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КУЛЬТУРНЫЕ И ХРОНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  
ПОГРЕБАЛЬНО-ПОМИНАЛЬНЫХ ПАМЯТНИКОВ САКОВ  

ЖЕТЫСУ НА ПРИМЕРЕ МОГИЛЬНИКА ОРНЕК

В данной статье описываются итоги многолетнего изучения, могильника Орнек с 2015 по 
2022 гг. которые, велись сотрудниками музея-заповедника «Иссык» в рамках научных проектов: 
«Могильник Иссык и культура саков Жетысу», «Семиозис материальной культуры Жетысу на ма-
териалах археологического комплекса Рахат с эпохи саков до XIII в.» и «Конструктивные особен-
ности курганов ранних кочевников Шелек-Талгарского междуречья», а также международной 
комплексной археологической экспедиций, проведенной совместно с учеными из Южной Кореи, 
а именно с учеными института исторических исследований Национального университета Сеула, 
Института культурных ценностей Республики Корея DONG-SEO, Центрального института куль-
турного наследия, Научно-исследовательского центра культуры Mahan и Института культурных 
ценностей Республики Корея Daehan. Ценность данного исследования заключается в том, что 
данный памятник был исследован фактический полностью. Такого рода исследования в послед-
нее время на территории Жетысу проводились довольно редко. Археологическое обследование 
13 курганов позволило выявить локальное своеобразие погребальной культуры древних номадов 
данной территории. Оформление внутримогильного сооружения в виде ящика прямоугольной 
формы из речного камня ранее встречались в могильниках Кыргауылды и Таугуль 2,3 на террито-
рии г. Алматы. Тем не менее, изобилие своеобразной керамики, культ подношения жертвенных 
животных в виде частей лошади и барана, а также присутствие культа огня ясно показывает от-
личие этого памятника от других. 

Ключевые слова: Жетысу, Орнек, саки, погребальная культура, керамика, курган, раскопки, 
могильник.
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Cultural and chronological features of the funeral and funeral sites  
of the saki zhetysu on the example of the ornek burial ground

This article describes the results of a long-term study of the Ornek burial from 2015 to 2022. which 
were conducted by the staff of the “Issyk” Museum-Reserve within the framework of scientific projects: 
“Issyk Burial ground and Zhetysu Saka culture”, “Semiosis of Zhetysu material culture (artifacts), on the 
materials of the Rakhat archaeological complex from the Saka era to the XIII century.” and “ Engineering 
aspects of the mounds(kurgans) of early nomads of the Shelek-Talgar interfluve(in-between rivers)”, as 
also international comprehensive joint archaeological expedition with scientists from South Korea from 
the Institutes of Historical Research of the National University of Seoul, the Institute of Cultural Values 
of the Republic of Korea DONG-SEO, the Central Institute of Cultural Heritage, The Mahan Cultural 
Research Center and the Daehan Institute of Cultural Values of the Republic of Korea. The value of this 
study is in the fact that this monument has been studied and researched completely. Recently, on the 
territory of Zhetysu, this kind of research has been conducted quite rarely. An archaeological survey of 
13 kurgans revealed the local identity of the burial culture of the ancient nomads of this territory. The 
setting of the inter-grave structure in the form of box made of river stone, was previously found in the 
burial grounds of Kyrgauldy and Taugul 2, 3 on the territory of Almaty. Nevertheless, the richness of 
unique ceramics, the cult of offering sacrificial animals in the form of horse and ram parts, as well as the 
presence of the cult of fire makes this monument different from others.

