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On archaeology in the Tobol river region:
analysis of chance finds of arrowheads (6th–4th centuries BC) outside the town of Jitiqara

(Northern Kazakhstan)

Abstract. The article for the first time introduces data on the artifacts of the early Iron Age from the vicinity of 
the city of Jitiqara. It also presents preliminary results obtained in the course of exploratory archaeological work on 
the territory of the Jitiqara district, where 39 monuments of the era of early nomads and the Middle Ages were re-
corded, including 173 objects: single mounds, burial mounds, including with stone ridges, cult and ritual structures. 
In addition, the detachment recorded eight Kazakh cemeteries of Modern times. In the future, this material will 
become the basis for mapping and revealing the features of the process of sacralizing the landscape in time. During 
the work, it was possible to get acquainted with the collection of lifting material collected on the surface of the kur-
gans of the Besoba 1 burial mound, the Besoba 1 single kurgan and the Karatobe 1 burial mound, which are mainly 
represented by bronze arrowheads. Most of the arrowheads are three-bladed, one copy is marked as triangular 
and another one as rhombic two-bladed. Preliminary analysis of the material allows us to attribute the collection 
of arrows to the Savromatic and Early Sarmatian time in the range of 6th–4th centuries BC. In general, the obtained 
material shows the prospects and expediency of further archaeological research in the region.
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Тобыл бойы археологиясына:
Жітіқара қаласының маңынан кездейсоқ табылған 

жебе ұштарына талдау (б.д.д. VI–IV ғғ.) 
(Солтүстік Қазақстан)

Аннотация. Мақалада Жітіқара қаласының 
маңынан табылған ерте темір дәуірінің 
жәдігерлері жайында ақпарат  алғаш рет ғылыми 
айналымға енгізілуде, сонымен қатар Жітіқара 
ауданының аумағында жүргізілген  іздестіру-
барлау археологиялық жұмыстары барысында 
173 нысанынан: жалғыз обалар, тас тізбектері бар 
обалы қорымдар, мәдени ғұрыптық құрылыстардан  
тұратын ерте көшпенділер мен орта ғасырлар 
дәуірінің 39 ескерткіші есепке алынып, олардың 
алдын ала нәтижелері ұсынылды. Бұдан бөлек Жаңа 
заманның сегіз қазақ зираты тіркелді. Ары қарай осы 
материалдар картаға түсіру және уақыт бойынша  
ландшафтың киелі болу үрдісінің ерекшелігін ашу 
негіз бола алады. Жұмыстарды жүргізу барысында 
Бесоба 1 қорымының обаларының, Бесоба 1 жалғыз 
обасынан және Қаратөбе 1 қорымының үстінен 
жинап алынған, негізінен қола жебе ұштарынан 
тұратын көтерме материалдардың жинағымен 
танысуға мүмкіндік туды. Жебе ұштарының көп бөлігі 
үшжүзді, үшқырлы және ромб тәрізді-екіжүзділер бір 
бір данадан ғана. Материалдарды алдын ала талдау 
жебелер жинағын б.д.д. VI–IV ғғ. савромат және 
ерте сармат уақытына жатқызуға мүмкіндік береді. 
Жалпы алғанда, алынған материалдар аймақта 
археологиялық зерттеулерді ары қарай жүргізудің  
қажеттілігі мен  мен орындылығын көрсетеді.

