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Памятники сакского периода Северного Казах-
стана разделены М. К. Хабдулиной на два этапа: 
VIII—V вв. до н. э. и IV—II вв. до н. э. При этом 
она подчеркивает сохранение на протяжении всего 
сакского периода культурной преемственности. По-
следнее обстоятельство позволило ей объединить 
памятники степной зоны Северного Казахстана в 
рамках улубаевско-тасмолинской культуры. В своем 
развитии эта культура проходит три хронологи-
ческих этапа: VIII—VII вв. до н. э.; VI—V вв. до 
н. э.; IV—II вв. до н. э. [10, с. 24; 11, с. 6, 79]. Ею же 
подробно рассмотрены и изменения произошедшие 
в конце V—IV вв. до н. э. в погребальном обряде, 
в составе и размещении погребального инвентаря 
у кочевников Северного Казахстана [10, с. 13—19, 
22—24; 11, с. 24—26, 46—64, 83—85], поэтому мы 
отметим лишь основные из них.

В конце V—IV вв. до н. э. в Северном Казахста-
не появляется южная ориентировка погребенных, 
одновременно исчезает северо-восточная и восточ-
ная и изменяется процентное соотношение других 
видов ориентировки. В это же время могильные 
ямы становятся глубже, стенки их оформляются 
различными вариантами уступов (заплечиков) и 
ниш, появляются захоронения в катакомбах, но ис-
чезают наземные погребения. С этим же временем 
связано появление мощных плоских перекрытий, 
увеличение количества сосудов с могильной яме. 
В инвентаре появляются первые экземпляры желез-
ных черешковых наконечников стрел, новые типы 
кинжалов и сосудов. Особо следует подчеркнуть 
появление круглодонных сосудов и кинжалов с под-
треугольным (ложнотреугольным) перекрестием и 
рожковидным навершием, с брусковидным навер-
шием и сломанным под тупым углом перекрестием 
[11, табл. 52, 9, 10]. В двух курганах (Берлик II, 
курган 6 и Урнек, курган 2), включенных М. К. Хаб-
дулиной в группу памятников конца V—IV вв. до 
н. э., отмеченные выше инновации встречаются 
не разрозненно, а в комплексе [10, рис. 3, 1—3; 11, 
с. 70, табл. 22, III; 24; 52, 9, 10; 59, 21]. Так, в кургане 
2 могильника Урнек захоронение было совершено 

в глубокой могильной яме с нишей в южной торце-
вой стенке. Погребенный уложен головой на юг, за 
головой, в нишу, помещен сосуд неизвестной ранее 
формы. В состав погребального инвентаря входили 
железные черешковые наконечники стрел и кин-
жал с брусковидным навершием и сломанным под 
тупым углом перекрестием. Под насыпью кургана 
6 могильника Берлик обнаружены остатки шатро-
видной (?) конструкции в виде радиальной выкладки 
из бревен, окруженной деревянной многоугольной 
рамой. В центре находилась катакомба, у которой 
входная яма и погребальная камера расположены 
на одной линии. Погребенный уложен вытянуто на 
спине, головой на юг. Сопроводительный инвентарь 
представлен сосудом с очень узким плоским дном, а 
также кинжалом с подтреугольным (ложнотреуголь-
ным) перекрестием и рожковидным навершием.

Появление новых черт в погребальном обряде у 
кочевников Северного Казахстана М. К. Хабдулина 
объясняет тем, что «... одна из волн сарматского на-
шествия задела и территорию Северного Казахста-
на». Однако, «... эта миграция не была значительной. 
Основные включения ее фиксируются на терри-
тории Сергеевского микрорайона». Появление же 
новых форм инвентаря, по ее мнению, «...указывает 
на связь с западным сарматским миром, возможно, 
и с восточным хунно-усуньским» [11, с. 84].

IV—II вв. до н. э. является заключительным 
этапом в истории улубаевско-тасмолинской куль-
туры Северного Казахстана. В это время крупные 
курганы знати выносятся вглубь степей и стоят 
изолированно друг от друга. Это, по выражению 
М. К. Хабдулиной, второй этап освоения степей, 
связанный с факторами социального характера — 
«...своеобразный способ закрепления территории 
кочевий за отдельными родами, обозначение его 
границ» [11, с. 84]. Усложняется как наземная, 
так и подземная части погребальных сооружений. 
Усложняются и более разнообразными становятся 
конструкции погребальных камер. Наряду с про-
стыми грунтовыми ямами и подбоями, распростра-
няются катакомбы. В IV—II вв. до н. э. сохраняется 
западная ориентировка погребенных, в том числе 
и в подбойных могилах. На дне могильных ям в 
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Сергеевском микрорайоне обнаружены остатки 
берестяных гробовищ, деревянных рам. Культ огня 
сохранился в тех же формах, что и в предшествую-
щее время, но стал более выразительным. В составе 
заупокойной пищи растет процентное содержание 
лошади, прежде всего за счет поминальных тризн. 
В курганах IV—II вв. до н. э. наряду с плоскодонной 
посудой появляется круглодонная керамика, которая 
типологически близка саргатским и сарматским об-
разцам [11, с. 83—85].