Key words: Zhetysu, Ornek, Saka, funerary culture, ceramics, burial mound (kurgan), excavations, 
burial ground.
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Өрнек қорымының мысалында Жетісу сақтарының жерлеу  
ескерткіштерінің мәдени және хронологиялық ерекшеліктері

Бұл мақалада «Есік» музей-қорығының қызметкерлері «Есік қорымы және Жетісу 
сақтарының мәдениеті», «Сақ дәуірінен ХІІІ ғасырға дейінгі Рахат археологиялық 
кешенінің материалдары бойынша Жетісудың материалдық мәдениетінің семиозы» және 
«Шелек-Талғар қосөзені аралығының ерте көшпелілердің қорғандарының констуктивті 
ерекшеліктері» атты ғылыми қолданбалы зерттеу жобаларының аясында, сондай-ақ Сеул 
Ұлттық университеті тарихи зерттеулер Институтының, DONG-SEO Корея Республикасының 
мәдени құндылықтар Институтының, Тарихи мұралар институтының, Mahan мәдениеті 
ғылыми-зерттеулер орталығының және Daehan Корея Республикасы мәдени құндылықтар 
институтымен Өрнек орымындағы 2015-2022 жылдар аралығындағы ұзақ мерзімді бірлесе 
жүргізген зерттеулерінің нәтижелері сипатталған.  Бұл зерттеудің басты құндылығы жер-
леу ғұрпы мен табылған қабір ішілік заттардың толыққанды зерттелуінде болып табылады. 
Себебі соңғы уақытта, мұндай кешенді зерттеулер Жетісу аумағында өте сирек жүргізілген. 
Аталған уақыт мерзімінде 13 обада жүргізілген   археологиялық ізденіс жұмыстары осы 
аумақтың ежелгі көшпенділерінің ғұрыптық-жерлеу мәдениетінің жергілікті ерекшелігін 
ашуға мүмкіндік берді. Біріншіден өзеннің малтатасынан қаланған тікбұрышты тасжәшік 
түріндегі қабірішілік құрылымның жобасы бұл аймақтағы сирек кездесетін құрлыс жүйесі. 
Қазіргі таңда мұндай қабір құрылымы Алматы қаласы аумағындағы Қырғауылды және 
Таугүл 2,3 обалы-қорымдарынан ғана табылған болатын. Екіншіден қазба барысында 
анықталған  қыш ыдыстардың көптігі, жылқы мен қойды бөлшектеп қою немес бір мүшесін 
ғана құрбандыққа шалу ғұрпы (культі), сондай-ақ от культінің болуы Өрнек қорымының 
Жетісу аймағындағы ерте темір дәуіріне тиесілі  басқа аймақтармен салыстырғанда өзіндік 
ерекшелігі бар екенін айқын көрсетеді. Мақалада ескерткіштің осы аталған құрылымдық 
ерекшеліктеріне жеке-жеке тоқталап өтетін боламыз.    

Түйін сөздер: Жетісу, Өрнек, сақтар, жерлеу жоралғысы, қыш, оба, қазбалар, қорым. 

Введение

В данной статье хотим обратить внимание 
читателей на некоторые особенности погре-
бального культа, которые были обнаружены в 
процессе исследования памятника, а также по-
пытаемся дать его более точную датировку с по-
мощью перекрестных аналогий с предметами из 
других захоронений сакской культуры Жетысу.

Предварительные результаты исследования 
этого памятника сакской культуры    междуре-
чья рек Иссык и Тургень в средних их течениях 
описаны нами в научных статьях изданных в по-
следнее время (Тулегенов, 2016: 930-935; Мух-
тарова и др., 2021: 206-2012). Датировка памят-
ника осуществлялась на основе находок веще-
вого материала в захоронениях, таких как, кера-
мические сосуды, изделия из металла и кости, а 
также конструктивных особенностях памятника. 

Материалы и методы исследования

В процессе работы использовались мето-
ды лабораторно-аналитические, сравнительно-

исторические, сравнительно-сопоставительные, 
аналитические, обобщающие, описательные 
и т.д. Исследовательской группой музея-за-
поведника «Есік» были обнаружены малоиз-
ученные формы погребальных конструкций в 
виде каменных цист из речной гальки, по всей 
видимости, такая форма погребении является 
переходной формой от сакской «классической» 
эпохи к усуньскому периоду. Именно изучение 
культуры ранних кочевников дает возможность 
проследить трансформацию кочевой культуры 
до этнографической современности. Главным 
итогом исследовательских работ можно счи-
тать выделение на территории данного региона 
культуры «цветных» курганов, наличие которых 
нами доказано путем многолетних научно-изы-
скательских археологических работ (Мухтарова 
и др., 2021: 206-212).  