Қаржыландыру көзі: Мақала ҚР ҒЖБМ Ғылым 
комитетінің 2022–2024 жж. гранттық қаржыландыру 
аясында орындалды, жобаның ЖТН АР 14870373.
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анализ случайных находок наконечников стрел 
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Аннотация. В статье впервые в научный оборот 
вводится информация о находках раннего железного 
века из окрестностей г. Житикара, также представле-
ны предварительные результаты, полученные в про-
цессе поисково-разведочных археологических работ 
на территории Житикаринского района, где было 
зафиксировано 39 памятников эпохи ранних кочев-
ников и средних веков, включающих в себя 173 объ-
екта: одиночные курганы, курганные могильники, 
в т. ч. с каменными грядами, культово-ритуальные 
сооружения. Кроме того, отрядом было зафиксиро-
вано восемь казахских кладбищ Нового времени. 
В дальнейшем этот материал станет основой для 
картографирования и раскрытия особенностей про-
цесса сакрализации ландшафта во времени. В ходе 
проведения работ удалось ознакомиться с коллек-
цией подъемного материала, собранного на поверх-
ности курганов могильника Бесоба 1, одиночного 
кургана Бесоба 1 и могильника Каратобе 1, которые 
представлены преимущественно бронзовыми на-
конечниками стрел. Большая часть наконечников 
- трехлопастные, по одному экземпляру отмечены 
трехгранный и ромбическо-двухлопастной. Предва-
рительный анализ материала позволяет отнести кол-
лекцию стрел к савроматскому и раннесарматскому 
времени в диапазоне VI–IV вв. до н.э. В целом, по-
лученный материал показывает перспективность и 
целесообразность дальнейшего проведения архео-
логических исследований в регионе.

Источник финансирования: Статья подготовлена 
в рамках грантового финансирования Комитета нау-
ки МНВО РК 2022–2024, ИРН проекта АР 14870373.
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1 Введение (Базарбаева Г., Джумабекова Г., Жамбулатов К.)
Впервые на территории Житикаринского района Костанайской области группа отдела по ар-

хеологии раннего железа Института археологии имени А.Х. Маргулана побывала летом 2020 г. по 
инициативе общественного деятеля, краеведа, уроженца этих мест – Куанышбая Туребековича Ор-
манова, обратившегося к руководству НИИ и высказавшего тревогу, вызванную состоянием древ-
ностей региона.

В полевом сезоне 2020 г. группа археологов Института археологии имени А.Х. Маргулана 
также выполняла обследование памятников на территории Камыстинского и Денисовского райо-
нов Костанайской области. Следует отметить географическое расположение Денисовского района, 
граничащего и с Камыстинским, и с Житикаринским районами. В п. Денисовка функционирует 
историко-краеведческий музей (рук. Н.И. Таран), с сотрудниками которого поддерживаются науч-
ные контакты в плане обмена информацией. В фонды музея археологами Института была сдана 
случайная находка бронзового зооморфно декорированного навершия, обнаруженного в местно-
сти Жарык (Денисовский р-н, Костанайская обл.), анализ которого в настоящее время готовится к 
пуб ликации. Отсюда также происходит уникальное каменное изваяние древнетюркского времени* 
(*готовится к публикации).

Результаты предварительного обследования памятников Житикаринского района в 2020 г. по-
казали ряд разрушений, зафиксированных на могильниках, образованных большими курганами. 
Поэтому для более тщательного мониторинга состояния объектов, а также с целью составления 
карты памятников археологии и казахских кладбищ Нового времени в контексте преемственности 
сакрализации пространства Казахского Притоболья1 осенью 2022 г. археологическим отрядом Ин-
ститута археологии имени А.Х. Маргулана были проведены поисково-разведочные работы в Жи-
тикаринском районе Костанайской области. В результате на первом этапе поисковых работ зафик-
сированы, обследованы различные памятники археологии, предварительно датированные ранним 
железным веком и средневековьем. Всего было зафиксировано 39 местонахождений, включающих 
в себя 173 объекта. Из них 29 памятников – курганные могильники, пять одиночных курганов. 
Также были зафиксированы 11 курганов с «усами», расположенных как в составе могильников, так 
и одиночно. На восьми объектах рядом с курганами раннего железного века были зафиксированы 
казахские могилы, в большинстве отнесенные к родам Младшего жуза.

