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К ВОПРОСУ О КУЛЬТУРНОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ РАННЕСАКСКОГО ВРЕМЕНИ ЖЕТЫСУ

Аннотация. Погребально-поминальные комплексы раннего этапа сакского времени 
на территории Жетысу на сегодняшний день малоизучены. Несмотря на значитель-
ные успехи за последние десятилетия культурно-хронологические аспекты раннего 
этапа сакских культур мало разработаны. В большинстве случаев вещи, относящиеся 
к данному времени, происходят из «кладов» или «случайных находок».

В данной статье публикуются материалы доисследования погребально-поминаль-
ного комплекса №14 на территории г. Есик в 2018 г., начатого Б. Нурмуханбетовым 
в 1991 г. Конструкция представляет собой сооружение из камня, состоящее из двух 
частей – непосредственно надмогильное сооружение округлой формы и примыкающий 
к ней жертвенный комплекс или «кенотаф» такой же формы. Схожие по конструкции 
сооружения находят аналогии в Восточном Казахстане и Южной Сибири, как и пред-
метный комплекс вещей.

Ключевые слова: Жетысу, раннесакское время, культура, погребально-поминальный 
комплекс.

Жетісудағы ерте сақ кезеңінің тұрғындарының мәдени ерекшеліктері мәселесі
Түйін. Бүгінгі таңда Жетісу территориясындағы ерте сақ кезеңінің жерлеу-ғұрып-

тық кешендері толыққанды зерттелмеген. Кейінгі онжылдықтардағы жетістіктер-
ге қарамастан, ерте сақ уақытына тиесілі мәдени-хронологиялық аспект мәселелері 
өз деңгейінде біржақты бірегей пікірге келе қойған жоқ. Аталмыш кезеңнің заттық 
кешендері көп жағдайда «көмбе» немесе «кездейсоқ олжа» ретінде ғана кездесіп отыр.

Есік қаласының аумағында 1991 ж. Б. Нұрмұханбетов қазба жұмыстарын жүр-
гізіп бастаған №14 жерлеу-ғұрыптық кешеніне 2018 ж. зерттеу жұмыстары жалға-
сын табады. Жерлеу-ғұрыптық кешеннің жер үсті құрылысы тастан салынған екі 
бөліктен құралғандығы анықталады: біріншісі – дөңгелек пішінде келген қабір үсті 
құрылысы, екінші бөлігі – ғұрыптық құрылыс немесе «кенотаф». Ұқсас жерлеу-ғұрып-
тық құрылыс пен заттық кешендері Шығыс Қазақстан мен Оңтүстік Сібір жерінде 
кездеседі.

Түйін сөздер: Жетісу, ерте сақ кезеңі, мәдениет, жерлеу-ғұрыптық кешен.
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To the question about the cultural accessories of the people of the early saka time
Annotation. The funeral-memorial complexes of the early stage of the Saka period in 

Zhetysu territory are poorly studied today. Despite significant progress over the past decades, 
the cultural and chronological aspects of the early stage of Saka cultures have been little 
developed. In most cases, things related to a given time come from «treasures» or «random 
finds».

This article publishes materials from the additional investigation of the funeral-funeral 
complex No. 14 in 2018 on the territory of Esik, started by B. Nurmukhanbetov in 1991. The 
design is a stone structure consisting of two parts: a directly grave structure of circular shape 
and an adjoining to it is a sacrificial complex or «cenotaph» of the same form. Structures of 
similar construction find analogies in East Kazakhstan and Southern Siberia, as well as the 
subject complex of things.

Keywords: Zhetysu, Early Saka time, culture, funeral-memorial complex.