Описание материала

На данный момент полностью изучены две 
из трех курганных цепочек (12)  за исключением 
четырех курганов второй цепочки, три из кото-
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рых вплотную примыкают к газопроводу. Их из-
учение невозможно по техническим причинам. 
Третий элитарный курган находится на пашне 
и требует отдельного финансирования для про-
ведения археологических исследовательских 
работ (Рис. 1 – Ситуационный план могильника 
Орнек). 

В 2022 году в ходе проведения разведыва-
тельных работ нами были обнаружены еще два 
кургана, которые были отнесены к третьей це-
почке могильника Орнек. Один из них самый 
большой, выявленный на данном могильнике. 
Высота кургана 3 м, а площадь в диаметре со-
ставляет 55 м. К нему примыкал небольшой кур-
ган высотой 0,1 м, диаметр которого составил от 
внешней стороны кольца 18 м.   

Раскопки малого кургана №2 проводились 
нами в полевом сезоне 2022 г. в рамках научно-
исследовательского проекта «Конструктивные 
особенности курганов ранних кочевников Ше-
лек-Талгарского междуречья». Данный курган 
имеет некоторые конструктивные отличия от 
ранее исследованных курганов данного могиль-
ника, он не имеет панциря и кольцо из камня 
было ниже дневной поверхности на 30-40 см, 
что можно объяснить двумя причинами: либо 
камни кольца укладывались в предварительно 
выкопанный ров или интенсивной мелиорации 
в новейшее время. Обращает на себя внимание 
необычно большая погребальная камера, что не 
характерно для курганов небольших размеров 
(Конструктивные, 2022:20). 

Однако главной особенностью кургана ко-
торое говорит о близости погребальных культур 
является устройство внутримогильного соору-
жения. Это циста из речной гальки прямоуголь-
ной формы (пестрого цвета). Размеры цисты со-
ставили: 4,2х2,4 м с классической ориентацией 
по длинной стороне на запад-восток. Сразу воз-
никли предположения, что это парное захороне-
ние или захоронение с конем. В процессе рас-
копок погребальной камеры, на разной глубине 
были обнаружены немногочисленные фрагмен-
ты керамики. 

Вещевой материал из погребения представ-
ляет собой фрагменты керамики и изделия из 
металла (золотая фольга). Поскольку золотая 
фольга была мелко фрагментирована мы не мо-
жем дать ей какое-либо культурное значение. 
Фрагменты керамики имели тонкие стенки и 
следы ангоба и лощения, что также говорит о 
высоком уровне мастерства гончаров данного 
микрорегиона. 

В ходе раскопок, несмотря на то, что курган 
был неоднократно ограблен, выявлена конструк-
ция внутри могильного сооружения (глубиной 
1,2 м) и последовательность его создания. Вну-
три могильной ямы по ее краям, был уложен 
камень средних размеров связанный слоями 
глины. Поскольку глина в данном районе име-
ет высокой плотности оформление могилы пе-
стрым камнем, скорее всего, имеет ритуальное 
значение.

Таким образом, за семь полевых сезонов 
(2015-2022 гг.) сотрудниками музея-заповед-
ника «Есік» были полностью исследованы 13 
курганов. Это позволило сделать определенные 
выводы об обрядности, последовательности соз-
дания могильных сооружений и их конструктив-
ных особенностях. 

Все курганы второй цепочки без исключения 
имели конструктивно-семантический элемент в 
виде оформленной предкурганной платформы 
имеющей форму кольца из голубого (синего) 
камня. Ширина колец варьируется от 50 см до 1,5 
м. Все курганы второй цепочки имели каменную 
рубашку из голубого камня, поднимающегося от 
основания кургана на 30-35 %, непосредствен-
но на тело насыпи кургана. Только 3 кургана из 
10 второй цепочки не имели внутримогильного 
оформления в виде цисты из пестрого речного 
камня. 

