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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Международная археологическая конференция «Маргулановские чтения -  2019» 
проходит в год 120-летия Каныша Имантаевича Сатпаева, организатора казахстанской 
науки, Первого Президента Академии наук Казахстана. В 2019 г. исполняется 115 лет 
со дня рождения Алькей Хакановича Маргулана, организатора археологической служ
бы Казахстана и 95 лет со дня рождения Кималя Акишевича Акишева, знаменитого 
ученого, легенды евразийской археологии, открывшего миру погребение «Золотого че
ловека».

Археологи Казахстана эти знаменательные даты отмечают конференцией «Маргу- 
лановские чтения».

Ежегодная казахстанская конференция «Маргулановские чтения» -  это способ 
оперативного обмена информацией, знакомства с новыми археологическими рабо
тами, возможность взглянуть на панораму актуальных проблем археологии Казахстана 
и Евразии и на новые направления, которые формируются в современном археологи
ческом источниковедении.

Сборник 2019 г. традиционно составлен по культурно-хронологическому принципу. 
Каждый раздел включает отчетные материалы полевых работ 2018 г., статьи подводя
щие итоги многолетних исследований отдельных регионов и микрорайонов, и статьи, 
намечающие перспективы исследования. В каждом тематическом разделе имеются 
статьи теоретического характера.

В археологии эпохи камня и палеометалла представлена обобщающая статья о роли 
маханджарских памятников в неолите лесостепного Притоболья и Зауралья. Важным 
достижением казахстанской науки является открытие и изучение ботайской археоло
гической культуры эпохи энеолита. В.Ф. Зайберт в названии статьи «Ботайская куль
тура -  матрица степной цивилизации» обозначил историческое и историко-культурное 
значение масштабной и разнообразной информации по энеолиту степной Сарыарки. 
В эпоху энеолита сложился новый исторический тип культуры, в котором заложены 
предпосылки дальнейшего культурного прогресса, завершившегося сложением прин
ципиально нового социокультурного явления -  цивилизации.

Направления культурных контактов, миграций населения эпохи бронзы Казахстана 
в последние десятилетия получили материальное подтверждение в изучении древно
стей Жетысу и северного Тянь-Шаня. Масштабные работы по исследованию поселений 
и погребальных памятников бронзового века ведутся на горных плато Заилийского и 
Кунгей Алатау. Материалы новых раскопок изложены в настоящем сборнике. На юг 
от Зауралья расширяются и границы синташтинской археологической культуры. Яркие 
памятники ее открыты в Казахстанском Притоболье, что позволяет изучать проб
лему внутренних культурных контактов. Еще одно новое направление в изучении 
эпохи бронзы Казахстана -  открытие и раскопки элитных погребальных сооружений 
андроновского времени. Этот материал отражен в коллективной статье И.А. Кукушкина. 
Е.А. Дмитриева, А.Б. Макен.

Широкий культурный и хронологический круг проблем от историографических, 
вещеведческих до изучения искусства, мировоззрения, расселения и этнической при
надлежности древнего населения различных регионов Казахстана охватывает раздел
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«Археология ранних кочевников Центральной Евразии». Здесь представлены традици
онные направления: изучение савромато-сарматских древностей Приуралья и Запад
ного Казахстана, саков Жетысу. Ряд статей зарубежных археологов освещают скифскую 
тематику и касаются проблем культурных контактов и взаимовлияний в античную и 
сарматскую эпохи. Новым в археологии Казахстана является открытие хунну-сяньбий- 
ского культурно-хронологического горизонта на могильнике Берел.

Со второй половины ХХ века началось становление казахстанской археологичес
кой медиевистики. Изучение городов Великого шелкового пути оформилось в ве
дущий раздел археологии Казахстана. Появились специализированные разделы 
средневековой археологии -  нумизматика, гончарная технология, ирригация и развитие 
земледелия, городское средневековое искусство, археологическая архитектура. К концу 
ХХ века средневековая городская археология юга Казахстана стала одной из наиболее 
изученных в регионе Центральной Азии. В сборнике конференции «Маргулановские 
чтения 2019 г.» представлены материалы раскопок городов Приаралья, Южного Казах
стана и Семиречья. Ряд статей освещает вопросы культурных контактов, взаимовлия
ний, сравнительного анализа различных аспектов средневековой археологии регионов 
Центральной Азии и Евразии.