Помимо отдельных находок кинжалов ранне-
сарматских форм (с прямым перекрестием и сер-
повидным навершием — случайная находка у села 
Бишкуль, насыпь кургана 12 могильника Амангель-
ды), среди памятников IV—II вв. до н. э. Северного 
Казахстана выделяется небольшая группа с яркими 
раннесарматскими чертами. Эти черты проявляются 
не только в погребальном обряде (катакомбы II и 
III типов по К. Ф. Смирнову, простые грунтовые 
ямы и ямы с заплечиками, где погребенные лежали 
головами на юг, иногда с отклонениями к востоку 
или западу, положение в качестве напутственной 
пищи передней ноги овцы), но и в инвентаре (зер-
кала, керамика) [10, с. 13—18, рис. 3; 11, с. 25, 26, 
71, 78, табл. 26, II; 33; 52, 11].

На наш взгляд, появление инноваций в погре-
бальном обряде и инвентаре кочевников Северного 
Казахстана связано не только с дальнейшим раз-
витием общества, его внутренними изменениями, 
но и является результатом движения на запад во 
второй половине V—IV вв. до н. э. различных групп 
родственных племен, живших до этого в пределах, 
скорее всего, Восточного Туркестана. Первое, по 
всей видимости, наиболее массовое переселение 
осуществлялось, очевидно, несколькими последо-
вательными волнами, но на протяжении достаточно 
короткого промежутка времени в пределах, скорее 
всего, третьей четверти V в. до н. э. В дальнейшем, 
на протяжении IV в. до н. э., эти миграции уже 
имели менее массовый характер. На запад, глав-
ным образом на Южный Урал, уходили небольшие 
родовые подразделения, которые вливались в среду 
родственных племен.

В ходе первого этапа этого движения в третьей 
четверти V в. до н. э. основная масса кочевого на-
селения шла через Семиречье на Южный Урал, 
вливаясь по ходу своего движения в среду местных 
номадов. Небольшая же часть переселенцев из 
Восточного Туркестана, отколовшись от основного 
массива, передвинулась на север — в степь и ле-
состепь Обь-Иртышья. Возможно, что отдельные 
группы номадов Восточного Туркестана вошли в 
состав кочевников Северного Казахстана, привнеся 
туда «сарматские» элементы в погребальной обряд-
ности и инвентаре. С этими мигрантами связаны, 
очевидно, погребения конца V — начала IV вв. 
до н. э. — Берлик II, курган 6 и Урнек, курган 2, 
с яркими раннесарматскими чертами в погребаль-
ном обряде и инвентаре [11, табл. 22, III; 24; 52, 9, 
10; 59, 21].

В дальнейшем сарматские черты в среде номадов 
Северного Казахстана поддерживались переселени-
ем в этот регион части ранних кочевников Южного 
Зауралья [11, с. 84; 6, с. 36; 5 с. 125]. В этой связи 

следует отметить, что погребения с южной ориенти-
ровкой костяков в Северном Казахстане совершенно 
не известны в его южной части (Ишимо-Чаглинский 
микрорайон), примыкающей к степям Центрально-
го Казахстана, но распространены в Сергеевском 
микрорайоне, наиболее близком по природным 
условиям к Южному Зауралью [10, с. 17, 23; 11, 
с. 78, 85, табл. 8]. Следует подчеркнуть, что пере-
движение ранних кочевников Южного Зауралья в 
Северный Казахстан в IV—III вв. до н. э. вряд ли 
имело массовый характер. Скорее всего, его следует 
рассматривать как одно из проявлений процесса по-
стоянных перегруппировок внутри кочевого мира, 
отрыва отдельных родов или родовых подразделе-
ний от основного массива и включения их в состав 
родственных кочевых объединений [1, с. 83]. В этом 
случае происходят изменения маршрута кочевания 
и мест летних пастбищ, тогда как расположение 
зимовок (или зимних пастбищ) практически не 
меняется. Результатом таких перегруппировок и 
является, вероятно, ситуация, когда представители 
одного рода, зимующие в непосредственной близо-
сти, летом расходятся на сотни километров друг от 
друга, занимая различные регионы Казахстана (для 
казахов нового времени — см.: [3, с. 144, 148, 149, 
153; 7, с. 136—147]).

