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НОВЫЕ РАДИОУГЛЕРОДНЫЕ ДАТЫ ИЗ ПОСЕЛЕНИЙ 
САКСКОГО ВРЕМЕНИ ЦЕНТРАЛЬНОГО КАЗАХСТАНА1  

© 2022 г. А.З. Бейсенов, Я. Лю, Х. Цао
Особенности поселений сакского времени Центрального Казахстана изучаются на 

материалах свыше 70 объектов, открытых к настоящему времени. Наряду с исследо-
ванием таких важных аспектов, как топография и планиграфия, домостроительство, 
керамический комплекс, определение функции каменных орудий и др., актуальным яв-
ляется датировка памятников с помощью современных естественнонаучных методов. 
В статье впервые публикуются результаты новой серий радиоуглеродных анализов, 
которые были проведены в конце 2021 г. по костным образцам из двух поселений. Все-
го 7 новых дат из тасмолинских поселений Абылай и Кулжан-1 были получены в лабо-
ратории 14C Хронологии при Университете Ланьчжоу, Китай. Все даты укладываются 
в рамки VIII–VI вв. до н. э. Представляется важным, что верхняя граница калиброван-
ных дат не выходят за пределы середины VI в. до н. э. Согласно материалам исследо-
вания памятников скифо-сакской эпохи Казахстана, Саяно-Алтая, этот рубеж является 
временем завершения раннескифского периода в древней истории степной Евразии. 
Радиоуглеродных дат по поселениям сакского времени Центрального Казахстана еще 
недостаточно. Планируется продолжение работ в данном направлении.

Ключевые слова: археология, Центральный Казахстан, тасмолинская культура, 
поселения, радиоуглеродные анализы, керамика поселений, раннесакский период.

1 Исследование проведено в рамках гранта Министерства образования и науки Респу-
блики Казахстан, проект AP08857177.

Введение
Одним из важных направлений в 

археологии раннего железного века 
Центрального Казахстана является 
исследование поселений сакского 
времени. Из более чем 70 поселений, 
открытых к настоящему времени, рас-
копки проводились на 13. Увидели 
свет целый ряд публикаций, посвя-
щенных исследованию материалов 
поселений, в том числе и на страницах 
«Поволжской археологии» (сводку 
см.: Бейсенов, Горащук, Дуйсенбай, 
2021; Beisenov, 2021). В повторном 
изложении этих вопросов здесь нет 
необходимости. По многим аспек-
там исследования поселений сакско-
го времени Центрального Казахста-
на оказались далеко не одни в кругу 
синхронных культурных образований 
восточных регионов степной Евразии. 
Во многом они близки к поселениям 
других регионов Казахстана (см.: Бей-
сенов, Шульга, Ломан, 2017), близкие 

материалы имеются на Саяно-Алтае 
(Молодин, Петрин, 1985; Абдулгане-
ев, Владимиров, 1997; Шульга, 1990; 
2015), известны такие памятники на 
Южном Урале (Савельев, 2015).

В числе поселений, на которых 
проводились археологические рас-
копки, находятся Абылай и Кулжан-1 
(рис. 1), находящиеся на территории 
Каркаралинского района Карагандин-
ской области. На поселении Абылай 
в течение шести полевых сезонов 
(2016–2021 гг.) вскрыто всего около 
1300 м2. Материалы раскопок, а так-
же результаты проведенных исследо-
ваний (трасология, археозоология и 
др.) уже были частично рассмотрены 
в публикациях (Бейсенов, Гимранов, 
Ахияров, Дуйсенбай, 2018; Бейсенов, 
Горащук, Дуйсенбай, 2021; Косинцев, 
Бейсенов, 2020). Раскопки на поселе-
нии Кулжан-1 были начаты в полевом 
сезоне 2021 г. В настоящем сообще-
нии впервые публикуются результаты 
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радиоуглеродного анализа, проведен-
ного в университете Ланджоу, Китай, 
по костным образцам из этих памят-
ников. 

Материалы и методы
Всего по двум поселениям Цен-

трального Казахстана поступили семь 
дат. В том числе четыре даты (рис. 2) 
были получены по поселению Абы-
лай. 

Образцы из костей животных были 
подготовлены во время раскопок па-
мятника в полевых сезонах 2019–
2020 г. Согласно систематизации ма-
териалов памятника, это раскопы IV и 
V (Бейсенов, 2022). Были подготовле-
ны по два образца из каждого раскопа.