Особый интерес представляют культово-ритуальные сооружения («геоглифы»), распростра-
ненные на территории Костанайской области [Логвин А.В. и др. 2018]. Это три линии цепочек, 
состоящие из отдельных курганов, насчитывающих от 17 до 23 насыпей, вытянутые в меридио-
нальном направлении. В составе могильника Домбар 2 был зафиксирован «геоглиф» в виде «трех-
лучевой свастики».

1  Под термином «Казахское Притоболье» подразумевается казахстанский участок р. Тобол, за которым 
закрепились такие названия, как: Верхнее Притоболье, Казахстанское Притоболье, Степное Притоболье (см. 
напр.: [Логвин В.Н. 1991; Базарбаева и др. 2016; Бейсенов и др. 2017; Евдокимов, Сеитов 2021; и др.]).

БАЗАРБАЕВА Г., ДжУмАБЕкОВА Г., 
СЕИТОВ А., жАмБУЛАТОВ к. 
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Во время обследования территории Житикаринского района участники экспедиции озна-
комились с коллекцией металлических наконечников стрел, собранных с поверхности курганов 
№ 1–3 могильника Каратобе 1, кургана № 4 могильника Бесоба 1 и одиночного кургана Бесоба 1. 
Указанные памятники расположены на левом берегу р. Тобол, на вершине трех возвышенностей, 
приуроченных к водоразделу между реками Шортанды и Бирсуат (рис. 1).

Коллекция насчитывает 22 единицы2 разнотипных бронзовых наконечников стрел. По сооб-
щению информатора, наконечники были собранны на вершине курганов и рядом с ними. На насыпи 
кургана № 4 могильника Бесоба 1 наконечники лежали на поверхности россыпью, рядом с отно-
сительно недавней грабительской воронкой. На могильнике Каратобе 1 наконечники выявлены на 
склоне насыпи кургана № 1, а также рядом с соседними небольшими курганами, примыкающими 
к насыпи центрального, на котором был установлен триангуляционный знак со следами прокопки 
и обновления геодезической отметки, выполненной специалистами соответствующей службы. На 
кургане Бесоба 1 единственный наконечник был найден вблизи насыпи, на проселочной дороге, 
проходящей через его широкую полу.

Публикация данного материала, расцениваемого как подъемный, вне археологического кон-
текста, является актуальной и своевременной в виду немногочисленности сведений по археологии 
ранних кочевников Житикаринского района и, в целом, Костанайской области. Следует отметить, 
что территория Житикаринского района была обследована на предмет выявления и фиксации па-
мятников археологии ранее [Мошкова 2017а; 2017б; Логвин В.Н. 1987; Логвин А.В. 2019].

2 Материал и методы исследования (Жамбулатов К., Сеитов А.)
2.1 Методы исследования
Методологическая основа работы, главным образом, базировалась на общепринятых архео-

логических методах и принципах. Полевая часть археологической работы включала в себя предва-
рительную подготовку, в т. ч. просмотр библиографического, архивного материала и спутниковых 
снимков. Фиксация и документация выявленных памятников проводились согласно утвержденным 
правилам ведения полевой документации [Закон РК от 26 декабря 2019 года № 288-VІ ЗРК; Приказ 
Министра культуры и спорта РК от 17 апреля 2020 года № 95]. Названия археологических объек-
тов были даны согласно топографическим особенностям местности, в соответствии с употребляе-
мыми местным населением топонимами.

Анализируемые наконечники стрел были разделены на типы в соответствии с общепринятой 
типологией К.Ф. Смирнова. Группа выделена по форме насада, отделы – по форме поперечного 
сечения головки, типы – по форме головки и насада, а варианты – по второстепенным признакам 
[Смирнов 1961: 37].

