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New data on the study of the Tasmola archaeological culture of Saryarka

Maral Habdulina
 Candidate of Historical sciences, associate Professor

Department of Archaeology and Ethnology
L.N. Gumilyov Eurasian National University,

Nur-Sultan, Kazakhstan
Е-mail: mk_khabdulina@mail.ru

Abstract. The article presents historical and cultural reconstructions of the research results of 
the last decades of the Tasmola archaeological culture of Central Kazakhstan. Tasmola archaeo-
logical culture in the frame work of the VII-III centuries BC was highlighted by M.K. Kadyrbaev 
in 1966. Currently, the Tasmola culture source data base has been replenished with new types of 
archaeological sites: “royal” mounds, settlements, stone statues. An analysis of them using new 
natural-science methods makes it possible to make adjustments to the culturalal and chronological 
periodization of the Saka era of the Saryаrka, and to consider the canons of the barrower chitec-
ture of then nobility and the compositional structure of the living space of the steppe nomads.

The archaeological classification of artifacts, radiocarbon analyzes date the Tasmola culture on 
the 8th-6th centuries BC. At this time, large elite barrows appear, the architectural style of settled 
monument sis emerging, which has been preserved until modern times, until the Kazakhs’ winter-
ing (kystau). Study of the structure of the land part of elite memorials confirms the concept of the 
early Saka barrow tradition as architecturally complex and multi functional religious buildings. 
The stone sculptures of the Tasmolatribes’ are characterized by a complex of signs that distinguish 
the min to a separate group of ancient statuary art of the Scythian-Saka era.

Keywords: Tasmola culture; Saryarka; barrow architecture; settlements; kystau; dromos; 
stones sculptures.

DOI://doi.org/10.32523/tsj.02-2019/2-3

Новое в изучении Тасмолинской археологической культуры Сарыарки1

Марал Хабдулина 
кандидат исторических наук,

доцент кафедры археологии и этнологии  
Евразийский национальный университет им. Л.Н Гумилева,

Нур-Султан, Казахстан
E-mail: mk_khabdulina@mail.ru

Аннотация. Статья посвящена историко-культурным реконструкциям результатов 
исследований последних десятилетий тасмолинской археологической культуры 
Центрального Казахстана. Тасмолинская археологическая культура в рамках VII-III вв. до 
н.э. была выделена М.К. Кадырбаевым в 1966 г. В настоящее время корпус источников по 
тасмолинской культуре пополнился новыми видами археологических памятников: «царские» 
урганы, поселения, каменные изваяния. Анализ их с применением новых естественно 
научных методов позволяет внести корректировку в культурно-хронологическую 
периодизацию сакской эпохи Сарыарки, рассмотреть каноны курганной архитектуры знати 
и композиционную структуру жилого пространства кочевников степи. 
__________________

1.Работа написана по проекту AP05133813 «Сакральный  ландшафт Сарыарки в археологическом контексте: генезис, типология и семантика».
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Археологическая классификация вещей, радиоуглеродные анализы датируют 
тасмолинскую культуру VIII-VI вв. до н.э. В это время появляются крупные элитные 
курганы, зарождается архитектурный стиль оседлых памятников, сохраняющийся до нового 
времени, до казахских кстау.  Изучение структуры наземной части элитных мемориалов 
подтверждает концепцию раннесакской курганной традиции как архитектурно- сложных, 
полифункциональных культовых сооружений. Каменные скульптуры тасмолинских племен 
характеризуются комплексом признаков, выделяющих их в отдельную группу древнего 
статуарного искусства скифо-сакской эпохи. 

Ключевые слова: Тасмолинская культура; Сарыарка; курганная архитектура; поселение; 
кстау; дромос; каменные изваяния.

Введение
Культура раннего железного века Центрального Казахстана называется тасмолинской 

(по названию могильника на реке Шидерты). Тасмолинская археологическая культура 
выделена М.К. Кадырбаевым в 1966 г. по материалам 300 курганов, раскопанных в степной 
зоне Казахстана. М.К. Кадырбаев датировал ее VII-III вв. до н.э. Тасмолинская культура в то 
время была представлена двумя видами археологических памятников: курганы с каменной 
или каменно-земляной насыпью и курганы «с усами» [1, с. 307-311]. М.К. Кадырбаев дал 
характеристику погребального обряда, сделал классификацию и типологию вещевого 
инвентаря, коснулся вопросов хозяйственной специфики, общественного устройства и 
верований тасмолинских племен [1, с. 372-433].  

