из девя-
ти курганов могильника Айыртас-2 раскопкам
подверглись четыре. Основные данные погре-
бального обряда исследованных памятников
показаны в таблице 1.

Изученные памятники обладают целым
рядом общих свойств. Их суть в следующем.

Насыпи имеют округлую форму и сме-
шанное, каменно-земляное, содержание. Под
каждой насыпью находится одна могила, что
в принципе характерно для тасмолинской куль-
туры. Тип могил – грунтовая яма. Все они не
имеют перекрытий. Их глубина небольшая,
около 1 м, лишь в одном случае, в кург. 2 мо-
гильника Естек, достигает 1,4 м. В шести слу-
чаях могилы ориентированы по линии СЗ–ЮВ.
В кург. 5 могильника Айыртас-2 могила ори-
ентирована по линии ЮЗ–СВ. Могила кург. 1
могильника Естек имеет ориентировку по ли-
нии З–В. Положение костяка определено в
шести случаях – вытянуто, на спине. Ориен-
тировка погребенных определена также в
шести случаях. За исключением кург. 5 мо-
гильника Айыртас-2, где выявлена северо-
восточная ориентировка костяка, в пяти кур-

ганах умерших укладывали головой на СЗ.
В двух остальных курганах, где ориентиров-
ка костяка не определена, могилы длинной
осью ориентированы по линиям СЗ–ЮВ
(кург. 2 могильника Айыртас-1), З–В (кург. 1
могильника Естек). Наиболее вероятной для
этих курганов является северо-западная и за-
падная ориентировка умерших.

В заполнении могил камни находятся в
верхнем слое – преимущественно до глубины
15–25 см от уровня древней поверхности.
Ниже залегает грунтовый слой, в который по-
пали разноразмерные камни в процессе ограб-
ления могилы. В ходе раскопок вокруг могил
зафиксированы небрежно сложенные камен-
ные набросы, поверх которых залегают слои
смешанного, каменно-земляного состава.

Судя по убедительным признакам, ог-
раблены пять курганов из восьми. Тем не
менее их общий характер в целом улавлива-
ется. На относительно ровной, слегка подчи-
щенной поверхности выкапывали могилу, ко-
торую потом заполняли вынутым материко-
вым грунтом. Затем на засыпанную могилу
укладывался каменный слой – наброс округ-
ло-овальный в плане формы, внешние конту-
ры которого выходили за пределы погребаль-
ной камеры со всех сторон. В процессе осе-
дания грунта внутри могилы камни этого на-
броса, также оседая, занимали верхний слой
заполения. Вместе с тем в некоторых случа-
ях камни в могилу, возможно, укладывались
уже в ходе заполнения. Об этом свидетель-
ствуют особенности заполнения могилы в
кург. 2 могильника Естек, где зафиксирована
наибольшая глубина захоронения. Здесь уда-
лось заметить, что грабители проникли в мо-
гилу со стороны изголовья, вскрыв при этом
значительную площадь погребальной камеры.
Нетронутым остался сектор заполнения в юго-
восточном углу, где в момент раскопок хоро-
шо фиксировался довольно плотный верхний
каменный слой, мощностью до 35 см. На не-
высокий каменный холмик над могилой в
дальнейшем набрасывали землю вперемеж-
ку с камнем. Крепида выявлена в двух курга-
нах среди раскопанной серии: на кург. 1 мо-
гильника Айыртас, который имеет, кстати,
наибольшие размеры насыпи, и кург. 2 могиль-
ника Естек. Ограды и рвы на исследованных
курганах отсутствуют.
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Среди неисследованных памятников мо-
гильника Айыртас-2 крепида насыпи, а также
ограда и ров фиксируются на кургане 4. Это
наибольший по своим параметрам курган во
всех трех могильниках. Его исследование на-
мечено на ближайшие годы.

В ходе ограбления заметно пострадали
насыпи. Некоторая практика исследования
подобных курганов в Центральном Казахста-
не позволяет предположить, что вскрывали
курганы еще в древности. В ходе поздних ог-
раблений, как, например, в результате дея-
тельности «бугровщиков», обычно вскрывали
значительную площадь в центре насыпи, от-
крывали всю могилу. На других курганах име-
ются интенсивные следы выборки камней –
на кург. 2 могильника Айыртас-1 и особенно
на кург. 9 могильника Айыртас-2.

Могильник Айыртас-1, исследованный в
2014 г., состоит из двух курганов, расположен-
ных по линии север-юг.

