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НОВЫЕ ПОДХОДЫ В ИССЛЕДОВАНИИ ЭЛИТНЫХ МОГИЛЬНИКОВ  

САКСКОЙ ЭПОХИ САРЫАРКИ  
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Аннотация. Многофункциональный культурный ландшафт, сосредоточение крупных курганов на 

небольшом пространстве русла реки Ишим, в месте, несомненно, имевшем важное геостратегическое 

значение, послужили причиной выбора могильника Баубек батыр для исследования дораскопочными 

методами. В 2021 г. отрядом НИИ археологии им. К.А. Акишева подробно были изучены планировка и 

прилегающие конструкции двух курганов №1 и 3. Целью исследования было изучить принципы 

устройства пространственной структуры элитного могильника сакской эпохи как многокомпонентного, 

развернутого во времени, ансамбля погребальной и поминальной архитектуры. В результате были 

обнаружены новые детали и сведения в понимании того, что курган представляет собой архитектурный 

памятник не только погребального характера, но и объект, насыщенный сложной ритуальной символикой. 

Ключевые слова: Сарыарка, тасмолинская культура, царские курганы, Баубек батыр, планировка, 

методы, архитектура 
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САРЫАРҚАНЫҢ САҚ ДӘУІРІНІҢ ЭЛИТАЛЫҚ ҚОРЫМДАРЫН  

ЗЕРТТЕУДІҢ ЖАҢА ТӘСІЛДЕРІ 

 

Хабдулина Марал Калымжановна
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*Корреспондент-автор 
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Түйіндеме. Көп функциялы мәдени ландшафт, үлкен қорғандардың сөзсіз геостратегиялық маңызы 

бар жер-Есіл өзені арнасының шағын аумағында шоғырлануы қазба алдындағы зерттеулер үшін Баубек 

батыр қорымын таңдауға негіз болды. 2021 жылы Қ.А. Ақышев атындағы археология ғылыми-зерттеу 

институтының отряды №1 және №3 қорғандарының жайғасымы және оларға іргелес құрылымдарын 

егжей-тегжейлі зерттеді. Зерттеудің мақсаты – сақ дәуірінің элиталық қорымының көп құрамды, уақыт 

бойына созылған, жерлеу және еске алу сәулет ансамблі ретіндегі кеңістік құрылымының орналасу 

принциптерін зерттеу. Нәтижесінде қорған тек жерлеу сипатындағы сәулет ескерткіші ғана емес, сонымен 

қатар күрделі ғұрыптық рәміздерге қанық нысан екенін түсінуде жаңа мәліметтер ашылды. 

Кілт сөздер: Сарыарқа, тасмола мәдениеті, патша қорғандары, Баубек батыр, жайғасым, әдістер, 

архитектура 
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NEW APPROACHES TO THE STUDY OF ELITE BURIAL GROUNDS  

OF THE SAKA ERA OF SARYARKA 
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*Author correspondent 
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Abstract. The multifunctional cultural landscape, the concentration of large burial mounds in a small area 

of the Ishim River were important places to research Baubek Batyr burial and used pre-excavation research 

methods. In 2021, a detachment of the K.A. Akishev Research Institute of Archaeology researched layout  and 

structures of two mounds №.1 and 3. The goal of the research was to learn the principles of the arrangement of the 

spatial structure of the elite burial ground of the Saka era as a multi-component, unfolded in time, ensemble of 

funerary and memorial architecture. As a result,  we were able to learn new details  that the mound is not only an 

architectural monument, but also it is an object with complex ritual symbols. 

Key words: Saryarka, Tasmola culture, royal burial mounds, Baubek batyr, layout, methods, architecture. 

 

Введение. В раннем железном веке наступает расцвет мемориальной архитектуры, который 

воплощается в конструкции крупных «царских» курганов и пространственных ансамблях некрополей. 