В последующие десятилетия накопление материала, расширение территории 
исследований привело к включению в тасмолинскую культуру двух локальных 
вариантов: улубай-тасмолинской, охватывающей Северный Казахстан и южную кромку 
Западносибирской равнины, и бобровско-тасмолинской в рамках Южного Зауралья [2; 3]. 

Таким образом, границы тасмолинской культуры, выделенной в пределах степной 
полосы Центрального Казахстана, значительно увеличились (Рис.1). Локальные варианты 
и первоначальное ядро образовали неоднородную в археолого-этнографическом 
контексте структуру, которая была названа тасмолинской историко-этнографической 
общностью.  

Качественный прорыв в изучении тасмолинской общности достигнут в XXI в. Причи-
ны этого обусловлены двумя факторами: государственной поддержкой исследования древ-
ностей Казахстана в виде принятия Национальных программ «Мәдени мұра», «Рухани 

Рис.1.Территория тасмолинской культуры
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жаңғыру» и выходом казахстанской археологии на прямой контакт с зарубежной археоло-
гией. Первое обусловило размах археологических работ, возможность проведения дорого-
стоящих раскопок по исследованию крупных элитных мемориалов, открытию и иследо-
ванию нового вида памятников – поселений тасмолинской эпохи. Второй фактор привел 
к качественному преобразованию практики археологических работ, особенно ее техниче-
ского оснащения. Активно внедряются и используются компьютерные программы, геоин-
формационные системы, современное оборудование, естественнонаучные методы анализа.

Материалы и методы
В настоящее время тасмолинская археологическая культура представлена погребальными 

конструкциями рядового населения, «царскими» курганами, оседлыми памятниками и 
каменной скульптурой. Число раскопанных курганов, относящихся к категории не элитных, 
приближается к восьми сотням. Они находятся на территории Северного и Центрального 
Казахстана, в настоящее время исследовано более 30 больших курганов диаметром 30-40м, 
высотой 2-4м, среди них выделяется размерами курган Байкара: диаметр 85м, высота 7м. 
Это не самые высокие сооружения, большая часть их оказалась ограблена, но получены 
сведения по курганной архитектуре, предметам ювелирного искусства, вооружения и кон-
ского снаряжения. Источниками для исторической интерпретации являются 50 поселений, 
из них раскопано более десяти, в пределах тасмолинской культуры к настоящему времени 
обнаружено 20 изваяний и число их, судя по разведочным работам, будет расти. 

К анализу этого значительного массива источников применяется мультидисциплинарный 
подход. Как пишет главный исследователь тасмолинских памятников Сарыарки 
А.З.Бейсенов, им получено свыше 60 радиоуглеродных дат, проведены антропологические 
иследования 70 индивидов, сделаны спектральные анализы тасмолинского золота и 
выявлено, что рудной базой являются месторождения золота у г. Степняк. Изотопный 
анализ по костям человека в сочетании с методом водной флотации грунта поселения 
Абылай выявил наличие проса и ячменя в культурных слоях тасмолинских поселений 
[4,с. 386-391]. Этот комплекс естественнонаучных анализов сочетается с традиционными 
археологическими методами: стратиграфический, типологический, методом 
сравнительных аналогий. В практику научных изысканий широко вошли картографический 
метод, использование космоснимков, метод 3D реконструкций [5, с. 146-147].

Анализ
Первые десятилетия XXI в. в истории изучения тасмолинской археологической культуры 

характеризуются открытием и исследованием новых видов археологических памятников 
раннего железного века: поселений, «царских» курганов, каменных изваяний, наскальных 
изображений, пересмотром сложившихся точек зрения на проблему происхождения 
тасмолинской культуры, ее периодизацию. В археологическом контексте рамки тасмолинской 
культуры сузились до VIII-VI вв. до н.э. По облику культуры  иконографии звериного стиля 
тасмолинская общность входит в сакскую культурную провинцию, охватывающую огромный 
географический регион: Центральный Казахстан, Жетысу, Тува, северо-западный Китай.