Курган 1. Северный в группе, является
самым крупным среди всех изученных объек-
тов. Округлой формы крепида из довольно
крупных, длиной до 35 см, обломков плитняка
проложена вплотную к насыпи, некоторые сек-
торы ее просматривались еще до раскопок.
В заполнении могилы с глубины 0,4 м от уров-
ня древней поверхности были найдены череп
и другие кости от человеческого скелета, в
том числе одна бедренная кость, целые и
фрагментированные ребра, спинные позвонки,
мелкие кости кистей рук. Череп лежал заты-
лочной частью вверх в центральной части мо-
гилы, на 0,35 м выше дна. На дне могилы рас-
чищены одна бедренная кость, четыре позвон-
ка, лежащие в анатомическом порядке. По этим
костям ориентировка погребенного определя-
ется достаточно ясно – головой на СЗ. В юго-
восточной части могилы, на уровне 25–30 см
выше дна, найдены два однотипных кольца,
свернутые из полосы золотого листа (рис. 2,1);
бронзовый черешковый трехлопастной нако-
нечник стрелы (рис. 2,2); фрагмент, по-види-
мому, чумбура, сплетенного из овечьей пря-
жи (рис. 2,3). Размеры колец: диаметр 1,9 см,
ширина полосы 0,9 см, толщина полосы около
1,5 мм. Общая длина наконечника 5 см, бое-
вой головки 2,3 см, черешка, соответственно,
2,7 см. Нижняя часть округлого у основания
черешка уплощена. Диаметр основания 4 мм,

ширина плоского конца 6 мм. Край одной ло-
пасти поврежден, воможно при ограблении
захоронения. Для территории всего Казахста-
на и за его пределами подобные наконечники
характерны для раннесакской эпохи. Аркан из
сплетенной пряжи диаметром около 6–7 мм
при сохранившейся длине около 5 см мог так-
же служить поясом для штанов, как в этног-
рафическое время, или использоваться таким
же образом для верхней одежды.

На расстоянии 6 м к юго-западу от рас-
смотренного кургана находится каменная
выкладка диаметром около 3 м при высоте
0,1 метра. Камни небольших размеров уложе-
ны плотно, покрывая всю площадь сооруже-
ния. Раскопки не выявили каких-либо ям, пя-
тен, находок.

Курган 2. Верх насыпи сильно потрево-
жен, зафиксированная при раскопках высота
вряд ли является первоначальной. Вся повер-
хность насыпи густо проросла кустарником,
центральная часть занижена в результате ог-
рабления. В заполнении могилы найдены че-
реп и отдельные разрозненные кости от чело-
веческого скелета. Находок нет.

Могильник Айыртас-2 исследовался в
2019 году. Он включает в себя (рис. 1,2) все-
го девять курганов, расположенных цепочкой
по линии ЮЗ–СВ. Центральное место в це-
почке занимает неисследованный кург. 4. Ди-
аметр каменно-земляной насыпи 20 м, высо-
та 0,9 метра. Просматриваются участки кре-
пиды из крупных плит. На расстоянии 1 м от
полы насыпи вкруговую устроена ограда из
плашмя уложенных крупных плит. Диаметр ог-
рады 22 метра. Еще далее, на расстоянии 0,5–
0,6 м, находится ров, сильно оплывший. Наи-
большая ширина рва на современной дневной
поверхности свыше 2 метров. Наибольшая
глубина – в северо-западном секторе –
0,3 метра. Таким образом, этот памятник име-
ет все основные признаки, более характерные
для курганов раннего этапа тасмолинской
культуры: крепиду, ограду и ров.

Планиграфия Айыртас-2 показывает, что
основу ансамбля составляют насыпи, образу-
ющие более правильную линию в цепочке,
тогда как кург. 5 и 6 сооружены вне цепочки.
Определение хронологии этих двух объектов
затруднено ввиду остутствия более или ме-
нее надежно датирующих вещей. На этом
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могильнике всего раскопано четыре захоро-
нения в кург. 5, 6, 8 и 9.

