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КУРГАН С «УСАМИ» АТАСУ-2

© 2018 г. А.З. Бейсенов, А.И. Торгоев, Д.Б. Дуйсенбай, И.К. Ахияров

Статья посвящена результатам раскопок комплекса кургана с «усами» на р. Атасу 
(Центральный Казахстан, Карагандинская область). Курганы с «усами» представляют 
собой малоизученный тип памятников, которые исследователи датировали периодами 
саков, гуннов, тюрков. Более точное определение их культурной и хронологической 
принадлежности является нелегкой, но важной задачей. Курган с «усами» Атасу-2 со-
стоит из одной округлой каменной насыпи и двух каменных гряд, ориентированных на 
юго-восток. В 1977 г. возле кургана было найдено каменное изваяние сакского типа. 
Раскопки памятника проводились под руководством А.З. Бейсенова в 2015 г. Под на-
сыпью находились две ямы, в которых были найдены железные наконечники стрел и 
предметы конского убора. Детали конского убора представлены наконечниками рем-
ней, налобной бляхой, облицовками выступающих вперед частей ленчиков седла. Де-
тали набора изготовлены из сплава золота и серебра в полихромном стиле, имеющем 
аналогии в памятниках гуннского времени в Восточной Европе. Комплекс датируется 
авторами на основе аналогий серединой – второй половиной V в. и синхронизируется с 
древностями горизонта D2/D3 центрально-европейской хронологии Я. Тейрала. Пред-
ставленные материалы пополняют имеющиеся в науке немногочисленные сведения по 
гуннской эпохе Центрального Казахстана. 

Ключевые слова: археология, Центральный Казахстан, река Атасу, курган с «уса-
ми», каменное изваяние, раскопки, детали конского убора, наконечники стрел, хроно-
логия, гуннская эпоха.

Памятник и его окружение
Окаймленная многочисленными 

горными возвышенностями, богатая 
травой долина реки Атасу в Централь-
ном Казахстане известна в научных 
публикациях своими многочислен-
ными и яркими памятниками. Заслуга 
открытия Атасу для археологической 
науки принадлежит А.Х. Маргулану, 
впервые посетившему эту местность 
в конце 1940-х гг. и затем проведше-
му раскопки поселения металлургов 
Атасу и ряда других памятников. С 
середины 1970-х гг. здесь разверну-
лись стационарные исследования 
М.К. Кадырбаева. В результате этих 
работ в науку вошел термин «Ата-
суский микрорайон», основными 
«опорными» памятниками которого 
являлись памятники эпохи бронзы. С 

2014 г. на Атасу проводятся новые ис-
следования (подробнее о памятниках 
Атасу см.: (Ахияров и др., 2017; Бей-
сенов, 2015а; 2015б)).

В районе реки Атасу имеется боль-
шая группа курганов с «усами», раз-
бросанных поодиночке или в составе 
могильников. М.К. Кадырбаев в 1978 г. 
здесь проводил исследование одной 
серии этих памятников (Кадырбаев, 
1978). Было раскопано четыре кур-
гана с «усами», не содержавших че-
ловеческих захоронений (тип I по 
А.З. Бейсенову, см.: (Бейсенов, 2017)) 
и не давших датирующих материалов. 
По поводу основной цели этих работ 
исследователь отметил следующее: 
«В курганах с «усами» могильных ям 
не оказалось. Под насыпями их, на 
расчищенной площадке лежали кости 
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Рис. 1. Карта расположения памятника.
Fig. 1. Map of the archaeological site location.

ног лошади, а в восточной стороне – 
раздавленные глиняные сосуды. Один 
из них – необычный для ритуальной 
посуды Центрального Казахстана 
большой кувшин с крупной ручкой. 
В связи с появившимися в научной 
печати и популярных изданиях сооб-
ражениями энтомолога профессора 
П.И. Мариковского о курганах с «уса-
ми» как о своего рода примитивных 
астрономических приборах или даже 
астрономических обсерваториях типа 
Стоунхеджа, была произведена де-
тальная инструментальная съемка 
пяти курганов с «усами» в верховьях 
реки Атасу. Съемка, осуществленная 
в дни летнего солнцестояния (21–
22 июня) с точным ориентированием 
на восход солнца конструкции этих 
курганов, расположенных к тому же 
в разных топоусловиях, не подтверди-
ла предположений П.И. Мариковско-
го» (Кадырбаев, 1978, с. 7–8). Сейчас 
можно отметить, что начинание энто-
молога П.И. Мариковского в данном 

направлении в 1990-х гг. было про-
должено физиком Н. Бекбасаровым 
(см.: (Бейсенов, 1998)). В настоящее 
же время вопрос о «древних обсерва-
ториях» Казахстана вроде бы отпал.

