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аннотация. В полевом сезоне 2016 г. на территории микрорайона «Алатау» 
г. Алматы был исследован курган раннего железного века. Курган был сильно 
разрушен при строительстве современной инфраструктуры и ограблен. В результате 
проведенных аварийных раскопок удалось зафиксировать остатки архитектуры и 
строительные приемы, использовавшиеся при возведении кургана. Особого внимания 
заслуживает земляная насыпь, в стратиграфическом разрезе которой прослежено не 
только поочередное перекрывание слоев, но и горизонтальные разнородные тонкие 
прослойки, вычленяющиеся в каждом из слоев земляной насыпи. На основании 
полученных данных была проведена визуальная реконструкция кургана и этапов его 
строительства. Подсчитаны вероятные объемы насыпи и затраченные на ее создание 
человеко-дни. На основе зафиксированных размеров в исследованной погребальной 
конструкции произведено вычисление гипотетической единицы измерений, 
используемой при возведении кургана.
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аннотация. 2016 жылы дала маусымында Алматы қаласының «Алатау» 
шағын ауданының аумағында ерте темір ғасырының қорғаны зерттелді. Қорған қазіргі 
инфрақұрылымның құрылысы кезінде әжептәуір бұзылып, тоналған. Өткізілген 
апаттық қазбалар нәтижесінде, оны салу кезінде пайдаланылған сәулет қалдықтары 
мен құрылыс амалдарын белгілеу мүмкін болды. Ерекше назарды үйілген топырақ 
талап етеді, өйткені оның стратиграфиялық кескінінде қабаттардың кезектеп алмасуын 
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ғана емес, сонымен қатар үйілген топырақтың әр қабатында бөлінетін көлденең 
әртүрлі жіңішке қабатшаларды байқауға болады. Алынған мәліметтердің негізінде 
қорғанның және оның құрылыс кезеңдерін көріп қайта салу жүргізілді. Үйінділердің 
ықтимал көлемдері мен оған жұмсалған адам-күндер есептелді. Зерттелген жерлеу 
құрылымында белгіленген өлшемдер негізінде қорғанды салу кезінде пайдаланылатын 
орташа арифметикалық шама есептелінді.

түйін сөздер: археология, ерте темір ғасыры, қорған, сәулет, құрылым
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abstract. Field works were carried out in 2016 to research the Early Iron Age 
barrow in Alatau microdistrict of Almaty city. The barrow was plundered and significantly 
destroyed during the modern infrastructure building. As a result of emergency excavations, 
it was possible to fix the remains of the architecture and construction techniques used in its 
construction. Of particular note is the earthen embankment, in the stratigraphic section of 
which there is not only alternating overlapping of layers, but also horizontal heterogeneous 
thin layers that are isolated in each of the layers of the earthen embankment. Based on the 
data obtained, a visual reconstruction of the mound and the stages of its construction has been 
done. Probable volume of earthen mound and labor costs on its construction were estimated. 
According to the recorded dimensions in the burial structure studied, the hypothetical unit of 
measurement used in the construction of the mound was calculated.
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Введение
Курган располагался в северо-

западной части микрорайона «Алатау» 
(Медеуский р-н, г. Алматы). Насыпь 
кургана уплощенно-полусферической 
формы, сложена из земли и камня. 
Диаметр сохранившейся части на-
сыпи 27 м, высота 2,9 м. В северо-
западной части насыпь кургана вме-
сте с подкурганным пространством 
была повреждена землеройной тех-
никой при строительстве мечети. За-
бор мечети проходит непосредствен-
но по северо-западной части насыпи 
кургана. С северо-восточной стороны 
кургана у основания насыпи проходит 
современная арычная система, полоса 
ветрозащитных лесопосадок и авто-
мобильная трасса. В юго-восточной 