Развитие мемориальной архитектуры. Формирование канона индивидуальной 
мемориальной архитектуры начинается в эпоху поздней бронзы. В предшествующий 
период андроновской культуры погребальные сооружения были бескурганными. Они 
представляли собой круглые или четырехугольные каменные оградки, возведенные 
из плоских плит, вкопанных на ребро. Такие конструкции окружали многомогильное 
пространство и являлись погребальным сооружением одной отдельной семьи. В конце 
бронзового века в степях Сарыарки появляются крупные каменные наземные сооружения 
над индивидуальными захоронениями. 
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По архитектуре и культурно-хронологической позиции они делятся на два типа.  
1) Первый тип – квадратные многоступенчатые каменные пирамиды, сложенные 

сочетанием горизонтально и вертикально поставленных каменных плит. Размеры 
сторон 25х25м. Углы квадратных мемориалов отмечены многотонными валунами. 
Такие конструкции исследованы на могильнике Каражартас, на р.Талды, на могильнике 
Кырыкунгир на р.Шаган [6, с.102-109]. На могильном поле такие крупные сооружения 
занимают высотные точки мелкосопочного ландшафта. Это мемориалы зарождающейся 
элиты нуринской (федоровской) археологической культуры. Их открытие сделано в 
последнее десятилетие, до этого по внешнему виду предполагалась их принадлежность 
раннему железному веку. 

2) Второй тип мемориалов конца бронзового века – это так называемые «скальные мав-
золеи» бегазы-дандыбаевской культуры. Их исследование началось в середине ХХ в. [7]. 
Они имеют квадратное или круглое основание размерами по осям до 10м. С восточной 
стороны пристроен коридор-дромос – этот символический вход на самом деле упирается 
в глухую стенку «скального мавзолея». Наиболее крупные мемориалы могильника Бегазы 
по всему периметру ограды имели облицовку вертикальными плитами. Монументальность 
облика достигалась высотой архитектурных вертикалей до 3 и более метров. В центре та-
кого мемориала одна могильная яма в виде цисты. К сожалению, большинство этих погре-
бений ограблены в древности.

Расцвет мемориальной архитектуры наступает в раннем железном веке и воплощается 
в конструкции крупных «царских» курганов и их пространственных ансамблей. Понятие 
«курганная архитектура» призвано раскрыть реальность того, что степные мемориалы 
изначально являли собой сложные архитектурные конструкции, утратившие в процессе 
тысячелетий свой первоначальный облик. В последние десятилетия методически тщательные 
раскопки больших курганов выявили их полифункциональное назначение не только как 
погребальных мемориалов, но и своеобразных храмов-святилищ. Возведение их связано 
с отправлением каких-то культов, ритуалов, возможно, сезонных обрядов. Обнаружено, 
что эти святилища строились в несколько этапов и должны были пройти все циклы их 
использования, после чего сами строители разрушали предшествующие конструкции 
и закрывали культовую площадку. Сложные и непонятные для нашего рационального 
мировоззрения этапы зафиксированы в конструкции кургана 1 Байкара (Северный 
Казахстан) [8, с. 123-124]. Исследователи зафиксировали четыре этапа строительства 
мемориала V-IV вв. до н.э. На каждом из них создавался комплекс архитектурных строений. 
Первоначально рвом оконтурена культовая площадка, в центре ее выкопана неглубокая яма 
(0,5м). Стенки ямы выложены циновками, установлено, что погребения в яме не было. 
С юго-восточной стороны к ней вел дромос в виде траншеи длиной 14,5м, грунт из него 
выложен вдоль стенок дромоса. Дромос в середине имел промежуток в виде подземного 
хода, перед ямой он двумя ступенями выходил наверх и упирался в короткую площадку, 
перекрытую деревом. За ней располагалась полость ямы. Вокруг ямы расчищены 27 
каменных грузил, вероятно, от рыболовной сети, положенной в свернутом виде. Остались 
ямки от 12 столбов, на которых, по мнению исследователей, что-то развешивалось. Если 
это стояло какое-то время в открытом виде возникает вопрос: как долго такие конструкции 
могли стоять в климатических условиях Северного Казахстана? Месяц-два в летний сезон. 

На втором этапе столбы были удалены, яма 1 и дромос заложены вальками, вся 
поверхность внутри кольцевого рва выложена слоем бересты и обнесена каменным 
валом. И на третьем этапе началось строительство «насыпи» из вальков глины и дерна 
[8, с. 123]. Самым неожиданным оказалось возведение в толще кургана трех коридоров, 
перекрытых сводами из плетня. Они вели от северной и южной периферии к центру. Судя 
по многочисленным профилям, коридоры в полом виде стояли довольно долго. И лишь на 
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четвертом этапе были обрушены. Столь подробная информация стала возможна благодаря 
тщательной методике и неспешности раскопок престижного кургана [9]. 