На территории могильника эпохи 
бронзы Атасу зафиксированы два кур-
гана с «усами». Курган с «усами» Ата-
су-2 (рис. 1) находится на северной 
периферии могильника. Комплекс со-
стоит из округлой сильно каменистой 
насыпи диаметром 8,3 м, высотой 
0,45 м и двух каменных гряд, про-
тянувшихся по направлению на 
юго-восток. Длина северной гряды 
148 м, южной – 150 м. Их ширина – 
0,8–1 м. Обе гряды в начале и конце 
имеют небольшие округлые сооруже-
ния диаметром 5–6 м (рис. 2). В 1977 г. 
в ходе полевых исследований Цен-
трально-Казахстанской археологиче-
ской экспедиции на территории ком-
плекса, возле насыпи, было найдено 
каменное изваяние (рис. 3), недавно 
датированное Л.Н. Ермоленко сак-
ским периодом (Ермоленко, Курман-
кулов, Касенова, 2015).

Центральную часть каменной на-
сыпи занимает свободное от камней 
округлое пространство диаметром 
3,3 м, густо заросшее кустарником. 
Таким образом, насыпь представля-
ет собой каменное кольцо шириной 
2–2,45 м. Были раскопаны насыпь и 
начальные сооружения обеих гряд 
(рис. 4). Последние представлены 
округлыми выкладками из плотно 
уложенных камней, под которыми ка-
кие-либо находки, кости, ямы отсут-
ствовали.

Под насыпью находились две ямы, 
расположенные по линии запад–вос-
ток. Ниже дернового слоя, мощность 
которого достигала до 13–15 см, зале-
гали многочисленные корни кустар-
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ника, тем не менее общие очертания 
обеих ям удалось выявить почти сразу, 
на материковом уровне, с дальнейшей 
фиксацией стенок в первом штыке. 

В западной яме, имеющей окру-
глую форму диаметром 0,5 м и глу-
биной 0, 25 м, в юго-восточном сек-
торе, на дне находились лежащие 
бессистемно обкладка ленчика седла 
(рис. 5) из золотого сплава, размерами 
18,2×6,3 см, еще два фрагмента от 
такой же обкладки (рис. 6), прямо-
угольная накладка (рис. 7) размера-
ми 10,1×2,9 см и семь наконечников 
ремня (рис. 8). Четыре крупных на-
конечника (рис. 8: 1) имеют длину 
3,6–3,7 см, ширину – 2,3–2,4 см, тол-
щину – 4,5–5 мм. Остальные три на-
конечника поменьше (рис. 8: 2), име-
ют длину – 2 см, ширину – 1,2 см, 
толщину – 4,5–5 мм.

Восточная яма подпрямоугольной 
формы и размерами 1,45×1 м ориен-
тирована своей длинной осью по ли-
нии СЗ–ЮВ. Она фиксировалась до 
глубины 0,5 м. В восточной яме, в 
ее северной половине, ближе к севе-
ро-восточному углу найдены четыре 
железных черешковых наконечника 
стрел (рис. 9: 1) и два сохранивших-
ся фрагмента железных кольчатых 
удил (рис. 9: 2). Наконечники стрел 
лежали плотной кучкой, остриями на 
северо–запад, и, по-видимому, имели 

древки, о чем говорят остатки древес-
ного тлена, слабо различимые в грун-
те. Вплотную к ним с юго-восточной 
стороны находились фрагменты удил. 
По-видимому, удила, одна половина 
которых истлела полностью, были по-
ложены поперек стрел, ближе к нако-
нечникам. Наконечники стрел имеют 
общую длину 5,8–6,3 см. Длина бое-
вой головки 4,1–4,3 см, сохранившаяся 
длина округлого в сечении черешка – 
1,2–1,9 см. Два фрагмента удил имеют 
длину 5,5 и 4 см, диаметр внешнего 
кольца 2,5 см.