Обломок трубчатой кости мел-
кого рогатого скота для первого об-
разца (шифр LZU21924, рис. 2: 1; 
табл. 1, Абылай-19, образец 1; табл. 
2) был взят на раскопе IV, на площади 
квадрата Б1, внутри жилища. Фраг-
мент кости находился на полу жили-
ща, на глубине 0,6 м от уровня совре-
менной дневной поверхности. 

Половина спинного позвонка мел-
кого рогатого скота, из которой был 
подготовлен второй образец (шифр 
LZU21925, рис. 2: 2; табл. 1, Абы-
лай-19, образец 2; табл. 2), нахо-

дилась в квадрате А2 раскопа IV, в 
межжилищном пространстве, на мате-
риковом уровне. Глубина залегания – 
0,5 м от современной дневной поверх-
ности.

Крупный фрагмент ключицы 
мелкого рогатого скота для третьего 
анализа (шифр LZU21926, рис. 2: 3; 
табл. 1, Абылай-20, образец 3; табл. 
2) поднят на раскопе V, в юго-вос-
точном углу квадрата Б1 на матери-
ковом уровне, к западу от западной 
стены жилища 1 (Бейсенов, 2022, рис. 
2). Глубина – 0,45 м от современной 
дневной поверхности. 

Фрагмент ребра крупного рога-
того скота для четвертого образца 
(шифр LZU21927, рис. 2: 4; табл. 1, 
Абылай-20, образец 4; табл. 2) нахо-
дился в квадрате А2 раскопа V, в слое 
золистого заполнения большой ямы. 
Глубина залегания – 0,85 м от совре-
менной дневной поверхности, 0,3 м от 
уровня материка. 

В ходе раскопок поселения Кул-
жан-1 в полевом сезоне 2021 г. был 
вскрыт сектор площадью 368 м2 
(Beisenov, 20216, fi g. 3). На этой пло-
щади были взяты три образца (рис. 3) 
из разных квадратов. Пятый образец 
(LZU21928, рис. 3: 1; табл. 1, Кул-
жан-1, образец 5; табл. 2) был взят 
из обломка ребра мелкого рогатого 
скота, найденного в квадрате В2, на 
глубине 0,52 м от современной днев-
ной поверхности. Шестой образец 
(LZU21929, рис. 3: 2; табл. 1, Кул-
жан-1, образец 6; табл. 2) подготовлен 
из средней части обломка трубчатой 
кости мелкого рогатого скота, найден-
ного в небольшом очаге в квадрате Е2. 
Глубина залегания – 0,55 м от совре-
менной дневной поверхности, 0,05 м 
от уровня материка. Последний, седь-
мой образец (LZU21930, рис. 3: 3; 
табл. 1, Кулжан-1, образец 7; табл. 
2) взят из довольно крупного облом-
ка ребра лошади, находившегося на 
материке в квадрате Г3, на глубине 
0,47 м.

Рис. 1. Карта расположения поселений 
Абылай и Кулжан-1.

Fig. 1. Map of settlements Abylai and Kulzhan-1.
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Из всего количества образцов два 
были взяты из костей, находившихся 
в заполнении ямы (Абылай-20, обра-
зец 4) и очага (Кулжан-1, образец 6), 
все остальные – из костей, найденных 
как внутри жилища, так и в межжи-
лищных пространствах. Все семь 
образцов подготовлены из костей, в 
момент раскопок находившихся на 
глубине 0,45–0,85 м. Отобранные для 
анализа кости были упакованы сразу в 
ходе проведения раскопок, в полевых 
условиях. 

Анализы были выполнены в ла-
боратории 14С Хронологии при уни-
верситете Ланджоу, Китай. Для дати-
рования AMS 14C материал костного 
коллагена был извлечен из представ-
ленных образцов (все кости живот-
ных) и основные процессы кратко 
описаны ниже. Образцы кости снача-
ла полировали для удаления загрязне-