Аналогичное многоэтапное и постепенное строительство с циклом погребальных и 
поминальных действий зафиксировано в архитектуре кургана Аржан-2 [10, с. 262-335]. К.В. 
Чугунов выделяет четыре этапа. Первые два – цикл открытого курганного пространства, 
на третьем этапе начинается создание первичной насыпи, четвертый, обусловленный 
традицией этап завершения всех поминальных действий и окончательное перекрытие всей 
подкурганной площадки [10, с. 282-286]. Можно привести много указаний на неодноактность 
строительства крупных курганов. Например, курган 4 могильника Каспан-6, датированный 
V в. до н.э., имел этапы постепенной заливки могильной ямы и окружающего пространства 
жидкой глиной. Затем какое-то время в центре над открытой могильной ямой стояла дере-
вянная каркасная постройка [11, с. 267-268]. Три этапа строительства выделяет Э.Усманова 
для кургана Тобольский.

Уже не вызывает сомнений, что основной объем наземной части возводился не просто 
насыпным грунтом, а отдельными «вальками-кирпичами», сформованными из материковой 
глины с примесью ила, дерна. И из этого строительного материала формировали 
определенные архитектурные объемы. Появилось большое количество публикаций, 
показывающих такой «пятнистый» вид насыпи [12, с. 125, фиг. 4, 129; 9; 13, с.137].

В архитектурной композиции курганов раннего железного века выделяется центр, который 
на уровне древней поверхности оформляется наземной конструкцией. В зависимости от 
природного строительного материала (дерево, камень, глина) над ямой возводилась сложная 
по способу сооружения архитектурная постройка. В раннесакское время это были полые 
конструкции с входными коридорами-дромосами. Наиболее яркие образцы представлены 
деревянными срубами в Северном и Восточном Казахстане (Кенес, к. 11; Шиликты, к. 5; 
Байгатобе) [2; 14, с. 56] и сырцовые склепы открыты в тасмолинских курганах Центрального 
Казахстана (рис.2). Особенно впечатляет монументальная сводчатая постройка из плитняка 
высотой более 2м в кургане 2 могильника Нуркен, сырцовая конструкция в кургане 7 мог. 
Акбеит [15, с.  77, 79, рис. 16].

Рис. 2.Сырцовая конструкция. Могильник Акбеит, курган 7, по А. Бейсенову, 2015, с. 23.

Распространенной деталью этих сооружений являются дромосы – коридоры длиной 
от 1 до 15м пристроенные с восточной стороны [15, с. 77, 78-85, рис. 15-22]. В истории 
монументальной степной архитектуры они ведут начало от поздней бронзы, где ярко 
представлены в гробницах бегазы-дандыбаевской культуры. Дромосы имеют перекрытия, 
стены из вертикально и горизонтально уложенных плит. Наиболее яркий образец дромоса 
исследован в царских курганах некрополя Бесшатыр.
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В курганной архитектуре тасмолинских мемориалов выделяются два вида дромосов: 
наземные и подземные. Функционально они служили для внесения погребенного в 
могилу, в скифских курганах Восточной Европы через них осуществлялись последующие 
подхоронения, жертвенные подношения. 

Подземные траншейного типа дромосы подводились к подземным катакомбам. Два 
таких кургана исследованы нами в могильнике Куйгенжар на р. Ишим [16, с. 305-306].   
Обе насыпи были неоднократно ограблены, на поверхности их остались глубокие ямы и 
траншеи. Тщательная методика раскопок кургана 2 могильника Куйгенжар представила 
конструкцию подземной траншеи, сооруженной ниже древней поверхности на 2,5-2,7м 
(Рис.3). 

Рис.3. Могильник Куйгенжар, курган 2

Длина дромоса 6м, ширина 1,2м, высота 0,8 м. Общее направление юго-восток – 
северо-запад. Подземный коридор в месте слияния с погребальной камерой (катакомбой) 
завершается узким, коротким лазом шириной 45см, длиной 20см. Т.е. в случае доставки 
трупа по коридору – втащить его через такое узкое «ушко» довольно трудно. И устье 
оказалось перекрыто тремя небольшими вертикально поставленными каменными плитками, 
вероятно, «запечатавшими вход» после захоронения.