На дне могильной ямы кург. 5 находился
скелет человека (табл. 1), кости в анатоми-
ческом порядке, череп слегка повернут впра-
во. Ниже правой кисти найдены многочислен-
ные, расположенные бессистемно, фрагмен-
ты от железных изделий. Относительно круп-
ными оказались свыше 10 фрагментов, ос-
тальные представляли собой мелкие рассло-
ившиеся куски корродированного металла, ле-
жавшие в слое коричневой трухи. Сохранив-
шиеся крупные фрагменты имеют клиновид-
ное сечение. По-видимому, в могилу были по-
ложены два крупных ножа (рис. 2,4,5). Пред-
полагаемая длина первого около 30 см, наи-
большая ширина фрагментов 2,5 см, толщина
0,9 см. Второй, возможно, имел длину свыше
20 см, наибольшая ширина фрагментов око-
ло 2 см, толщина 0,7 см. В районе правого
локтя, на 5 см выше дна могилы найдено по-
лое изделие, свернутое из бронзового листа
(рис. 3,4). Один конец предмета заужен. Диа-
метр широкого конца 9 мм, узкого – 6 мм.
Внутренние диаметры, соответственно, – 6
и 3 мм. Толщина листа около 1,5 мм. Функ-
ция предмета неясна. Это единственный кур-
ган среди изученной серии, где умерший уло-
жен головой на СВ. Такая ориентировка кос-
тяка в целом не характерна для тасмолинс-
кой культуры.

Курган 6 сильно ограблен. В могиле, на
глубине 0,9 м, расчищена лопатка лошади, ле-
жавшая поперек длинной оси ямы. Ниже на
0,3 м, на дне могилы, в непотревоженном виде
сохранились лишь обе берцовые кости погре-
бенного. Судя по размерам костей, это захо-
ронение подростка. Находок нет.

Насыпь кург. 8 сохранилась лучше, чем
все другие изученные памятники. Она имеет
вид низкого усеченного конуса, камни, более
крупные, чем в остальных насыпях, уложены
довольно плотно. На дне могилы найден пол-
ный скелет человека. Вещей нет.

Курган 9, напротив, представляет собой
сооружение, наименее сохранившееся среди
всех курганов трех могильников. Вокруг него
зафиксировано 10 каменных могил казахско-
го времени, вероятно XIX–XX вв. (рис. 1,2).
Несомненно, верхний слой каменной насыпи
кургана был разобран для строительства этих

могилок. При разборке камней насыпи в се-
веро-восточном секторе найдена каменная
зернотерка (рис. 2,6). Изделие длиной 40 см,
шириной 13 см и толщиной 7 см, выполненное
из сиенита, было положено на древний гори-
зонт рабочей поверхностью вверх, на рассто-
янии 0,7 м от края насыпи. На дне могилы
находился полный скелет человека. Возле
правого локтя умершего найдены многочис-
ленные мелкие и лежавшие бессистемно фраг-
менты от железного изделия. Свыше 10 из них
относительно определяемы в качестве фраг-
ментов крупного ножа или кинжала. Предпо-
лагаемая длина предмета – свыше 20 санти-
метров. Сечение фрагментов клиновидное или
же уплощенно-овальное. Лишь два фрагмен-
та соединяются между собой, составляя одну
часть предмета длиной 6,4 см, шириной 1,8 см,
толщиной около 0,9 см (рис. 3,3). Еще один
фрагмент представляет собой не полностью
сохранившееся кольцо (рис. 3,2). Диаметр око-
ло 4,5–5 сантиметров. Предположительно, в
могилу был положен железный кинжал с на-
вершием, оформленным в виде широкого коль-
ца. На правой тазовой кости скелета находил-
ся каменный кайрак-точило (рис. 3,1) хорошей
сохранности, на котором была низкая бронзо-
вая ворворка (рис. 3,5). Длина точила 13,2 см,
ширина 2, 5 см, толщина 1,4 см, выполнено из
мелкозернистого песчаника 2. Диаметр отвер-
стия для подвешивания: на лицевой стороне
1,1 см, на тыльной – 0,5 см. Диаметр основа-
ния ворворки 1,6 см, высота – 0,5 см. Оба из-
делия находились в непотревоженном виде.
Кайрак находился в «рабочем» положении, то
есть отверстием вверх, в сторону пояса умер-
шего. Бронзовое изделие, служившее деталью
крепления точила к поясу, лежало прямо на от-
верстии для подвешивания.

Насыпи обоих курганов могильника Ес-
тек значительно повреждены. В сильно ог-
рабленной могиле кург. 1, преимущественно
в нижней части заполнения, найдены отдель-
ные разрозненные кости человеческого ске-
лета. Вещей нет. На расстоянии 8 м восточ-
нее кургана находится жертвенник, имеющий
вид сплошной каменной вымостки округлой
формы. Его диаметр 6 м, высота 0,1 м.
Объект совершенно аналогичен исследован-
ному жертвеннику близ кург. 1 могильника
Айыртас-1. Раскопки не выявили каких-либо
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ям, пятен, следов человеческого захороне-
ния, находок.