В юго-восточной половине ямы на-
ходились сильно истлевшие фрагмен-
ты костей крупного животного (ло-
шадь?). Возможно, были положены 
несколько крупных частей, среди ко-
торых можно допустить наличие од-
ной тазовой кости или же ее крупного 
фрагмента. На плохую сохранность 
костей и предметов, очевидно, повли-
яло постоянное проникновение в яму 
влаги вследствие стекания дождевой 
и талой воды в западину, окруженную 
каменным кольцом. Отобранные два 
мелких фрагмента костей оказались 
непригодными для радиоуглеродного 
анализа.

Обкладки ленчиков седла (три 
пробы) и наконечники ремней (три 
пробы) были подвергнуты энерго-
дисперсионному анализу (табл. 1). 
Как показали его результаты, пред-
меты выполнены из сплава золота и 
серебра.
Инвентарь
В комплексе были найдены семь 

поясных наконечников, четыре же-

Рис. 2. Курган с «усами» Атасу-2. План.
Fig. 2. The mound with “mustaches” Atasu-2. 

Plan.
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лезных наконечника стрелы, обломки 
кольчатых удил, четыре крупных и 
три небольших ременных наконечни-
ка, прямоугольная накладка, пара пла-
стин – облицовка (обкладка) выступа-
ющих вперед частей ленчиков седла. 
Одна пластина сохранилась целиком, 
а другая в двух фрагментах1.

1 Мы благодарим И.Р. Ахмедова и 
А.А. Красноперова за советы в процессе 
работы над статьей.

Железные наконечники стрел 
(рис. 9: 1–4) черешковые, с ромбиче-
ской боеголовкой, относятся к типу 
I/1 А, а, по И.П. Засецкой (Засецкая, 
1994, с. 37, рис. 4, 5).

Такие наконечники были распро-
странены на большой территории в 
V–VI вв. и характерны для древностей 
гуннского и постгуннского периодов. 
Типологически близкие экземпляры в 
Казахстане найдены в ряде памятни-
ков, в том числе во впускном погре-
бении кургана 2 могильника Назар-2 
(Бейсенов, Китов, 2013).

Обломки железных двусоставных 
кольчатых удил (рис. 9: 5) не могут 
расцениваться как надежный хроно-
логический индикатор, так как слабо 
подвержены изменениям и существо-
вали практически без изменений дли-
тельный период.

Наиболее интересными и важны-
ми для датировки представляются из-
делия из золота и серебра.

Крупные наконечники вырезаны 
из сложенной вдвое металлической 
пластинки (рис. 8: 1). Верхняя часть 
пластинки округлой формы. Нижняя 
часть с лицевой стороны оформлена 
в виде валика, покрытого гофрами. 
Тыльная часть пластинки занимает 
немногим менее 1/3 длины наконеч-
ника. Боковины, образующие полую 
нижнюю часть наконечников, на-
паяны и обрезаны вровень с краем 
тыльной пластинки. За счет наличия 
полости изделия могут быть отнесе-
ны к типу наконечников, сделанных 
«коробочкой», наиболее широко рас-
пространенных в гуннскую и пост-
гуннскую эпохи (Засецкая, 1994, 
с. 67–68). На лицевой стороне круп-
ных наконечников напаяны пять гнезд, 
в которые вставлены красные камни. 
Гнезда выгнуты из тонких пластинок 

Рис. 3. Каменное изваяние.
Fig. 3. Stone statue.
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индивидуально под каждый камень и 
по краям обнесены зернью. По краям 
лицевой пластинки проходит два ряда 
зерни, разделенные серебряной поло-
ской.

Во всех гнездах перед закрепле-
нием камней в пластинке были про-
деланы отверстия, в которые изнутри 
вставлены гвоздики, посредством 
которых наконечники крепились на 
ремне.