Памятники раннесакского времени на территории Жетысу встречаются довольно 
редко, по этой причине археологи не выделили их в отдельную «культурную общ-
ность». Возможно, это связано с тем, что ранний период не был предметом специаль-
ного изучения. Поэтому отчеты и публикации по погребальным сооружениям сакского 
времени IX-VII вв. до н.э. разнесены по времени, и их свод отсутствует. Между тем 
предложенная формулировка – «аржано-майэмирский период» утвердилась в научной 
литературе. М.К. Кадырбаев предложил памятники этого периода разделить на локаль-
ные варианты одной раннескифской культурно-исторической области (общности), куда 
вошли памятники Сибири, Северного и Южного Казахстана (Кадырбаев, 1968, с. 36). 
Но так ли схожи типологически эти памятники, чтобы их объединить? Вполне возмож-
но они имеют больше различий, чем общих черт, и верная, с точки зрения методологии, 
посылка приведет к неверным выводам.

Первый вопрос, который встает перед исследователями данной проблематики – это 
где находится центр того культурного импульса, который породил огромное количе-
ство, на первый взгляд, внешне схожих погребальных памятников раннесакского вре-
мени?

По мнению А.К. Акишева такими центрами были Центральный Казахстан и Южная 
Сибирь: «…материальная культура Семиречья и Южного Казахстана, известная под 
названием сакской, создана племенами-пришельцами – потомками андроновцев Цен-
трального Казахстана и Южной Сибири. Сакская культура зародилась еще на родине 
андроновцев, а окончательно сформировалась и оформилась на новых местах расселе-
ния» (Акишев К.А., Кушаев, 1963, с. 126).

Стоит отметить, что в классическое сакское время (V–IV вв. до н.э.) Жетысуский реи-
гион локализуется в плане погребально-поминального обряда. Происходят изменения в 
погребальном обряде и инвентаре в целом. Однако вопрос остается открытым.

Памятники раннего этапа сакской культуры на территории Жетысу малоизучены. 
Это связано с тем, что эталонные памятники данного периода встречаются редко. От-
сутствие среди открытых памятников комплексов раннесакского времени даже породи-
ло заключение о малой заселенности Жетысу в эту эпоху – до середины I тыс. до н.э. 
Тем не менее «отсутствие» памятников какого-либо периода в конкретной географиче-
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ской зоне не следует считать безусловным доказательством необитаемости или малой 
обитаемости этих территорий в древности.

Без достоверно определенных погребальных комплексов раннесакского времени 
сколько-нибудь объективная и целостная характеристика этого исторического периода 
не была бы возможной. Между тем памятники эти долгое время обнаружить не удава-
лось. Раннесакское время в истории Иссыского региона являлось, по существу, «белым 
пятном» – не было известно ни одного погребения, которое могло бы быть достоверно 
отнесено к этому периоду. О том, что памятники этого периода имели место, свиде-
тельствовали единичные случайные находки кладов, относящиеся к VIII-VI вв. до н.э. 
(Акишев К.А., Акишев А.К., 1978, с. 38-63; Чекин и др., 2018, c. 90).

В 1991 г. в ходе полевых работ казахстанско-американской экспедицией на террито-
рии г. Есик (нач. Б. Нурмуханбетов) был вскрыт жертвенный отсек кургана 14 могиль-
ника Иссык (Нурмуханбетов, 2017, с. 256-257).

Рис. 1. Жертвенный отсек. Раскоп 1991 г. (по: Б. Нурмуханбетову)

Памятник представлял собой каменный прямоугольник размером 10×30 м и был 
ориентирован по линии С–Ю с небольшим отклонением на запад. Жертвенный отсек 
находился в южной части объекта, часть которого (около 3 м) была снесена под карьер 
(рис. 1). Центральная и северная часть кургана не были вскрыты, поэтому характер и 
тип погребального сооружения остались невыясненными. Однако отсутствие насыпи 
над курганом свидетельствует о грунтовом погребении. Найденный инвентарь состо-
ял из пятнадцати бронзовых наконечников стрел, двух медных ножей (в отчете только 
один) и одного бронзового удила с рифленым орнаментом на грызлах (рис. 2, 3). По-
добные удила с рифленым орнаментом встречаются в Центральном (Кадырбаев, 1966, 
с. 330, рис. 24) и Восточном Казахстане (Бесетаев, 2016, с. 44, рис. 2), Приаралье (Виш-
невская, 1973, с. 156-157, табл. 26; Итина, Яблонский, 1997, с. 114, 123, рис. 12, 27) и 
Жетысу (рис. 4).
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Рис. 2. Наконечники стрел (по: Б. Нурмуханбетову)