части кургана насыпь до уровня по-
гребенной поверхности переотложена 
землеройной техникой при посадке 
деревьев ветрозащитной полосы, па-
лисадника, занимающего всю восточ-
ную сторону от кургана, и проклад-
ки действующей арычной системы. 
С юго-западной стороны в 25 м от на-
сыпи кургана проходит действующий 
газопровод и автомобильная дорога. 
На вершине насыпи кургана зафикси-
рована впадина диаметром до 3,5 м, 
глубиной до 0,4 м. С восточной сто-
роны от впадины на вершине кургана 
установлен столб линии оптоволокон-
ного кабеля. В процессе опроса мест-
ного населения собраны сведения о 
возможном разрушении с последую-
щей рекультивацией северной части 
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насыпи при строительстве автомо-
бильной трассы. Также насыпь курга-
на ежегодно использовалась в зимний 
период в качестве горки для детей. В 
виду сильного разрушения кургана 
для фиксации стратиграфии насыпи 
был выбран наиболее сохранившийся 
участок по линии ЮЗ–СВ с возмож-
ностью фиксации юго-восточного 
профиля.

Описание раскопок
Стратиграфия юго-восточного 

профиля. Длина профиля 27,5 м, высо-
та 3,3 м. Собранные данные при опро-
се местного населения относительно 
полного разрушения северной части 
насыпи кургана при строительстве ав-
томобильной трассы с последующей 
рекультивацией – подтвердились. Вся 
северная и центральная части насы-
пи в профиле представлены пестрым 
грунтом светло-коричневого суглинка 
с включениями линз светло-серого гу-
мусированного суглинка. Исключени-
ем является лишь небольшая полоса 
поврежденного грунта основной на-
сыпи высотой до 0,5 м от уровня по-
гребенной поверхности (рис. 1, 1).

Судя по верхней границе сохра-
нившейся южной части насыпи, кур-
ган был ограблен сверху вертикаль-
ным грабительским лазом, впослед-
ствии частично засыпанным. Грунт 
его заполнения идентичен северной 
разрушенной части профиля. Размеры 
грабительского лаза в верхней части 
насыпи составляли не менее 10 м в 
диаметре. Ближе к погребению граби-
тельский лаз воронкообразно сужает-
ся до 5 м в диаметре.

Материковый грунт в профиле 
представлен темно-серым гумусиро-
ванным суглинком. В центральной ча-
сти насыпи, с небольшим смещением 
в северную сторону, погребенная по-
верхность прерывается на 5,2 м.

В центральной части насыпи 
над погребенной поверхностью за-
фиксированы края основания камен-
ного панциря первичной насыпи. 
Центральная часть первичной насыпи 
разрушена грабительским лазом. Судя 
по оставшимся фрагментам первич-
ной насыпи, диаметр её составлял по-
рядка 12,5 м. Высота сохранившихся 
фрагментов до 0,8 м, длина до 3,7 м. 
Насыпь была сложена из пестро-
го грунта, представленного светло-
коричневым суглинком с фракциями 
светло-серого гумусированного су-
глинка. Толщина панциря первичной 
насыпи составляла не менее 0,5 м, он 
сложен из гальки средних размеров до 
25 см в диаметре. Остальную структу-
ру насыпи кургана в профиле можно 
проследить лишь по сохранившейся 
южной части.

Первичная каменная насыпь 
сверху перекрыта шестью дугообраз-
ными слоями грунта основной на-
сыпи и каменной крепидой. Особен-
ностью каждого из грунтовых слоев 
является рыхлость нижней части слоя 
по отношению к погребению и плот-
ность верхней части. Также просле-
жен принцип подсыпки грунта при 
создании нового слоя насыпи, заклю-
чающийся в поэтапном спиральном 
поднятии слоя от основания к вер-
шине. На стратиграфическом разрезе 
насыпи это отображено чередованием 
прослоек различных грунтов с сохра-
нением радиального расположения 
каждого по отношению к погребе-
нию.

Первый грунтовый слой основ-
ной насыпи представлен темно-серым 
суглинком с мелкими (до 1 см) вклю-
чениями светло-коричневого суглин-
ка. Толщина слоя составляет поряд-
ка 1 м. Ширина слоя у основания на 
уровне погребенной поверхности со-
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ставляет 1,9 м, максимальная высота 
сохранившейся части 1,85 м от уровня 
погребенной поверхности (рис. 1, 2).