ний с поверхности, затем не менее 1 г 
плотной кости вырезали и очищали с 
помощью ультразвука в течение при-
мерно 10 минут. После этого образцы 
подвергались кислотным реакциям в 
мензурках. Сначала кости реагирова-
ли в 0,5 моль/л растворе HCl, раствор 
меняли раз в день в течение полуме-
сяца до размягчения костей и отсут-
ствия пузырьков, после чего промы-
вали образцы костей водой Milli-Q 
до нейтрального состояния (Ph = 7). 
Затем образцы подвергались реак-
ции в 0,125 моль/л растворе NaOH в 
течение примерно 20 часов при тем-
пературе 4°, после чего снова промы-
вались водой Milli-Q до нейтрального 
состояния (PH = 7). После добавления 
HCl (PH = 3) и нагревания при 75° в 
течение 48 часов с помощью воронки 
и фильтровальной бумаги раствор был 
процежен в горячем состоянии, соби-

Рис. 2. Калиброванные значения дат по костным образцам из поселения Абылай. 
1 – образец 1; 2 – образец 2; 3 – образец 3; 4 – образец 4.

Fig. 2. Calibrated date values from bone samples from the Abylai settlement. 1 – sample 1; 
2 – sample 2; 3 – sample 3; 4 – sample 4.
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рая фильтрат в 15 мл центрифужную 
пробирку. Фильтрат после этого был 
заморожен в холодильнике в течение 
2 дней. Наконец, была осуществле-
на сублимационная сушка твердого 
фильтрата в лиофилизаторе для полу-
чения коллагеновых материалов.

Графитизация АМС датирования. 
Было взвешено приблизительно 3 мг 
коллагенового материала, процесс 
графитизации образцов был завершен 
на системе AGE3 с использованием 
метода восстановления порошка H2-
Fe (Wacker et al., 2010). Далее по си-
стеме MICADAS (Synal et al., 2007) 
были проведены тесты для получения 
результатов 14С датирования. 

Калибровка 14С возраста проводи-
лась с помощью онлайн программы 
OxCal 4.4 (Ramsey B., 2009; Bronk 
Ramsey, 2021) с кривой IntCal20 
(Reimer et al., 2020), календарные 
даты были представлены как CalBC 
(рис. 2–4, табл. 1, 2).

Судя по полученным результатам 
14С анализа, общие интервалы дат по 
двум поселениям вполне совпадают 
(табл. 2). Согласно данным, получен-
ным из лаборатории, результаты кали-
бровочных значений двух образцов, 
LZU21924 и LZU21926, взятых из по-
селения Абылай, полностью повторя-
ют друг друга.

Новые радиоуглеродные даты из 
поселений Абылай и Кулжан-1 не 
вступают в противоречие с современ-
ной хронологией тасмолинской куль-
туры Центрального Казахстана. На 
основании археологических матери-
алов и большой серии радиоуглерод-
ных дат была предложена хронология 
этой культуры в рамках VIII–V вв. до 
н. э. (Бейсенов, 2018). Указывалось, 
что верхняя хронологическая грани-
ца, в частности наличие памятников 
IV в. до н. э., несущих в себе элементы 
тасмолинских традиций, должна быть 
рассмотрена особо. С учетом общего 

Рис. 3. Калиброванные значения дат по костным образцам из поселения Кулжан-1. 
1 – образец 5; 2 – образец 6; 3 – образец 7. 

Fig. 3. Calibrated date values from bone samples from the Kulzhan-1 settlement. 
1 – sample 5; 2 – sample 6; 3 – sample 7. 
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широкого диапазона дат предполага-
лось в дальнейшем, на основе новых 
материалов, выделение хронологиче-
ских периодов. 

Полученные новые даты, как вид-
но, укладываются в рамки указанной 
хронологии тасмолы. Вместе с тем 
новые радиоуглеродные даты приме-
чательны еще и тем, что все калибро-
вочные значения не выходят за преде-
лы середины VI в. до н. э. (табл. 1, 2).

Согласно новым данным, посе-
ления Абылай и Кулжан-1 являются 
памятниками раннесакского време-
ни. По наиболее частым калибровоч-
ным значениям нельзя не заметить, 
что они главным образом попадают 
на период начала – первой половины 
VII – середины VI вв. до н. э. Уже не 
раз высказывалось предположение о 
том, что основная масса поселений, с 
раскопочными материалами которых 
проводятся современные исследова-
ния, возможно относится к раннесак-
скому периоду (Бейсенов, Дуйсенбай, 
Ахияров, 2020). 

