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НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
2021 ГОДА НА ПАМЯТНИКАХ РАННЕГО ЖЕЛЕЗНОГО ВЕКА

АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Аннотация. В 2021 году были выполнены археологические исследования 
в Алматинской области  на могильнике Таусамалы раннего железного века.  
Во время археологических раскопок были исследованы 2 кургана (курганы 2, 
90). В перспективе исследования на могильнике Таусамалы представляются 
весьма перспективными, а новые материалы позволят создать более четкое 
представление о его хронологии и культурной принадлежности.

Ключевые слова: Таусамалы, курганы, ранний железный век, археологическая 
экспедиция.

Аннотация. 2021 жылы Алматы облысында ерте темір дәуіріне жататын 
Таусамалы қорымында археологиялық зерттеу жұмыстары жүргізілді. 
Археологиялық қазба жұмыстары кезінде 2 қорған (2, 90 қорғандар) зерттелген 
болатын. Болашақта Таусамалы қорымындағы зерттеулер өте келешекті 
болып көрінеді, ал жаңа материалдар оның хронологиясы мен мәдени тиесілігі 
туралы неғұрлым нақты түсінік қалыптастыруға мүмкіндік береді.

Кілт сөздер: Таусамалы, оба, ерте темір дәуірі, археологиялық экспедиция.

Abstract. In 2021, archaeological research was carried out in the Almaty region 
at the Tausamaly burial ground of the Еarly Iron Age. During the archaeological 
excavations, 2 mounds were examined (mounds 2, 90). In the future, research at 
the Tausamaly burial ground seems very promising, and new materials will allow 
creating a clearer idea of its chronology and cultural affiliation.

Keywords: Tausamaly, mounds, Еarly Iron Age, archaeological expedition.

Могильник Таусамалы. Памятник обнаружен в 2020 году входе реализации 
проекта «Исследование памятников пазырыкской культуры в Алматинской 
области», инициированного КГУ «Алматинский областной центр по охране 
историко-культурного наследия». В 2021 году в рамках второго года научных 
работ, в целях уточнения культурной атрибуции и хронологических границ 
памятника, были проведены раскопки на двух курганах, располагавшихся на 
разных концах обширного могильного поля.

Курган 2. Курган находился на северном окончании длинной цепочки 
курганов, на плавном склоне невысокой гривки. Диаметр насыпи кургана 16,0 
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м, высота 0,6 м. Насыпь кургана в плане округлой, в профиле уплощенно-
полусферической формы. Сложена из гальки, валунов и сланцевых плит, 
чередующихся друг с другом. Плиты образуют два кольца крепиды. В центре 
подкурганного пространства находилась широкая прямоугольная могильная 
яма с дромосом. Яма размерами 2,9×5,0 м, ориентирована по линии Юго-
Восток – Северо-Запад. Могильная яма двусоставная (Рис. 1). Северная часть 
глубиной 0,85 м, не содержала находок. Южная часть отделена слоем крупных 
камней и деревянным закладом глубиной 1,5 м., в которой обнаружено 
погребение человека в скорченном положении, ориентированное на Северо-
Восток. Рядом зафиксирован толстостенный баночный сосуд ручной лепки. 
Дромос, длиной около 5,2 м, шириной 1,5 м, начинался в центральной части 
восточной длинной стенки погребальной камеры и был направлен на юго-
восток. Судя по погребальному обряду и аналогиям сосуду, погребение может 
быть отнесено к позднепазырыкской традиции, ранее зафиксированной в 
курганах №1, 32, 33 данного могильника.

Курган 90. Курган располагался на выходе реки Аксу из узкого 
горного ущелья, в южной части обширного могильного поля. Насыпь 

Рисунок 1. Конструктивные особенности кургана № 2 могильник Таусамалы
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каменно-земляная, полусферическая. Камни двух типов – сланцевый 
плитняк и окатанный галечник разных размеров. Средний размер камней, 
составляющих основу насыпи 0,3×0,3×0,2 м. Диаметр насыпи 13,0 м, высота 
0,7 м. По результатам исследования кургана установлено, что его насыпь 
была повреждена, а могильная яма и погребение полностью разрушены. По 
косвенным данным можно говорить, что в составе конструкции могильной 
ямы были крупные сланцевые плиты (предположительно ящик), а погребение 
человека (найдены остатки зубов и фрагменты ребер) сопровождалось 
захоронением лошади или ее частей (обнаружен зуб лошади).

