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Нускабай А., Асылбеков К., Каирмагамбетов А.
Институт археологии им. А.Х. Маргулана МН и ВО РК

КАгАНсКИй ПОМИНАЛЬНО-РИТУАЛЬНый 
КОМПЛЕКс ЕЛЕКЕ сАЗы НА ТАРБАгАТАЕ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ИссЛЕДОВАНИЯ

В полевом сезоне 2022 года перед археологами стояла задача разбо-
ра фасаднои�  (восточнои� ) части конструкции в целях выявления этапов 
сооружения и архитектурных элементов храма комплекса, его детальнои�  
фиксации размеров и уровнеи� . 

На момент начала раскопок в фасаднои�  части комплекса были прове-
дены работы по: снятию дерна во рвах, на валах и «входе» в основное по-
мещение храма, которым по предварительным заключениям являлось цен-
тральная часть восточнои�  стенки; была выявлена краи� няя стенка верхнего 
уровня конструкции, которая представляла собои�  кладку из продолговатых 
каменных плит (сланец), прямоугольнои�  формы. Плиты кладки дошли до 
наших днеи�  в разнои�  сохранности, это связано с природными явлениями, 
породои�  камнеи� , их расположением и давлением окатанных камнеи� , распо-
ложенных поверх плит. Верхние, сланцевые плиты расслаиваются, треска-
ются и разламываются. Зафиксированная и расчищенная кладка сооруже-
на в один ряд, в несколько слоев. В процессе расчистки был зафиксирован 
юго-восточныи�  угол кладки, от которого сложенные плиты уходят на север 
и запад; в севернои� , западнои�  и восточнои�  сторонах конструкции был снят 
траншееи�  слои�  верхних окатанных камнеи�  до уровня сланцевых плит. Ши-
рина траншеи от 2 до 3,5 м, толщина слоя окатанных камнеи�  30-60 см; и 
наконец, были начаты работы по закладке траншеи, разрезающеи�  южную 
часть восточнои�  стенки. Разрез даннои�  траншеи позволяет проследить не 
только этапы сооружения комплекса, но и увидеть конструктивные особен-
ности архитектурных элементов памятника (рис. 1). 

Разрез восточной стенки. Траншея расположена в 2,5 м к югу от юж-
ного края раскопа, заложенного в 2021 году. Максимальная высота, зафик-
сированная на данном этапе раскопочных работ, составила 1,80 м. Длина 
до точки остановки раскопа, начиная от внутреннего края рва, составила 
5,50 м.
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Рисунок 1. Общий вид каганского ритуально-поминального комплекса 

Разрез и пол траншеи создают следующую предварительную картину 
сооружения храма комплекса: 

- Выбор подходящеи�  для строительства храмового комплекса местно-
сти. Планировка комплекса и нивелировка площади. Создание дренажнои�  
системы в виде подсыпки под будущие стены храма белого колотого мел-
кого щебня толщинои�  5 см, поверх которого была уложена глина желтого 
цвета    вперемежку с колотым мелким щебнем. Толщина данного слоя у 
рва в восточнои�  части составила 20-25 см. Если вал по периметру рва был 
образован заполнением, т.е. грунтом из рва, то скорее всего материал для 
дренажа и платформа были привозными. Площадь платформы составила: 
длина внутреннеи�  части северного рва – 34,6 м, южного – 33,3 м, западно-
го – 34,5 м, восточного – 34,5 м. Уже в начале строительных работ средне-
вековые архитекторы запланировали квадратную форму внешнеи�  части 
построи� ки и в связи с этим форма площадки под нее, образованная выры-
тым рвом, была аналогичнои�  четырехграннои� .

- Нижнии�  (первыи� ) слои�  – это в основном крупные, массивные колотые 
камни горнои�  породы, местами между которыми виднеются крупные реч-
ные окатанные камни. Ширина стены от края внутреннеи�  стенки помеще-
ния до внешнеи�  первои�  крепиднои�  ступени, представляющего собои�  верти-
кально сложенные сланцевые плиты составила – 8,4 м, высота данного слоя 
составила 1,40-1,50 м. Длина данного слоя от края кладки верхнего уровня 
составила – 3,5 м, высота слоя от поверхности платформы – 1,40 м.
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- Первая крепидная ступень, представляла собои�  изначально, вероят-
неи�  всего сооруженную из крупных сланцевых плит вертикальную кладку. 
Ширинои�  50-70 см, высотои�  1,50 м. Кладка насчитывает 12 слоев. Для сдер-
живания давления развала первого массивного слоя стен помещения за 
первои�  крепиднои�  кладкои�  была сооружена подпорка, представляющая из 
себя врытые в плотныи�  слои�  платформы сланцевые плиты, под наклоном. 
Данные плиты врыты в землю на 20-25 см, под наклоном в 40-45 °. Наклон 
сделан в сторону первои�  крепиднои�  ступени. В силу определенных стечении�  
обстоятельств первая крепидная ступень-кладка, а точнее ее центральная 
часть, была смещена на подпорные сланцевые плиты и за них. Расстояние 
смещения, начиная от внешнего края нижнеи�  непотревоженнои�  плиты в 
сторону подошвы конструкции храма, составила 1,60 м. Ширина каменных 
плит подпорного пояса составила 70-80 см, число плит – 3-4 шт.

- Аналогичное сооружение второи�  вертикальнои�  крепиднои�  ступени из 
сланцевых плит, положенных друг на друга, возможно, в два ряда. Ширина 
ступени составила 50-60 см, высота 80-90 см. Смещение плит второи�  ступе-
ни составила от края нижнеи�  неподвижнои�  плиты к основанию насыпи хра-
ма 1,10 м. Ширина плит подпорного пояса за второи�  крепиднои�  ступенью 
составила 90 см, число плит 7 шт. уложены чешуи� чатым методом.