Мелкие наконечники (рис. 8: 2) 
также сделаны из перегнутой вдвое 
пластины, имеют гофрированные ва-
лики нижних окончаний. На лицевой 
стороне закреплено по паре гнезд с 
красными камнями, обведенных зер-
нью. Аналогии наконечникам можно 

видеть в инвентаре погребения у озе-
ра Борового в Северном Казахстане 
(Бернштам, 1951, рис. 5; Засецкая, 
1995, рис. 7, 5, 6).

Характерной особенностью нако-
нечников обоих типов является нали-
чие гофрированного валика. Этот при-
знак, помимо указанных аналогий, в 
степных древностях гуннской эпохи 
встречается в оформлении поясных 
наконечников из разрушенного погре-
бения у с. Федоровка в Среднем По-
волжье (Засецкая, 1994, табл. 34: 11). 
Но наконечники с гофрированным ва-
ликом на нижнем конце существуют 
весь VI в., причем не только в степи. 
Известен позднесасанидский пояс с 
подобным оформлением концов на-

Таблица 1
Результаты энерго-дисперсионного анализа предметов из кургана с "усами" Атасу-2. 

Анализ выполнен на электронно-зондовом микроанализаторе СУПЕРПРОБ 733 
(фирма ДЖЕОЛ, Япония). Выполнил к. г.-мин. наук В.Л. Левин, 

Институт геологических наук им. К.И. Сатпаева, г. Алматы.

Образец: Обкладка седла
Все результаты в весовых %
Спектр Cu Ag Au Итог

Спектр 1 4,90 34,78 60,32 100,00
Спектр 2 4,24 36,26 59,50 100,00
Спектр 3 4,82 35,26 59,92 100,00

Среднее 4,65 35,43 59,92 100,00
Станд. отклонение 0,36 0,76 0,41
Макс. 4,90 36,26 60,32
Мин. 4,24 34,78 59,50
Образец: Наконечник ремня
Все результаты в весовых %

Спектр Cu Ag Au Итог

Спектр 1 4,48 51,91 43,61 100,00
Спектр 2 4,12 51,43 44,46 100,00
Спектр 3 5,79 51,70 42,51 100,00

Среднее 4,80 51,68 43,53 100,00
Станд. отклонение 0,88 0,24 0,98
Макс. 5,79 51,91 44,46
Мин. 4,12 51,43 42,51
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конечников, найденный в Дайламане 
(Overlait, 1998, p. 268–276, fi g. 154), 
наконечники такого типа встречаются 
и у авар (Overlait, 1998, fi g. 157).

Узкая прямоугольная пластина 
украшена красными камнями (рис. 7), 
закрепленными в гнездах, выгнутых 
индивидуально под каждый камень. 
Гнезда обведены зернью. В углах про-
биты отверстия для крепления к осно-
ве. По периметру пластина покрыта 
двумя рядами выпуклых точек, нане-
сенных керном с обратной стороны. 

Наиболее близкой аналогией 
ей является пластина из кур-
гана с «усами» Солончанка I 
(курган 3). В последнем ком-
плексе пластина находилась 
в скоплении деталей узды и 
справедливо определена ис-
следователями комплекса как 
накладка налобного ремня 
(Любчанский, Таиров, 1999, 
рис. 24: 7).

Пластины-облицовки вы-
ступающих частей ленчика 
седла (рис. 5, 6) в настоящий 
момент являются наиболее 
восточной находкой в серии 
подобных изделий. Пласти-
ны узкие, сегментовидной 
формы, в нижней части по-
крыты нанесенным керном 
орнаментом в виде чешуек, в 
верхней части – в виде косой 
сетки.

Особенности и датиров-
ка инвентаря

Наконечники и налобная 
бляха являлись деталями 
престижной узды. О принад-
лежности их именно к дета-
лям узды, свидетельствуют 
аналогии, наиболее важной 
из которых являются остат-
ки узды из погребения 110 

могильника Борок на Оке. В настоя-
щем погребении схожие по форме с 
крупными наконечниками из Атасу, 
также оканчивающиеся гофрирован-
ным валиком изделия зафиксированы 
в местах перекрестия ремней, как на-
лобного, так и нахрапного (капсюля) 
(Ahmedov, 2006, fi g. 5: 8–10; 7). В 
случае с крупными наконечниками 
из Атасу концы верхних ремней на-
лобника и нахрапника вставлялись 
в полую часть наконечника так, что 

Рис. 4. Раскопанные сооружения. План, разрезы. 
1 – насыпь; 2, 3  – начальные сооружения северной 
(2) и южной (3) гряд. а – предметы конского убора, 

б – наконечники стрел, удила.
Fig. 4. Excavated constructions. Plan, cuts. 