Материалы раскопок поселений, 
в числе которых керамика, каменные 
орудия, общие особенности памятни-

ков, не противоречат радиоуглерод-
ным датам. Керамика Абылая рас-
смотрена в предыдущих публикация 
(Бейсенов, 2022; Бейсенов, Гимранов, 
Ахияров, Дуйсенбай, 2018; Бейсенов, 
Ломан, 2016). 

В ходе раскопок поселения Кул-
жан-1, на площади 368 м2 найдено 
свыше 700 фрагментов от лепных 
плоскодонных сосудов (рис. 5), мор-
фологические особенности которых 
не выходят за пределы характеристи-
ки керамического комплекса ранее 
исследованных поселений востока 
Центрального Казахстана (Бейсенов, 
Шульга, Ломан, 2017). Венчики от 
сосудов баночного типа, а также сла-
бопрофилированных горшков, чаш 
имеют те же основные типы: упло-
щенные, скругленные, скошенные, с 
утолщением, с карнизом и др. Пред-
ставлен и основной орнамент в виде 
редко поставленного жемчужника и 
ямок, характерный для керамическо-
го комплекса всех известных поселе-
ний. К редким видам орнамента снова 
отнесем вдавление с протягиванием 
(рис. 5: 5), вдавление уголком палоч-
ки (рис. 5: 6). Найден один фрагмент 

Рис. 4. Совмещенный график всех дат поселений Абылай и Кулжан-1. Программа 
OxCal v4.4.4. Bronk Ramsey (2021); r:5 Atmospheric data from Reimer et al (2020)

Fig. 4. Сombined schedule of all dates of settlements Abylai and Kulzhan-1. Programme OxCal 
v4.4.4. Bronk Ramsey (2021); r:5 Atmospheric data from Reimer et al (2020)
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с валиком (рис. 5: 8), рассеченным 
широкими косыми вдавлениями. Как 
известно, валик является характерной 
особенностью для посуды предыду-
щего донгальского периода (Ломан, 
1987; Касеналин, 2021), почти исче-
зающей ко времени распространения 
основной массы поселений раннесак-
ского времени Центрального Казах-

стана. Такой функциональный эле-
мент, как слив (рис. 5: 7, 9) тоже не 
является новой чертой для керамики 
тасмолинских поселений. Таким об-
разом, особенности керамического 
комплекса впервые исследованного 
поселения Кулжан-1 вполне согласу-
ются с полученными результатами 
радиоуглеродного анализа.

Таблица 2 
Общие интервалы дат поселений Абылай и Кулжан-1

п/н поселение, образец интервал дат CalBC
1 Абылай-19, образец 1 771-543
1 Абылай-19, образец 2 788-551
3 Абылай-20, образец 3 771-543
4 Абылай-20, образец 4 771-541
5 Кулжан-1, образец 5 795-567
6 Кулжан-1, образец 6 779-549
7 Кулжан-1, образец 7 773-544

Таблица 1 
AMS 14C даты проанализированных образцов из поселений Абылай и Кулжан-1 

(Центральный Казахстан). Кости животных. 
Лаборатория 14С Хронологии при университете Ланджоу, Китай. Оператор Х. Цао 

п/н шифр поселение 14C BP Калибровка Сигма 1
(1 σ 68,3)

Калибровка Сигма 2
(2 σ, 95,4)

1 LZU21924 Абылай-19, 
образец 1 2495±20

CalBC 645-551 (50, 7%)
   758-745 (7, 1%)
   690-679 (6, 6%) 
   672-665 (3,9 %)

Cal BC 652-543 (57,7%)
    707-662 (19,1%)
    771-721 (18,6%)

2 LZU21925 Абылай-19, 
образец 2 2530±20

CalBC 779-752 (28, 4%)
   614-591 (18, 2%)
   684-668 (14, 4%) 
   634-622 (7,2%)

 CalBC 644-551 (44,9%)
    788-747 (33,2%)
    689-664 (17,4%) 

3 LZU21926 Абылай-20, 
образец 3 2495±20

CalBC 645-551 (50,7%)
   758-745 (7, 1%)
   690-679 (6, 6%) 
   672-665 (3,9 %)

Cal BC 652-543 (57,7%)
    707-662 (19,1%)
    771-721 (18,6%)

4 LZU21927 Абылай-20, 
образец 4 2490±20

CalBC 596-549 (26,4%)
   648-607 (22,8%）

   756-740 (8,8%)
   693-680 (7,3%)
   670-665 (3%) 