Однако следует заметить, что последний из 
изученных нами курганов данной цепочки имел 
кольцо из пестрого камня, что можно объяснить 
сложностью доставки голубого камня в опреде-
ленное время года или изменением традиций. 

Такое «цветовое решение» в оформлении 
погребальных сооружений приводит нас к мыс-
ли о родственности культур могильников Ор-
нек, Тургень и Рахат III, где также применялось 
«цветовое решение» для создания красочности 
погребального обряда (Бексеитов, Тулегенов, 
2020: 58-63).  

Остановимся подробнее на оформлении вну-
тримогильных конструкций ящиков, сложенных 
из камня. Почти все они имеют разную глубину 
от 0,7 м до 3,4 м, как правило, они имели пря-
моугольную форму, ориентированную длинной 
стороной по оси запад-восток. Некоторые из них 
имели завышенные углы (на эту особенность 
первым обратил внимание 2015 г. археолог Б.Н. 
Нурмуханбетов), что оформление цисты напо-
минает форму ложа. После разбора цисты и кон-
трольных шурфов, у некоторых из них за стена-
ми был обнаружен слой растительного тлена. 
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Вполне вероятно, что таким образом, грунтовая 
яма укреплялась на определенный срок, пока не 
будет доставлены камни. 

В некоторых случаях на дно погребальной 
камеры был уложен настил в виде шкур, цино-
вок (?), что читается в разрезе как органический 
тлен.

Каменная кладка цисты часто заканчивается 
ниже уровня древней поверхности, но западные 
и восточные стороны имеют кладку на два, три 
уровня выше боковых.  

Курганы первой цепочки отличаются отсут-
ствием кольца (обходного коридора?) и неболь-
шим размером. Высота курганов 1,5 м, глубина 
погребении 0,6 м. Эти курганы также выделяют-
ся наличием дорожек из мытого песка подходя-
щих к западной стороне погребений. Наличие 
ила под песком говорит в пользу версии о вре-
менном разрыве между захоронением и возведе-
нием насыпи над ним. 

Элементы такой дорожки также были найде-
ны в кургане №7 второй цепочки.   

Культ огня. В трех курганах могильника 
Орнек были замечены следы ритуального при-
менения огня. Так в кургане №2 первой цепочки 
рядом с основным погребением был обнаружен 
массивный жертвенник, сделанный из камня 
(Рис. 2 – Могильник Орнек. Цепочка I, курган 
№2. Цистовые постройки), повторяющий форму 
цисты, и имеющий заполнение из камня впере-
мешку с большим количеством древесного угля 
(Рис.3 – Могильник Орнек. Цепочка I, курган 
№2. Циста 2. Ритуальное сооружение. План ци-
сты). Не исключено, что это следы кремации, 
человека небольшого роста (возможно ребен-
ка?). Уголь представлен не выгорелым, таким 
образом, жертвенник был засыпан землей в про-
цессе горения. В ходе расчистки зафиксированы 
следы мощного костра, угольки толщиной около 
10 см. Мелкие древесные угольки и сгоревшие 
овечьи асыки обнаружены на восточной полу 
цисты. Также в ходе раскопочных работ рядом 
с жертвенником с западной стороны был найден 
зольник с костями животного и 14 астрагалов. 

Под древней поверхностью с северной сто-
роны от жертвенника были найдены костные 
останки животного (мелко рогатый скот). Судя 
по прокалу глины окружающей жертвенник и 
количеству угля, можно предположить, что воз-
носившееся пламя над ним было внушительных 
размеров. На данный момент мы не встречали 
подобных конструкций на территории Есикско-
го микрорегиона. Подобное свидетельствует, 

что среди племен, населявших данную террито-
рию в древности, были носители своеобразной 
культуры, где существовал культ огня. Вот по-
чему огонь (а так же золото, красный цвет) ис-
пользовался при проводах умершего в послед-
ний путь (Акишев, 1984:133). 

