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Статья посвящена анализу материалов новых археологических комплексов 
городища Культобе арысского, катакомб могильников Культобе 2 и Кылышжар, 
полученных в результате работ 2016–2017 гг. Приводится полная характеристика 
находок, освещаются вопросы хронологии и этнокультурной принадлежности 
изучаемых памятников, которые позволяют связать их с государством Кангюй и 
датировать I в. до н.э. – III в. н.э.
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Регион Южного Казахстана – 
это контактная зона, на которой две с 
лишним тысячи лет назад начала скла-
дываться городская культура, и кото-
рая была объектом местожительства 
и миграции многочисленных племён 
номадов. Кроме всего, Южный Казах-
стан располагался на одной из ветвей 
Великого Шёлкового пути, что опре-
деляло его особый статус в мировой 
транзитной торговле между государ-
ствами западного мира и цивилиза-
циями Древнего Востока. Особый ин-
терес в этом плане представляют ар-
хеологические объекты первых веков 
до н.э. – первых веков н.э., когда исто-
рия региона была связана с первыми 
союзами племён и государственными 
объединениями (Канцзюй-Кангюй, 
сюнну, азиатские сарматы).

Археологический отряд Южно-
Казахстанского государственного 
педагогического университета в по-
левых сезонах 2016–2017 гг. продол-
жил исследования объектов периода 

государства Кангюй. Стационарным 
раскопкам подверглись эталонное го-
родище Культобе арысской культуры 
Южного Казахстана, а также два мо-
гильника – Культобе 2 и Кылышжар. 
Публикация посвящена основным 
результатам этих работ в контексте 
общего анализа археологического ма-
териала, историко-культурных и хро-
нологических интерпретаций.

1. Раскопки памятников ар-
хеологии

Городище Культобе арысское 
расположено в пойме реки Арысь, на 
её левом берегу, вблизи старого рус-
ла (Ордабасинский район, ЮКО), в 
4 км к СЗ от пос. Сарыарык. Объект 
представляет собой двухчастное горо-
дище с рабадом. Цитадель памятника 
практически уничтожена паводко-
выми водами р. Арысь, оставшаяся 
часть представляет собой небольшой 
сегмент с обрывистым юго-западным 
склоном. В разрезе склона отмечены 
строительные конструкции из пахсы, 
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трапециевидного кирпича-сырца (ча-
сти кладки крепостной стены). Рабад 
городища Культобе имеет неправиль-
ную трапециевидную планировку, в 
центральной и северной частях рабада 
фиксируется понижение, которое при-
дает ему «П»-образный вид. В южной 
части рабада отмечены округлые воз-
вышения – судя по всему, это остатки 
оборонительных башен. Между цита-
делью и рабадом отмечена площадка-
понижение и ров (рис. 1, 1).

В 2017 г. на рабаде городища 
был заложен новый раскоп размера-
ми 10×5 м, западная часть которого 
(5×5 м) вскрыта по всей площади на 
глубину 1,8–1,95 м (уровень основ-
ного строительного горизонта пе-
риода государства Кангюй I в. до н.э. 
– IV в. н.э.). Здесь открыты пахсо-
вые стены одного большого жилого 
помещения прямоугольной плани-
ровки, где зафиксирована пахсовая 
суфа-платформа, в которую помещён 
стоящий вертикально хум (рис. 1, 2). 
В результате работ получен большой 
по объёму и историко-культурной 
важности археологический матери-
ал, включающий в основном кера-
мику различного функционального 
назначения: хозяйственно-бытовую 
(восстанавливаемые формы и фраг-
менты от крупных сосудов – хумов, 
хумчи, тазиков-тагара) (рис. 2, 1–4, 8), 
столовую (фрагменты от кувшинов, 
горшков, чаш) (рис. 3, 1–4) и кухон-
ную посуду (фрагменты от сковород, 
горшков) (рис. 2, 5–7). Заслуживают 
внимания хум и кувшин с сарматски-
ми знаками-тамгами, прорисованны-
ми по сырой глине до обжига изделий 
(рис. 3, 1; 4, 1).