Основу второго слоя также со-
ставляет темно-серый суглинок с не-
большим количеством линз светло-
коричневого суглинка. Длина линз до 
50 см, толщина до 7 см. Толщина слоя 
составляет 1,2 м, ширина у основания 
2,2 м, максимальная высота сохранив-
шейся части 2,05 м от уровня погре-
бенной поверхности.

Третий слой представлен тем 
же темно-серым суглинком с боль-
шим количеством радиальных про-
слоек светло-коричневого суглинка 
толщиной до 10 см. Толщина слоя со-
ставляет порядка 0,65 м. Ширина слоя 
у основания на уровне погребенной 
поверхности составляет 1,5 м, макси-
мальная высота сохранившейся части 
2,25 м от уровня погребенной поверх-
ности.

Структура четвертого слоя 
представлена чередованием радиаль-
ных линз светло-серого гумусирован-
ного суглинка и светло-коричневой 
супеси. Толщина линз до 15 см длина 
по всей толщине слоя. Толщина слоя 

составляет 0,7 м, ширина по основа-
нию – 1,5 м, высота сохранившейся 
части – 2,4 м (рис. 1, 3).

Пятый слой снова более од-
нородный. Основу его составляет 
светло-коричневый суглинок с лин-
зами светло-коричневой супеси. Лин-
зы супеси расположены хаотично и 
составляют порядка 40% всего слоя. 
Толщина слоя составляет 1,1 м, шири-
на по основанию – 2,3 м, высота со-
хранившейся части – 2,4 м.

Внешний, шестой слой пред-
ставлен однородным светло-серым 
гумусированным суглинком. Толщи-
на слоя составляет 0,4 м, ширина по 
основанию – 0,8 м, высота сохранив-
шейся части – 1,5 м. Данный слой 
подвергся процессу гумусообразова-
ния тем больше, чем ближе он рас-
полагался к дерновому слою. У осно-
вания насыпи гумусированность слоя 
слабее вследствие наличия внешней 
каменной крепиды, однако верхние 
слои преобразованы в насыщенный 
темно-серый гумусированный сугли-
нок, перекрывающий всю южную и 
центральную части насыпи. Толщина 
верхнего темно-серого гумусирован-

Рис. 1. Алатау. Стратиграфия кургана: 1, 2 – северная часть стратиграфического 
профиля; 3 – центральная часть стратиграфического профиля

Fig. 1. Alatau. Barrow stratigraphy: 1, 2 – northern part of the stratigraphic profile; 
3 – central part of the stratigraphic profile
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ного слоя составляет от 0,5 м в районе 
каменной крепиды основной насыпи, 
до 10 см в центральной части насыпи. 
В южной части насыпи гумусирован-
ный слой полностью исчезает. Толщи-
на дернового слоя от 1 до 3 см.

Погребальная конструкция. В 
центральной части подкурганного 
пространства, по линии стратигра-
фического разреза на глубине 0,3 м 
от уровня погребенной поверхности, 
была выявлена юго-восточная поло-
вина контура погребальной ямы по 
длинной оси. После разбора северо-
западной части насыпи кургана в цен-
тральной части подкурганного про-
странства на глубине 0,3 м от уровня 
погребенной поверхности был полно-
стью расчищен и зафиксирован кон-
тур могильной ямы.

Могильная яма прямоугольной 
формы, вытянута по линии ЮЗ–СВ. 
Длина могильной ямы 6,3 м, ши-
рина 2,6 м. Заполнение могильной 
ямы представлено пестрым грунтом 
светло-коричневого суглинка с вклю-
чениями линз светло-серого гумуси-
рованного суглинка.

С целью стратиграфических на-
блюдений заполнения могильной ямы 
и её конструктивных особенностей, 
выборка грунта могильной ямы произ-
водилась последовательно — сначала 
в южной части, затем — в северной.

Перед разбором заполнения юж-
ной части могильной ямы по внешним 
границам произведен отступ 10 см к 
центру ямы для последующего выяв-
ления и исследования реальных стен 
могильной ямы.