Конференция «Маргулановские чтения 2019 г.» посвящена 95-летию со дня рож
дения знаменитого археолога К.А. Акишева, чье имя носит научно-исследовательский 
институт археологии при Евразийском национальном университете им. Л.Н. Гумилева. 
Два имени великих евразийцев соединились в истории и судьбе образовательно
го и научного центра Казахстана.

К.А. Акишев является основателем археологической школы Евразийского нацио
нального университета им. Л.Н. Гумилева (1999-2003 гг.). Переехав в 1999 г. из Алматы 
в новую столицу Казахстана, он возобновил свои археологические маршруты, нача
тые еще в годы освоения целинных и залежных земель. С новых позиций, обладая ог
ромным практическим и теоретическим опытом и знаниями в исследовании древних 
памятников оседлой и кочевой культур, К.А. Акишев наметил несколько перспектив
ных направлений в археологии Сарыарки. Одно из них -  исследование казахских посе
лений -  кыстау.

Заново пройдя маршрутами целинных экспедиций, он обратил внимание на огром
ное количество казахских поселений, зимовок на берегах степных речек. Их скопление 
является весомым аргументом в пересмотре концепции номадизма. В настоящее время 
накоплен значительный материал по поселениям раннего железного века Сарыарки. 
Этот массив источников требует с новых позиций подойти к трактовке культур
но-хозяйственной специфики древнего и средневекового населения степи. Этой теме 
посвящена статья А.З. Бейсенова «К.А. Акишев и вопросы изучения памятников казах
ского времени».

Еще одно направление основано работами К.А. Акишева в столичном регионе -  это 
исследование средневековой городской культуры степи. Им было открыто и начато ис
следование знаменитого ныне городища Бозок, расположенного на юго-западной окра
ине молодой столицы Казахстана -  г. Астаны.

В результате первых пяти лет раскопок городища (1999-2003 гг.) были определены 
основные хронологические этапы истории бозокского археологического микрорайона.

8



К.А. Акишев осветил семантику планиграфии раннесредневековой структуры памят
ника и предложил создать на базе городища Бозок музей под открытым небом. Эта 
идея получает претворение в настоящее время. В 2018 г. Правительство Республики 
Казахстан приняло Постановление о создании на территории Казахстана трех музе
ев-заповедников: Бозок, Ботай и Сарайшик. Начаты работы над ландшафтным и архи
тектурным дизайном Государственного историко-культурного музея «Бозок». В сбор
нике конференции представлена статья по раннесредневековым жилищам бозокского 
археологического микрорайона.

В материалах сборника международной археологической конференции «Маргула- 
новские чтения 2019» освещены результаты полевых работ 2018 г., изложены аналити
ческие статьи по многим аспектам истории и археологии Казахстана и Евразии.

От Редколлегии
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ПОГРЕБЕНИЕ РУБЕЖА ЭР НА МОГИЛЬНИКЕ АЙДАРЛЫ

Аннотация. Изучение памятников гунно-сарматского периода в северной Сарыарке 
является одним из актуальных направлений современной казахстанской археологии. 
Раскопки нового комплекса могут существенно дополнить информацию по этому во
просу. В данной статье представлен новые материалы, полученные при исследовании 
кургана № 1 могильника Айдарлы, расположенного в Зерендском районе Акмолинской 
области. Согласно погребальному ритуалу и инвентарю, захоронение можно датиро
вать периодом III в. до н.э.-1 в. н.э. и сравнить с некоторыми комплексами среднесар
матского времени.

Ключевые слова: погребение, Северный Казахстан, кочевники, сарматы.