Культ огня также прослеживается в курганах 
№7 и №9 второй цепочки. В кургане №7 зольник 
находился на древней поверхности и окружал 
восточную часть погребения. В кургане №9 сле-
ды зольника и следы прокала глины читались в 
разрезе бровки не далеко от крепиды из камней. 

Культ коня. Костные останки лошадей в 
виде подношения присутствовали в трех кур-
ганах второй цепочки (№2,6,7). В кургане №2 
третьей цепочки, исследованного в 2022 г., все 
подношения составляют части костей жертвен-
ного животного (pars pro toto). Наличие подно-
шений в виде жертвенного коня, выделяет мо-
гильник Орнек от близлежащих могильников. 
Интересно, что часто в жертву приносили не 
саму лошадь, а только ее части (череп, лопатка, 
подвздошная кость, ребра, кости предплечья и 
т.п.). Во многих случаях предполагается, что это 
заупокойная пища (Кузмина, 1977:37). 

Кроме того, в двух курганах были зафикси-
рованы кости мелкого рогатого скота. 

Керамика. К сожалению, могильник Орнек 
подвергся сильному ограблению в различные 
времена своего существования. Однако, он дал 
богатый материал в виде керамических изде-
лий. Разнообразие керамики очень велико. Тут 
и классические кувшины грушевидной формы, 
и миниатюрные чаши и узкогорлые сосуды для 
транспортировки жидких продуктов (Тулегенов 
и др., 2019: 131-138). Качество изготовления не 
уступает лучшим образцам из элитарных сак-
ских курганов Казахского Алтая и Жетысу. 

Керамика в погребении использовалась в 
больших количествах, если не хватало места в 
изголовье, то керамические сосуды устанавлива-
лись в ногах. О чем свидетельствуют погребения 
в кургане №2 первой цепочки и кургане №7 вто-
рой цепочки. 

Изделия из металла и кости.  
Также при изучении курганного могильни-

ка Орнек за годы исследований были найдены 
предметы из металла (золото, железо, бронза) и 
кости. Золотые украшения представлены нашив-
ками, пронизями, пуговицами, и фольгой. Изде-
лия из железа – фрагмент чекана и вток от него, 
черешковые наконечники стрел, нож, донце кол-
чана. Бронза представлена набором втульчатых, 
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трехгранных наконечников, запонкой и фраг-
ментом декора конской упряжи в зверином сти-
ле. Изделия из кости – это наконечники стрел, 
поясные украшения (пластина с зооморфными 
изображением голов хищных птиц), подвеска с 
изображением оленя (Рис. 4 – Могильник Орнек. 
Цепочка II, курган №14. Костяная подвеска). 

Новые находки предметов вооружения в зна-
чительной степени расширяют наши представ-
ления о составе и особенностях комплекса воо-
ружения древнего населения Жетысу в развитый 
сакский период (V – первая половина II вв. до 
н.э.). Кроме того, новые данные о вооружении 
позволяют реконструировать особенности соци-
альной структуры сакского общества, посколь-
ку все более очевидной становится взаимосвязь 
между традицией помещения различных видов 
оружия в погребальные комплексы разнотипных 
размеров. Так, чаще всего представительные на-
боры предметов вооружения приурочены имен-
но к средним и крупным курганным захоронени-
ям, которые можно соотнести с воинами дружин 
и аристократией. В то время как в рядовых за-
хоронениях в малых курганах предметы воору-
жения единичны (Тулегенов, Иванов, 2016: 150-
155). Эти находки дают нам с большой долей ве-
роятности датировать памятник V-IV вв. до н.э. 

Последовательность погребального обряда 
на примере курганов №7 и №9. 