Проведенные исследования на вышеуказанном памятнике раннего 
железного века, несмотря на трудности с датированием, которые 
связаны, прежде всего, с разрушением и ограблением, все же показали 
интересные результаты, а именно в части фиксации архитектуры курганов. 
Дальнейшие исследования на могильнике Таусамалы представляются 
весьма перспективными, а новые материалы позволят создать более четкое 
представление о его хронологии и культурной принадлежности. 

Литература:

Акишев К.А., Кушаев Г.А. Древняя культура саков и усуней долины реки Или. 
– Алма-Ата: Наука, 1963. – 320 с.

Маргулан А.Х., Акишев К.А., Кадырбаев М.К., Оразбаев А.М. Древняя культура 
Центрального Казахстана. – Алма-Ата: Наука КазССР, 1966. – 436 с.

Бейсенов А.З. Околокурганные жертвенники как разновидность памятников 
Тасмолинской культуры // Вестник Томского государственного университета. История. 
2015. № 4 (36). – С. 96–104.



185

Жамбыл
облысы



197

А.А. Умарходжиев, С.А. Ярыгин, Н.Н. Ильдеряков,
К.А. Фофонов

НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
2021 г. НА ПАМЯТНИКЕ РАННЕГО ЖЕЛЕЗНОГО ВЕКА

В ЖАМБЫЛСКОЙ ОБЛАСТИ

Аннотация. В 2021 году ТОО «Археологическая экспедиция» было 
проведено археологическое исследование на могильнике Жосалы. Всего был 
изучен 1 курган. На основе археологических материалов курган датируется 
рубежом эр.

Ключевые слова: Жосалы, могильник, курган, погребальный обряд.

Аннотация. 2021 жылы «Археологиялық экспедиция» ЖШС Жосалы 
қорымында археологиялық зерттеу жүргізді. Барлығы 1 оба зерттелді. 
Археологиялық материалдар негізінде оба жыл санауымыздың бастапқы 
уақытымен мерзімделеді.

Кілт сөздер: Жосалы, бейіт, қорған, жерлеу салты.

Abstract. Annotation. In 2021, Archaeological Expedition LLP conducted an 
archaeological study at the burial ground of Zhosaly. In total, 1 mound was studied. 
Based on archaeological materials, the mound dates back to the border of the era.

Keywords: Zhosaly, burial ground, burial mound, funeral rite.

Могильник Жосалы расположен в 5 км севернее бывшего села Жосалы 
в Жамбылской области. Памятник находился на территории будущей 
разработки месторождения «Жайсан». Курган в плане округлой формы, в 
профиле уплощенно-полусферической. Диаметр 13,0 м, высота 0,6 м. Насыпь 
состояла из светло-коричневого гумусированного суглинка и каменного 
панциря. Панцирь сложен из слабо окатанных и рванных камней гранитной 
породы. 

До начала исследований насыпь кургана была сильно повреждена. 
Юго-западное основание кургана частично повреждено при сооружении 
огнезащитного рва для костра. Северное основание насыпи кургана подвержено 
периодической распашке, вследствие хозяйственного использования земель, 
расположенных севернее кургана. У южного основания насыпи проходит 
действующая полевая грунтовая дорога.

Структура кургана в профиле представлена основной насыпью из светло-
коричневого гумусированного суглинка и каменного панциря. 

Каменный панцирь сложен из слабо окатанных и рванных камней 
гранитной породы размерами до 0,7×0,5×0,3 м. В основании насыпи крепида 
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достигает толщины 1,1 м по горизонтальной линии. Плавно сужаясь к 
вершине насыпи. На вершине кургана крепида составляет толщину не более 
0,2 м. (рис. 1) 

Могильная яма находилась в центре подкурганного пространства. 
Погребальная конструкция представлена подбоем. Устье входной ямы 
ориентировано длинными сторонами по линии юго-восток – северо-запад. 
Его длина 2,1 м, ширина 0,8 м. Ниша подбоя, устроенная в северо-восточной 
стенке входной ямы, была заложена каменными плитами. 

Рисунок 1. Конструктивные особенности кургана 1 могильник Жосалы
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Крайняя северо-западная вертикальная плита была смещена с 
изначального положения и расположена поперек входной ямы. Помимо 
указанного факта, на повреждения входной ямы указывал более рыхлый грунт 
заполнения западной части входной ямы и отсутствие сплошной каменной 
забутовки, зафиксированной в восточной части входной ямы погребального 
комплекса.

