
07.00.00 – исторические науки и археология 
Горячев А.А., Сараев В.В. 

Древние археологические комплексы южной части гор Хантау 
 

Самарский научный вестник. 2018. Т. 7, № 2 (23)  145 
 

0 7 . 0 0 . 0 0  –  И С Т О Р И Ч Е С К И Е  Н А У К И  И  А Р Х Е О Л О Г И Я  

УДК 903/904 (574.5) «637»/«638» 
Статья поступила в редакцию 10.04.2018 

ДРЕВНИЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ ЮЖНОЙ ЧАСТИ ГОР ХАНТАУ 

© 2018 

Горячев Александр Анатольевич, старший научный сотрудник отдела урбанизации и номадизма 

Сараев Владимир Васильевич, специалист естественных наук отдела урбанизации и номадизма 

Институт археологии имени А.Х. Маргулана (г. Алматы, Республика Казахстан) 

Аннотация. В статье вводятся в научный оборот новые материалы об археологических памятниках эпохи 

палеометалла и ранних кочевников гор Хантау. Данный микрорайон является ключевым в процессах древ-

них коммуникаций населения степей Центрального Казахстана и предгорной зоны всего Северного Притя-

ньшанья и Жетысу/Семиречья в частности. Экспедицией Института археологии им. А.Х. Маргулана в поле-

вых сезонах 2017–2018 гг. были детально обследованы юго-западные склоны и южная часть гор Хантау, где 

зафиксирована серия древних поселений, могильников и петроглифов эпохи бронзы и раннего железного ве-

ка. На материалах археологического комплекса урочища Кожабала выявлены закономерности взаимораспо-

ложения поселений и могильников, которые отражают традиции хозяйственно-культурного освоения регио-

на в древности. Возникновение и функционирование могильника Кожабала-I предположительно связано с 

процессом переселения из Центрального Казахстана в XV и на рубеже XIV–XIII вв. до н.э. групп племен фе-

доровской традиции андроновской культурно-исторической общности. Анализ материалов бронзового века 

урочища Кожабала позволяет предполагать тесные хозяйственно-экономические и этнокультурные связи 

населения Центрального Казахстана и Жетысу в этот период, что показывает перспективность дальнейших 

исследований. 
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Жетысу – природно-географический регион, пре-

дставляющий собой водный бассейн озера Балхаш, 

расположенный в центральной части Северного При-

тяньшанья. Исследования древних памятников эпохи 

палеометаллав регионе начались в 60–70-х гг. ХХ 

века в Шу-Илейских горах [1, с. 62–71; 2, с. 5–6]. По-

селения и могильники эпохи бронзы в горной зоне 

Иле/Заилийского и Жетысуского/Джунгарского Ала-

тау начали изучаться сравнительно недавно, с 1980–

1990-х гг. На вторую половину 1990-х гг. и начало 

XXI в. приходится изучение и систематизация дан-

ных о памятниках [3, с. 313–337]. 
Одним из таких ключевых районов региона, где 

происходили процессы взаимодействия и взаимообо-
гащения культур эпохи палеометалла и ранних ко-
чевников, являются горы Хантау, расположенные на 
границе степной и полупустынной зон и входящие в 
горную систему Шу-Илейского междуречья. Опре-
деление проистекающих процессов социально-эко-
номических и этнокультурных связей населения Же-
тысу с сопредельными регионами, повлиявших на 
содержание этнокультурных процессов в эпоху па-
леометалла, затрудняет неизученность горного мас-
сива древнего Хантау и пролегающих через него ос-
новных путей древних коммуникаций. В настоящей 
работе авторы представляют результаты предвари-
тельных исследований, произведенных в юго-запад-
ной и южной частях гор Хантау, которые позволяют 
определить направления дальнейших работ. 

Хантау – крупный горный массив с сильно рас-

члененной поверхностью. Места, выбранные древ-

ними для поселений, имеют ряд устойчивых харак-

терных черт природных условий – они расположены 

на донных участках ущелий меридианного направ-

ления, в местах с извилистой конфигурацией исполь-

зованы участки, обращенные в южном направлении 

близ скального массива. Обязательным условием для 

поселений было наличие водного источника. Подоб-

ное место обеспечивает защиту от пронизывающих 

степных ветров, что особенно важно в зимнее время. 