- Пространство между первои�  и второи�  крепидными ступенями по-
верх подпорного пояса, заполнено колотыми камнями средних размеров. 
Расстояние между внешним краем нижнеи�  плиты первои�  ступени и вну-
тренним краем нижнеи�  плиты второи�  ступени составило 1,50 м, тот же 
замер по верхним плитам ступени составил – 1,50 м.

- В связи с тем, что первыи�  массивныи�  слои�  стены храма был соору-
жен из большего в количественном отношении крупных колотых камнеи� , 
плит, для нивелирования и образования ровнои�  площадки, поверх были 
заложены вначале средние в размере, речные окатанные камни. Толщина 
слоя составила – 30-35 см. Ширина образовавшеи� ся уплощеннои�  поверх-
ности составила – 3,5 м, высота от поверхности платформы – 1,6 м.

- Перед засыпкои�  мелкои�  галькои�  поверх окатанных камнеи� , на по-
следнем слое (панцирное покрытие) в продольном направлении по цен-
тру восточнои�  стены была возведена невысокая вертикальная кладка из 
каменных продолговатых плит в один ряд в 2-3 слоя. Данная кладка делит 
восточную стенку на внешнюю – 2,5 м, и внутреннюю – 2,5 м половины.

- По обе стороны восточнои�  продольнои�  вертикальнои�  клади был за-
сыпан галечныи�  слои� , толщинои�  от 20 до 25 см.

- Начиная от верхнего уровня плит восточнои�  продольнои�  кладки, по-
верх галечного слоя до основания насыпи храма, в центральнои�  части вос-
точнои�  стены, фиксируется слои�  из каменных плит в 1 слои� .  Данныи�  слои�  
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перекрывал не только гальку, но и первую и вторую крепидные ступени и 
доходил до основания храма.

- Заключительным этапом являлось перекрытие каменных плит и 
центральнои�  части храма слоем из окатанных и колотых камнеи�  средних 
размеров. Толщина слоя на склонах храма составила от 20 до 50 см, на 
уплощении в верхнеи�  части (стене) храма 30-50 см, во внутреннеи�  части 
храма от 100 до 150 см.

Разрез торцевои�  стенки траншеи показал, что:
- Толщина или высота первого слоя, сооруженного из крупных камнеи�  

от поверхности платформы, составила 1,40-1,60 м;
- Толщина второго слоя, сооруженного из окатанных речных камнеи�  

среднего размера, составила 30-35 см;
- Толщина третьего слоя, сооруженного из мелкои�  гальки, составила 20-25 см;
- Высота восточнои�  продольнои�  фасаднои�  кладки составила 20-25 см;
- Толщина слоя из сланцевых плит, перекрывающих галечныи�  слои� , 

варьируется от 6 до 14 см.
В целом массивные стены, не просто накид крупных колотых камнеи� , 

а систематично уложенные под тупым углом стены. Для кладки нижних 
слоев были использованы крупные колотые горные плиты (30×60×13, 
55×30×12, 42×30×15, 40×30×15, 50×31×15, 27×42×17 см). Высота слоя 
составила 60-70 см. Далее поверх крупных камнеи�  были уложены коло-
тые камни меньших размеров (30×20×3, 40×30×9, 25×23×10, 40×22×11, 
18×19×7, 35×15×6 см). Толщина слоя составила 40-50 см. Поверх второ-
го слоя фиксируется слои�  из каменных плит среднего размера (27×25×7, 
30×20×3, 40×30×9 см), толщина слоя 15-20 см (рис. 2).

Юго-восточный угол храма. Размер раскопа, заложенного в юго-вос-
точном углу храма, составил от южнои�  стенки траншеи до основания на-
сыпи храма – 12 м, от восточнои�  фасаднои�  кладки и до основания насыпи 
храма – 7,50 м.

Массивные стены (восточная и южная) храма снаружи стыкуются в 
угол. Угол представляет собои�  сложенные ложково-нахлестным методом 
из подпрямоугольнои�  формы каменных плит. 

Высота угла на нижнем уровне храма, начиная от поверхности плат-
формы, составила 40-45 см. В целом угол сохранился плохо. Восточная 
стенка угла развалена. Южная сохранилась длинои�  лишь в 1,70 м, ширина 
стенки 40 см. В южнои�  стенке фиксируются 3-4 слоя плит. Кладка велась 
ложково-нахлестным методом. Размеры плит: угловая верхняя горнои�  по-
роды 75×40×15 см, далее 88×40×7, 130×40×7 см. Высота самои�  кладки угла 
составила 20-28 см. Кладка сооружена на окатанных речных камнях сред-
них и мелких размеров.
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Рисунок 2. Разрез восточной стенки храма

От юго-восточного угла на верх к юго-восточному углу фасаднои�  верх-
неи�  кладки с постепенным повышением уложены колотые плитообраз-
ные камни средних размеров. Южная стенка склона сохранилась хорошо. 
Восточная ближе к углу и к восточнои�  наружнои�  стенке кладки разрушена. 
Размер разрушенного участка составил 2×1,5 м, глубина 50 см. Расстояние 
от угла до разрушеннои�  части составило 2 м. Расстояние от юго-восточ-
ного угла продольнои�  восточнои�  кладки верхнего уровня до угла кладки 
нижнего уровня составило 5,30 м, расстояние между восточными стенка-
ми кладок составило 2 м, расстояние между южными стенками кладок со-
ставило – 4,40 м.

Перпендикулярно юго-восточному углу кладки нижнего уровня хра-
ма, фиксируются врытые в землю с уклоном верхнеи�  части на северо-вос-
ток удлиненные каменные плиты, в 13 слоев. Ширина архитектурного 
элемента составила 100 см, длина 130 см, высота 35 см. Плиты расположе-
ны в 15 см от угла, в данном промежутке лежат окатанные меньше сред-
них в размере речные камни. Размеры плит составили от 30×18×5 см до 
80×40×5 см.