Рис. 3. Найденные находки в 1991 г.: 1 – бронзовые удила; 2 – медный обломок 
ножа (по: Б. Нурмуханбетову)
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Рис. 4. Бронзовые удила с рифленым орнаментом
(случайная находка из Узынагаш, Алматинская область)

В 2018 году возникла возможность доисследования данного объекта.
После снятия дерна выявлена округлая в плане надмогильная конструкция из круп-

ных плоских камней. В отличие от земляных курганов здесь была обнаружена камен-
ная кладка (рис. 5, 6). Камни крупные, уложены по периметру. В плане читались три 
круга, расстояния между которыми забутованы более мелким камнем. Конструкция 
сооружена из окатанных камней (сероватый среднезернистый гранит) различных раз-
меров от 25×10×8 см, до 65×35×25 см. Надмогильное сооружение представляет собой 
однослойную выкладку. 

Рис. 5. Погребально-поминальный комплекс №14
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Рис. 6. Наземное сооружение объекта №14. «Крепида»

На объекте после зачистки выявлены три четко оконтуренные могилы, ориентиро-
ванные по линии З-В. Вскрытие могил производилось с восточной стороны. Размеры: 
110×180 см, глубина – 1,10 м от дневной поверхности. При углублении в одной могиле 
на разных глубинах обнаружены каменный жертвенник (рис. 7) и удила (рис. 8).

Рис. 7. Каменный жертвенник
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Рис. 8. Бронзовые удила

Погребально-поминальный комплекс представляет собой сооружение из камня, со-
стоящее из двух частей – непосредственно надмогильное сооружение округлой формы 
диаметром 15×16 м и примыкающий к ней жертвенный комплекс или «кенотаф» такой 
же округлой формы диаметром 6×7 м. Аналогичные конструкции ранее были выявлены 
в Южной Сибири. В большинстве случаев курганы алды-бельской культуры распола-
гаются парами – по два сооружения, вплотную примыкающих друг к другу (такая зако-
номерность зафиксирована на могильниках Алды-Бель I, Чинге I, Хемчик-Бом III и V). 
Продольная ось каждого такого сдвоенного комплекса идет по линии север-юг (нередко 
с отклонениями). Сдвоенные комплексы чаще располагаются особняком, составляя как 
бы отдельные могильники (Грач, 1980, с. 22-30).

Следует отметить, что курганы (надмогильные сооружения) относящиеся к ранне-
сакскому периоду имеют одну отличительную особенность – наличие конструктив-
но-семантического элемента – «крепиды» – кольца из камней более крупных размеров, 
нежели тех из которых сложен курган. Также довольно четко прослеживаются анало-
гии погребально-поминального комплекса с памятниками майэмирской культуры. Эта 
культура представлена каменными курганами с насыпью из массивных скальных об-
ломков с двойным или одинарным кольцевым ограждением. Как и в предшествующий 
карасукский период погребения выполнялись в каменном ящике или в грунтовой яме. 
Могильные ямы четырехугольной формы ориентировались с запада на восток. Они 
были сложены из крупных скальных обломков весом до 30-40 кг.