Размеры и монументальность конструкций курганов являлись важнейшим символическим элементом 

социального статуса умершего, что подтверждается результатами раскопок элитных скифо-сакских 

мемориалов от степей Украины до высокогорных котловин Горного Алтая и Тувы (Мозолевьский, 1983; 

Чугунов и др., 2017; Чугунов, 2011; Парцингер и др., 2003; Бейсенов, 2016; Толеубаев, 2018; Онгарұлы и 

др., 2020). 

История исследования степных элитных курганов насчитывает более 200 лет и за этот период 

неоднократно менялась методика их раскопок. Первоначально, в конце XIX – начале XX в. раскапывался 

только центр кургана, поэтому полученная информация касалась конструкции могильных ям. Во второй 

половине ХХ века масштабные раскопки царских курганов скифов, савроматов, саков дали    

представление о наземных конструкциях, дромосах, подземных ходах, мощных гребенчатых и 

глинобитных постройках (Мозолевский, 1983; Грязнов, 1980; Акишев, Кушаев, 1963). Постепенно 

mailto:mk_khabdulina@mail.ru
mailto:akos_777_777@mail.ru
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сформировалось представление, что курган – это сложное архитектурное сооружение (Грязнов, 1961:22-

25). 

В 2021 г. Есильская археологическая экспедиция Евразийского Национального университета им.    

Л.Н. Гумилева начала разработку проблемной ситуации изучения пространственной и архитектурной 

структуры элитного могильника с исследования элитного могильника Баубек батыр, расположенного в 

Терисаккан-Есильском регионе Акмолинской области. Могильник Баубек батыр, состоит из 12 крупных 

курганов, что является редкостью для территории степной Сарыарки (Свиридов, Тлеугабулов, 2015:259). 

Как правило, в Северной Сарыарке крупные курганы стоят одиночно, или сгруппированы по 2-3 насыпи. 

Материалы и методы. Могильник Баубек батыр расположен на правом берегу р. Ишим, в 

пустынно-степной зоне, в 50 км восточнее излучины р. Ишим – резкого поворота русла реки с широтного 

на меридиональное направление. В этом месте в Ишим втекает его южный приток – река Терисаккан.  

До начала съемки территории объекта нами было осуществлен пеший обзор всего пространства 

древнего памятника. Могильник Баубек батыр – сложный полифункциональный комплекс. Размещенные 

на его поверхности руины разных культовых, селитебных, хозяйственных строений занимают площадь      

5 х1 км, т.е. 500 га. В длину они тянутся вдоль правого берега русла реки Ишим. Главными точками 

являются 12 курганов раннего железного века диаметром 30-80 м, высотой 2-5 м. Они расположены 

цепочкой на расстоянии от 0,3 до 1,1 км друг от друга. Внешний вид, размеры, рельеф насыпи, 

околокурганные конструкции в виде рвов каменных колец и материалы одного раскопанного в 2012 г. 

кургана (№8) дают основание датировать эти мемориалы сакским временем, примерно серединой I тыс. до 

н.э. (Свиридов, Тлеугабулов, 2015:258). 

Размеры всего могильника огромны, и снять его топографический план инструментальным путем 

сложно. Поэтому работы проведены с применения геофизических дистанционных методов обследования 

всей территории могильника и отдельно двух различных по размерам насыпей (кургана №1 и №3). 

Работы 2021 г. были сосредоточены на тщательном изучении и фиксации пространственной 

планировки могильника, изучении природного и исторического ландшафта. Ландшафт, почвы, водные 

источники характеризуют палеосреду.  

Полевая работа велась традиционными археологическими методами: осмотр, фиксация, подсчет, 

описание, изучение топографии, типология культовых сооружений. Привлечены архитектурные методы 

обмера, осмотра конструктивных деталей, пропорциональных соответствий формы и размера.  