В кург. 2, в центре насыпи, на 15 см ниже
современной поверхности, в заполнении гра-
бительской воронки найдены пять фрагмен-
тов круглого бронзового зеркала с петелькой
на тыльной стороне (рис. 3,6). Диск диамет-
ром 8,5 см не имеет бортика, толщина 2 мм,
размеры полукруглой петельки: длина 1,9 мм,
высота 9 мм, ширина 6 мм, толщина 3 мм.
На такой же глубине, на расстоянии 1 м вос-
точнее обнаружен один фрагмент керамики
(рис. 3,7). В заполнении могилы на разных
уровнях найдены 10 каменных бус (рис. 3,8–
17). Сведения о них приведены в таблице 2.
От человеческого скелета сохранились че-
реп, найденный в северо-западной части мо-
гилы, на 20 см выше дна, затем лежавшие
на дне в анатомическом порядке кости обе-
их ног, а также немногочисленные разрознен-
ные кости и их фрагменты, расположенные
беспорядочно.

Керамика представлена фрагментом
шейки сосуда, изготовленного с помощью гон-
чарного круга. Венчик плоский, отогнутый
наружу, ниже расположен сформованный ва-
лик, треугольный в разрезе. На переходе от
короткой шейки к тулову прочерчена горизон-
тальная линия с двумя волнистыми линиями
под ней. Толщина стенок 0,7–0,8 см. Исход-
ное сырье – сильноожелезненная среднепла-
стичная глина с естественной примесью квар-
цевого песка; формовочная масса состоит из
глины без искусственных минеральных доба-
вок. Сосуд обжигался в окислительной среде
при температуре не менее 900 °С, после чего
подвергался чернению с кратковременной
выдержкой в восстановительной атмосфере.
В результате обе поверхности получили чер-
ную окраску 3.

Согласно полученным данным, все изу-
ченные курганы являются местами захороне-
ния предствителей рядового населения. Хотя
полное обследование всей округи еще пред-
стоит, тем не менее известно, что здесь име-
ются и крупные курганы. На расстоянии 12 км
к востоку от горы Айыртас находится гора
Борили (каз. «волчья») с абсолютной высо-
той 958 м, у подножия которой расположен
элитный могильник тасмолинской культуры.
Центральную часть этого небольшого могиль-

ника, открытого А.З. Бейсеновым в 2007 г.,
составляют курганы высотой 3–4 метра.

В округе есть казахские мазары и про-
стые захоронения: как глинобитные, так и ка-
менные. Также в ходе кратковременных мар-
шрутов были обнаружены и осмотрены остат-
ки ряда казахских зимовок. В 10 км севернее
Айыртаса находится гора под названием Еш-
киолмес (каз. «не погибнут и козы»), с абсо-
лютной высотой 1034 м. Такое название в ста-
рину казахи присваивали урочищам, которые
считались особо удобными благодаря отсут-
ствию в зимнее время большого снега. Обыч-
но местные казахские названия неплохо под-
тверждают особенности расселения скотовод-
ческих общин. Так, архивные данные показа-
ли, что в урочище Ешкиолмес находилось зим-
нее кочевье многолюдного семейства Кусбе-
ка Таукина (Букейханова), человека богатого
и влиятельного, в середине XIX в. занимав-
шего в два срока должность старшего султа-
на (Ага-султан) Каркаралинского внешнего
округа Западно-Сибирского подчинения [Ис-
тория Каркаралы..., 2009, с. 88]. Изучаемый
район будет интересен и для этноархеологи-
ческих исследований. Отдельной темой мож-
но ставить вопрос о необходимости поиска
здесь поселений сакского времени.

Обсуждение материалов

Среди изученной группы памятников ран-
нюю дату дает кург. 1 в могильнике Айыр-
тас-1, где уцелел бронзовый наконечник стре-
лы. Черешковые трехлопастные наконечники
стрел данного типа в Казахстане известны по
меньшей мере с эпохи поздней броны. Как
показывают материалы археологических ис-
следований, они бытовали в среде населения
бегазы-дандыбаевской культуры, оставивше-
го могильник Бегазы в Центральном Казах-
стане [Маргулан, 1979, с. 85, рис. 55,10]. Для
памятников раннесакского времени Казахста-
на исходной территорией распространения
бронзовых трехлопастных черешковых нако-
нечников, возможно, следует считать терри-
торию Центрального Казахстана. В начале ран-
несакской эпохи, в период VIII–VII вв. до н.э.,
такие наконечники получают распространение
в разных регионах Казахстана [Хабдулина,
2017]. Учитывая особенности погребального
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сооружения, погребального обряда в целом,
кург. 1, по-видимому, нужно датировать фина-
лом раннесакского времени, в рамках перио-
да VII–VI вв. до н.э. Золотые кольца из этого
кургана не имеют аналогов среди имеющих-
ся данных по тасмолинской культуре. Захоро-
нение сильно ограблено, и это не дает возмож-
ности связать эти предметы с определенной
областью в положении умершего, функция их
не ясна. Данные изучения черепа показали,
что в кург. 1 могильника Айыртас-1 захоро-
нен мужчина в возрасте 45–55 лет [Бейсенов
и др., 2015, с. 27–28, рис. 11].