Айдарлы корымында дэуiрлер тоFысындаFы жерлеу
ТYйiн. Цаз1рг1 тацдагы Цазацстан археологиясында СолтYстiк Сарыарцаныц 

гун-сармат уацытындагы ескерткiштердi зерттеу взектi мэселелертщ бiрiне жата- 
ды. Археологиялыц зерттеу барысында ашылган жаца кешендер, аталмыш мэселеге 
цатысты мэлiметтермен толъщтырылып шешу жолдарын табуга мYмкiмдiк тугы- 
зады. Мацалада Ацмола обылысында, Зерендi ауданында зерттелген Айдарлы цоры- 
мыныц №1 цорганыныц материалдары бертген. Авторлар, цорганныц жерлеу гуры- 
пына жэне заттарына CYйене отырып б.з.б. III г. -  б.з. I  г. мерзiмiн ацыцтап, орта 
сармат квне кешендерiмен байланыстырады.

ТYйiн сездер: погребение, СвлmYсmiк Цазацстан, кешпендтер, сарматар.

Burial of the turn  of er on Aydarly burial ground
Annotation. The study o f the sites o f the Hun-Sarmatian period in the northern Saryarka 

region is one o f the current trends in modern Kazakhstan archeology. The excavation o f a new 
complex can significantly supplement information on this issue. This paper presents then a 
new corpus o f materials recovered from the funerary barrow number 1 o f the Aidarly ceme
tery, located in the Zerenda district o f  the Akmola region. According to the funerary ritual and
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the goods, the burial can be dated back between the 3rd cent BC and the 1st cent AD and can 
be compared to some complexes o f the Middle Sarmatian period.

Keywords: burial, North Kazakhstan, nomads, Sarmatians.

В 2010 г. сотрудниками Ишимской стационарной археологической экспедиции ЕНУ 
им. Л.Н. Гумилева проводились археологические работы в Зерендинском районе Акмо
линской области. Одним из объектов исследования стал могильник Айдарлы.

Памятник расположен на выровненной площадке террасы левого берега реки Кош
карбай в районе ее излучины, в 3 км на СВ от с. Айдарлы. Могильник состоит из трех 
земляных курганов. Поверхность курганов сильно задернована. В качестве объекта ис
следования выбран курган №1, ограничивающий комплекс с севера и располагающий
ся отдельно на небольшом отдалении от курганов №2 и №3, рядом с грунтовой дорогой 
(рис. 1).

Рис. 1. Могильник Айдарлы. Топоплан

Исследованный курган имел диаметр 22 м, высоту 0,8 м. Раскопки велось вручную 
по секторам, бровки разбиты по сторонам света.

Насыпь кургана грунтовая, древняя поверхность разрушена врезом могильной ямы. 
Врез шириной 2,2 м в западном профиле бровки линии С-Ю и 1,6 м в северном профиле 
бровки линии З-В.

Выкиды из могильной ямы оформлены в виде двух дугообразных валиков из свет
лого грунта шириной 2,4 м, высотой 0,25 м. Валики расположены с СВ и ЮЗ сторон от 
могильной ямы.
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В профиле бровки хорошо читалось заполнение могильной ямы в виде светло-серо
го грунта. Данная конструкция, представляющая собой ядро кургана, была перекрыта 
темно-серым переотложенным грунтом, при этом диаметр полученной конструкции 
составил 12 м. Остальная часть насыпи, до краев по периметру была сложена черным 
гумусированным грунтом.

Могильное пятно начало фиксироваться с глубины 0,2 м от уровня древней поверх
ности. Его диаметр по линии СВ-ЮЗ составил 2,2 м, по линии СЗ-ЮВ 1,6 м. На самом 
краю могильного пятна, в южной части обнаружена каменная плита размерами 0,3*0,2 
м (рис. 2).

Рис. 2. Могильник Айдарлы. Курган 1. План и разрез кургана

В процессе дальнейшего разбора заполнения могильной ямы было определено, что 
погребение совершено в подбое. Вход в подбой оформлен широким овальным в плане 
колодцем с размерами по осям СВ-ЮЗ (длина) -  2,1 м, СЗ-ЮВ (ширина) -  1,6 м. Глуби
на входа от уровня древней поверхности до ступеньки 1,65 м. Подбойная камера распо
ложена под СЗ стенкой входной ямы, и ориентирована параллельно (рис. 3).