От данных уложенных чешуеи�  плит в угловои�  части в северном на-
правлении отходят два луча уложенных таким же образом, но заваленных 
верхнеи�  частью к западу плит. Внутреннии�  луч расположен ближе к клад-
ке, направлен на север, наружныи�  направлен также на ССВ. Последнии�  в 
угловои�  части начинается выпуклои�  наружу дугои� . Плиты, из которых 



- 222 -

Алтай – түркі әлемінің алтын бесігі

выложены лучи, из сланца и камня горнои�  породы. Ширина внутреннего 
луча 40-60 см, высота 30 см, ширина внешнего луча 70-140 см, высота 30 
см. Два луча берут начало от угла и далее расходятся, а заполнение между 
ними грунт, колотые и окатанные камни. Ширина развала (смешанные ко-
лотые, окатанные плиткообразные камни и грунт) или же подпорки вры-
тых по уклоном каменных плит составила в южнои�  части 210-390 см, на 
углу 210 см, в восточнои�  части 200-380 см.

Верхняя кладка из каменных плит расположена по центральнои�  части 
вдоль длиннои�  линии восточнои�  фасаднои�  стенки храма. Она сооружена 
на окатанных, речных камнях среднего размера и меньше. Общая длина 
кладки составила 17,60 м, ширина от 30 до 65 см, высота от 12 до 30 см. 
Линия кладки в центральнои�  части вогнута на запад. Вероятно, что камни 
с внутреннеи�  части углов кладки сместили последнюю, образовав имею-
щии� ся изгиб в 40-45 см в центральнои�  части.

Углы кладки прямые. В севернои�  части кладка поворачивает на запад 
и заканчивается на отрезке в 3,50 м, высота, т.е. толщина кладки на дан-
ном отрезке, от 12 до 35 см, ширина от 23 до 40 см. В северо-восточном 
углу кладка сложена из 2-6 слоев плит, высота 12-35 см.

В южнои�  части кладка поворачивает на запад и заканчивается на 
отрезке в 3,30 см, ширина кладки составила 18-40 см, толщина 12-30 см. 
Кладка сложена в юго-восточном углу из 2-5 слоев, высота 15-30 см.

Фасадная часть верхнеи�  кладки в основном сооружена из сланцевых 
плит в 2-3 слоя. Размеры плит переднеи�  восточнои�  части юго-восточно-
го угла составили: верхнии�  слои�  (от угла на север) 55×65×10, 30×34×2, 
70×20×4, 60×46×4, 75×40×3 см; второи�  слои�  45×55×8, 63×54×7, 104×46×4 
см; нижнии�  слои�  (указаны длина и толщина) 68×6, 66×6, 90×6, 56×5, 
100×12, 90×9 см.

В целом, центральная часть поверхности кладки подогнана под одну 
плоскость, за исключением юго-восточного и северо-восточного углов, ко-
торые просели вниз на 10-15 см.

После сооружения кладка была забутована мелим галечником и ока-
танными камнями. 

Данныи�  архитектурныи�  элемент зафиксирован лишь в фасаднои�  ча-
сти храма. Возможно, он является облицовочно-декоративным элементом.

 Северо-восточный угол храма. Параллельно фасаднои�  (восточнои� ) 
кладке верхнего уровня в некоторых местах прослеживаются отрезки 
кладки нижнего уровня. 

В восточнои�  части, перед внешнеи�  кладкои�  и до внутреннеи�  границы 
рва, фиксируются бессистемно лежащие камни и плиты. Расстояние между 
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сохранившимся отрезком внешнеи�  кладки и внутреннеи�  границеи�  рва – 
у севернои�  линии траншеи, заложеннои�  в 2021 году – 5 м, на краю в север-
нои�  части – 4,20 м. Ширина по линии север-юг у рва – 9,20 м, ширина по 
линии север-юг у внешнеи�  кладки – 10,60 м.

Начиная от северного края развала до северного края раскопа, зало-
женного в 2021 году, т.е. длина в 10-10,60 м и ширинои�  2 м на углу и 2,50 
м к югу, фиксируется пласт из сланцевых плит, лежащих плашмя. Размер 
плит от 37×21×3 см до 85×35×4, 60×60×7 см. Толщина слоя от поверхно-
сти платформы составила 25-50 см. На данном участке на плитах местами 
лежат окатанные камни средних и мелких размеров (40×22×7, 10×10×8, 
25×13×10, 24×12×16 см). В восточнои�  части данныи�  пласт оканчивается 
плитами под наклоном верхнеи�  части к храму. Сланцевые плиты следую-
щих размеров: 65×25×4, 60×24×4, 62×25×4 см. За ними на платформе за-
фиксирована лежащая плашмя плита со следующим размером 82×40×4 
см. Плиты вышеупомянутого пласта лежат друг на друге. Здесь прослежи-
вается 7-8 слоев, толщина пласта 25 см. В сохранившеи� ся внешнеи�  кладке 
фиксируется 4 слоя, высотои�  40 см.

Пласт плашмя лежащих камнеи� , плит четко прослеживается от севе-
ро-восточного угла до 5 м к югу. Толщина слоя 35-40 см, далее идет повы-
шение до 40-50 см и плиты мельчают, окатанные камни увеличиваются 
числом, но преобладают плиты. Размер плит: 20×13×3, 40×40×5, 40×20×6 
см. Размеры окатанных камнеи� : 23×13×4, 25×23×5, 14×6×10, 14×20×7 см. 
В 2 метрах к югу от северного края и в 1,7 м к востоку от внешнеи�  кладки 
расположены 3 каменные плиты под наклоном верхнеи�  части к храму и в 
вертикальном положении. Размеры плит: 36×20×5, 17×17×3 см.

Есть предположение, что данныи�  пласт плашмя лежащих сланцевых 
плит и завершающими его зафиксированные под наклоном и в верти-
кальном положении плит, являются вертикальнои�  кладкои�  внешнеи�  стен-
ки храма. Стенка была развалена, но по толщине плит от сохранившеи� ся 
внешнеи�  стенки (25-50 см) до краи� них вертикально зафиксированных 
плит, лежащих по однои�  линии, было выявлено, что первоначальная вы-
сота предположительно составила 150-170 см.