С точки зрения архитектурной реализации, можно утверждать, что в тасмолинском 
обществе были проектировщики, инженеры-строители, владевшие геометрическими 
знаниями, математическими расчетами для подвода подземной коммуникации прямо к 
центру подкурганной площадки. И были исполнители, копавшие дромос и катакомбу 
глубоко в толще суглинка и выносившие грунт на поверхность. При этом из этого чистого 
материка строился архитектурный объем, разрез его захвачен восточным профилем кургана. 
По фрагментам человеческого скелета был сделано радиоуглеродное определение, давшее 
дату VI-V вв. до н.э.

Загадочна семантика, символический смысл этих трудоемких архитектурных 
сооружений. Иногда дромосы пристроены к ямам без захоронения человека (Байкара, к.1).  
В конструкции дромосов зафиксированы интересные детали. Они не имеют свободного 
сквозного прохода и свободного соединения (входа) с погребальной камерой. В ряде случаев 
коридор упирается в закрытую стену могилы в виде специально поставленной каменной 
плиты (Акбеит, к.3; Кособа, к.2), материковой перемычки, ступеньки. За всем этим кроется 
определенный канон ритуально-обрядовой практики, некий культ, театрализованное 
действие свободное от утилитарных функций [17, с. 232]. 

Отражением особых историко-культурных процессов являются статуарные памятники 
тасмолинской культуры, открытые в XXI в. До этого каменные изваяния раннего же-
лезного века известны были для скифской археологической культуры. В конце ХХ в. на 
Устюрте были открыты сарматские святилища с антропоморфными изваяниями. В степной 
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зоне Казахстана статуарное искусство широко представлено более поздними по времени 
древнетюркскими и кипчакскими каменными изваяниями. 

Первая находка каменного изваяния, отнесенного к сакской эпохе, была сделана в 1997 г. 
Она была обнаружена в экспозиции городского музея г. Степногорска. При осмотре места 
находки установлено, что она лежала у каменной дорожки разрушенного кургана «с усами» 
на правом берегу небольшой речки Аксу [18, с. 374]. В последнее десятилетие в результате 
раскопок ряда крупных курганов Сарыарки, в их насыпи были найдены каменные изваяния 
тасмолинской культуры (Рис.4). Это позволило главному исследователю статуарного 
искусства казахских степей – Л.Н. Ермоленко, выделить стилистические признаки 
тасмолинских каменных скульптур и по ним собрать сведения о 20 каменных изваяниях 
сакского времени. 

Рис.4. Дромосные могилы. Могильник Акбеит-6, курган 3, по А. Бейсенову, 2017, с. 90.

Девять из них найдены возле курганов, в насыпи, на каменных оградах-крепидах, четыре 
изваяния найдены возле конструкций, входящих в комплекс курганов «с усами» [19, с. 105-
108]. Лишь два изваяния найдены вкопанными в центре насыпей (Айбас Дарасы-3, к.6; 
Талды-2, к. 7). 

Признаками каменных скульптур тасмолинской культуры являются: характерный 
вогнутый профиль плоского лица, округло моделированные макушка и затылок, 
подчеркнутое изображение прически в виде выступающей шишки на макушке. Своеобразен 
абрис: у всех широкие боковые грани и объемная моделировка головы. Еще одна деталь – 
изображение кисти с широко расставленными пальцами на туловище [19, с. 107-111].

Открытие поселений раннего железного века в среде кочевого образа жизни степного 
населения Казахстана ведет начало с раскопок усуньского поселения Актас в восточном 
Жетысу [20,  с. 29-46]. Следующий оседлый памятник раннесакского времени - поселение 
Кеноткель  Х исследовался в начале 90-х годов ХХ в. в Северном Казахстане. В настоящее 
время известно более 50 поселений тасмолинской культуры, на 10 из них, по сведениям 
А.З.Бейсенова, проводились раскопки [5, с. 8-9]. Пять поселений исследовано нами на 
территории Северного Казахстана (Кеноткель Х, Таскора, Таскора I, Тайжан, Саркырама). 