Присутствие рисунков на скальных плоскостях сви-

детельствует о долговременном проживании людей в 

этих местах. Подобная ситуация на южных склонах 

наблюдается в горных, предгорных и степных райо-

нах. Вблизи скалы возводили загон для скота, а 

неподалеку сооружали жилище. Близость к скально-

му выходу была удобна для использования каменных 

осыпей как источника строительного материала. 

Жилища и загоны строили глухой стеной, обращен-

ной к скальному массиву, а выходом, направленным 

в южный сектор. 
На всем протяжении юго-западных склонов гор 

Хантау в устьях горных ущелий и в глубоких логах 
предгорной равнины зафиксированы небольшие се-
мейно-родовые стоянки древних скотоводов эпохи 
бронзы и раннего железного века. Как правило, они 
представляли собой 3–4 подворья, состоящие из жи-
лого и хозяйственного помещений и двора. Жилища-
землянки и полуземлянки фиксируются по неболь-
шим западинам на относительно ровных площадках 
горных склонов с южной экспозицией. Их контуры 
часто отмечены двойным рядом каменной кладки 
фундаментов стен. Размеры жилищ варьируют от 
5 × 5 м до 8 × 6 м. Основанием для датировки служат 
находки фрагментов керамики и каменные орудия 
труда, характерные для эпох бронзы и раннего железа. 
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Подобные древние стоянки обнаружены в устье и 

средней части ущелий Котыр, Шолак-Жиделисай, у 

горы Костобе, Жыландысай и Сункарсай (рис. 1: 1). 

На выходе из ущелий либо на возвышенностях в ши-

роких горных долинах Котыр и Жыландысай обна-

руживаются курганные могильники раннего желез-

ного века и эпохи бронзы. Интересно, что на выходе 

из этих же ущелий и близлежащих к ним прилавках 

А.Г. Медоевым были обнаружены стоянки каменно-

го века [2, с. 10–11]. 

 
Рисунок 1 – Археологические памятники эпохи палеометалла и раннего железного века 

на юго-западных склонах и в южной части гор Хантау. 
1 – древние памятники на юго-западных склонах Хантау; 

2 – археологические комплексы ущелья Сункарсай и урочища Кожабала 

Среди памятников особый интерес представляют 
древние археологические комплексы, расположен-
ные у подножия горы Сункар и в урочище Кожабала, 
так как на расстоянии в 10–15 км от них другие ар-
хеологические объекты встречаются крайне редко. 
Горный массив Сункар является доминирующим в 
южной части гор Хантау (рис. 1: 2). Он состоит из 
трех сопок с высотными показателями 1052,7 м, 
1042,5 м и 1007,9 м над уровнем моря. С западной 
стороны к горам ведет долина Жыландысай, факти-
чески являющаяся горным перевалом между запад-
ной и южной оконечностями гор Хантау. На выходе 
из ущелья Сункарсай обнаружен крупный могиль-
ник, расположенный на склоне горной гряды, обра-
зующей южную часть ущелья. Он насчитывает около 
70 курганов раннего железного века, вытянутых в 
цепочки, ориентированные по оси ЮЗ–СВ. Насыпи 
курганов сложены из земли и камней, пологие, 
оплывшие, сильно задернованы; диаметром от 5 до 
40 м, высотой – от 0,2 до 3 м. Вокруг курганов про-
слеживаются кольцевые каменные ограды. Северо-
западная часть могильника занята погребальными 
сооружениями эпохи бронзы. Основную их часть со-
ставляют каменные ограды округлой формы, диа-
метром от 2,5 до 4 м, внутри которых фиксируются 
верхние части каменных погребальных конструкций 
ящиков и цист. 

В 500 м к северу от могильника вглубь ущелья 

просматриваются следы жилых конструкций. Посе-

ление состоит из серии сезонных стоянок, располо-

женных по обоим берегам ручья вглубь ущелья и в 

боковых сухих саях. Они были устроены на высоких 

надпойменных террасах ручья и представляли собой 

хозяйственные дворы, состоящие из одного-двух жи-

лых помещений и хозяйственных построек. Площад-

ки размерами от 20 × 10 м до 50 × 40 м. Фундаменты 

построек сложены из каменного плитняка, обмазан-

ного глиной. На поверхности прослеживаются остат-

ки каменных конструкций, небольшие западины кот-

лованов жилищ. Всего обнаружено 10 хозяйствен-

ных дворов. 