Cal BC 711-541 (76,2%)
    771-716 (19,2%)

5 LZU21928 Кулжан-1
образец 5 2545±20

CalBC 790-756 (51.1%）
   680-671 (8,6%)
   607-596 (8,6%) 

CalBC 795-748 (55,6%)
   641-567 (27,1%)
   686-666 (12,6%)

6 LZU21929 Кулжан-1
образец 6 2520±20

CalBC 636-589 (31,8%)
   774-750 (20,1%)
   685-667 (14,1%)
   578-573 (2,3%)

CalBC 646-549 (52,6%)
   779-743 (24,5%)
   692-663 (18,3%) 

7 LZU21930 Кулжан-1
образец 7 2500±20

CalBC 643-566 (46,5%)
   688-665 (13,5%)
   761-747 (8,3%)

CalBC 651-544 (58,3%)
   773-725 (18,7%)
   703-662 (18,5%)   



221

Бейсенов А.З., Лю Я., Цао Х.

221

Заключение
Материалы из Центрального Ка-

захстана в настоящее время активно 
вовлекаются в процесс мультидисци-
плинарных исследований (Бейсенов, 
Горащук, Дуйсенбай, 2018; Beisenov, 
Svyatko, Duysenbay, Akhiyaro, Reimer, 
2020; Jang-Sik Park, Dmitriy Voyakin, 
Arman Beisenov, 2020; Jang-Sik Park, 
Arman Beisenov, Dmitriy Voyakin, 
2020). Поселения в этом процессе – не 
исключение. Это особо важно, если 
учесть, что данная категория памят-
ников в археологии раннего желез-
ного века Центрального Казахстана 
(и не только) в течение многих деся-
тилетий оставалась неизвестной. Да-
тировка поселений, в том числе про-
ведение радиоуглеродных анализов, 

восполняет существующие пробелы 
по крайней мере в двух направлениях. 
Во-первых, важно получение новых 
дат для подтверждения археологиче-
ского обоснования вопросов хроно-
логии этих памятников. Во-вторых, 
также не менее важны эти результаты 
в создании хронологической колонки 
раннего железного века всего регио-
на. Результаты нового радиоуглерод-
ного анализа по образцам из поселе-
ний Абылай и Кулжан-1 подтвердили 
ранее высказанные предположения по 
поводу отнесения таких памятников 
ко времени существования тасмолин-
ской культуры. На основе новых дан-
ных эти два поселения датируются в 
рамках раннесакского периода: VIII – 
середины VI вв. до н. э.

Рис. 5. Фрагменты керамики из поселения Кулжан-1.
Fig. 5. Fragments of ceramics from the Kulzhan-1 settlement.
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NEW RADIOCARBON DATES FROM THE SAKA TIME SETTLEMENTS 
OF CENTRAL KAZAKHSTAN2

A.Z. Beisenov, Yan Liu, Huihui Cao
The features of the settlements of the Saka time in Central Kazakhstan are studied on the 

basis of materials from more than 70 objects that have been discovered to date. Along with 
the study of such important aspects as topography and planigraphy, house building, ceramic 
complex, determining the function of stone tools, etc., the dating of monuments using modern 
natural science methods is relevant. The article publishes for the fi rst time the results of a 
new series of radiocarbon analyzes that were carried out at the end of 2021 on bone samples 
from two settlements. A total of 7 new dates from the Tasmola settlements of Abylai and 
Kulzhan-I were obtained in the 14C Chronology Laboratory at Lanzhou University, China. All 
dates fi t within the framework of the 8th – 6th centuries BC. It seems important that the upper 
limit of calibrated dates does not go beyond the middle of the 6th century BC. The new dates 
are consistent with the previously made archaeological dates of the settlements of Central 
Kazakhstan. According to materials of the study of the monuments of the Scythian-Saka era 
of Kazakhstan, Sayan-Altay, this milestone is the time of the end of the Early Scythian period 
in the ancient history of the steppe Eurasia. There are still not enough radiocarbon dates for 
the settlements of the Saka time in Central Kazakhstan. Therefore, it is planned to continue 
work in this direction.

Keywords: archaeology, Central Kazakhstan, Tasmola culture, settlements, radiocarbon 
analyses, pottery of settlements, Early Saka period.
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