Maral Habdulina

28 ISSN 2664-5157. Turkic Studies Journal, Number 2, Volume 1, 2019

Особенность топографии поселений раннего железного века, которая подчеркивается 
всеми исследователями – расположение поселений рядом или на том же месте, где позднее 
возникает стойбище кочевников нового времени. т.е. главным требованием выбора 
места обитания является наличие удобных для выпаса пастбищ. На это условие обратил 
внимание еще К.А.Акишев, назвав открытые им усуньские памятники «поселение-
зимовка». По размерам выделяются крупные поселения, состоящие из 10-40 конструкций 
(Таскора, Таскора 1, Сарыбуйрат, Тагыбайбулак) и малые стойбища, на территории которых 
фиксируются 3-4 постройки (Рис.5). Последние характерны для мелкосопочного рельефа 
низкогорий восточной Сарыарки [21, с. 72]. 

Рис.5. Каменные изваяния по А.Бейсенову, 2015;1курган, 2 могильник Кособа; 2 курган,2 
могильник Кособа; 3 курган  могильник Байдалы; 4 курган, 7 могильник Талды-2;  5 курган 

Жыланды.

Поселение состоит из нескольких усадеб, организованных в отдельно стоящие дома 
(редко) и жилищно-хозяйственных комплексов, включающих жилую часть и хозяйственные 
пристройки. Каждый комплекс окружен общей стеной из камня или сырца. Они имеют 
прямоугольный план, один или два противоположных входа. Подобный тип усадеб является 
традиционным от сакской эпохи до нового времени. Усадебный тип подробно исследован 
на средневековом поселении Талгар, описан для казахских стойбищ северных склонов 
хребта Каратау [22, с. 47–48], зафиксирован в ходе наших разведочных маршрутов по Ак-
молинской области.

На поселениях раннего железного века исследованы наземные жилища прямоугольной 
и круглой формы. Реконструкции их с расчетами толщины стен, конструкции кровли, 
приведены у ряда исследователей [5, с. 146, рис. 12; 23]. Датировка основана на типологии 
керамики, бронзовых и костяных изделий [24, с. 200,205, 210]. Массовой категорией 
находок являются каменные мотыжки, песты, топоры. На 6 поселениях Сарыарки получены 
радиоуглеродные даты – VIII-V вв. до н.э. [4, с. 387]. 

Открытие оседлых памятников раннего железного века в степной зоне уточняет 
хозяйственно-культурный тип мобильных скотоводов. Существование поселений с 
капитальными и трудоемкими строениями свидетельствует об их круглогодичном 
и стационарном использовании. Второй тип – небольшие по площади стойбища, 
расположенные в горных и мелкосопочных долинах свидетельствуют о сезонном характере 
отгонного скотоводства. Подобная пастбищно-кочевая система с выделением суперцентров 
и сезонных стойбищ формируется в степной Сарыарке с эпохи энеолита. И такая структура 
территориально-хозяйственного освоения степи сохраняется на протяжении раннего 
железного века и средневековья.
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Вместо существовавших тысячу лет крупных многослойных поселений бронзового 
века, располагавшихся по надпойменным террасам рек, в начале первого тысячелетия 
до н.э. в сопочных долинах у небольших родников, ручьев в местах, защищенных от 
ветра, возникает новый тип жилого пространства в виде небольших семейных стойбищ. 
Так зарождается общий архитектурный стиль и композиционно-рассеянная структура 
обитания ранних кочевников, сохранившаяся до этнографической современности.

Результаты
Тасмолинские «царские» курганы являются сложными многокомпонентными 

архитектурными сооружениями, построенными на века и тысячелетия. Они вписываются в 
единый для степной Евразии процесс развития скифо-сакского мемориального зодчества. 
В настоящее время известно, что строительство культового мемориала осуществлялось в 
несколько этапов, разделенных во времени. Длительность и последовательность этапов, 
возможно, связана с погребально-поминальными обрядами, известными по этнографии 
кочевых народов. В этнографии наиболее распространены поминальные даты: 9, 40, 100 дней, 
1 год, 3 года, 10 лет. Возможны промежуточные сезонно-календарные обряды, требовавшие 
обращения к культу предков и приводившие к поддержанию метакомплекса в порядке, 
достраиванию его сопутствующими ритуальными оградками, менгирами, стелами [25].

Индивидуальные мемориалы возводили на века и тысячелетия. И чтобы они стояли, им 
придавали сферическую форму, повторяющую небесный свод. В завершение поминальных 
ритуалов их перекрывали единой насыпью, «запечатывали». Можно сказать, мемориальная 
архитектура раннего железного века – это послание, отправленное в вечность, это 
«запечатанные» в культовом зодчестве кочевников космологические представления о 
смысле бытия.