Далее за плитами, зафиксированными под наклоном на платформе, 
лежат окатанные камни мелких и средних размеров, являющихся основои�  
слоя. Размеры некоторых камнеи� : 5×4×4, 10×5×8, 25×15×10, 35×17×8 см. 
Ширина пласта от 190 до 220 см на севере, до 350 см на юге. Высота пласта 
на севере 10-35 см, на юге 10-40 см. На отрезке от северного края до 4 м ока-
танные камни преобладают и видны, высота пласта 10-25 см. На окатан-
ных камнях местами фиксируются плиты (от 20×13×2 см до 47×30×4 см). В 
некоторых случаях плиты (33×30×3, 30×12×4 см) лежат на платформе под 
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окатанными камнями. От 4 м на юг уровень (высота) пласта окатанных 
камнеи�  увеличивается от 10 до 40 см. Нижние окатанные камни прогля-
дываются хуже, из-за плит, которые увеличиваются числом и размерами. 
Размеры плит: 30×22×3, 65×37×4, 38×42×10, 68×50×3 см. Ближе к севернои�  
стенке траншеи, заложеннои�  в 2021 году, а точнее в 2,80 м к северу от нее, 
на линии второи�  кладки фиксируется крупная плита 70×60×13 см. 

Ввиду того, что склон стенки внутреннеи�  части рва был крутым, кам-
ни средних размеров (окатанные и колотые, плиты) основания храма об-
валились на него и зафиксированы даже на дне. Камни западают на ров 
на 1-1,5 м, толщина слоя 5-20 см. Камни как бы налеплены на глинистую 
основу рва. Данныи�  развал фиксируется по всему периметру рва.

Отдельным участком обособленно фиксируются бессистемно лежа-
щие камни в северо-восточном углу. От предыдущего рассмотренного 
рабочего участка (развал в восточную часть севернои�  половины восточ-
нои�  стенки храма) он отделен пространством без камнеи� , т.е. поверхность 
платформы. Расстояние между ними в западнои�  части 60 см, в восточнои�  
части 160 см.

Размер развала, примыкающего к углу внешнеи�  стенки храма по ли-
нии восток-запад вместе с развалом во рве – 6,5 м, до рва – 5 м, по линии 
север-юг – 3 м, толщина развала от 10 до 40 см. В развале фиксируются 
окатанные камни (от 14×10×7 см до 26×22×10 см), которые расположе-
ны плотнои�  массои�  ближе ко рву. Размер пласта из окатанных камнеи�  со-
ставил ширина – 130 см, длина 350 см. Один из камнеи�  расположенныи�  в 
среднеи�  части от угла ко рву, имеет след от пожара, представляющии�  со-
бои�  черныи�  нагар. 

Каменные плиты (от 10×22×3 см до 50×36×3, 57×45×6 см) располо-
жены плашмя, некоторые из них под наклоном. В данном развале к севе-
ро-востоку от угла внешнеи�  стенки в 1,40 м фиксируется сланцевая плита 
(40×30×8 см) в положении под наклоном, от которои�  к углу внешнеи�  стены 
храма в чешуи� чатом положении и плашмя фиксируются каменные плиты.

Далее третии�  участок данного раскопа, это северныи�  развал второи�  
кладки, т.е. внешнеи�  стенки храма. У разреза, расстояние от сохранившеи� -
ся внешнеи�  стенки до конца развала в севернои�  части – 3 м, высота раз-
вала – 7-50 см. Расстояние от угла севернои�  части до конца развала – 1 м, 
высота 10-30 см. Данныи�  участок разделен от углового развала камнеи� , 
пустым от камнеи�  узким продолговатым пространством, длинои�  – 1 м, ши-
ринои�  10-40 см.

От северо-восточного угла в западном, северо-западном направлении 
фиксируются две линии чешуи� чато лежащие линии из каменных плит. Дли-
на внутреннеи�  линии 4,90 м, ширина 70-90 см. Длина внешнеи�  линии – 5 
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м, ширина 60-70 см. Расстояние между линиями в разрезе – 160 см. Разме-
ры плит: 20×18×2, 50×30×7, 40×30×4, 46×33×7, 40×30×5, 42×22×6, 41×35×3, 
48×24×4, 42×17×3 см. Западные плиты лежат на восточных. Завершает 
внешнии�  луч в севернои�  части вертикально расположенные плиты в 6-7 
слоев, толщинои�  10-60 см, высотои�  40-50 см. Размеры плит от 20×25×4 см 
до 54×30×7, 48×28×3 см. Вертикально стоящие плиты фиксируются на двух 
отрезках длинои�  63 см и 230 см, расстояние между ними 35 см (рис. 3). 

Рисунок 3. Восточная (фасадная) стена храма. Вид сверху

Северо-восточный угол платформы. После разбора развала камнеи�  в 
северо-восточном углу храма, была выявлена овальнои�  в плане формы вы-
кладка из сланцевых плит (27×19×3, 47×16×7, 45×35×6, 58×42×4 см). Она 
расположена в 2,20 м к востоку от северо-восточного угла внешнеи�  стенки 
храма, и в 1,2 м к западу от восточного края внутреннеи�  стенки рва, в 1,8 м 
к югу от северного края внутреннеи�  стенки рва. Выкладка ориентирована 
длиннои�  осью по линии северо-запад – юго-восток. Длина выкладки – 2,20 
м, ширина 1,05 м, высота от поверхности платформы 20 см. В центральнои�  
части выкладка имеет углубление, длинои�  1,2 м, ширинои�  60 см, глубинои�  
в центральнои�  части 20 см. Плиты выкладки зафиксированы под накло-
ном к центру. 

