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Древнетюркская эпоха занимает значительный хронологический период в истории сред-
невековой Евразии. Знания об исторических событиях дают письменные и археологиче-
ские источники. Они касаются в основном территории Центральной Азии, Семиречья,
Южного Казахстана. Степные регионы Казахстана оставались далекими неизвестными
районами для китайских хронистов и арабоязычных историков, путешественников. Здесь
главным источником могут быть археологические памятники.

Эпоха раннего средневековья Центрального Казахстана представлена различными ти-
пами памятников: погребальными и культово-поминальные сооружениями (изваяниями,
оградыми), наскальными изображениями. Необходимо констатировать неравномерную изу-
ченность различных категорий памятников периода в целом. Так, исследователями про-
делана значительная работа по систематизации данных о каменных изваяниях, культово-
поминальных сооружениях, такая работа пока не может быть выполнена по погребаль-
ному обряду, в первую очередь, в связи с недостаточным объемом сведений, имеющихся
на данный момент в распоряжении исследователей. Курганы раннего средневековья Цен-
трального Казахстана только в настоящее время стали предметом специального поиска
и изучения, ранее они изучались попутно вкупе с памятниками, которые представляли
непосредственный интерес для исследователя.

В ходе раскопок курганов эпохи раннего железного века в урочище Егиз-Койтас М.К.
Кадырбаев обнаружил в кургане № 3 погребение с конем. Курган имел каменную насыпь.
Умерший ориентирован на восток, лошадь в обратном направлении. Инвентарь представ-
лен берестяным колчаном, железными наконечником стрелы и ножом, шелковым поясом
с бронзовой пряжкой. Конь был положен с железными удилами, стременами, костяными
пряжками [4]. Наиболее близкие аналогии автор увидел в материалах могильника Ку-
дыргэ [4].

Еще одно погребение рассматриваемого времени было обнаружено в 1982 г. в ходе
раскопок могильника Ижевский-2. Курган № 3 имел каменно-земляную насыпь, под ней
находилась близкая к овалу выкладка. Могильная яма разделена на две камеры - для за-
хоронения человека и размещения частей туш животных. На приступке находились кости
домашних животных. Человек ориентирован головой на ЮВ. Сопровождающий инвен-
тарь - пояс с железными бляхами, железные нож, наконечники стрел. Курган датируется,
по мнению авторов публикации, VII-VIII вв. [1].

Нуринское погребение, несмотря на плохую сохранность, дало интересный материал,
позволяющее реконструировать комплекс вооружения средневекового воина. Умерший ле-
жал вытянуто на спине, ориентирован головой на запад. Инвентарь состоял из железных
палаша, ножа, пояса с серебряными накладными пряжками, берестяного колчана с пятью
железными наконечниками стрел. Погребение было датировано периодом с конца VIII по
IX в. [3].

Погребальному обряду, который практиковало население раннего средневековья в дан-
ном регионе. Три погребальных и одно культово-поминальное сооружения были изучены
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в ходе работ 1993 г. на территории Каркаралинского района Карагандинской области и
Баянаульского района Павлодарской области. Курган № 5 могильникаЖарлы-1 представ-
лял собой каменную выкладку и содержал погребение ребенка. Инвентарь - керамический
сосуд. Датировка - VI-VII вв. В погребении каменного кургана № 1 могильника Жарлы-2
находились скелет человека и коня. Умерший размещен в подбое, ориентирован головой
на ЮВ. Конь находился во входной яме и был ориентирован в обратном направлении. Со-
хранилось одно железное стремя. Датировка - VII-VIII вв. Курган Таимбулак также имел
каменную насыпь. Умерший ориентирован на ЮВ. Обнаружены керамическое пряслице,
железный нож, бронзовая серьга. Датируется авторами VIII-X вв. Культовое сооружение
(курган № 31 Бирликского могильника) представлен прямоугольной каменной выкладкой,
ориентированной углами по сторонам света. Обнаружены фрагменты жердей, керамики,
кости животного (МРС?). Время бытования памятника в пределах VII-VIII вв. [2].

Таким образом, памятники средневековой археологии Центрального Казахстана изу-
чены неравномерно. Достигнуты успехи в изучении культово-поминальных сооружений,
выделена группа изваяний, выполненная в рамках древнетюркской художественной тра-
диции, определены конструктивные особенности каменных оград. Судя по материалам
погребений кургана № 5 могильника Жарлы 1, кургана № 1 могильника Жарлы 2, курга-
на Таимбулак, кургана № 3 могильника Егиз-Койтас, кургана № 3 могильника Ижевское-2,
Нуринское, можно охарактеризовать погребальный обряд раннетюркского времени Цен-
трального Казахстана следующим образом. Погребальный обряд в регионе характеризует-
ся значительной вариативностью. Наземные конструкции представляют собой каменные
выкладки или насыпи округлой формы. Встречены следующие особенности внутримо-
гильных конструкций: ящик из каменных плит, подбой, уступы по длинным стенам ямы.
Наиболее характерный элемент погребального обряда для раннетюркских племен - со-
проводительное захоронение коня, встречен на двух памятниках: кург. № 1, Жарлы 2 и
кург. № 3, Егиз-Койтас. Во всех случаях зафиксировано трупоположение, тела умерших
были расположены вытянуто на спине. Ориентировка умерших - на ЮЮЗ, ЮВ, В, СЗ, З.
Разнообразный инвентарь представлен предметами оружия (палаш, наконечники стрел),
быта (пряслица, сосуды, ножи), конского снаряжения (удила, стремена), деталями пояса,
бляшками, серьгами.

Материалы изученных публикаций позволяют обобщать имеющиеся представления о
развитии культуры древних тюрок в эпоху раннего средневековья на территории Цен-
трального Казахстана.
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