При съемке плана некрополя использован геофизический метод и метод инструментальной съемки 

электронным тахеометром. Геофизические исследования относятся к дораскопочным методам, которые 

значительно облегчают процедуру полевых работ и моделирование архитектурных реконструкций. За 

короткий срок эти исследования дают детальную информацию о структуре всего могильника, рельефе 

поверхности, потревоженным участкам, следам кострищ, размерам и форме каменных конструкций, и 

всевозможных аномалий. Геофизические исследования в виде разведочных ходов прошли по поверхности 

двух курганов и выборочно по межкурганным участкам. 

Показания снимались по систематической схеме, с разметкой сетки шагом в 2 м. Съемка включала в 

себя ходьбу с инструментом по близко расположенным параллельным маршрутам со снятием показаний 

через равные промежутки времени. Исследуемая территория была разбита на серию квадратных 

съемочных «сеток».  Сразу были установлены опорные точки углов сетки. Оператор инструмента 

использовал ленты и маркированные веревки в качестве ориентира при сборе данных. Таким образом, 

погрешность позиционирования может быть в пределах нескольких сантиметров для картографии с 

высоким разрешением. Это довольно длительный процесс работы. Набор данных отображен в виде карт, 

схем, фотографий.  

Значение геофизических методов заключается в возможности обнаружения, фиксации скрытых    

или визуально маловыразительных объектов, которые на самом деле относятся к искусственным. В итоге 

был снят подробный ортофотоплан всей территории памятника площадью 500 га. План вставлен в 

цифровую модель окружающего рельефа (рис.1). 
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Рис. 1. Могильник Баубек батыр. Ортофотоплан 

 

Обсуждение. В истории изучения курганной архитектуры Степи можно выделить три этапа.  

1) Вторая половина XIX – середина XX вв. - исследование элитных курганов проводилось на двух 

полюсах евразийского пространства: на юге Восточной Европы и в Центральной Азии. Были раскопаны 

знаменитые скифские курганы Приднепровья и Северного Кавказа: Чертомлык, Александропольский, 

Костромской, Солоха (Степи…, 1989:36-38). В Минусинской котловине исследован Большой Салбыкский 

курган, имевший монументальную каменную конструкцию наземной и подземной части (Степи 

азиатской…, 1992:211-212). На Горном Алтае с 1927 г. начались раскопки элитных могильников 

пазырыкской культуры. В методическом плане преобладали раскопки не всей насыпи, а только 

центральной части кургана. Поэтому информация касалась в основном конструкции могильных ям. 

Второй этап - вторая половина ХХ в. На территории скифской культуры наиболее яркими 

открытиями стали царский курган Толстая могила, Гайманова могила (Мозолевский, 1983:119-184). В 

Волго-Уралье начаты исследования крупных гробниц савромато-сарматской знати и династийные 

мемориалы бассейна р. Илек (Смирнов, 1975:150; Кадырбаев, 1984:84-86).  В Казахстане были раскопаны 

царские курганы некрополя Бесшатыр, курганы могильника Иссык (Акишев, Кушаев, 1963; Акишев, 

1974). Сделаны первые открытия о наземной конструкции, дромосах, подземных ходах, мощных 

бревенчатых постройках. В 70-80 – е годы ХХ в. крупные курганы с деревянными шатровыми 

постройками были раскопаны в Западном и Северном Казахстане (Базарбаева, Джумабекова, 2020:37-38; 

Хабдулина, 1976:196-200). 

Третий период начался с рубежа XX – XXI вв. Международные археологические экспедиции, 

оснащенные современными техническими и аналитическими методами, осуществили ряд проектов по 

раскопкам больших курганов на территории Казахстана и России. Сегодня это уже известные названия 

памятников, исследованных на территории Казахстана (Байкара, Кеген, Жуантобе, Торттобе) (Самашев и 

др., 2012; Парцингер и др., 2003; Наглер, 2015), Сибири и Тувы (Аржан 2, Барсучий Лог) (Молодин и др., 

2015:71-73). 