В ходе разбора и чистке северо-западнои�  части захоронения между 
плитами зафиксирован фрагмент трубчатои�  кости, на глубине 14 см от по-
верхности платформы.
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После окончательнои�  расчистки захоронения от каменных плит было 
выявлено, что длина ямы составила 1,9 м, ширина в северо-западнои�  ча-
сти – 70 см, в юго-восточнои�  части – 90 см, глубина 22 см. На дне ямы был 
зафиксирован костяк лошади, в позе с поджатыми под брюхо конечностя-
ми. В северо-западнои�  части задние конечности, посередине 12 ребер и в 
юго-восточнои�  части передние конечности и зубы лошади. Конечностями 
лошадь была уложена к югу, головои�  ориентирована на юго-восток. 

У самои�  торцевои�  юго-восточнои�  стенки ямы в зубах лошади были за-
фиксированы железные   восьмеркообразные удила (рис. 4, 15). 

Рисунок 4.  Захоронение коня за стенами северо-восточного угла храма

Восточная (фасадная) часть кладки верхнего уровня сооружения 
из сланцевых плит и плит горнои�  породы. На рассматриваемом отрезке 
в кладке фиксируется от одного до пяти слоев плит. Примечателен факт 
того, что слои увеличиваются к углу архитектурного элемента.

Длина кладки от угла до южного края составила – 5,80 м, ширина 
колеблется от 16 см до 53 см. Размеры некоторых верхних плит кладки: 
56×54×4, 27×24×5, 50×24×10, 30×35×6, 30×24×7, 75×25×6 см. Размеры вто-
рого (нижнего) слоя плит кладки: 57×40×9, 40×20×8, 60×30×12, 60×25×7, 
50×18×10, 36×26×7, 51×10 см. В третьем слое зафиксирована одна плита, 
ее размер составил: 43×10 см.

Длина кладки от угла до окончания в западнои�  части составила – 3,50 м, 
ширина кладки на данном отрезке варьируется от 17 см до 35 см. Размеры 
плит верхнего слоя составили: 27×22×3, 40×20×12, 31×23×3, 42×33×4 см. Раз-
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меры плит нижеследующего слоя составили: 30×25×4, 40×20×4 см. Третии�  
слои�  плит имеет следующие размеры: 83×20×4, 30×20×5, 35×23×3, 40×20×3, 
23×17×4 см. Плиты четвертого слоя следующего размера: 35×20×7, 67×20×6, 
40×35×6 см. Размеры каменных плит нижнего, пятого слоя: 45×10, 45×13 см.

В целом длина восточнои�  фасаднои�  кладки составила 17,60 м (рис. 5.).

Рисунок 5. Фасадная декоративная каменная кладка

Ров. Дальнеи� шая расчистка севернои�  части восточного рва показала, 
что глубина рва ближе к проходу от ритуальнои�  восточнои�  конструкции к 
сооружению храма, составила 110-120 см, ширина рва 220 см. В северо-вос-
точном углу рва глубина составила 70 см, ширина 200 см. После расчистки 
южнои�  части восточного рва было выявлено, что ширина рва у «прохо-
да» в храм составила 230 см, глубина 90 см. Ширина рва в юго-восточном 
углу составила 250 см, глубина 70 см. Примечательно, что уровень дна рва 
повышается от центра восточного рва к углам. Ближе к торцевым и вну-
тренним стенкам рва были зафиксированы плиты, колотые и окатанные 
камни средних размеров. Они фиксируются от верхнеи�  части и на дне рва. 
Ширина же самого прохода в храм составила 360 см. В целях определения 
размеров рва в восточнои�  части храма, а также размера «входа» от риту-
альнои�  конструкции к храму, были продолжены работы по расчистке рва.

После разбора и расчистки южнои�  части рва его размер составил у вхо-
да составил – 2,5 м, глубина от края верхнеи�  части (со стороны входа) в 1,2 
м составила 1-1,1 м. На севернои�  торцевои�  и в некоторых местах верхнеи�  ча-
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сти восточнои�  стенках рва зафиксированы сланцевые плиты средних раз-
меров, выложенные на подобии вымостки (20×42×4, 45×26×3, 18×14×3 см).

После разбора и расчистки севернои�  части восточного рва его размер 
составил у входа 2,8 м, глубина от края верхнеи�  части (со стороны входа) в 
1 -1,3 м, составила 1-1,1 м. На южнои�  торцевои�  и внутреннеи�  стенках рва, 
зафиксированы плиты, лежащие плашмя (32×30×6, 53×40×5 см) (рис. 6.).  

Рисунок 6. Ров. Вид после расчистки

В 2022 году проводились работы по поиску стен в западнои� , юго-за-
паднои� , южнои� , юго-восточнои�  и восточнои�  частях храма. В ходе работ цен-
тральная расчищенная площадка была расширена на 30-40 см в западнои�  
части, на 60-140 см в юго-западнои�  части, на 100-200 см в южнои�  части и на 
90-190 см в юго-восточнои�  части и на 30-60 см в восточнои�  части (рис. 7.).

В результате, размер помещения по линии север-юг составил – 10,50 
м, восток-запад – 9 м, северо-запад – юго-восток – 9,50 м, юго-запад – севе-
ро-восток – 8,50 м.

Между камнями на глинистом обожженном слое, расположенном на 
крупнои�  каменнои�  плите (90×40×15) в центральнои�  части южнои�  стенки 
помещения, на уровне 20 см от поверхности платформы (1320,66 м абсо-
лютная высота GS18), зафиксирована золотая нашивка подпрямоуголь-
нои�  формы с растительным орнаментом.
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Рисунок 7. Южная половина внутренней стены храма

В 250 см к западу от золотои�  нашивки зафиксированы кольца от коль-
чуги. Диаметр некоторых колец варьируется от 1,5-1,8 см, толщина прово-
локи 2-2,5 мм. Кольца кольчуги, вероятно, подверглись влиянию огня, так 
как большинство колец разломлены, расплавлены и имеют нагар. При об-
наружении фрагментов кольчуги они были зафиксированы вперемешку с 
прокаленным грунтом. При расчистке фрагментов кольчуги было опреде-
лено, что площадь нахождения составила по линии север-юг – 50 см, вос-
ток-запад – 50 см, на уровне от поверхности платформы до 25 см к стенке 
(1320,54-1320,66 м абсолютная высота).