К сожалению, данный памятник нельзя на-
звать эталонным, поскольку все курганы были 
потревожены грабителями. Как правило, граби-
тели очень хорошо ориентировались в планиров-
ке кургана и грабили западную часть захороне-
ния богатую золотыми украшениями. Ограбле-
ние производилось путем рытья вертикальной 
штольни (грабительская воронка). Тем не менее, 
восточные части погребальных конструкции в 
нескольких случаях оказались не потревожен-
ными, что дало нам возможность сделать ре-
конструкцию целого погребения и восстановить 
этапы его создания: 

Первый этап – рытье грунтовой могильной 
ямы и доставка голубого камня для оформления 
крепиды и кольца вокруг кургана. Источник это-
го камня нами пока не выявлен, возможно, это 
русло реки Карасу, находящийся в 1 км к западу 
от могильника. 

На втором этапе – стены кургана для укре-
пления обмазывались глиной с растительным 
элементом, возможно камышом. 

На третьем этапе – доставлялся пестрый реч-
ной камень (галька) из русла реки Тургень. 

Камень аккуратно укладывался вдоль стен 
погребальной камеры, оформляя своеобразный 
ящик. Что интересно, южные и северные сто-
роны каменного ящика не выходят на уровень 
древней поверхности и не достигают дна моги-
лы, а стоят на своеобразном бордюре, тогда как 
западные и восточные стороны достигают уров-
ня древней поверхности и стоят на дне поверх-
ности. Такая конструкция напоминает колыбель. 
Не смеем утверждать, но возможно в понимании 
древних людей процесс рождения и смерти лю-
дей смыкался с понятием вечности. 

На четвертом этапе – покойный укладывал-
ся на дно погребения, на специально приготов-
ленное место головой на запад, в вытянутом 
положении, лицом вверх. В изголовье покой-
ного стояли подношения в виде разнообразных 
керамических сосудов, а также подношения 
жертвенных животных. Покойный укрывался 
покрывалом, затем могильная яма заполнялась 
аккуратно уложенными камнями (забутовка). 
Единственным объяснением такого усложнения 
конструкции можно назвать попытку родствен-
ников покойного препятствовать возможному 
ограблению.

На пятом этапе – который, скорее всего, от-
стоял на некоторые время от предыдущего, воз-
водилось тело насыпи кургана, оформлялось 
кольцо, крепида и рубашка. Грунт привозили 
из карьера, который находился на берегу реки, 
поскольку содержал в себе большое количество 
ила, о чем свидетельствует его сероватый отте-
нок. 

В ходе исследований не далеко от цепочки 
№2 в 200-250 метрах были обнаружены три род-
ника, которые, судья по всему, являются остан-
ками древнего пересохшего русла небольшой 
реки родникового происхождения, с берегов ко-
торой и делался забор грунта. 

Парные захоронения.
В 2016 г. совместно с учеными из Южной 

Кореи было исследовано одно из самых круп-
ных из обнаруженных, на тот момент, захоро-
нений. Курган был небольшой высоты, но очень 
внушительных размеров – около 40 м. в диаме-
тре (Рис.5 – Могильник Орнек. Цепочка II, эли-
тарный курган №2. Общий вид кургана). 

Сразу обратили на себя внимание большие 
размеры могильной ямы, также оформленные в 
виде каменной цисты – 6х4 м. Возникло пред-
положение, что это парное захоронение или 
захоронение с конем. В ходе исследований на 
древней поверхности в 2-х метрах от могильной 



167

Г.К. Омаров и др.

ямы были найдены костные останки, предпо-
ложительно, молодой женщины (пол не уста-
новлен) лежащей в анатомическом порядке, на 
боку (Jung Li, 2018:60). Это говорит о том, что 
первичное ограбление произошло вскоре по-
сле захоронения. Руки женщины были связаны 
и лежали крест на крест. Возможно, грабите-
ли сделали это специально, поскольку костные 
останки начали рассыпаться и ее берцовые кости 
остались в отвале грабительской воронки. Кости 
мужчины зрелого возраста (судья по толщине 
сохранившихся фрагментов черепной коробки) 
были найдены ближе к дну погребения. Кости 
его были сильно фрагментированы, это наводит 
на мысль о повторном ограблении. Грабители 
ломали кости, находящиеся на разных уровнях, 
определенным инструментом (Тулегенов, 2016: 
394-405). 