На рубеже XIX-XX вв. международной российско-германской экспедицией на территории «Долины 

царей» в республике Тыва был исследован царский курган скифского времени Аржан-2 (Чугунов, 

2011:145). На основании комплекса естественнонаучных методов удалось достоверно представить  

процесс возведения и предложить реконструкцию погребальной практики раннескифского времени VII в. 

до н.э. (Чугунов и др., 2017:302-303). 

В Центральном Казахстане с конца ХХ в. начались раскопки элитных курганов тасмолинской 

археологической культуры. Всего к настоящему времени раскопано 30 крупных курганов диаметром      

40-50 м, высотой 2-6 м (Казахстан в сакскую эпоху, 2017:66-67). Царский курган возводился над        

одной могильной ямой. Обязательным являются каменные крепиды, валы, менгиры, дромосы. Могильные 
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ямы неглубокие (0,5-0,7 м) над ними построены полые сводчатые сооружения из плитняка сухой кладкой 

(Нуркен-2, Талды-2, Карашокы), глинобитные полые конструкции (Акбеит, к. 7), центр курганов    

окружен каменной стеной (Казахстан в сакскую эпоху, 2017:77-83). Внутри ее открыты различные 

архитектурные объемы в виде отдельных холмиков из глины, в виде многокамерных сооружений из 

глины. С востока к погребальной постройке ведет наземный дромос длиной 1- 15 м.  

Еще одно важное следствие нового отношения к правилам раскопок элитных курганов выразилось в 

доисследовании насыпей и периферии крупных скифских курганов, частично вскрытых в 

дореволюционное время. Археологические экспедиции Государственного Эрмитажа осуществили 

дополнительные раскопки знаменитых курганов скифских царей (Келермесские, Костромской, Огуз и др.) 

(Галанина, 1997:14; Петренко, 2006). Скифские курганы предстали как ритуально-культовые, храмовые 

сооружения. Было выявлено, что они строились многоэтапно, по завершении определенного цикла, и до 

возведения насыпи, длительное время стояли в открытом виде (Петренко, 2006:50-51). Эта деталь в 

конструкции элитных курганов, хоть и вызывает удивление, тем не менее, отмечается исследователями 

многих памятников (Байкара, Аржан 2, Караспан 6, Куйгенжар, кург.2) (Парцингер и др., 2003; Чугунов, 

2011; Хабдулина, 2019). Таким образом, стоит задача грамотного исследования курганов и, в целом, 

элитных некрополей как архитектурных ансамблей, имевших длительный период создания и 

функционирования.  

Результаты. За десятилетия изучения Акмолинского Приишимья проведены масштабные 

разведочные работы с фиксацией древних памятников, издан свод Историко-культурного наследия 

Акмолинской области (2011), выделены районы концентрации элитных курганов, сделан подсчет общего 

количества, произведена градация крупных курганов по их размерам. К числу крупных курганов отнесены 

сооружения, имеющие высоту не менее 3 м, диаметр 30-40 м. Раскопано более 10 элитных курганов 

(Хабдулина, 1976; Свиридов и др., 2014; Хабдулина, 2016), исследована их архитектура, использованы 

геофизические, картографические, дистанционные методы обследования. В археологической работе 

широко практикуются почвоведческие анализы, радиоуглеродное датирование (Зданович и др., 1984; 

Хабдулина, 2019). 

Выбор могильника Баубек батыр связан с несколькими факторами. Он большой по площади, по 

количеству курганов. К его территории примыкают различные типы древних и средневековых объектов. В 

2012 г. на могильнике были проведены предварительные разведочные работы. Осуществлена 

картографическая привязка, составлен глазомерный план памятника. Установлено, что самые крупные 

курганы диаметром 80 м и высотой 3 м сосредоточены в центральной части могильного поля. Был 

раскопан один курган (№ 8) диаметром 42 м, высотой 2 м. Он оказался неоднократно ограбленным, центр 

был испорчен норами землеройных животных, тем не менее, стратиграфические разрезы дали        

материал о сложной структуре наземного сооружения и двухэтапности его строительства. По конструкции 

насыпи и единичным находкам курган был датирован VII-VI вв. до н.э. (Свиридов, Тлеугабулов, 

2015:259). 