Составной частью горного массива Сункар явля-

ется урочище Кожабала. Оно окружено невысокими 

горами и возвышается над основным близлежащим 

степным рельефом на 200 м [4, с. 21]. Его протяжен-

ность по оси З–В равна 6–7 км и по оси С–Ю – 3–

4 км (рис. 1: 2). В 2017–2018 гг. экспедицией Инсти-

тута археологии им. А.Х. Маргулана обследован 

древний археологический комплекс в урочище Ко-

жабала в горах Хантау. В результате были обнару-

жены два разновременных поселения и зафиксиро-

ваны два могильника эпохи бронзы, в структуру ко-

торых вписываются и курганы раннего железного 
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века. Могильники эпохи раннего железа найдены у 

подножия южных и восточных склонов горы Сункар 

и у родника Таракбай. 
Наиболее изученным из всех памятников микро-

района является могильник Кожабала-I, располо-
женный в центральной части урочища. Каменные 
конструкции могильника эпохи бронзы представля-
ют собой каменные ящики, образованные врытыми в 
землю вертикально поставленными каменными пли-
тами. Были обнаружены и места, с которых брали 
каменные плиты для сооружения могильных ящиков 
и плит перекрытия. С северной и южной сторон до-
лины на горных хребтах выявлены каменоломни. 
Могильник Кожабала-I является составной частью 
комплекса памятников эпохи бронзы урочища. Он 
находится в 2 км к востоку от поселения эпохи брон-
зы и раннего железа, обнаруженного в западной ча-
сти урочища. Кроме того, на территории современ-
ной фермы Мухатай у южного выхода из долины об-
наружены следы поселения, функционировавшего от 
эпохи бронзы до Нового времени. В 400 м к северу 
от поселения Мухатай в южной части урочища Ко-
жабала зафиксировано еще по одному могильнику 
эпохи бронзы и раннего железного века. 

Поселение эпохи бронзы и раннего железного ве-
ка Кожабала находится у пологого входа в долину. 
Оно расположено у подножия северного склона соп-
ки на выровненной площадке западного берега ру-
чья. Его территория размерами 100 × 150 м представ-
ляет собой выположенные площадки в два-три яруса, 
ориентированные по оси З–В. Размеры площадок со-
ставляют от 12 × 20 м до 20 × 30 м, контуры жилых 
конструкций не просматриваются. По всей площади 
памятника обнаруживаются фрагменты костей жи-
вотных, а также керамики эпох бронзы и раннего 
железа. Территория другого поселения бронзового 
века занята современной фермой. Примечательно, что 
от родников при древних поселениях сохранились 
следы ирригационных систем – арыков и каналов. 

В южной части урочища Кожабала на выходе из 

сая зафиксирован могильник эпохи бронзы Кожаба-

ла-II. На поверхности просматриваются отдельные 

камни каменных оград и контуры 25–30 погребаль-

ных камер. На могильнике обнаружены четыре кур-

гана раннего железного века, вытянутые в цепочку, 

ориентированную по оси С–Ю. Насыпи сложены из 

земли и камня, уплощены, сильно задернованы, диа-

метром от 15 до 25 м, высотой от 0,5 до 1,5 м. Вокруг 

курганов прослеживаются кольцевые каменные 

ограды; на вершинах наиболее крупных объектов 

сложены обо – каменные столбовые выкладки, высо-

той до 1,5 м. 
Могильник раннего железного века найден в во-

сточной части урочища Кожабала у родника Тарак-
бай. В западной части урочища на вершине сопки, 
входящей в систему горного массива Сункар, на рас-
стоянии 4,5 км от комплекса захоронений эпохи 
бронзы выявлены каменные курганы. Ряд из девяти 
каменных курганов от подножия горы по водораз-
дельному хребту поднимается к вершине. Высшую 
точку на горе занимает каменный курган, в центре 
которого сооружено обо. От этого кургана в юго-
западном направлении по вершине горы устроены 
крупные каменные курганы диаметром до 20 м. В ре-
зультате осмотра территории близ урочища Кожаба-
ла были выявлены и другие сопки с каменными кур-

ганами, обо и вертикально поставленными камнями. 
Эта ситуация убеждает, что с глубокой древности 
именно этот микрорайон являлся основной зоной жиз-
недеятельности людей в южной части гор Хантау. 