2.2 Характеристика материала
В исследуемом регионе археологические памятники раннего железного века расположены, 

главным образом, на господствующих участках увалистых возвышений, а также практически на 
каждой вершине холма или сопки. Обращает на себя внимание то, что большинство курганов круп-
ных размеров, диаметром в среднем от 15 до 30 м. Вероятнее всего, это наблюдение стоит увязать 

2  Коллекция наконечников стрел передана в фонды Денисовского историко-краеведческого музея 
Управления культуры акимата Костанайской области (кп 3195-3216).
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Рис. 1. Карта расположения памятников. Исполнитель: Айша Казизова
1-cур. Ескерткіштердің орналасу картасы. Орындаушы: Айша Қазизова

Fig. 1. Map of the location of sites. Prepared by: Aisha Kazizova
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с активной сельскохозяйственной распашкой, под воздействием которой большинство небольших 
курганов было снивелировано. Насыпи курганов возведены преимущественно из земли, лишь с 
небольшим добавлением колотого мелкого и среднего камня. Форма насыпей усечено-коническая. 
Верх уплощен, а чаще всего имеет следы грабительских раскопов. На кургане № 2 могильника 
Бесоба 1, кургане № 2 могильника Каратобе 3 зафиксированы свежие грабительские следы, остав-
ленные по центру насыпи.

Погребальные памятники казахского населения Нового времени в регионе практически по-
вторяют топографические особенности расположения памятников раннего железного века, занимая 
господствующие вершины холмов и увалов. Однако крупные казахские кладбища, используемые 
еще с дореволюционного периода и до Новейшего времени, расположены на открытых ровных 
участках, тяготеющих к берегам р. Тобол и его притоков – Шортанды, Желкуар, и др.

Курган Бесоба 1. Расположен на вершине пологой возвышенности. Диаметр земляной на-
сыпи – 30 м, высота 1 м.

Найден один бронзовый двулопастной массивный наконечник стрелы с выступающей втул-
кой и сводчатой головкой (рис. 2, 1). Длина наконечника – 2,9 см, ширина – 1,2 см. Боек в сечении 
ромбической формы, переходит в две массивные лопасти, заканчивающиеся шипами. Лопасти от-
деляются от втулки парой продолговатых выемок на каждой стороне головки. На втулке крупное 
продолговатое отверстие от недоливки.

Могильник Бесоба 1. Расположен на господствующей высоте, с которой открывается вид на 
примыкающую к ней с востока долину. Могильник состоит из четырех курганов, расположенных 
неровной цепочкой в меридиональном направлении. Диаметр курганов от 30 до 40 м, высота от 1,5 
до 3 м. На всех курганах зафиксированы грабительские воронки.

Курган № 4
Всего обнаружено девять бронзовых наконечников стрел с выступающей втулкой (рис. 2, 2–10). 

Длина от 2,2 до 3,3 см, ширина головки от 0,75 до 1,1 см. Из них восемь экземпляров однотипные с 
трехлопастной сводчатой головкой (рис. 2, 2–9). Стрел длиной от 2,3 до 2,8 см – семь, один – дли-
ной 3,3 см. Большинство из них – это немассивные экземпляры, лишь у одного ширина головки 
составляет более трети всей длины. Шесть наконечников с опущенными ниже основания конца-
ми лопастей, у остальных они прямые. Один наконечник – трёхгранный, длиной 2,2 см, шириной 
0,7 см с узкой непрофилированной головкой (рис. 2, 10). Большинство стрел отлито некачественно, 
на втулках отверстия от недоливок и раковины.

Могильник Каратобе 1. Расположен на возвышенности с перспективой на долину реки Бир-
суат. Господствующее положение в могильнике занимает курган № 1 диаметром 35 м, высотой 
2,2 м. Ниже, на склоне холма, расположены курганы № 2-4 диаметром 22, 12 и 15 м.

Курган № 1
Обнаружено три бронзовых наконечника с выступающей втулкой и трехлопастной сводчатой 

головкой (рис. 2, 11–13). Один из них сохранился не полностью, отсутствует острие и часть лопа-
сти. Наконечники немассивные среднего размера. Длина от 2,9 до 3,5 см. Ширина головки от 0,75 
до 1 см. Концы лопастей опущены ниже основания или прямые.