Могильник Баубек батыр расположен в 200 м к юго-западу от села Баубек Батыр, в 13 км к югу от 

села Ишимское Жаксынского района Акмолинской области (рис. 1). Географически – это пустынно-

степная зона Тургайской провинции. Памятник находится на правом берегу реки Ишим, в 50 км   

восточнее излучины р. Ишим – резкого поворота русла реки с широтного на меридиональное 

направление. В этом месте в Ишим впадает с юга его левый приток – река Терисаккан.  

Река Ишим в месте приближения к излучине имеет широкую долину, наполненную бесконечными 

отрезками стариц. Они на карте создают хаотичную мозаику. Некоторые старицы имеют местное 

название, т.к. берега их являются прекрасными сенокосными угодьями. По названию старицы Бесоба в 

2012 г. могильник был назван «Бесоба» (Свиридов, Тлеугабулов, 2015:255). Это слишком 

распространенное название, поэтому мы переименовали памятник в могильник Баубек батыр по названию 

местности связанной с легендарной исторической личностью XIX в. Баубек батыр (рис.2).  
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Рис. 2. Могильник Баубек батыр. Курган 1. План 

 

Цепочка курганов могильника протянулась на 4,8 км по краю коренной террасы по линии СВ-ЮЗ. 

Расстояние между насыпями от 0,3 до 1,1 км. Курганы диаметром 30-80 м, высотой 2-5 м, насыпи их 

когда-то имели каменное покрытие, которое большей частью не сохранилось. Камни выбраны в более 

поздние эпохи. Из них сложены наземные конструкции средневековых мусульманских могил, огромные 

глыбы темно-вишневого и серого цветов лежат в основании фундаментов домов поселка, 

существовавшего здесь в ХХ веке. Поселок назывался Кызылту. В настоящее время от его строений 

осталось несколько полуразрушенных домов на северной окраине. Эти дома становятся обитаемыми в 

летнее время и используются фермерами, как летнее жайляу. Дело в том, что эта местность всегда 

использовалась под животноводство, и сейчас здесь пасутся стада коров и табуны лошадей. 

При пешем осмотре территории могильника и прилегающего пространства было установлено, что 

могильник Баубек батыр – сложный полифункциональный комплекс. Размещенные на его поверхности 

руины разных культовых, селитебных, хозяйственных строений занимают площадь 5х1 км, то есть 500 га. 

В длину они тянутся вдоль правого берега русла реки Ишим. Главными точками культурного ландшафта 

являются 12 курганов раннего железного века (рисунок 1). 

Сложный культурный ландшафт памятника формировался в течение трех тысячелетий. Этот 

ландшафт можно назвать сакральным, т.к. возле каждого крупного кургана раннего железного века 

обязательно размещены могильные холмики казахов XV-XIX вв. Они имеют разный состав наземной 

части, но преобладают каменные конструкции. Получается, что осознание сакральности данной 

территории ведет начало с 1 тыс. до н.э. Возможно, найдутся и памятники бронзового века. Они могут 

располагаться близко к пойме, тем более что единичные фрагменты андроновской керамики встречаются. 

В 2021 г. подробно были изучены планировка и прилегающие конструкции двух курганов № 1 и 3. 

Курган и сопутствующие конструкции создают единый пространственный ансамбль погребального 

сооружения. 

Курган 1. Координаты: 51°16'31.91'' N, 67°06'48.47'' E.  