Высота подбоя, судя по зафиксированной линзе в северной стенке 
входной ямы и расчищенного фрагмента нависающего материка вдоль 
северо-восточной стенки подбоя, составляла максимум 0,6 м. Уровень полов 
подбоя, насколько позволяет судить рыхлая материковая серая супесь, был на 
одном уровне с полами входной ямы на глубине 1,3 м от уровня погребенной 
поверхности.

На глубине 1,1 м от уровня погребенной поверхности выявлены 
разрозненные фрагменты костей погребенного. 

Судя по сохранившимся конструктивным элементам насыпи и типу 
погребального обряда, курган может датироваться рубежом эр (Акишев, 
Кушаев, 1963, с. 102).

Литература:
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НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 2021 г.
НА ПАМЯТНИКАХ РАННЕГО ЖЕЛЕЗНОГО ВЕКА 

В КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Аннотация. В 2021 году были выполнены археологические исследования 
в Карагандинской области на кургане Хаджиконган 1. По конструктивным 
аналогиям и обнаруженным артефактам комплекс можно отнести к 
тасмолинской археологической культуре.

Ключевые слова: Хаджиконган, курганы, ранний железный век, 
тасмолинская культура. 

Аннотация. 2021 жылы Қарағанды облысындағы Қажықонған 1 
обасы зерттелді. Құрылымдық ұқсастықтар мен табылған артефактілерге 
байланысты кешенді тасмола археологиялық мәдениетіне жатқызуға болады.

Кілт сөздер: Қажықонған, оба, ерте темір дәуірі, тасмола мәдениеті.

Аbstract. In 2021, archaeological research was carried out in the Karaganda 
region on the  Khadjikongan 1 mound. According to constructive analogies and the 
discovered artifacts, the complex can be attributed to the Tasmolа archaeological 
culture.

Keywords:  Khadjikongan, mounds, Еarly Iron Age, Tasmola culture.

Курган Хаджиконган 1 находился на территории будущей разработки 
месторождения «Хаджиконган» в Карагандинской области, в 11 км к юго-
западу от п. Шешенкара. 

Курган возведен на вершине сопочной гряды. Насыпь овальная в плане 
и полусферическая в разрезе, диаметром 4,7х5,7 м, высотой 0,4 м. В 1,78 
м к северо-западу от края насыпи кургана расположен трапециевидный 
плоский жертвенник, размерами 0,9х1,0 м, высотой 0,2 м. Насыпи кургана и 
жертвенника сложены из камня и валунов бурого цвета. Курган состоял из 
двух основных элементов – центрального пирамидального сооружения и 
кольца крепиды. 

Стратиграфические наблюдения насыпи позволили проследить 
структуру укладки камней до трех слоев ближе к вершине. В 0,2 м к юго-
востоку от центра кургана верхний слой насыпи состоит из крупных камней 
размерами до 0,4х0,55 м.

Погребальная конструкция представлена подбоем (рис. 1). Устье входной 
ямы вытянуто по линии север-юг. Подбой устроен в восточной стенке ямы. 
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Длина устья входного колодца по верхнему уровню – 1,9 м. Длина по 
нижней части – 1,7 м. Ширина по верхней части – 0,7 м, по нижнему уровню – 
0,65 м. Глубина от устья до уступа – 0,8 м. Длина уступа – 1,7 м, ширина – 0,45 
м. Высота от дна могильной ямы – 0,2 м. Глубина подбоя от стенки уступа 
до стенки подбоя – 0,4 м. Длина подбоя – 1,7 м. Потолок подбоя сводчатый. 
Ширина устья входа в подбой, от потолка свода до уступа – 0,4 м. Дно ниши 
подбоя ровное.

Жертвенник состоял из 10 камней, уложенных на древнюю поверхность 
в один слой. Следов погребения человека, предметов материальной культуры 
или следов манипуляций, связанных с ритуальными действиями не выявлено. 

Судя по конструктивным аналогиям, подбою, наличию жертвенника, 
комплекс можно отнести к тасмолинской археологической культуре и 
датировать в широких рамках ее существования от VIII до V вв. до н.э. 
(Маргулан и др., 1966, с. 310-370; Бейсенов, 2015, с. 96-104).
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