Все остальные материалы из курганов
долины Айыртаса не дают какую-либо узкую
дату в рамках существования тасмолинской
культуры и предварительно датируются пери-
одом VII–V вв. до н.э.

Железные изделия, в том числе ножи,
распространяются в Центральном Казахста-
не начиная еще с VII в. до н.э. [Кадырбаев,
1966], а скорее в период VIII–VII вв. до н.э.
Бытуют они в течение всего времени суще-
ствования  тасмолинской культуры. Согласно
общей тенденции распространения изделий из
этого металла в сакском мире Казахстана в
раннесакское время они еще редки, но в пос-
ледующий период их количество увеличива-
ется. Выше было высказано предположение
о кинжале с кольцевым навершием в курга-
не 9 могильника Айыртас-2. Определенности
здесь, конечно, быть не может. Следует лишь
учесть, что в таком случае для этого захоро-
нения VII в. до н.э. надо исключить, так как
таковые изделия в памятниках сакского кру-
га, а надо сказать и в других сопредельных
регионах, появляются не раньше периода VI–
V вв. до н.э.

Возможно, так же обстоит ситуация и с
кург. 2 из могильника Естек, где, согласно дан-
ным антропологического исследования, была
погребена женщина в возрасте 18–25 лет [Бей-
сенов и др., 2015, с. 45–46, рис. 32]. Помимо
10 штук бусин здесь найдено круглое бронзо-
вое зеркало без бортика, с петелькой на тыль-
ной стороне. Изделие представлено в пяти
фрагментах: оно было положено разбитым, как
это практиковалось в древности, или же это
результат действия грабителей – судить труд-
но. Когда-то бортику зеркал приписывали ис-
ключительный хронологический признак, уве-

ренно относя его ко второму и последующим
этапам сакских культур. Сейчас это не впол-
не однозначно. Зеркала без бортика, имеющие
традиционную петельку на обороте, но несколь-
ко уменьшенные, могли появиться и концу ран-
несакского времени. В этом случае для даты
этого кургана также наиболее вероятным бу-
дет период не ранее VI в. до н.э. или же конца
VII – VI в. до н.э. Фрагмент круговой керами-
ки, найденный в насыпи этого кургана, не вхо-
дит в предметный комплекс тасмолинской куль-
туры. О дате этого единственного фрагмента
судить невозможно, не исключено, что он име-
ет позднее происхождение.

Каменные зернотерки и их обломки на-
ходят повсеместно в памятниках сакского
мира Казахстана. В рамках тасмолинской
культуры они найдены в насыпях двух курга-
нов и в жертвеннике могильника Нуркен-2
[Бейсенов, 2016], в курганах могильников Ак-
беит, Назар-2. Помимо этих пяти случаев,
касающихся новых исследований в Централь-
ном Казахстане, еще в ранние периоды работ
М.К. Кадырбаев нашел зернотерку овальной
формы размерами 36  24  5 см в кургане с
«усами» 1 могильника Кийксу. Комплекс со-
стоит из западной, «центральной» насыпи и во-
сточного «малого» кургана, от которого отхо-
дят две каменные гряды. Предмет, назван-
ный исследователем зернотеркой, был найден
в западном кургане, «у верхнего края могиль-
ной ямы». Рисунок, приведенный в работе
М.К. Кадырбаева [Кадырбаев, 1959, с. 164–
165, рис. 1а], напоминает также и плоский ка-
менный жертвенник, хотя обращают на себя
внимание его более крупные размеры, чем для
обычных экземпляров, которые находят в
могилах тасмолинского населения. Более уз-
кая дата Кийксу не определена из-за отсут-
ствия других находок. Курганы с каменными
зернотерками в могильниках Нуркен-2, Акбе-
ит, Назар-2 относятся к раннесакскому вре-
мени, но, как показывают данные, зернотерки
в Центральном Казахстане укладывались так-
же и в насыпи более поздних этапов. Так, в
кург. 3 могильника Карамола каменная зер-
нотерка длиной 42 см, шириной 17,8 см, высо-
той 5,7 см находилась рабочей частью вверх
на восточной периферии нижней каменной на-
сыпи. Эту часть наземного сооружения сверху
покрывала земляная насыпь, на восточной пе-
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риферии которой находились два сосуда, по-
ложенные, как и зернотерка, на древнюю по-
верхность [Бейсенов, 2014]. В качестве даты
изученных курганов карамолинского могиль-
ника предложен период IV–III вв. до н.э.
А.З. Бейсенов не относит курганы на могиль-
нике Карамола к тасмолинской культуре и, в
свою очередь, им было высказано мнение об
отнесении их к отдельному типу захоронений
сакского круга [Бейсенов, 2014, с. 77]. Это по-
ложение показывает, что оставление камен-
ных зернотерок в насыпях курганов, по-види-
мому, является общей сакской традицией, бы-
товавшей на большой территории в течение
довольно длительного времени. Одним сло-
вом, каменная зернотерка в нашем кургане
не дает возможности определить узкую дату.
На это указывают и материалы соседних ре-
гионов, в том числе Саяно-Алтая.