Курган расположен в северо-восточной части могильника, рядом с покинутыми домами села 

Кызылту. В 60 м южнее центра кургана тянется ограда казахского зирата (рис.2). Диаметр кургана 44 м, 

сохранившаяся высота - 2 м. Насыпь кургана земляная, видны остатки каменного панциря. На 

поверхности кургана находится грабительская яма диаметром 8 м, глубиной 14 м. Склоны грабительской 

ямы (впадины) задернованы, на дне видно скопление камней в форме круга и грунтовый наброс 

размерами- 1,70 х 1,30 м.  
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Насыпь кургана окружена рвом, имеющим разрыв в восточной стороне. Ширина рва 3,0 – 3,2 м, 

глубина 0,3 м (рис. 2). Окружающее пространство вокруг кургана №1 занято поздними могильными 

конструкциями, они занимают территорию 140х120 м. Часть мусульманских могил оказались внутри 

современного зирата, значит, средневековая культовая площадка по площади была гораздо больше.  

На план нанесено 47 захоронений. Могилы сконцентрированы западнее и южнее кургана №1. По 

оформлению наземной части выделяются каменные сооружения расположенные северо-восточнее насыпи 

кургана 1. Они имеют каменное кольцо из крупных глыб. Размеры наземной части 4,4 -7,2 х 3,2-8,0 х0,3-

0,5 м. Форма в плане округлая и подпрямоугольная. 

Южнее и западнее кургана №1 тянутся рядами мусульманские могилы (рис. 2). Хорошо читаются 

три ряда широтно ориентированных могил. Их средние размеры длиной 2,3 – 4,8 м, шириной 1,6 – 3,5 м. 

Преобладают могилы с каменной насыпью в виде крупных глыб, окружающих земляной холмик. 

Единично встречена конструкция прямоугольная в плане возведенная из горизонтальных слоев 

коричневого плитняка. Высота такой насыпи 64 см. Размеры – 3,9 х 2,8 м. Часть плит упала и затекла в 

грунт, образовав полукруг. 

Среди погребальных сооружений крупными размерами выделяются три каменно-земляные 

конструкции: самый северный курган:  19х17 м, самый западный:  21х18 м и юго-западный: 13х13 м. 

Возможно, это погребальные сооружения раннего железного века. Такой обычно бывает планировка 

курганных некрополей тасмолинской культуры, когда вокруг крупного «царского» кургана находятся 

несколько небольших по размерам «дружинных» захоронений. 

Курган 3 самый крупный и сложный по планиграфической структуре. Он возвышается над 

окружающим равнинным рельефом, выделяется красиво оформленным рвом, составляющим единый с 

ним ансамбль (рис. 3).  

Координаты: 51°27'19.50'' N, 67°10'78.89'' E. Курган находится в 1,5 км юго-западнее кургана №1. 

Рельефная сложность кургана обусловлена необычной конструкцией и дополнительными пристройками 

на насыпи и рядом на прилегающей площадке. К сожалению, поверхность кургана и окружающая 

территория вытоптаны скотом до пыли. Многие конструкции с трудом читаются при визуальном осмотре. 

Еще одна опасность сохранности этого ансамбля заключается в близости протоки, сформированной 

весенним водотоком. Это давняя протока превратилась в овраг, петляющий и зигзагообразно 

извивающийся с западной и южной стороны кургана 3 (рис.3). Немалый урон нанесен современным 

карьером по добыче чистой глины. Два карьера глубиной больше 2 м разрушили территорию 

мусульманского могильника, примыкающего к кургану № 3 с запада и юга. 

 

 
Рис. 3. Могильник Баубек батыр. Курган 3. Общий вид. 

 

Курган 3 со рвом имеет диаметр 102 м, высоту 3,85 м. В вертикальном разрезе он трехступенчатый. 