В процессе разбора южной ча-
сти заполнения могильной ямы на 
глубине 0,6 м от уровня погребенной 
поверхности в юго-восточном углу 
найдено три разрозненных фрагмента 
керамики. Для керамики характерен 

крупнозернистый песчаный отощи-
тель и некачественный обжиг. На обе-
их сторонах фрагментов прослежены 
следы нагара.

По всему периметру могильной 
ямы выявлены фрагменты древесины 
и углей различных размеров. Также 
вдоль длиной северо-западной стенки 
могильной ямы выявлены разрознен-
ные кости погребенного. Определены 
фрагменты черепа, запястья, первая 
фаланга ступни, зуб. На некоторых 
фрагментах костей присутствует 
окись зеленого оттенка от соприкос-
новения с бронзовыми изделиями.

Заполнение могильной ямы, как 
и грунт грабительского лаза, представ-
лено пестрым грунтом, состоящим из 
светло-коричневого суглинка с вклю-
чениями линз светло-серого гумуси-
рованного суглинка. После разбора 
северной части могильной ямы опре-
делены границы ее стен. Наибольшая 
сохранность стен могильной ямы у 
длинной юго-восточной и короткой 
северо-восточной стены, где зафик-
сирован фрагмент частично обгорев-
шего бревна плохой сохранности. 
Диаметр бревна составляет порядка 
30 см, длина фрагмента — 65 см. Дру-
гие стены частично разрушены граби-
тельским лазом. Дно могильной ямы, 
представленное материковым светло-
коричневым суглинком, зафиксирова-
но на глубине 1,9 м от уровня погре-
бенной поверхности.

Судя по конструктивным осо-
бенностям в архитектуре насыпи и 
погребальной конструкции, памятник 
относится к раннему железному веку. 
Несмотря на значительные разруше-
ния, удалось зафиксировать ряд эле-
ментов насыпи, которые позволяют 
предложить реконструкцию этапов и 
приёмов её возведения.

Основные этапы возведения 
кургана, которые определены по 
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структуре насыпи, разделяются на: 
1) предварительные работы, которые 
включали выравнивание площадки, 
разметку и, вероятно, заготовку мате-
риалов; 2) устройство могильной ямы; 
3) создание каменной насыпи над мо-
гильной ямой; 4) обсыпку каменной 
насыпи, формирование первого слоя; 
5) формирование второго слоя; 6) фор-

Рис. 2. Алатау: 1 – реконструкция разрушенной части насыпи; 
2 – реконструкция технологии формирования грунтовых слоев насыпи

Figure: 2. Alatau: 1 – reconstruction of the destroyed part 
of the embankment; 2 – reconstruction of the technology for the formation 

of soil layers of the embankment

мирование третьего слоя; 7) формиро-
вание четвертого слоя; 8) формирова-
ние пятого слоя; 9) формирование ше-
стого слоя; 10) устройство крепиды из 
камней (рис. 2, 1).

Особого внимания заслужива-
ет земляная насыпь, при сооружении 
которой прослежено не только пооче-
редное перекрывание слоев, но и го-
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ризонтальные разнородные тонкие 
прослойки, вычленяющиеся в каждом 
из слоев земляной насыпи. Разнород-
ность горизонтальных прослоек при 
сооружении земляной насыпи объяс-
няется применением при сооружении 
не только верхних окружающих сло-
ев грунта, но и добычей нижних бо-
лее светлых суглинков из небольших 

Рис. 3. Алатау: 1 – реконструкция технологии формирования 
грунтовых слоев насыпи (приближенный вид); 

2 – реконструкция насыпи с разрезом
Fig. 3. Alatau: 1 – reconstruction of the technology of formation of soil 

layers of the embankment (approximate view); 
2 – reconstruction of the embankment with a cut

карьеров. Также следует заметить, 
что горизонтальные тонкие земляные 
прослойки имеют небольшой уклон 
к центру кургана и более плотную 
структуру сформированного ими слоя 
насыпи.