Высота подбоя от дна могильной ямы до свода камеры 1,2 м, ширина по дну 0,8 м, 
на высоте ступеньки 1 м. Дно могильной ямы прямоугольное в плане с округленными 
углами, вытянуто длинной осью по линии ЮЗ-СВ. Края могильной ямы и входной ка
меры слегка смещены относительно друг друга на 0,1 м по оси ЮЗ.
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Рис. 3. Могильник Айдарлы. Курган 1. План и разрез могильной ямы

Ширина ступеньки, являющейся дном входного колодца 0,6 м. Свод камеры подбоя 
выполнен в виде сферы. Ступенька, вероятно, была покрыта органикой, что определя
ется по скоплениям следов тлена на всей ее поверхности.

Погребенный лежал на дне подбоя, вытянуто на спине, ориентирован головой на 
ЮЗ, лицом на юг, и был полностью закрыт сводом погребальной камеры. Руки распо
ложены вытянуто вдоль туловища, кисти на тазовых костях.

С левой стороны вдоль берцовой кости зафиксированы остатки железного ножа 
(рис. 4, 4). После расчистки выяснилось, что нож однолезвийный с пластинчатой руко
ятью, длиной 18,5 см, выполнен из цельной железной пластины. Судя по сохранившим
ся фрагментам дерева и деревянного тлена нож имел легкое расширение-упор шириной 
2,5 см. Длина рукоятки 10 см, длина клинка 8,5 см. Навершие рукояти оформлено в 
виде Г-образного крючка, необходимого для четкой фиксации деревянной рукояти на 
железной основе. Лезвие клинка заточено с одной стороны, острие клинка имеет треу
гольную форму. Толщина тыльной части лезвия 4 мм, наибольшая ширина клинка 1,8
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см. На поверхности средней части лезвия благодаря взаимодействию с железом сохра
нился фрагмент тканевой ленты. Ее точная фиксация и расположение ножа дает нам 
возможность предположить следующее: нож привязывался с помощью ленты к штани
не в районе бедра левой ноги.

Рис. 4. Могильник Айдарлы. Курган 1. 1, 2 -  железные наконечники стрел;
3 -  серебряная серьга; 4 -  железный нож; 5-7 -  керамические сосуды

С левой стороны черепа в районе височной кости обнаружено кольцо из бронзовой 
проволоки, вероятно, серьга (рис. 4, 3). Диаметр проволоки, круглой в сечении -  0,2 см, 
диаметр кольца -  2,3*1,8 см. Подверглась деформации, один конец заострен, второй 
имеет лопаточковидное окончание шириной около 0,3 см. В районе пояса выявлено 
сильно коррозированное железное кольцо, видимо являвшееся деталью пояса.
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При расчистке скелета под левой кистью зафиксированы три железных трехлопаст
ных черешковых наконечника стрелы (рис. 4, 1). Один из наконечников сильно корро
зирован. Длина фиксируемых наконечников -  4,1 и 4,2 см, длина черешка -  1,6 и 1,8 см, 
длина головки 2,5 см. Ширина в нижней части двух лопастей 0,7 см.

В погребении обнаружено три керамических сосуда, расставленных по краям дна 
подбоя -  №1 в южном углу, №2 в западном углу, №3 рядом с жертвенными костями в 
ногах погребенного.

Сосуд №1 является столовым одноручным кувшином с шаровидным туловом (рис. 
4, 6). Имеет высокую цилиндрическую горловину и широкое дно, ручка является про
должением верха венчика. В придонной части сосуда нанесен знак в виде парных пере
секающихся линий, размер знака 2^1,5 см. Диаметр горла сосуда 4,7 см, диаметр вен
чика -  6,8 см. Диаметр донца -  7 см, максимальный диаметр тулова -  14,5 см. Высота 
сосуда от донца до высокого края горлышка -  18,5 см. Ширина ручки 1,1 см.