Зернотерки на Саяно-Алтае находят по-
всеместно в погребальных сооружениях. Две
зернотерки обнаружены в кург. 7 могильника
Аргалыкты-XIII в Туве [Савинов, 1994].
C этим курганом, относящимся к памятникам
шанчигского типа (финал эпохи бронзы, пред-
скифское время) [Кызласов, 1977; Савинов,
2002], связан также оленный камень общеев-
разийского типа. Курган 1 могильника Ак-Даг
I, где найдены зернотерка и курант [Тетерин,
Митько, 2014], относится алдыбельской куль-
туре раннескифского времени. В Горном Ал-
тае зернотерки были найдены и в раннескиф-
ских курганах, как, например, на могильниках
Карбан-1, Кызык-Телань-1, Кор-Кобы-1, Се-
мисарт-1 и в курганах пазырыкского времени
[Кирюшин, Тишкин, 1997, с. 58]. Ситуация с
зернотерками дополняется также и фактами
находок каменных жерновов ручной мельни-
цы, которых в скифо-сакское время тоже ос-
тавляли в насыпях курганов [Молодин, Боро-
довский, 1994; Наглер, 2000].

Предложенная для изученных памятни-
ков хронология, надо надеяться, будет уточ-
нена в ходе предстоящих исследований. По-
мимо раскопок оставшихся курганов, плани-
руется проведение серии радиоуглеродных
анализов. Особо актуально это для кург. 5
могильника Айыртас-2, находящегося вне ос-
новной линии цепочки. Рядом расположенный
кург. 6 (рис. 2) содержал захоронение с севе-
ро-западной ориентировкой, характерной для

тасмолинской культуры. Курган 5, имевший
диаметр всего 5 м и высоту 0,2 м, показал
северо-восточную ориентировку костяка, не-
характерную для этой культуры. Плохо сохра-
нившиеся фрагменты железных ножей и брон-
зовое изделие не дали основания для какой-
либо узкой даты. Северо-восточная ориенти-
ровка умершего характерна для погребений
коргантасского типа. Дата основной массы
этих памятников IV–II вв. до н.э., предпола-
гается, что нижняя ее граница может быть
удревнена (подробнее о коргантасском типе
см.: [Бейсенов, 1995; 2017; Китов, Бейсенов,
2015; Бейсенов, Дуйсенбай, 2015а; 2015б;
Шульга, 2015]). Особенности погребального
сооружения, тип могилы кургана 5 близки к
аналогичным элементам остальных изучен-
ных объектов. Кроме того, здесь отсутству-
ет важная деталь обряда коргантасского на-
селения – внутримогильный головной жерт-
венник с черепами и костями ног домашних
животных. В целом кург. 5, возможно, отра-
жает процессы смешения ранних коргантас-
цев с местными тасмолинскими племенами
или же относится к более поздним периодам.

Выводы

Как показывают природные особеннос-
ти урочища Айыртас и прилегающих к нему
местностей, данные памятников (как раско-
панных, так и еще неизученных), а также ма-
териалы этнографической современности,
представляемый район является перспектив-
ным для научных исследований. Здесь издрев-
ле имеются хорошие условия для жизни степ-
ных скотоводов. Горная возвышенность, при
которой находятся удобные равнины, наличие
близкорасположенных водотоков в виде рек
или же крупных родников – вот основные сла-
гаемые этого удобства для районов востока
Казахского мелкосопочника. Некоторая прак-
тика работы в этом регионе показала, что на
протяжении длительного времени это свой-
ство мелкосопчника определяло основные
тенденции расселения скотоводческих общин
как в древности, так и в этнографическое вре-
мя. Изученные здесь в течение двух полевых
сезонов восемь курганов датируются в рам-
ках периода VII–V вв. до н.э. Более узкую
дату имеет лишь один памятник, а именно
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кург. 1 могильника Айыртас, который может
быть отнесен VII–VI вв. до н.э.