Внизу – уровень окружающей поверхности, выше платформа диаметром около 80 м, края и уровень ее 

поверхности выделяются из-за рельефа рва. В центре платформы, окруженной рвом, высится насыпь 

диаметром 60 м. Внутренняя линия рва отстоит от подошвы насыпи на 12-14 м. Насыпь сложена из  

глины, камни выкорчеваны, поэтому на склонах кургана много проплешин. Крупные глыбы камня 

виднеются изредка по периферии насыпи. Видимо это остатки каменного кольца, возведенного в 

древности вокруг кургана. Камни кольца успели затечь, поэтому не были выбраны. 

Курган имеет уплощенную поверхность из-за небольшого углубления диаметром 5 м, глубиной     

0,5 м. Восточнее этого углубления находится наброс камней диаметром 5,5 м, который можно принять     
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за построенный на вершине поздний курган или это камни, выбранные в центре насыпи и тогда – это след 

грабиловки.  

Ширина рва варьирует от 10 до 14 м. Ров по вертикальной стратиграфии – двухслойный. В его 

пределах сделаны 18 углублений. Ров имеет разрыв с западной стороны шириной 28 м. Для нанесения 

очертаний рельефа кургана и сопутствующих конструкций на чертеж, была сделана разбивка всей 

площади погребального сооружения на четыре сектора по сторонам света через каждые 10 м (рис.4).  

 

 
Рис. 4. Могильник Баубек батыр. План кургана 3.  

 

Ландшафт погребального комплекса кургана 3 включает 1) сложный по стратиграфии и планировке 

ров; 2) прерывистый ряд мусульманских могил с западной стороны рва на протяжении 120 м на юг. Часть 

этого ряда уничтожена протокой и современными карьерами; 3) поздние каменные сооружения и 

выкладки, сгруппированные на поверхности платформы в южной стороне и на северном склоне кургана 3. 

Кроме этого южнее рва, уже за пределами кургана фиксируется периферийное курганообразное 

сооружение. Поверхность его вытоптана и камни плохо видны.  

Таким образом, тщательный осмотр и фиксация всей планиграфической структуры надмогильного 

ансамбля показывает многократные пристройки и использование поверхности кургана и прилегающего 

пространства в более поздние эпохи. 

Описание углублений рва. Разбивка кургана на четыре сектора облегчила зарисовку рва и 

углублений. Нумерацию углублений начали с севера и по часовой стрелке. Глубину отмечали от 

внутреннего борта рва (рис. 4).  

Северо-восточный сектор содержит 5 углублений, средние размеры которых от 11х6,5 м до 12х7 м, 

средняя глубина составляет 55-90 см. Среди них выделяются крупными размерами углубление 2 и 4. Они 

имеют уплощенное дно. Вдоль внешнего края углубления 4 выкопана продольная канавка, грунт из 

которой выложен по обе стороны. Назначение канавки непонятно. 

Юго-восточный сектор содержит 5 углублений, два из них небольшие. Средние размеры крупных 

углублений 5,6х4,6 м до 17х8 м, глубина в среднем составляет 35-60 см. В этом секторе выделяется 

углубление 7, размерами 17х8 м. В его полости сделаны еще два углубления. Дно их находится на уровне 

- 45 см.  

Юго-западный сектор рва включает 3 углубления. Средние размеры углублений сектора составляют 

от 3х2 до 13х6 см, глубина в среднем 30-60 см. Выделяется углубление 13 овальной формы. К его 

северному краю примыкают мусульманские могилы. Одна из них сооружена на дне углубления 13. В юго-

западном секторе находится разрыв во рву шириной 28 м (рис.4). 
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Северо-западный сектор содержит 5 углублений. Средние размеры углублений сектора составляют 

от 5,36х3,0 до 10,70 х3,60 см, глубина в среднем 15-40 см. Среди них выделяется углубление 18, 

расположенное на самом севере. Углубление 18 овальной формы, имеет узкое и пристроенное дно. 

Продольная ось ориентирована по линии ЗВ, торцовая – СЮ. Длина углубления составляет 10,7 м, 

ширина-3,6 м, глубина 40 см. 