Курган № 2
Всего найдено пять бронзовых трехлопастных наконечников стрел с внутренней втулкой, 

сводчатой головкой и опущенными вниз шипами (рис. 2, 18–22). Длина от 2,9 до 3,5 см, ширина – 
0,8–0,9 см. Четыре экземпляра с трехгранными в сечении втулками и слабовыраженными лопастя-
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Рис. 2. Бронзовые наконечники стрел. Костанайской обл., Житикаринский р-н: 
1 – курган Бесоба 1; 2‑10 – могильник Бесоба 1, курган 4; 

11‑22 –  могильник Каратобе 1 (11‑13 – курган 1, 18‑22 – курган 2, 14‑17 – курган 3)
2-cур. Қола жебе ұштары. Қостанай облысы, Жітіқара ауданы: 1 – Бесоба 1 обасы; 2–10 – Бесоба 1 қорымы, 

4 обасы; 11–22 – Қаратөбе 1 қорымы (11–13 – 1оба, 18–22 – 2 оба, 14–17 – 3 оба)
Fig. 2. Bronze arrowheads. Kostanay region, Jitiqara district: 1 – Besoba 1 kurgan; 2–10 – Besoba 1 burial mound, 

kurgan 4; 11–22 – Karatobe 1 burial mound (11–13 – kurgan 1, 18–22 – kurgan 2, 14–17 – kurgan 3)
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ми (рис. 2, 18–21). Стрелы отлиты некаче-
ственно, на втулках видны отверстия.

Курган № 3
Всего обнаружено четыре бронзо-

вых трехлопастных наконечника с высту-
пающей втулкой (рис. 2, 14–17). Длина от 
0,8 до 1 см, ширина головки – 3,2–3,5 см. 
Наконечники грубой отливки с неровны-
ми краями. Головки сводчатой формы. Два 
экземпляра имеют концы лопастей, опу-
щенные ниже основания. Лопасти осталь-
ных наконечников внизу косо срезаны к 
втулке.

Всего рассмотрено 22 наконечника 
стрел. Все экземпляры из бронзы, относятся 
к группе втульчатых. Выделены три отдела, 
пять типов и четыре варианта (табл. 1).

Отдел I. Трехлопастные наконеч-
ники стрел (20 экз.)

Тип  1. Наконечники стрел со свод-
чатой головкой и выступающей втулкой 
(13 экз.);

Вариант  1. Концы лопастей опуще-
ны ниже основания головки в виде шипов 
(8 экз.);

Вариант 2. Концы лопастей прямые 
(5 экз.)

Тип 2. Наконечники стрел с выступа-
ющей втулкой, сводчатой головкой и косо 
срезанными внизу лопастями (2 экз.)

Тип 3. Наконечники стрел с внутрен-
ней втулкой, сводчатой головкой и опущен-
ными вниз шипами (5 экз.)

Вариант 1. Округлая в сечении втулка 
и отчетливо выделенные лопасти (1 экз.);

Вариант  2. Трехгранная в сечении 
втулка и узкие слабовыраженные лопасти 
(4 экз.)

Отдел II. Трехгранный наконечник 
стрелы (1 экз.)

Тип  1.  С выступающей втулкой и 
узкой непрофилированной головкой

Таблица 1 – Классификация наконечников стрел. 
Житикаринский р-н, Костанайская обл.

1-кесте – Жебе ұштарының жіктелуі. 
Жітіқара ауданы, Қостанай облысы
Table 1 – Classification of arrowheads. 

Jitiqara district, Kostanay region
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Отдел III. Ромбическо-двухлопастной наконечник стрелы (1 экз.)
Тип 1. С выступающей втулкой, сводчатой головкой и опущенными ниже основания концами 

лопастей. Ромбическое в сечении острие, занимает 1/3 головки.