1 – embankment; 2, 3 – the initial construction of the 
northern (2) and southern (3) ridges. a – items of horse 

harness, b – arrowheads, bits.
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плотно прилегали к тыльной стороне 
пластины. Нижние ремни налобника и 
нахрапника проходили под верхними, 
а нащечные ремни, по всей видимо-
сти, под нижними. Все фиксировалось 
длинными гвоздиками, выпущенны-
ми из-под гнезд. В данном случае эти 
наконечники правильнее называть 
фиксаторами ремней оголовья.

Мелкие наконечники могли за-
вершать концы уздечных ремней. В 
Волниковском «кладе», хорошо да-
тированном в рамках первой полови-
ны V в. (горизонт D2 по Я. Тейралу), 
серебряные наконечники, по форме 
аналогичные мелким наконечникам 
из Атасу, зафиксированы на облом-
ках железных предметов, которые 
О.А Радюш и О.А. Щеглова счита-
ют псалиями (Волниковский «клад», 
2014, кат. 300, 301). Прямоугольная 
пластина крепилась в центре налоб-
ного ремня.

Помимо указанной аналогии из 
погребения в могильнике Борок, се-
рия близких по форме крупным нако-
нечникам из Атасу фиксаторов, также 
снабженных гофрированным валиком 
на нижнем окончании, хорошо пред-
ставлена в древностях Северного Кав-
каза (Засецкая и др., 2007; Ахмедов, 
2009, рис. 2: 1, 2). Инкрустация их 
другая, но в целом они очень напоми-
нают крупные наконечники из Атасу. 
Согласно проверенной хронологии 
раннесредневековых древностей Кис-
ловодской котловины такие фиксато-
ры относятся к наиболее ранней фазе 
1а, датированной второй половиной 
V в. (Гавритухин, Малашев, 1998, 
с. 46, 66–67, рис. 2: 2). Крупные нако-
нечники-фиксаторы из Атасу можно 
расценивать как восточный вариант 
этого типа изделий, который пока не 
образует серии, но датируется в тех 
же рамках, что и кавказские аналогии.

Рис. 5. Обкладка ленчика седла.
Fig. 5. Lining of the saddletree.

Рис. 6.Обкладка ленчика седла, 
фрагменты.

Fig. 6. Lining of the saddletree, 
fragments.
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Стоит сказать, что наиболее терри-
ториально близкие по форме крупным 
наконечникам из Атасу аналогии, ве-
роятно, представлены в материалах 
погребения из Борового (Бурабай, Се-
верный Казахстан). В первой публи-
кации этого комплекса воспроизведе-
ны накладки схожей формы, обильно 
украшенные зернью, но с обломан-
ными нижними концами (Бернштам, 
1951, рис. 5, вверху). Вполне вероятно, 
что утрачена была как раз нижняя по-
лая часть, и поэтому эти наконечники 
воспринимаются на опубликованной 
фотографии как накладки. Края этих 
накладок покрыты тремя рядами зер-
ни, причем центральный ряд высту-
пает над крайними. Последний прием 
имеет прямые аналогии в оформле-
нии перстней с округлыми выступами 
по бокам из известного погребения в 
Шамси и погребения 2 Морского Чу-
лека (Засецкая и др., 2007, рис. 13: 3, 
4), в настоящее время уверенно дати-
рованных в рамках конца V – начала 
VI в. (там же, с. 85). Датировка ком-
плекса из Борового, принятая в насто-
ящий момент большинством специ-
алистов, также оценивается в рамках 
конца V – первой половины VI в. 
(там же, с. 89).

В вещах комплекса из Атасу ука-
занный технологический прием от-
сутствует, что, вероятно, свидетель-
ствует о более ранней дате этого 

комплекса по отношению к комплексу 
из Борового.