Сосуд №2 имеет асимметричное тулово и скошенное устье горлышка, венчик слегка 
отогнут наружу (рис. 4, 7). Цвет грязно-бежевый. Диаметр горла сосуда по внешнему 
краю венчика -  9 см, ширина венчика -  0,4-0,5 см. Диаметр донца -  8 см, максимальный 
диаметр тулова -  13,4 см. Высота сосуда от донца до высокого края горлышка -  15,5 см, 
высота от донца до наиболее низкой части края горлышка -  14,2 см.

Сосуд №3 гончарный, имеет высокую шейку и раздутое тулово, широкое днище 
(рис. 4,5). Ярко-красного цвета, некоторые внешние части закопчены. Основание вен
чика отогнутого наружу, маркировано слабо выраженным валиком. Диаметр горла со
суда по внешнему краю венчика -  7,5 см, ширина венчика -  0,6 см. Диаметр донца -  8,7 
см, максимальный диаметр тулова -  12,3 см. Высота сосуда -  12,2 см. Высота шейки 5,8 
см, диаметр шейки 6,1 см.

Жертвенная пища в виде берцовой и тазовой кости МРС была расположена в ногах 
погребенного ближе к северному углу могильной ямы.

Погребальный обряд и инвентарь исследованного погребения находит аналогии 
среди сарматских памятников Южного Зауралья и синхронных с ними комплексов 
Северного Казахстана. В Северном Казахстане южная, юго-западная ориентировка 
погребенных встречена в памятниках II в. до н.э. -  I в. н.э. в курганах 3, 5 могиль
ника Саркара, погребении 32 могильника Жабай Покровка (Хабдулина, 1994, с. 72-73, 
табл. 40, 42, 43).

Наконечники стрел, обнаруженные в погребении, имеют аналогии в памятниках Се
верного Казахстана, они известны из погребения в кургане 3 урочища Саркара, дати
рованного I в. до н.э. -  I в. н.э., в погребении 4 могильника Ондырыс II, датированного 
рубежом эр (Хабдулина, 1994, с. 72; Свиридов, 2008, С. 240-247). В Южном Приуралье 
датируются III-I вв. до н.э. (Гуцалов, 2004, с. 56, табл. 14). Согласно типологии А.М. 
Хазанова, относятся к 5 типу -  наконечники стрел с треугольной головкой и лопастями, 
срезанными под острым углом к черешку. Такие наконечники получают полное господ
ство и заменяют все остальные типы в I в. до н.э. -  I в. н.э. (Хазанов, 1971, с. 38).

Сосуды аналогичные №1 датируются М.К. Хабдулиной II в. до н.э. -  I в. н. э. и от
носятся к группе т.н. «привозной керамики». Исследователь отмечает, что ряд исследо
ванных сосудов имеет знаки на тулове, трактуемые как гончарные клейма (Хабдулина, 
1994, с. 64).
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Аналогии сосудам № 2-3 можно найти в раннесарматских и среднесарматских ком
плексах Южного Зауралья (Скрипкин, 1990, рис. 8-9, 11).

Совокупность деталей обряда и инвентарь позволяют датировать памятник широ
ким периодом от III/II в. до н.э. до I в. н.э. и соотнести с кругом древностей поздне- 
прохоровского или среднесарматского периодов. Уточняет хронологическую позицию 
кургана подбойный тип могилы, который более характерен для более поздних погре
бений Северного Казахстана. Некоторые южные черты в инвентаре подтверждают уже 
отмеченное ранее сходство погребальных комплексов рубежа эр с территории Зауралья 
и Северного Казахстана с синхронными Присырдарьинскими памятниками (Боталов, 
Гуцалов, 2000, с. 146-151; Хабдулина, 1994, с. 85-86).

Таким образом, курган 1 могильника Айдарлы -  еще один погребальный комплекс 
рубежа эр, обнаруженный в достаточно удаленном регионе Северного Казахстана, на
селение которого в обозначенный период демонстрирует культурные связи с сармат
скими племенами Зауралья и Приуралья, а также с кочевым и оседлым населением 
Южного Казахстана.
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