Все отмеченные особенности 
позволяют предположить, что после 
сооружения первичной каменной по-
лусферической насыпи у внешнего 
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основания было начато возведение 
спирального земляного трамплина, пу-
тем постоянной подсыпки различных 
по структуре грунтов, образующих 
плавный спиральный подъем вокруг 
первичной каменной насыпи (рис. 2, 
2; 3, 1). Подобная система возведе-
ния имеет ряд явных положительных 
с практической точки зрения свойств: 
во-первых, позволяет одновременно 
задействовать и упорядочить работу 
большого количества людей путем 
последовательной конвейерной под-
сыпки грунта. Во-вторых, дает воз-
можность одновременного сооруже-
ния нескольких перекрывающих друг 
друга земляных слоев надмогильной 
конструкции. В-третьих, горизон-
тальные чередующиеся, естественно 
уплотненные ногами в процессе воз-
ведения насыпи земляные прослой-
ки, лучше предотвращают оплыв на-
сыпи.

Уклон горизонтальных земля-
ных прослоек к центру кургана, веро-

ятно, был сформирован как с целью 
безопасности, для предотвращения 
падений строителей с насыпи, так и 
уменьшения просыпания грунта за 
внешние границы слоя насыпи.

Разница плотности грунта в 
каждом из шести последовательных 
земляных слоев надмогильной кон-
струкции сформирована искусствен-
но путем уплотнения внешних границ 
каждого слоя. Равномерные загибы к 
низу внешних границ тонких горизон-
тальных земляных прослоек позво-
ляют предположить, что уплотнение 
производилось сверху вниз массив-
ным катающимся предметом, вероят-
но, бревном.

Судя по всему, изначальная на-
сыпь представляла собой тип усе-
ченного конуса (табл. 1; рис. 3, 2), 
что соответствует насыпям средних 
и крупных сакских курганов региона 
[Акишев, 2013, с. 56–60].

Таблица 1 – Реконструируемые размеры кургана Алатау
Table 1 – Alatau mound dimensions to be reconstructed

Структурные
элементы

Стратигра-
фический 

слой

Диаметр Толщина
горизон-
тальная

Толщина 
радиаль-

ная

Высота Диаметр 
верхней 

части
Первичный 
панцирь

 – 12 – – 1,3 –

Земляная 
насыпь

1 16 2,0 1,15 1,9 10,6
2 21 2,5 1,35 2,5 13,5
3 24 1,5 0,70 3,1 13,9
4 27 1,5 0,75 3,7 14,9
5 31 2,0 1,05 4,3 17,1
6 34 1,5 0,70 4,9 17,5

Каменная 
крепида

– 36 1,0 – 1,5 28,4

общие 
размеры

– 36 – – 4,9 17,5

Примечание: Все размеры в таблице приведены в метрах. Радиальная толщина слоев дана по 
ближним точкам склона, а горизонтальная – по уровню погребенной поверхности.
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Исходя из реконструируемых 
размеров, можно произвести вычисле-
ние объема и затрат труда (человеко-
дней). Подобная работа была проде-
лана К. А. Акишевым для Семиречья/
Жетысу при реконструкции возведе-
ния крупных курганов сакского мо-
гильника Бесшатыр [Акишев, 2013, 
с. 56–60, табл. I–II].

Для расчета объема грунтовой 
части насыпи можно использовать 
следующую стандартную формулу 
расчета объема усеченного конуса: 
V=1/3πH(R1

2+R1×R2+R2
2). В случае с 

курганом Алатау формула выглядит 
следующим образом: V=1/3×3,14×4,9
(172+17×8,75+8,752). Таким образом, 
объем грунтовой насыпи кургана со-
ставляет 2639 м3.

Объем каменной крепи-
ды рассчитывается по форму-
ле V=π/2×H×T(D1+D2–2T). При-
влекая данные по кургану – 
V=3,14/2×1,5×1(36+28,4–2×1). Объем 
каменной крепиды достигает 147 м3.

Учитывая погрешность, в 
том числе каменную надмогиль-
ную конструкцию, объем кургана в 
2786 м3 можно округлить до 2800 м3. 
Затрата человеко-дней на возведе-
ние курганов с таким объемом, по 
К. А. Акишеву, колеблется от 1000 до 
1500 [Акишев, 2013, с. 59, табл. II].