Обе эти особенности характерны для нашего объекта. Другой отличительной чертой 
курганов алды-бельской и майэмирской культур является перекрытие могильных ям 
каменными плитами, где это не позволяли размеры камня, присутствовал так называ-
емый «ложный свод». Такой же свод был зафиксирован при раскопках центрального 
захоронения в погребально-поминальном комплексе. Обобщенное описание памятни-
ков алды-бельской культуры дано А.Д. Грачем (Грач, 1980, с. 14). Для них характерны 
округлые или подовальные курганы из валунов или обломков горных пород с крепидой 
в основании из более крупных камней, размерами в среднем от 8 до 12 м и высотой 
до 1 м. Часто встречаются попарно (реже по три) расположенные курганы, вплотную 
примыкающие друг к другу по линии оси север-юг. На площади кургана находится 
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несколько погребений (от 1 до 7 и более), причем центральное погребение, как прави-
ло, сделано в каменном ящике из массивных плит, а остальные, принадлежавшие лю-
дям младших возрастных категорий, подросткам и детям, располагались дугой вокруг 
него, преимущественно с южной, западной или северной стороны (Грач, 1980, c. 24-25). 
Еще одной отличительной чертой погребального ритуала курганов алды-бельской куль-
туры является помещение вблизи уровня древней поверхности у края могильных ям 
центральных захоронений, уздечных наборов, включавших удила со стремевидными 
окончаниями. Точно такие же особенности обряда мы отметили на погребально-по-
минальном комплексе, т.е. помимо центрального захоронения были обнаружены еще 
два с южной и северной стороны, а также конские удила со стремевидным окончанием 
стержня под насыпью вблизи от древней поверхности. А.Д. Грач обращал внимание 
на сходство предметов материальной культуры алды-бельской культуры с культурами 
расположенными по соседству и далеко к западу и юго-западу от Тувы. Это сходство 
выявляется при сопоставлении комплектов инвентаря алды-бельских курганов с алтай-
ским Майэмиром и с памятниками тасмолинской культуры Центрального Казахстана. 
В то же время нельзя не отметить, что конструкция и погребальный обряд курганов та-
смолинской культуры отличаются от алды-беля (Грач А.Д., 1980, с. 24-30). Такие пред-
ставительные погребения среднего слоя, которые можно было бы сопоставить с «цар-
скими» курганами Бесшатыра, ранее не были известны в Иссыкском регионе. Раскопки 
погребально-поминального комплекса дали уникальный материал по конструктивным 
особенностям захоронений раннего сакского периода на территории Жетысу.

Основной материал дал жертвенный комплекс, где были найдены наконечники стрел, 
нож и удила. Подробную характеристику предметов первого периода раскопок 1991 
года дал Б. Нурмуханбетов. Расположение бронзовых раннесакских удил, в том числе 
со стремевидными окончаниями, а также комплексов из черешковых наконечников с 
трехгранно-трехлопастным в сечении пером и втульчатых наконечников, ромбическим 
сечением пера и двулопастных удлиненно-ромбической и вытянуто-пятиугольной фор-
мы характерно для памятников алды-бельской культуры в Туве (Нурмуханбетов, 2017, 
с. 252–254).

В целом, с учетом последних данных, комплексы из Тувы и Приаралья позволяют 
предположить, что хронологические рамки описанных типов наконечников стрел от се-
редины VIII в. до н.э. и не позже VII в. до н.э. Стоит обратить внимание на то, что свод-
чатая головка трехлопастных и трехгранно-трехлопастных черешковых наконечников 
– сравнительно поздний признак в пределах раннего этапа скифо-сакского времени.

На первом этапе раскопок были обнаружены также артефакты из главного сооруже-
ния: каменный жертвенник – терка, однокольчатые удила и фрагменты охры. Уникаль-
ность подобных удил заключается в том, что внешние кольца разные по форме. Одно 
из окончаний имеет стремевидную форму, а второе – округлое. Подобные удила встре-
чаются на территории Монголии (Грач, 1980, с. 26) и Жетысу (Максимова, 1960, с. 62). 
Разные по форме окончания удила ближе к девятому типу по П.И. Шульге (2008, с. 71).

Таким образом, в погребально-поминальном комплексе №14 были найдены удила 
с окончаниями трех типов. При перекрестной датировке с наконечниками стрел мы 
должны констатировать факт того, что однокольчатые удила с округлым окончанием 
стержня имеют нижнюю датировку в Жетысу VII в. до н.э.
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Каменные жертвенники, аналогичные найденному, имели довольно широкое хожде-
ние. Они встречаются в погребениях раннего сакского этапа в Приаралье, Северном и 
Центральном Казахстане и крайне редко в Жетысу.
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