3 Обсуждение (Сеитов А.М.)
Среди рассматриваемых наконечников большинство составляют немассивные стрелы средне-

го размера со сводчатой головкой и выступающей втулкой, лопасти которых прямые или опущены 
ниже основания (отдел I, тип 1). Такой тип наконечников широко распространён у ранних кочевни-
ков Евразии, особенно у савроматов и ранних сарматов VI–IV вв. до н.э. Наиболее массово пред-
ставлен в колчанах V в. до н.э., позже производство и качество стел этого типа снижается [Смирнов 
1961: 46–47, табл. II].

Наконечники с внутренней втулкой, сводчатой головкой и опущенными вниз шипами (от-
дел I, тип 3) разделены нами на два варианта по форме втулки и ширине лопастей. Это вариант 1 
(округлая в сечении втулка и отчетливо выделенные лопасти) и вариант 2 (трехгранная в сечении 
втулка и узкие слабовыраженные лопасти). К.Ф. Смирнов относил такие варианты наконечников 
к разным отделам и типам: трехлопастные (тип 12) и трехгранные (тип 18) [Смирнов 1961: 50, 58, 
табл. III, V]. М.А. Очир-Горяева обратила внимание на их однотипность и отнесла к одному отделу 
трёхлопастных [Очир-Горяева 2014: 270, 275].

Наконечники варианта 1 в основном встречаются в колчанных наборах южно-уральских сав-
роматов и ранних сарматов с VI по II в. до н.э. В V в. до н.э. они получают широкое распростране-
ние. В IV–II вв. до н.э. изготовление стрел такого типа приобретает общую для бронзовых наконеч-
ников тенденцию уменьшения размеров и грубость отливки [Смирнов 1961: 50, табл. III].

Стрелы варианта 2 характерны для Южного Урала с V в. до н.э. [Смирнов 1961: 58, табл. V]. 
С.Ю. Гуцалов отмечает их типичность для погребений конца V–IV в. до н.э. [Гуцалов 2004: 23].

Наконечники с выступающей втулкой, сводчатой головкой и косо срезанными внизу лопа-
стями (отдел I, тип 2) редко встречаются в колчанах савроматов и ранних сарматов. Они более 
свойственны скифским памятникам. На Южном Урале встречаются в погребениях VI–V вв. до 
н.э. [Смирнов 1961: 45, табл. II; Гуцалов 2004: 20]. М.А. Очир-Горяева объединяет этот тип с лав-
ролистными стрелами, отмечая отсутствие принципиальной разницы между ними [Очир-Горяева 
1996: 46].

Трехгранный наконечник стрелы с узкой непрофилированной головкой (отдел II, тип 1) бли-
зок к экземплярам из Южного Приуралья и Поволжья VI–IV вв. до н.э. [Смирнов 1961: 51, табл. IV; 
Гуцалов 2004: 22].

Точные аналогии ромбическо-двухлопастному наконечнику нам не известны. Типологически 
близкие экземпляры единично встречаются в разных памятниках степных племен. Из савромат-
ских – это один наконечник из кургана у хут. Черниговский под Магнитогорском и три из кургана 3 
курганной группы Три Мара близ г. Орск в Южном Зауралье, датированные VI – рубежом VI–V вв. 
до н.э. [Смирнов 1961: 60, рис. 15, А5; 1981, рис. 6, 6]. Определённую близость имеет наконечник 
из поселения Михайловка в Правобережной Украине, отнесенный к VII – началу VI в. до н.э. Он 
отличается от бесобинского (курган Бесоба 1) наличием вытянутой башневидной головки, а ромби-
ческое острие также занимает 1/3 головки [Дараган 2015: 141, 146, ил. 11, 2].
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Другие аналогии бесобинскому наконечнику происходят из раннесакских погребений из Вос-
точного Приаралья (VII–VI вв. до н.э.). Это экземпляры из кургана 37 могильника Уйгарак [Виш-
невская 1973: 32, табл. I, 11; XIV, 12] и кургана 32 могильника Южный Тагискен [Итина, Яблон-
ский 1997: 15, рис. 14, 5; 70б, 23]. Они отличаются тем, что ромбическая часть занимает половину 
или более половины длины головки. Сходный наконечник из Северного Казахстана, датированный 
VI–V вв. до н.э., отличается прямыми концами лопастей [Хабдулина 1994: 49, табл. 50, 4]. Еще 
один близкий по форме экземпляр с очень короткой втулкой происходит из погребения 2 кургана 1 
мог. Шатрово в Южном Зауралье [Таиров 2000: рис. 35, 1]. В этом же регионе известны еще не-
сколько похожих наконечников из раннесакского погребения 3 кургана 2 курганной группы Иртяш-
14. Однако иртяшские стрелы – с внутренней втулкой [Гаврилюк, Таиров 2006: 232, рис. 3.5, 1].