Во второй половине III в. до н.э. в урало-
казахстанских степях, также как и на примыкающей 
к ним территории Средней Азии, происходят зна-
чительные изменения, связанные в целом с транс-
формацией этнокультурной ситуации в восточной 
части степной Евразии, вызванной подвижками 
кочевого населения Центральной Азии. Однако, 
связывать эти изменения лишь с северным похо-
дом Модэ 203—202 гг. до н. э. вряд ли правомерно. 
Очевидно, продвижение на север и северо-запад 
отдельных групп или родовых подразделений цен-
тральноазиатских кочевников, и не только хунну, 
могло происходить и ранее, по крайней мере уже в 
середине III в. до н. э., в период создания и усиления 
хуннского племенного объединения в этом регионе. 
Кроме того надо иметь в виду и некоторые моменты 
политики как отдельных китайских царств конца 
периода Чжаньго, так и империи Цинь по отноше-
нию к северным «варварам» — кочевым племенам 
Северного и Северо-Западного Китая.

С конца IV—III в Центральном Казахстане рас-
пространяются памятники коргантасского типа, 
генезис которых связан с миграцией населения 
Внутренней Азии, возможно, через Тыву и Горный 
Алтай [2; 8; 9; 12]. В Северном Казахстане, а также 
на Южном Урале, с передвижениями племен Цен-
тральной Азии в III—II вв. до н. э. можно связать 
появление уже в III в. до н. э. и, особенно, во II в. 
до н. э. ряда инноваций в материальной культуре, 
прежде всего в вооружении. Это кинжалы с пря-
мым перекрестием без навершия или кольцевым 
навершием, без металлического перекрестия и 
навершия, новая конструкция лука — с концевыми 
костяными накладками, которым соответствуют бо-
лее крупные железные черешковые трехлопастные 
наконечники стрел [11, с. 51, 56, 57]. К инновациям 
можно отнести и распространение миниатюрных 
височных колец и серег в полтора-два оборота, по-
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явление бронзовых литых миниатюрных котелков, 
прорезных колокольчиков, бронзовых и железных 
восьмерковидных пряжек с неподвижным боковым 
выступом или крючком, костяных поясных пряжек, 
бронзовых ажурных поясных пряжек с изобра-
жением сцен терзания хищником верблюда или 
лежащего верблюда, костяных наверший гребней 
и др. Инноваций же в погребальном обряде в этот 
период почти не прослеживается, за исключением, 
пожалуй, распространения захоронений в катаком-
бах с южной ориентировкой погребенных и появле-
ния в Южном Приуралье захоронений в каменных 
ящиках, близких коргантасским [4, с. 113]. Связано 
это, вероятно, не столько с малочисленностью в 
урало-казахстанских степях комплексов III—II вв. 
до н. э., сколько с тем, что сюда, очевидно, прони-
кали группы родственные ранее ушедшим на запад 
кочевникам.

К рубежу новой эры непрерывность развития 
и этнокультурное единство населения Северного 
Казахстана, также как и Центрального, нарушается. 
Западная и северо-западная ориентировка погре-
бенных сменяются южными, распространяются 
подбойно-катакомбные захоронения. Как отмечает 
М. К. Хабдулина, «...погребальный обряд и характер 
вещевого инвентаря указывает на усиление связей 
с юго-восточными и южными регионами азиатских 
степей. Господство южной ориентировки, некоторые 
типы предметов вооружения, находят аналогии сре-
ди подбойно-катакомбных погребений Семиречья. 
В керамическом комплексе наблюдается сходство с 
сосудами усуньской культуры и отдельными типами 
посуды улуг-хемской и кокэльской культур Тувы» 
[11, с. 86].
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Ethnocultural procEssEs In north razakhstan 
(thE sEcond half of thE I mIllEnnIum bc)
А. D. Tairov, South Ural State University, Cheliabinck, Russian Federation
tairov55@mail.ru

Significant changes took place in the funerary rite, composition and position of the grave goods 
of nomads in North Kazakhstan at the end of V—IV centuries BC. The reasons are not only in inner 
transformations of society. It’s also a result of moving on the West a group of relative groups from 
Eastern Turkestan. Subsequently a part of nomadic tribes migrated from territory of South Trans-
Urals to North Kazakhstan; as a result “Sarmatian” features were secured in funerary rate of nomads 
of North Kazakhstan. Another migratory wave of nomads of Central Eurasia on the West was at the 
second half of III century BC. This wave also determined the further transformation of funerary rite 
of Ural-Kazakhstan steppes’ population.

Keywords: North Kazakhstan, Early nomads, ethno-cultural processes, funerary rite, migra-
tions.
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