Могильник эпохи бронзы Кожабала был обнару-
жен в 1989 г. в результате совместных работ, прово-
дившихся Институтом истории, археологии и этно-
графии им. Ч.Ч. Валиханова (рук. Р.Б. Исмагил) и 
Жамбылского областного историко-краеведческого 
музея (рук. К.Б. Байбосынов). За данный период изу-
чено 10 погребальных сооружений [4; 5, c. 27–31]. В 
2009 г. Хантауским разведочным отрядом были ис-
следованы погребальные комплексы в районе горы 
Сункар и раскопаны еще пять объектов [6, c. 92–98]. 
Могильник Кожабала-I (рис. 2: 1) состоит из 10 кур-
ганов раннего железа и 150 конструкций эпохи брон-
зы (рис. 2: 2). Курганы эпохи бронзы расположены 
тремя группами в СЗ, СВ и ЮЗ частях памятника. 
Курганы сооружены из земли (диаметром 12–18 м, 
высотой 0,5–1,5 м). В центре насыпей фиксируются 
элементы конструкций в виде одного или двух ка-
менных ящиков. Размеры от 1,5 × 1 м до 2 × 1,2 м. В 
южной части могильника на переферии некоторых 
насыпей прослеживается от одного до пяти камен-
ных ящиков [4]. 

Раскопками изучено 15 погребений эпохи бронзы, 
где выялено 18 захоронений. Ограды сложены из 
камня. Обычно использовались плиты, вкопанные на 
ребро или камни крупных размеров, уложенные 
плашмя (рис. 2: 3, 4). Диаметр оград варьирует от 3 
до 6 м. Каменные ящики прямоугольные. Размер 
оград по внутреннему контуру оград от 1 × 0,5 м до 
2 × 1,2 м. Ориентировка объектов преимущественно 
по оси З–В с небольшими отклонениями (ЮЗ–СВ; 
СЗ–ЮВ). Обычно с внешних сторон к отдельным 
оградам примыкает одно-два погребальных соору-
жения меньших размеров от 0,8 × 0,4 м до 1,2 × 0,6 м 
(рис. 2: 5, 6). Закономерностью для всех каменных 
ящиков памятника является тот факт, что их запад-
ные и восточные стенки возвышаются над северны-
ми и южными на 20–40 см [4]. 

На могильнике Кожабала выявлено три варианта 

погребального обряда: трупоположение, трупосо-

жжение и кенотаф. Общим признаком для всех видов 

погребений является каменный ящик. Дно могил 

обычно заполнялось посыпкой из мела. Исключи-

тельным случаем является погребение, где зафикси-

рованы и кремированные останки, и захоронение по 

обряду трупоположения. Аналоги такой традиции 

известны в материалах могильника Кызылбулак-I в 

горной зоне Иле Алатау. Однако в изучаемом реги-

оне сочетание кремации и ингумации в большинстве 

случаев зафиксировано в разных камерах одной по-

гребальной конструкции. Случаи проявления бири-

туализма известны среди материалов бронзового ве-

ка Сарыарки [7, с. 27, табл. 1], Южного Зауралья [8, 

с. 155–156], Барабы [9, с. 109] и в Минусе [10, с. 49]. 

На могильнике Кожабала в 10 объектах умершие 

были погребены по обряду трупоположения. Они 

укладывались в скорченном положении на левом бо-

ку, головой на запад. Керамическая посуда обычно 

устанавливалась в изголовье в количестве одного со-

суда. Сверху посуда накрывалась крышкой в виде 

каменной плитки. Подобные традиции обряда тру-

поположения характерны для большинства культур 

эпохи бронзы евразийских степей [4]. 
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Рисунок 2 – Могильник Кожабала-I. 