Исследование рядовых курганов тасмо-
линской культуры обусловлено актуальностью,
которая создает особую специфику в разработ-
ке тасмолинской проблематики. Изученные в
период конца 1940-х – 1950-х гг. А.Х. Маргула-
ном и М.К. Кадырбаевым рядовые курганы
представляли собой разрозненные памятники
из разных могильников, расположенных доста-
точно далеко друг от друга [Кадырбаев, 1958;
1959]. Затем в конце 1950-х – начале 1960-х гг.
в могильниках на побережье р. Шидерты были
открыты погребения воинской элиты, которые
сопровождались также и более простыми за-
хоронениями [Кадырбаев, 1966]. Открытые в
современную эпоху могильники Талды-2, Ка-
рашокы, Назар-2, Шерубай относятся к ро-
доплеменной элите. В Центральном Казахста-
не эпизодически изучаются одиночные кур-
ганы небольших размеров, бескурганные за-
хоронения [Ткачев, Волошин, 2011; Кукушкин,
Ломан, 2013], которые пока не дают доста-
точного объема источников для исследования
вопросов, связанных с рядовыми членами
общества. Кажущиеся малочисленность и
«неуловимость» погребальных сооружений
рядового населения тасмолинской культуры
связаны с общими особенностями расселения
племен этого сообщества. Для этой культу-
ры, занимавшей огромные холмисто-степные
пространства Казахского мелкосопочника,
характерны: небольшие могильники, часто
представленные группами всего из несколь-
ких насыпей; обилие одиночных курганов,
чему в принципе соответствует и характер

распространения небольших по площади по-
селений-зимников [Бейсенов и др., 2017]. На
фоне эпизодических раскопок сильно разроз-
ненных памятников или вскрытия единичных
насыпей из разных могильников однозначно
актуальным будет исследование интересую-
щих нас малых курганов в районах той или
иной их концентрации. Все три представлен-
ные в настоящем сообщении группы находят-
ся неподалеку друг от друга. Все изученные
курганы демонстрируют явную близость в
элементах погребального сооружения, могил,
ориентировке костяков. Обращает внимание
наличие небольших жертвенников [Бейсенов,
2015], устраиваемых вблизи кургана, которые
характерны также для могильников и одиноч-
ных курганов элиты.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 В старину казахи естеками называли баш-
кир. Значительная часть современных ферм вос-
ходит к старым казахским зимовкам. Возможно,
когда-то здесь жил человек с таким именем. Изве-
стно, что в XVIII столетии, особом в истории баш-
кирского народа, отдельные башкирские общины
уходили в казахскую степь. Возможна и другая ин-
терпретация. В казахской традиции нередко дава-
лись мальчикам имена соседних народов, напр.,
Узбекали, Кыргызбай, Ногай, Урусхан и др. Точно
так же у узбеков и кыргызов в старину бытовало
мужское имя Казакбай.

2 Определение материала зернотерки и то-
чила выполнено д.т.н. В.С. Портновым (Караганда,
Казахстан).

3 Определение выполнено к.и.н. В.Г. Лома-
ном (Караганда, Казахстан).
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ИЛЛЮСТРАЦИИ

Рис. 1. Расположение могильников Айыртас-1, Айыртас-2 и Естек (1) и план могильника Айыртас-2 (2)
Fig. 1. Location of Aiyrtas-1, Aiyrtas-2 and Estek kurgan cemeteries (1)

and the Plan of Aiyrtas-2 kurgan cemetery (2)
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Таблица 1. Данные погребального обряда раскопанных курганов могильников Айыр-
тас (А1), Айыртас-2 (А2) и Естек (Е), Центральный Казахстан

Table 1. The data of the funeral rite of the excavated mounds of the burial sites Aiyrtas (A1),
Aiyrtas-2 (A2) and Estek (E), Central Kazakhstan