В расчете объемов и трудоза-
трат на возведение майкопских кур-
ганов С. Н. Кореневский за основу 
рассуждений принимает дневную 
норму землекопа в 6 м3. В этом случае 
подсчет трудозатрат только на насып-
ку земли принимает вид формулы: 
V объем: 6 м3 = РД1. Учет работ на 
рытье и насыпку этого грунта – V объ-
ем: 6 м3×2 = РД2 [Кореневский, 2010, 
с. 149–170].

В соответствии с объемом на 
формирование насыпи кургана Ала-
тау – 2800 м3: 6 м3 = 467 человеко-

дней, а на насыпку и рытье – (2800 м3: 
6 м3)×2= 933 дней и это без учета за-
трат на доставку камня, дерева и грун-
та на место строительства. Исходя из 
полученных данных, можно предло-
жить простейший расчет времени, по-
траченного на возведение кургана – в 
среднем коллектив из 100 человек мог 
завершить работу за 10 дней, 50 стро-
ителей затрачивали 20 дней, а группа 
в 20 человек могла потратить около 50 
дней.

Относительно большое количе-
ство элементов насыпи кургана позво-
ляет произвести попытку определе-
ния измерительных единиц, исполь-
зовавшимися древними строителями. 
Однако, естественная деформация на-
сыпи под воздействием ветра и влаги, 
а также просадка и сползание грунтов 
заставляет ограничиваться наиболее 
устойчивыми участками надмогиль-
ного сооружения – основанием насы-
пи над уровнем погребенной поверх-
ности.

Произведя среднее арифмети-
ческое значение на основе данных 
толщины сохранившейся части зем-
ляных слоев по основанию насыпи: 
(2+2,5+1,5+1,5+2,0+1,5)/6 получаем 
1,83 м. В качестве проверки можно 
использовать среднее арифметиче-
ское значение, полученное сложением 
разницы реконструированных диаме-
тров земляных слоев насыпи по осно-
ванию: (4+5+3+3+4+3)/6 = 3,66/2 = 
1,83 м.

В числе дополнительных дан-
ных, позволяющих судить о вероятно 
используемых измерительных еди-
ницах, можно использовать размеры 
могильной ямы (6,3×2,6×1,9 м). А в 
качестве наименьшей доступной ре-
конструируемой единицы измерения 
можно взять длину грунтовых про-
слоек, формирующих земляные слои 
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насыпи кургана. В нашем случае ми-
нимальными значениями обладают 
грунтовые прослойки третьего и ше-
стого слоя земляной насыпи кургана, 
длина которых составляет порядка 
0,7 м. К ним можно отнести и четвер-
тый слой земляной насыпи. Сумми-
руя имеющиеся данные, вычленяем 
общее число, делящееся на получен-
ные величины: 1) толщина слоев по 
основанию: 183/6=30,5 см; 2) разме-
ры могильной ямы: 630/20=31,5 см; 
260/8=32,5 см; 190/6=31,6 см; 3) дли-
на грунтовых прослоек: 70/2=35 см. С 
полученной величиной согласуются и 
длины грунтовых прослоек, состав-
ляющих другие слои земляной насы-
пи: 115/4=28,75 см; 135/4=33,75 см; 
105/3=35 см.

Наиболее близкая современная 
единица измерения, соотносящаяся с 
полученным значением — «фут», ко-
торый, согласно английской системе 
измерений равен 30,48 см. Следует 
учитывать, что современная мерная 
величина фута в различных странах 
различная, от 25 см, согласно Римской 
системе, до 38,3 см согласно Лейпциг-
ской системе. Среднее метрическое 
значение по данным кургана Алатау 
– 32 см. Эта мера соответствует опре-
деленной И. Л. Кызласовым по мате-
риалам кольцевых городищ Минусин-
ской котловины конца I тыс. до н.э. 
динлинской стопе — 32 см [Кызласов, 
2011, с. 27–28].
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