1 – ситуационный план-схема местонахождения могильника в урочище Кожабала; 
2 – план расположения погребальных сооружений на могильнике; 
3, 4 – ограды эпохи бронзы; 5, 6 – каменные ящики эпохи бронзы 

Находки из могильника Кожабала представлены 
изделиями из керамики (посуда), бронзы (браслеты 
со спиралевидными окончаниями; височные кольца; 
наконечник стрелы; бусины), а также пастовыми бу-
синами. Коллекция керамической посуды насчиты-
вает девять сосудов горшковидной формы разной 
сохранности (рис. 3: 1–7). Керамика находит анало-
гии среди федоровских памятников Восточного Ка-
захстана [11, с. 270], а также федоровско-нуринских 
Сарыарки [12, с. 37, 64, 88]. Среди памятников Же-
тысу наиболее близкие аналогии керамике могиль-
ника Кожабала отмечаются в материалах комплексов 
урочищ Ойжайлау и Тамгалы [13, с. 5–15]. Отмечен-
ный выше бронзовый наконечник стрелы – литой, 
листовидный со втулкой (рис. 3: 8). Такие формы из-
вестны в центрально-азиатских памятниках XIV–
XII вв. до н.э. [14, рис. 39]. Браслеты (рис. 3: 9) также 
имеют широкий круг аналогий среди позднеандро-
новских древностей Сарыарки и Средней Азии [14; 
15, рис. 52]. Следует отметить, что спиралевидные 

окончания конусообразной формы – надежный при-
знак федоровской культуры [16, табл. 108]. 

В публикациях материалы могильника Кожабала-

I продатированы позднефедоровским периодом, а 

хронологический период функционирования памят-

ника – рубеж XIII–XII вв. до н.э. [6, с. 27–31]. Одна-

ко новая периодизация погребальных памятников 

федоровской культурной традиции, полученная на 

основе радиоуглеродного и дендрохронологического 

анализов захоронений горной зоны Иле Алатау, 

удревняет хронологические рамки этого периода в 

пределах XV – рубежа XIV–XIII вв. до н.э. [16, 

с. 112–113, табл. 1, 2]. Таким образом, возникнове-

ние и существование могильника Кожабала-I можно 

связывать с процессом интенсивных контактов групп 

племен Жетысу и Центрального Казахстана, усвоив-

ших федоровские культурные традиции андронов-

ской культурно-исторической общности в середине и 

второй половине II тыс. до н.э. 
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Рисунок 3 – Могильник Кожабала-I, находки. 

1–7 – керамические сосуды; 8–10 – бронзовые изделия; 11 – пастовые бусины 

Анализ материалов бронзового века урочища 

Кожабала позволяет предполагать тесные хозяй-

ственно-экономические и этнокультурные связи 

населения Центрального Казахстана и Жетысу в эпо-

ху палеометалла и ранних кочевников. Это показы-

вает, что дальнейшие исследования коммуникатив-

ной роли гор Хантау в процессе взаимодействия и 

взаимообогащения древних культур Жетысу и Цен-

трального Казахстана являются очень перспектив-

ными. 
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Аннотация. В рамках данной статьи публикуются результаты исследования случайно обнаруженного 

древнего захоронения у с. Талды (Центральный Казахстан). Сопроводительный инвентарь представлен ме-

таллическими кельтом-теслом, сильно фрагментированным браслетом с закрученным в спираль концом и 

керамическим сосудом с ребристым плечом и геометрическим орнаментом. Полученный материал позволяет 

отнести погребение к петровской культуре эпохи бронзы. 
В вопросе терминологии авторы статьи исходят из слабой аргументации регионального аналога «петров-

ки» – нуртайской культуры, выделенной в конце XX в. Имеющаяся на данный момент база источников ха-
рактеризуется разнородностью, в связи с чем раннеандроновские древности Центрального Казахстана следу-
ет рассматривать в рамках петровской культуры, с возможным в дальнейшем выделением локального вари-
анта или этапа. 

Довольно интересен обнаруженный кельт-тесло, имеющий аналогии в памятниках Долгая Гора (абашев-
ская культура), Танаберген II (синташтинская культура), Нураталды-1, Кеноткель XVIII (петровская культу-
ра) и Шайтанское Озеро II (коптяковская культура). 

По формально-типологическим признакам известные экземпляры подразделены на два подтипа: ранний – 
абашевско-синташтинский и поздний – петровско-коптяковский. Находка у Долгой Горы предполагает за-
рождение данного типа орудий в позднеабашевской культуре Приуралья. 

Известные этнографические параллели позволяют установить, что изделия предназначались для обстру-
гивания жердей, ошкуривания дерева, удаления сердцевины из заготовок и других работ, связанных с дере-
вообработкой. 