Соотношение размера длины и 
ширины пластин ленчиков дает коэф-
фициент 2,9, что является характер-
ным для пластин типа 4 по И.П. За-
сецкой (Засецкая и др., 2007, с. 145, 
рис. 56). По более дробной класси-
фикации И.Р. Ахмедова данные пла-
стины можно рассматривать как один 
из вариантов типа 6 (Ахмедов, 2012, 
с. 16). Указанием на отнесение к это-
му типу, наряду с коэффициентом со-
отношения длины к ширине, служит 
сегментовидный абрис пластин и их 
сравнительная узость. Переход верх-
него края в данном случае, в отличие 
от понтийских экземпляров, плавный, 
без четкого перелома, что дает воз-
можность расценивать эти пластины 
именно как вариант типа 6. От осталь-
ных пластин этого типа пластины от-
личаются и орнаментом. Сочетание 
чешуйчатого орнамента и «сетки» на 
других пластинах неизвестно, также 
отсутствует и окантовка, характерная 
для пластин типа 6.

Важным признаком, который мо-
жет давать отсылку к возможному 
региону изготовления этих предме-
тов и иметь определенное хроноло-
гическое значение, является то, что 
между двумя рядами зерни по краям 
крупных наконечников проложена 
металлическая полоска. Для изделий, 

Рис. 7. Накладка.
Fig. 7. Plaque.
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связанных с ювелирными традиция-
ми юго-востока Восточной Европы, 
такой признак не характерен. Изделия 
с полоской между двумя рядами зерни 
по краям характерны для украшений 
востока Средней Азии. В качестве 
примеров достаточно привести укра-
шения из погребения в Шамси и из 
других памятников кенкольской куль-
туры (Золото древнего Кыргызстана, 
2008, с. 29–31, 44, 45).

Композиция из пяти гнезд, распо-
ложенных в виде скрещенных в цен-
тре диагоналей, также характерна для 
восточной традиции полихромного 
стиля. В качестве примеров можно 
привести полую золотую наклад-
ку, найденную в одной из катакомб 
Т-образной схемы в могильнике Джал-
Арык кенкольской культуры (Золото 
древнего Кыргызстана, 2008, с. 29), 
а также золотой колт IV в. из погре-
бения на Кызыл-Кайнар-тобе (Мер-
щиев, 1970, рис. 7: 3). Поясные на-
конечники из Митино (Амброз, 1980, 
рис. 8: 24) и Верх-Саи (Голдина, 2012, 
рис. 8: 5) являются подражаниями вос-
точных изделий. Пряжки с тисненым 
декором со стеклянными вставками в 
пяти гнездах и соответствующие им 

поясные наконечники, характерные 
для древностей финала V – первой по-
ловины VI в. в Приуралье и на Север-
ном Кавказе, являются, в сущности, 
дериватами изделий типа ременных 
наконечников из Атасу (Амброз, 1980, 
с. 18, рис. 4: 4, 5, 12; 5: 20; Мажитов, 
Султанова, Сунгатов, 2008, с. 37; Ма-
стыкова, 2009, с. 60–61, рис. 45).

Вполне вероятно, что набор оголо-
вья лошади из Атасу был изготовлен 
где-то на востоке Средней Азии, воз-
можно, в сырдарьинском регионе.

В целом же, комплекс из Атасу по 
приведенным аналогиям может быть 
датирован в рамках середины–второй 
половины V в. и может синхронизиро-
ваться с матeриалами горизонта D2/
D3 по Я. Тейралу.
Заключение
Таким образом, материалы из кур-

гана с «усами» Атасу-2 пополняют не-
многочисленные данные по гуннской 
эпохе Центрального Казахстана. Од-
ним из важных моментов в характери-
стике комплекса является намеченная 
связь его с казахстанско-среднеазиат-
ским регионом.

Особым вопросом, не однознач-
ным для решения, является нахожде-

Рис. 8. Наконечники 
ремней.