Возможно, другой вариант развития ромбическо-двухлопастных стрел такого типа – это че-
решковый насад. Ряд близких по форме экземпляров, только с черешком, происходят также из ран-
несакских памятников. Это могильники Приаралья (Уйгарак, Сакар-чага 6, курган 23) [Вишневская 
1973: табл. XVIII, 27–29; XX, 14, 18–20, 22; XXV, 34–35; Яблонский 1996: рис. 19, 7; 35, 3] и Цен-
трального Казахстана (Карамурун I, курган 5ж) [Кадырбаев 1966: 376, рис. 58].

4 Результаты (Сеитов А.М.)
Таким образом, наконечники, собранные с поверхности курганов Бесоба 1 (курган 4) и Кара-

тобе 1, относятся к савроматскому и раннесарматскому типам стрел VI–IV вв. до н.э. Аналогичные 
типы наконечников известны и в других погребальных памятниках Тоболо-Тургайского региона 
(Кеныш-3, курган 1; Халвай-3, яма № 7; Перелески-II, курган 3; Каратомар, курган 1; Бестамак, 
погребения 102, 138; Белкарагай-2; Атчергат; Карсакбас, курган 2; Саба, курган 1) [Сеитов и др. 
2021: рис. 3, 10–13; Сеитов 2017: рис. 2, 8, 11, 23; 3, 12, 26; 2013, рис. 1; Евдокимов, Сеитов 2021: 
рис. 4; Логвин А.В. и др. 2020: рис. 3; 2008, рис. 1, 4–16; 5, 9–13; 2012, рис. 2, 4; Таиров, Боталов 
1996: рис. 2, 4; Онгарулы и др. 2020: рис. 6]. Только экземпляр из кургана Бесоба 1, надо полагать, 
раннесакского происхождения.

5 Выводы (Джумабекова Г., Базарбаева Г.)
Предварительные рекогносцировочные работы на территории Житикаринского района пока-

зывают, что в Казахском Притоболье, несмотря на современную интенсивную хозяйственную дея-
тельность, сохранилось достаточное количество памятников археологии, показывающее плотность 
заселения человеком этого края в раннем железном веке и средневековье. Здесь сосредоточены кур-
ганные памятники, сооруженные как из земляного грунта, так и с добавлением колотого камня. Так-
же были зафиксированы разнотипные культово-ритуальные сооружения, хронологические рамки, 
этнокультурную принадлежность и предназначение которых ещё предстоит выяснить.

Также согласно целям экспедиции были выявлены памятники Нового времени, которые глав-
ным образом были приурочены к курганным могильникам раннего железного века, что, на наш 
взгляд, отражает процесс сакрализации участков пространства и преемственность в использовании 
одних и тех же экологических ниш в кочевых обществах.

Анализ бронзовых наконечников стрел, собранных на курганах трех памятников, выделяю-
щихся своими крупными параметрами, с погребениями явно элитарного характера, дают опреде-
ленные представления о хронологической и культурно-исторической позиции могильников.

Казахское Притоболье занимает уникальную географическую позицию, расположившись на 
пограничной территории, где обитали представители различных археологических культур, что де-
лает регион интересным для дальнейшего изучения.
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организации полевых работ.
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