Исследование поселений раннего железного века открывает еще одну грань культуры 
тасмолинского населения. Поселения подтверждают концепцию стационарного оформления 
жилого пространства номадов. Можно утверждать, что поселение в аридной зоне Казахстана 
– это архетипический стандарт, имеющий длительную предшествующую (энеолит- эпоха 
бронзы), и последующую истории (ранний железный век – позднее средневековье). 

Климатические ритмы второй половины голоцена изменили природно-климатические 
условия Центрального Казахстана и обусловили новые формы хозяйства и образа 
жизни. Комплексное пастушеско-земледельческое хозяйство бронзового века 
трансформировалось в кочевое скотоводство. Сформировался новый способ организации 
жилого пространства. Вместо крупных, многослойных поселений появились 
небольшие по размерам, рассеянные в ландшафте поселения. Строительные приемы 
предшествующих тысячелетий сохранились в практике оформления жилого пространства 
тасмолинской культуры. В раннесакскую эпоху сформировался архитектурный стиль в 
виде единого многокамерного строения с окружающими хозяйственными пристройками 
и дворами. В раннесакскую эпоху сохранился историко-культурный принцип 
соседства в одном пространстве хозяйственно-жилой и сакральной территории. Как 
отмечают многие исследователи, крупные некрополи находятся рядом с поселениями.

Еще один регион статуарного искусства ранних кочевников Евразии представлен 
каменными изваяниями тасмолинской историко-этнографической общности. В приемах 
художественного оформления прослеживаются аналогии со скифской скульптурой. 
Несмотря на стилизацию, изваяния тасмолинской группы имеют индивидуальный 
портретный облик. По ним видно, что это были европеоиды с крупными чертами лица. Хотя 
главный признак скульптуры – плоский абрис лица – это черта монголоидного типа. Точная 
дата каменных изваяний не известна, т.к. многие из них найдены в перемещенном виде. 
Интересно обнаружение антропоморфных изваяний, стел рядом с каменными дорожками 
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курганов «с усами». Это еще одна загадка в истории изучения тасмолинской историко-
этнографической общности.

Заключение
В XXI веке история изучения тасмолинской археологической культуры характеризуется 

открытием и исследованием новых видов археологических памятников раннего железного 
века: поселений, «царских» курганов, каменных изваяний, наскальных изображений, 
пересмотром традиционной периодизации и хронологии, новыми трактовками проблемы 
происхождения тасмолинской историко-этнографической общности. В археологическом 
контексте рамки тасмолинской культуры сузились до VIII-VI вв. до н.э. По облику культуры 
иконографии искусства звериного стиля тасмолинская общность входит в сакскую 
культурную провинцию, охватывающую огромный географический регион: Центральный 
Казахстан, Жетысу, Тува, Северо-Западный Китай [15, с. 94; 26].
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• Тізімнің қарпі – Times New Roman кегль 10, абзацтық шегініс 0,5 см. Әдебиеттер тізімі 20-дан кем бол-
мауы керек;
Үлгі:

Қолданылған әдебиеттер тізімін рәсімдеу мысалдары
1.Аксартов Р. М., Айзиков М. И., Расулова С. А. Метод количественного определения леукомизина // Вестн. 
КазНУ. Сер. хим – 2003. – Т. 1. N 8. – С. 40-41.
2.Абимульдина С. Т., Сыдыкова Г. Е., Оразбаева Л. А. Функционирование и развитие инфраструктуры са-
харного производства // Инновация в аграрном секторе Казахстана: Матер. Междунар. конф., Вена, Австрия, 
2009. – Алматы, 2010. – С. 10-13.
3.Курмуков А. А. Ангиопротекторная и гиполипидемическая активность леукомизина. – Алматы: Бастау, 
2007. – 125 c.
4.Соколовский Д. В. Теория синтеза самоустанавливающихся кулачковых механизмов приводов [Электрон.
ресурс]. – 2006. – URL: http://bookchamber.kz/stst_2006.htm (дата обращения: 12.03.2009)
5.Петушкова, Г.И. Проектирование костюма : учеб. для вузов / Г.И. Петушкова. – М.: Академия, 2004. – 416 с. 
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