Парные захоронения – довольно часто встре-
чаются в эпоху бронзы и саков Алтая. В Жетысу 
это исключение. Здесь прослеживаются элемен-
ты погребальной культуры восточного (Казах-
ский Алтай) происхождения. Параллели указы-
вают не только на схожие элементы погребаль-
ного обряда (огня), но и на общность религиоз-
но-мифологических воззрений, ритуальных дей-
ствий (Нуржанов, Джумабекова и др., 2020:70). 

Заключение

 В целом, могильник Орнек не смотря на схо-
жесть, как по конструкции, так и по обрядности 
с некоторыми другими могильниками Жетысу, 
дал материал, который выделяет его как свое-
образного памятника сакской культуры (Туле-
генов, Чекин, 2018:356) и дает почву для раз-
мышлений путем анализа, сопоставления с ана-
логичными памятниками Восточного и Южного 
Казахстана. Захоронение человека с лошадью, 
овцой или конской сбруи в северном или севе-
ро-восточном секторе и захоронение человека 
лежащим на спине, головой на север или севе-
ро-запад является основным признаком культу-
ры древнего населения Восточного Казахстана 
(Омаров, 2015:120).  

Анализируя вещевой материал из погребе-
ний, а также последовательность их создании 
мы приходим к выводу о восточном (Казах-
ский Алтай) происхождении его погребального 
культа. Эту версию подтверждают некоторые 
находки. Один из сохранившихся черепов, по 

устному заключению антрополога Венгерского 
музея естественных наук Андраш Жолт Биро, 
имел монголоидные черты, далее, наконечники 
стрел, найденные в кургане №5 второй цепочки 
имеют аналоги с Алтайскими находками. Па-
раллельный культ подношения коня и барана 
(pars pro toto) связывает характер погребально-
го обряда рассматриваемого нами могильника с 
предшествующей культурой саков Восточного 
Казахстана (Самашев, 2022: 9-31). Так как в ре-
зультате раскопок, проведенных в могильниках 
ранее сакского времени Восточного Казахстана, 
выявлено несколько типов погребений с лоша-
дью, в том числе не только целиком лошадь, но 
и подношения ее части, т.е. лодыжки и шкуры и 
т.п. (Омаров, 2020:53). 

Не стандартный набор керамики и очень 
нетипичный вид номенклатуры приборов для 
большей части Жетысу, говорит нам, о пришлом 
элементе ранних кочевников с востока. Культ 
грифона, ярко выраженный на костяной пласти-
не из кургана №14 второй цепочки, также (Джа-
сыбаев и др., 2020: 340-348) подтверждает вы-
двинутую нами гипотезу. 

Однако ярко выраженный культ огня, об-
наруженный в могильнике Орнек, связывает 
его с западным влиянием сарматов (Лукпанова, 
2017:153).  

С древнейших времен Жетысу – область, где 
пересекались культурные влияния разных реги-
онов Казахстана, взаимно обогащая друг друга.

Не исключено, что цепочка №1 имеет более 
позднее происхождение (III в. до н.э.), т.к. в по-
гребении были найдены черешковые железные 
наконечники стрел, что говорит о длительном 
существовании могильника. Мы предполагаем, 
на основе выявленных материалов, что цепочка 
№ 2 создана в разные времена и не последова-
тельно, т.к. некоторые курганы слишком близко 
прилегают друг к другу. Создается такое впечат-
ление, что близких родственников хоронили ря-
дом. Таким образом, датировка может разниться 
на столетье. Но, можно утверждать, что памят-
ник возник не ранее V в. до н.э. и не позднее III 
в. до н.э.  

Работа выполнена при финансовой поддерж-
ке Министерства культуры и спорта Республики 
Казахстан, проект №BR08555232/ПЦФ: «Кон-
структивные особенности курганов ранних ко-
чевников  Шелек-Талгарского  междуречья».
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