Также здесь зафиксированы на уровне поверхности платформы два 
черешковых трехлопастных, железных наконечника стрел. Они были за-
фиксированы рядом друг с другом, острием направлены на юго-восток. 
Наконечники разломаны у основания черешка. Длины изделии�  6-7 см 
(1320, 53 м абсолютная высота).

В 35 см к юго-западу от наконечников стрел зафиксирован железныи�  
черешок стрелы, длинои�  5,5 см, на уровне 25 см от поверхности платфор-
мы (1320,66 м абсолютная высота).

В 20 см к югу от данного черешка на высоте 30 см от поверхности 
платформы, зафиксирован железныи�  палаш с напускным перекрестием. 
Половина черешка рукояти палаша обнаружена к югу выше уровнем на 
камне (40 см от поверхности платформы). Линия разлома палаша перпен-
дикулярна линии лезвия. Палаш однолезвии� ныи� , с элипсоиднои�  в сечении 
гардои�  и черешковои�  рукоятью. Зафиксирован налегающим на стенку, 
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острием вниз под углом в 45°. Длина изделия – 26 см, длина лезвия – 23 см, 
ширина лезвия – 2,6-3 см, ширина перекрестия – 10 см, Длина обломанно-
го черешка – 2,6 см, ширина – 1,5 см, толщина – 5 мм. Нижняя точка палаша 
– 1320,68 м, верхняя – 1320,84 м. Уровень черешка ручки – 1320,93 м.

 Траншеи. В 2021 году были заложены три траншеи ширинои�  от 3 м до 
3,5 м, в центральнои�  части восточного, северного и западного склонов хра-
ма. Траншеи были заложены до каменных плит, расположенных под верх-
ним слоем окатанных и колотых камнеи�  средних размеров. В 2022 году 
была заложена четвертая траншея по центру южнои�  стенки храма. Ширина 
траншеи составила 3,50 м, а длина взята на всю толщину стенки. Верхнии�  
слои�  на отрезке в 2 м, от верхнего края внутреннеи�  стенки представлен 
крупными валунами и колотыми камнями. Камни расположены на неболь-
шом отдалении друг от друга. Толщина слоя составила 30-35 см. Размеры 
валунов составили от 37×35×5 см до 45×40×30 см. Размеры же колотых кам-
неи�  горнои�  породы варьируются от 20×20×30 см до 70×30×30 см.

Далее от 2 м за выше рассмотренным слоем продолжается слои�  сред-
них в размере окатанных камнеи� , которыи�  продолжается до подошвы на-
сыпи храма. Толщина слоя составила 15-30 см. 

Под крупными валунами, колотыми камнями и дальше продолжаю-
щимся слоем из окатанных камнеи� , фиксируется слои�  из мелкои�  щебен-
ки и в большеи�  мере речнои�  гальки. Ширина данного слоя составила – 5 
м, толщина – 10-20 см. С места, где заканчивается слои�  из щебня и галь-
ки, идет склон (скат). Вероятно, что слои�  мог служить для нивелирова-
ния верхнеи�  части стены, для создания уплощеннои� , ровнои�  поверхности. 
Была ли данная площадка основанием для дальнеи� шего возведения сте-
ны, либо она имела другое (ритуальное, поминальное) функциональное 
назначение, является открытым вопросом. 

Под галечно-щебеночным слоем следует редко уложенные в западнои�  
половине траншеи и плотнее лежащие друг к другу в восточнои�  половине 
траншеи каменные плиты средних размеров: 5×10×4, 30×35×6, 50×55×6 
см и т.д. Возможно, что плиты были уложены для перекрытия межкамен-
ных пустот нижнего слоя из окатанных камнеи� , с целью предотвращения 
осыпания мелкои�  щебенки и гальки.

Под плитами фиксируется на всеи�  площади заложеннои�  траншеи слои�  
из окатанных, речных камнеи�  средних и мелковатых размеров.

В целом, ширина южнои�  стенки составляет 5 м. На это нам указывает 
кладка в верхнеи�  части внутреннеи�  южнои�  стенки. Кладка сооружена из 
крупных колотых плит и камнеи�  горнои�  породы и сланца. Данная кладка 
фиксируется на высоте от 1,40 м от поверхности платформы. Толщина дан-
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ного слоя 20-40 см. В кладке выявлено 2-3 слоя плит. Также подтверждает 
это внешняя граница стенки, которая представляет собои�  плиты, сложен-
ные в ряд в несколько слоев. От даннои�  кладки далее к основанию насы-
пи, начинается склон. Размеры фиксирующихся плит кладки внешнего 
края южнои�  стены составили: 40×23×4, 40×25×10 см. За ними располага-
ются плиты сместившиеся, скатившиеся с верхних слоев. На это указыва-
ет их положение под наклоном и друг на друге. Размеры плит составили: 
50×23×7, 40×20×10, 30×26×6, 50×22×7, 55×35×7, 70×25×6 см. 

Если визуально продолжить фасадную кладку верхнего уровня, кото-
рая поворачивает в юго-восточном углу на запад, то южная стенка делится 
ровно на две части по 2,50 м, на внутреннюю и внешнюю половины.

После внешнеи�  кладки южнои�  стенки, просматривается неглубокая 
впадина на всю ширину траншеи, ширинои�  в 1 м, глубинои�  10-15 см. 

В 4,50 м ниже, т.е. к югу от линии, разделяющеи�  южную стенку на две 
половины, фиксируется кладка нижнеи�  части храма, которая продолжа-
ется от юго-восточного угла и уходит на запад. Кладка сохранилась плохо, 
видны лишь некоторые камни и плиты. Размеры их составили: 45×30×6, 
40×27×6, 60×40×5, 35×25×4, 40×20×4 см.