Могильник, 
курган 

Диаметр 
насыпи, м 

Высота 
насыпи, м 

Размеры 
могилы, м 

Глубина 
могилы, м 

Ориентировка 
могилы 

Ориентировка 
погребенного 

Положение 
погребенного 

А1, к. 1 13 0,8 2,6  2,1 1,1 СЗ–ЮВ СЗ Вытянуто на спине 
А1, к. 2 8 0,3? 1,8  1,3 0,8 СЗ–ЮВ – – 
А2, к. 5 5 0,2 2,1  1,3 0,9 СВ–ЮЗ СВ Вытянуто на спине 
А2, к. 6 9 0,5 1,5  1 1,2 СЗ–ЮВ СЗ Вытянуто на спине 
А2, к. 8 9 1,2 2,3  1,1 1,1 СЗ–ЮВ СЗ Вытянуто на спине 
А2, к. 9 10 – 2,5  1,7 0,7 СЗ–ЮВ СЗ Вытянуто на спине 
Е, к. 1 10 0,3 2,5  1,3 1 З–В – – 
Е, к. 2 11 0,3 2,2  1,5 1,4 СЗ–ЮВ СЗ Вытянуто на спине 

Рис. 2. Находки из погребений:
1 – золотое кольцо; 2 – бронзовый наконечник стрелы; 3 – фрагмент шерстяного аркана;

4, 5 – железные ножи; 6 – каменная зернотерка
(1–3 – могильник Айыртас-1, кург. 1; 4–5 – могильник Айыртас-2, кург. 5; 6 – могильник Айыртас-2, кург. 9)

Fig. 2. Finds from burials:
1 – a gold ring; 2 – bronze arrowhead; 3 – a fragment of wool rope;

4, 5 – iron knives; 6 – stone tool for grinding grain
(1–3 – Aiyrtas-1 kurgan cemetery, kurgan 1; 4–5 – Aiyrtas-2 kurgan cemetery, kurgan 5;

6 – Aiyrtas-2 kurgan cemetery, kurgan 9)
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Рис. 3. Находки из погребений:
1 – каменное точило; 2 – железное кольцо; 3 – фрагмент железного кинжала; 4 – бронзовое изделие;

5 – бронзовая ворворка; 6 – бронзовое зеркало; 7 – фрагмент керамики; 8–17 – каменные бусы
(1–3, 5 – могильник Айыртас-2, кург. 9; 4 – могильник Айыртас-2, кург. 5; 6–17 – могильник Естек, кург. 2)

Fig. 3. Finds from burials:
1 – stone sharpener; 2 – iron ring; 3 – fragment of iron dagger;

4 – bronze product; 5 – bronze detail; 6 – bronze mirror; 7 – fragment of ceramics; 8–17 – stone beads
(1–3, 5 – Aiyrtas-2 kurgan cemetery, kurgan 9; 4 – Aiyrtas-2 kurgan cemetery, kurgan 5;

6–17 – Estek kurgan cemetery, kurgan 2)
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Таблица 2. Бусы из кург. 2 могильника Естек, Центральный Казахстан (д.т.н. В.С.Пор-
тнов, Карагандинский политехнический университет, г. Караганда, Казахстан)

Table 2. Beads from the mound 2 of Estek burial ground, Central Kazakhstan
(Doctor of Technical Sciences V.S. Portnov, Karaganda Polytechnic University, Karaganda,
Kazakhstan)

Материал Количество, форма, размеры бусинок, рисунок 
Опал 2, коричневая, бочковидная, длина 13 мм, диаметр в середине 

8 мм, диаметр отверстия 3 мм (рис. 3,8) 
Ракушечник 2, светло-коричневая, округлая, диаметр 13 мм, диаметр 

отверстия 4 мм (рис. 3,9) 
Ракушечник светло-коричневых, синеватых оттенков, округлая, диаметр 

10 мм, диаметр отверстия 4 мм (рис. 3,10) 
Опал (коричневый) коричневая, формы, плоская округлая, диаметр 9 мм, толщина 

5 мм, диаметр отверстия 2 мм (рис. 3,11) 
Мергель (зеленый) 1, светло-синих оттенков, округлая, диаметр 6 мм, диаметр 

отверстия 2 мм (рис. 3,17) 
Известняк 5, светлая, округлая, диаметр 10 мм, диаметр отверстия 4 мм 

(рис. 3,12) 
Известняк светлая, округлая, диаметр 8 мм, диаметр отверстия 2 мм 

(рис. 3,13) 
Известняк светлая, округлая, диаметр 7 мм, диаметр отверстия 3 мм 

(рис. 3,14) 
Известняк светлая, округлая, диаметр 8 мм, диаметр отверстия 2 мм 

(рис. 3,15) 
Известняк светлая, плоская округлая, диаметр 8 мм, толщина 5 мм, 

диаметр отверстия 2 мм (рис. 3,16) 
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