Fig. 8. Belts tips.
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ние рассмотренных вещей в кургане с 
«усами». В ходе начатой систематиза-
ции материалов по этим памятникам в 
настоящее время публикуются новые 
серии данных по Казахстану (Бей-
сенов, 2017; Бейсенов, Логвин и др., 
2017; Бейсенов, Умиткалиев, Дуйсен-
бай, 2017). Памятники этой категории 
имеют неоднозначную датировку. Ис-
следователи датируют их достаточно 
широко: от сакского времени вплоть 
до древнетюркской эпохи (подробнее 
см.: (Бейсенов, 2017)). Еще один во-
прос, выходящий за пределы настоя-
щей работы, касается каменных изва-
яний сакского времени, находящихся 
на территории курганов с «усами» 
(Бейсенов, 2017; Бейсенов, Ермолен-
ко, 2014; Ермоленко, Курманкулов, 

Касенова, 2015; Базарбаева, Джумабе-
кова, 2017). Такие факты количествен-
но растут; окончательному решению 
вопроса о конкретной связи курганов 
с «усами» с каменными изваяниями 
сакского облика должно предшество-
вать накопление данных.

Что касается некоторых атасуских 
материалов, «кувшин с крупной руч-
кой» (рис. 10: 2), по форме «необыч-
ный для ритуальной посуды Цен-
трального Казахстана», как отмечал 
М.К. Кадырбаев, был найден в кур-
гане с «усами» (рис. 10: 1) (диаметр 
насыпи 8,2 м, высота 0,9 м, каменные 
гряды длиной 46 и 91 м), находящем-
ся в районе старой казахской зимовки 
Акмустафа неподалеку от могильни-
ка Атасу. Типологически близкий к 
нему сосуд – высокогорлый кувшин 
с ручкой – был найден А.З. Бейсено-

Рис. 9. Наконечники стрел (1–4), 
фрагменты удил (5).

Fig. 9. Arrowheads(1–4), fragments of bits (5).

Рис. 10. Курган с «усами» Акмустафа. 
1 – план; 2 – кувшин 

(по: Кадырбаев, 1978).
Fig. 10. The mound with “mustaches” 

Akmustafa. 1 – plan; 
2 – jug (on: Kadyrbaev, 1978).
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вым на восточной периферии (возле 
плит внешней ограды) раннесакского 
кургана 7 могильника Бегазы. Этот 
кувшин, изготовленный из высоко-
пластичной глины с применением 

гончарного круга (Бейсенов, Ломан, 
2008, рис. 5: 2), как и кувшин, найден-
ный М.К. Кадырбаевым на Атасу, мо-
жет быть также отнесен к древностям 
гуннской эпохи.
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THE MOUND WITH “MUSTACHES”ATASU-2

A.Z. Beisenov, A.I. Torgoev, D.B. Duysenbai, I.K. Akhiyarov

The results of excavations of barrow with “mustaches” at Atasu river (Central Kazakh-
stan, Karaganda region) are presented in the paper. Barrows with "mustaches" are a little-
studied type of ancient monuments. Monuments of this type were dated back to the periods of 
the Saks, Huns, Türks. More precise defi nition of their cultural and chronological affi liation 
is regarded as diffi cult but important aim. The barrow with "mustaches" Atasu-2 consists of 
one rounded stone mound and two stone ridges oriented to the east. In 1977, near the mound 
was found a stone sculpture of the Saka type. Since 2015, investigation at Atasu area were 
conducted under the leadership of A.Z. Beisenov. Two pits were discovered under the em-
bankment where the iron arrowheads and items of horse harness were found. Details of horse 
harness are represented by the different tips of the belts plaques, the head piece and the lining 
of the forward parts of the saddle fl anges. The details of the set are made of an alloy of gold 
and silver in a polychrome style which has analogies in the archaeological sites of the Hun-
nish time in Eastern Europe. By analogies the complex is dated by the authors of the middle / 
second half of the 5th century, and is synchronized with the antiquities of the horizon D2 / D3 
of the central European chronology of J. Teiral. The presented materials replenish in science 
a few information on the Hunnish time of Central Kazakhstan. 

Keywords: archaeology, Central Kazakhstan, Atasu river, mound with “mustaches”, 
stone statue, excavations, details of horse harness, arrowheads, chronology, Hunnish time.
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