Камни основания насыпи храма западают на внутреннюю стенку рва 
на 1-1,3 м. Причинои�  обвала камнеи� , возможно, послужил крутои�  склон 
внутреннеи�  стенки рва.

Западная стенка траншеи показала, что толщина верхнего слоя, пред-
ставляющего смешанныи�  пласт из окатанных камнеи� , составила в верх-
неи�  части храма 20-50 см, в месте начала склона 25-45 см, у основания на-
сыпи 20-35 см.

Восточная стенка траншеи показала, что толщина верхнего слоя, 
представляющего смешанныи�  пласт из окатанных камнеи� , составила в 
верхнеи�  части храма 20-45 см, в месте начала склона 30-50 см, у основания 
насыпи 20-30 см.

Расширение севернои�  траншеи.
Траншея, заложенная в 2021 году по центру севернои�  стенки храма ши-

ринои�  3 м, была расширена в восточную часть, к северо-восточному углу 
конструкции на 4,50 м. Целью расширения траншеи является выявление 
системы во внешнеи�  стенке сооружения, поиск архитектурных элементов, 
выявление основания сооружения в восточнои�  половине севернои�  части 
храма. Также причинои�  расширения границы севернои�  траншеи в восточ-
ную сторону, является и тот факт, что внутренняя стенка помещения хра-
ма, а именно северо-восточная часть сложена из крупных колотых плит. 
В целом структура и размеры конструкции и камнеи�  аналогичны южнои�  
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траншеи. Изначально расширенная часть траншеи, ширинои�  в 4,50 м бра-
ла начало от фасаднои�  кладки, ориентированнои�  по линии восток-запад, 
которая делит северную стенку на две половины по 2,50 м.

На момент начала работ, как и весь храм, выбранныи�  для работы уча-
сток был покрыт окатанными камнями средних размеров бордового, се-
рого и зеленоватого цветов. Толщина слоя 20-25 см.  

Ниже слоя окатанных камнеи�  по обе стороны визуально продолжаю-
щеи� ся фасаднои�  кладки верхнего уровня фиксируется слои�  из мелкои�  ще-
бенки и гальки. Толщина слоя составила 20 см.

Далее в ходе расчистки было решено разобрать верхнии�  слои�  за клад-
кои�  верхнего уровня, т.е. к югу от фасаднои�  кладки, ориентированнои�  по 
линии восток-запад. В результате расчистки расширенного участка север-
нои�  траншеи было выявлено, что от фасаднои�  линии до начала склона в 
севернои�  части 2,50 м. А послои� ность в разрезе даннои�  стороны (восточ-
ная часть севернои�  траншеи) следующая. Фасадные плиты кладки лежат 
на окатанных речных камнях. Особенность в том, что именно в угловои�  
части от фасаднои�  кладки, плиты кладки зафиксированы на окатанных 
камнях. От кладки в обе стороны окатанные камни заложены каменными 
плитами средних размеров. Поверх плит от кладки до склона фиксирует-
ся щебнисто-галечныи�  слои� , длина 2,50 м, толщина 15-30 см. От кладки 
до окончания галечного слоя к югу до внутреннеи�  стенки, толщина слоя 
составила 15-30 см. Далее за кладкои�  на галечном слое от верхнего уров-
ня плит фасаднои�  кладки, фиксируется слои�  плит перекрывающии�  пре-
дыдущии�  слои� , до склона и на склоне соединяется со слоем плит нижнего 
галечного слоя и уходит до основания храма.

В южнои�  части от фасаднои�  кладки, ориентированнои�  по линии вос-
ток-запад, прослеживается следующая послои� ность:

-  фасадные плиты сложенные друг на друга лежат на окатанных камнях;
- окатанные камни перекрыты каменными плитами средних раз-

меров;
- поверх каменных плит средних размеров, фиксируется щебенча-

то-галечныи�  слои� , толщина которого составила 15-30 см. Местами фикси-
руется крупныи�  галечник и окатанные камни меньше средних размеров 
(10×7×18, 15×27×4, 5×7×6 см);

- начиная от верхнего слоя плит кладки фасада, предыдущии�  слои�  пе-
рекрыт, плитняком среднего размера, толщина слоя 5-10 см;

- на данных плитах фиксируются крупные и средние в размере валу-
ны, окатанные камни, и плиты в бессистемном порядке. Размеры плит: 
60×50×6, 35×20×7, 40×32×9 см. Размеры окатанных камнеи� : 20×25×18, 
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17×22×25 см. Ширина скопления камнеи�  – 1,7-3,5 м. При этом 2 м по цен-
тру стенки храма и 3-4 м на углах. Толщина слоя составила – 20-40 см;

- Поверх всех слоев храм был забросан остатками строительного ма-
териала, которыи�  представлял собои�  камни разного типа (окатанные реч-
ные, колотые мелкого и среднего размера), а толщина слоя варьируется 
от 10-45 см;

Толщина верхнего слоя в восточную траншею составил в верхнеи�  ча-
сти – 10-15 см, в центральнои�  части склона – 15-25 см, у основания соору-
жения – 10-25 см.

Толщина верхнего слоя в западнои�  траншеи составил в верхнеи�  части – 
20-35 см, в центральнои�  части склона – 35-55 см, у основания сооружения – 
25-55 см.

Ширина щебенчато-галечного слоя – 5 м, толщина 10-30 см.
Верхнии�  слои�  из окатанных и колотых камнеи�  западает на внутрен-

нюю стенку рва и дно на 2-2,40 м, толщина слоя 20-35 см.
После окончания щебенчато-галечного слоя начинается склон. От скло-

на на всю длину севернои�  траншеи фиксируется впадина. Ширина впадины 
составила 3,20-3,60 м, глубина – 15-35 см. Расстояние от края склона в цен-
тральнои�  части севернои�  стенки до внутреннего края стенки помещения 
(центральная часть внутреннеи�  стенки помещения) составило 6 м (рис. 8.).