Описание мусульманских могил. В юго-западном секторе на расстоянии 28 м между углублениями 

13 и 14 ров прерывается. Возможно, данная перемычка выполняла функцию входа. Именно с середины 

входного разъема начинается ряд мусульманских могил. Они ориентированы по линии запад-восток. 

Восемь могил расположены на протяжении 16 м. Они имеют почти одинаковые размеры 2,0х1,1 м. 

Ряд из шести могил зафиксирован южнее рва на протяжении 84 м. Насыпи двух самых южных 

могил наполовину уничтожены современным карьером. Они имели мощные каменные насыпи. Камни 

упали в карьер, поэтому эти две могилы были раскопаны в 2021 г. В одной из них на глубине 0,8 м от 

современной поверхности расчищен скелет человека головой на запад. Захоронение имело продольный 

деревянный накат, и на нем был найден железный замок. Очень интересная деталь погребального     

обряда, если это не случайность. 

Описание каменных выкладок и конструкций (рис. 4). Скопление невыразительных, из-за выборки 

камня, конструкций зафиксировано на платформе кургана в юго-западном секторе. Среди них видны 

прямоугольные оградки, незавершенные округлые и овальные выкладки. Две могильные выкладки 

расположены на поверхности платформы в юго-восточном секторе. 

В северных и юго-западном секторах по основанию насыпи в 30 м от центра кургана хорошо 

прослеживается цепочка одиночных камней. В северо-западном секторе расположена конструкция              

в виде квадратной выкладки из камней. Размеры конструкции 8,20х4,0 м. 

Курган 3 имеет курганы-спутники. Один из них расположен в 50 м севернее внешнего края рва 

кургана 3. Насыпь земляная, диаметр 20 м. Его центральная ось является продолжением меридиональной 

оси кургана 3. Возможно, это случайность (рис.3). В 28 м юго-восточнее кургана 3 находится насыпь 

подквадратной формы размерами 5,7х4,0х0,3 м. Курган был сложен из камня. Поверхность вытоптана.      

В ХХ в. здесь стояла совхозная дойка. 

 Курган 3 является самым крупным из курганов могильника Баубек батыр и имеет своеобразную 

сложную планиграфическую структуру, характерными чертами которой является ров с внутренними 

углублениями по кругу. Ров отстоит довольно далеко от основания насыпи. На поверхности 

погребального объекта фиксируются дополнительные могилы более позднего времени.  

В следующем полевом сезоне планируется исследовать стратиграфию рва и платформы, заложив 

траншею шириной 4 м по линии восток-запад. 

Заключение. Работы 2021 г. были сосредоточены на тщательном изучении и фиксации 

пространственной планировки могильника, изучении природного и исторического ландшафта. Был снят 

подробный план кургана №1 и окружающих его казахских могил XV-XX вв. Зафиксированы детали 

наземных конструкций, размеры, количество. Судя по планировке курганов, большое значение 

придавалось  околокурганному пространству. 

Крупные аристократические курганы, которые передают культурные, социальные, 

мировоззренческие и хозяйственные проявления в сакском обществе, сегодня нуждаются в глубоком 

анализе и исследовании. 

Раскопки последнего десятилетия крупных царских могильников в Семиречье, Восточном 

Казахстане (Самашев и др., 2012:226-239; Онгар, Самашев и др., 2013:124-130; Онгарулы, Пён Ёнхван и 

др., 2020) и Центральной Азии (Молодин и др., 2015:71-72) показывают, что околокурганная периферия 

является активной частью культового пространства, на которой проходили сложные ритуалы и обряды, 

воплощенные в конструкциях в виде выкладок, менгиров, кромлехов, жертвенных отсеков.  

Применение новых методических приемов в археологии, таких как георадарная съемка, 

ортофотосъемка, ГИС-технологии, 3D моделирование открывают новые перспективы в изучении 

археологических памятников. Достоинством данных методических приемов являются неразрушающие 

способы получения комплексной информации.  
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