Рисунок 8. Траншеи. Вид сверху
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В целях выявления продолжения фасаднои�  (восточнои� ) кладки в за-
паднои�  части храма, а также северо-западного угла, были проведены ра-
боты по разбору верхнего слоя (смешанныи�  слои�  из окатанных и коло-
тых камнеи� ) конструкции сооружения. Разбор проведен по следующему 
принципу. Во-первых, длина выявленнои�  восточнои�  (фасаднои� ) кладки 
17,60 м была отмерена от северо-восточного угла в западном направле-
нии. Во-вторых, отметка в 17,60 м в северо-западном углу храма была со-
поставлена с кладкои�  верхнего уровня западнои�  траншеи (раскоп 2021 
года). Отмеченныи�  отрезок от севернои�  стенки западнои�  траншеи храма 
до северо-западного угла, ориентирован по линии север-юг. Размер раско-
па составил: длина 6,60 м, ширина от 40 до 100 см, глубина от 30 до 70 см. 

В результате разбора было выявлено продолжение кладки от север-
ного края траншеи к северу до 1,85 м. Кладка сооружена в два слоя, из про-
долговатых сланцевых плит (42×16×5, 113×38×6, 78×17×4, 116×40×6 см). 
Ширина кладки составила 28-40 см, толщина от 7 до 12 см. По обе стороны 
от кладки, а также над неи� , фиксируется щебнисто-галечныи�  слои� . Толщи-
на слоя 20-30 см, ширина слоя от внутреннеи�  стенки помещения храма до 
начала склона конструкции – 4,50 м.

В северо-западном углу зафиксированы крупные каменные плиты, 
сложенные изначально в угол, но развалившиеся позднее (50×35×17, 
60×25×10, 50×37×10, 26×23×13 см). Высота на углу 20 см, длина от угла на 
восток 100 см, от угла на юг 140 см (рис. 9.). 

Рисунок 9. Северо-западный угол кладки верхнего уровня. Вид сверху
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В целях поиска внутреннеи�  стенки в юго-западнои�  части помещения 
был проведен разбор верхнеи�  части стены, чтобы предотвратить срыв и 
падение крупных валунов и колотых камнеи�  верхних уровнеи�  участка сте-
ны помещения храма и проведения безопаснои�  работы с камнями нижних 
уровнеи� , расположенных на платформе.

В плане раскоп представляет собои�  треугольник. Размер по линии се-
вер-юг – 5 м, восток-запад – 7 м, третья линия проходит по внутреннеи�  
стенке помещения. Глубина раскопа 30-40 см. Линии север-юг и восток-за-
пад берут начало от южного края западнои�  траншеи и от западного края 
южнои�  траншеи и образуют юго-западныи�  угол.

В ходе разбора камнеи�  на верхнем уровне стены были зафиксированы 
крупные валуны и колотые камни, расположенные дугои�  округляя угол 
внутреннего помещения. Камни лежат на одном уровне цепочкои� . Разме-
ры валунов: 43×22×18, 45×35×20 см, колотых камнеи� : 65×40×10, 55×25×17 
см. За цепочкои�  данных камнеи�  зафиксирован ряд валунов, ориентиро-
ванных длиннои�  осью по линии запад-восток. Здесь насчитывается 4 кам-
ня (48×35×20, 35×25×20 см), также на одном уровне с вышеуказанным ар-
хитектурным элементом.

Пространство между камнями было заполнено окатанными и колоты-
ми камнями мелких и средних размеров, а нижняя часть щебенчато-галеч-
ным слоем, толщинои�  15-20 см.

Внутри округляющеи�  помещение храма цепочки валунов и колотых 
камнеи�  фиксируются крупные колотые плиты сложенные в 2-3 слоя и 
округляющие также контур помещения храма. Верхние плиты расположе-
ны под щебенчато-галечным слоем и слоем из окатанных камнеи� , а также 
под вышеуказанными валунами. Ширина от валунов от 40 до 100 см, ниже 
нижнеи�  части валунов на 20-30 см. Размеры плит составили: 58×25×18, 
55×60×20, 80×67×15, 30×20×7 см (рис. 10.).

В целом по фасаднои�  части было выявлено, что ширина восточнои�  
стенки от восточнои�  внутреннеи�  стены помещения до внешнеи�  соста-
вила 8 м. Внешняя стена представляла собои�  вертикальную стену из 
продолговатых сланцевых плит высотои�  1,5-1,7 м. Длина восточнои�  
внешнеи�  стенки составила 25 м. По центру восточнои�  массивнои�  стенки 
была зафиксирована декоративная кладка в 2-3 слоя, длинои�  17,60 м. 
Расстояние между внешнеи�  стенкои�  и вышеупомянутои�  кладкои�  соста-
вило 3,60-4,40 м. 

В ходе работ было определено, что уровень пола в помещении храма и 
уровень пола у внешнеи�  восточнои�  стенки аналогичен и показал 1320,52 
м над уровнем моря. 
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Рисунок 10. Юго-западный угол помещения храма

В процессе расчистки камнеи�  и поиска стен внутреннего помещения 
храма, были наи� дены предметы вооружения, т.е. железныи�  палаш, с на-
пускным перекрестьем ладьевиднои�  формы, наконечники стрел (рис. 11- 
13), фрагменты кольчуги. 

Рисунок 11. Палаш с впускным перекрестьем
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 Рисунок 13.  Наконечники стрел

В южнои�  части были наи� дены аналогичная предыдущим, штампо-
ванная золотая нашивка с растительным орнаментом и бусинка (рис.  14).

Рисунок 14. Золотая бляшка и бусина

Рисунок 15.  Восьмеркообразные удила

Рядом с впускным захоронением   коня, как отмечалось выше, наи� де-
ны восьмеркообразные железные удила (кимакского времени ?).  

Работы продолжаются.
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