Особый интерес представляют 
две неординарные находки. Одна из 
них это фрагмент кангюйского (куль-
тобинского) письма на керамических 
кирпичах-таблицах. Он включает 10 

хорошо читаемых, шесть частично 
восстанавливаемых знаков, оформ-
ленных в четыре строки (рис. 4, 3). 
Вторая связана с обнаружением брон-
зовой монеты, относящейся к Вели-
кой Кушанской империи (да-юэчжи 
китайских источников) (рис. 4, 2). От-
метим, что все три находки обнаруже-
ны в одном культурном слое (рис. 4).

Могильник Культобе 2 находит-
ся на гребневидных лессовых остан-
цах правой надпойменной террасы 
р. Арысь, в 2,5 км к северу от горо-
дища Культобе и представляет собой 
вариант могильника, сочетающего в 
себе расположение цепочкой и бес-
системного расположения насыпей. 
Он включает 18 курганов, планиров-
ка насыпей которых каплевидная, со 
смещенной от центра максимальной 
точкой по высоте; наиболее крутой 
склон северный, реже – восточный. 
Насыпи курганов сложены из лёсса, 
средние размеры курганов могильни-
ка Культобе 2: диаметр в основании от  
5 до 16 м, высота от 0,5 до 1,5 м.

Курган 2. В юго-западном сек-
торе под насыпью, на глубине 3,4 м 
открыта «Т»-образная двухчастная 
катакомба, которая включает узко-
траншейный дромос и сводчатую по-
лую погребальную камеру прямоу-
гольной планировки со сглаженными 
углами. Вся конструкция вытянута по 
линии С–Ю, на дне камеры открыто 
потревоженное древними грабителя-
ми одиночное погребение женщины 
среднего возраста (рис. 5). Обряд по-
гребения: трупоположение на спине 
изголовьем на ЮВ.

Погребальный инвентарь пред-
ставлен следующими артефактами:

- кувшин кухонный грушевид-
ной формы с высокой горловиной, вы-
раженными плечиками и вертикаль-
ной петлевидной ручкой на тулове 
сосуда. Изделие выполнено из доста-
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Рис. 1. Городище Культобе и внешний вид раскопа 2 на рабаде 2017 г. 
Фото автора

Fig. 1. The site of ancient settlement Kultobe and excavation site 2 in Rabad, 2017. 
Фото автора

точно грубого теста с примесями пе-
ска, шамота, оно носит следы древней 
реставрации (зафиксированы более 
10 высверленных отверстий в стенке 
сосуда по краям трещин), его поверх-
ность закопчена (свидетельство пря-
мого использования на очаге). Декор 
отсутствует (рис. 5, 1).

- крышка округлая из необо-
жжённой глины, которая располага-
лась на венчике кувшина, но затем 
была смещена вниз (рис. 5, 2).

- железный безлопастной нако-
нечник стрелы (рис. 5, 3), железный 
стержень неизвестного назначения 
(рис. 5, 4) и перстень железный с 
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Рис. 2. Хозяйственно-бытовая и кухонная керамика Культобе арысского 
Fig. 2. Household and kitchen ceramics of the Arys Kultobe

бронзовой выпуклой печаткой, кото-
рая представляет собой группу спаян-
ных небольших шариков в виде пира-
миды (рис. 5, 5).

- пряжка железная круглая рам-
чатая с подвижным язычком (рис. 5, 6) 
и округлая бусина из стекла со сквоз-
ным отверстием (рис. 5, 7).

Местонахождение инвентаря 
следующее: кувшин кухонный кера-
мический находился в вертикальном 
положении слева от костяка; рядом 
обнаружена крышка из необожжён-
ной глины (рис. 5, 1–2); железный на-
конечник стрелы найден у кисти ле-
вой руки костяка (рис. 5, 3); железный 
стержень, перстень, железная круглая 
пряжка и стеклянная бусина компакт-
ной группой располагались в районе 
таза костяка (рис. 5, 4–7).

Могильник Кылышжар зафик-
сирован в 1,5 км к ЮЗ от городища 
Культобе, в непосредственной бли-
зости от сегментовидного обрыва 
правого берега р. Арысь, на лёссовой 
надпойменной террасе, которая в этом 
месте по высоте плавно сходит на 
нет, опускаясь «сверху-вниз» к руслу 
реки. Насыпи расположены бессис-
темно, в отдельных группах курганов 
фиксируется планировка в «цепочку»; 
в целом могильник Кылышжар протя-
нулся более чем на 1,5 км в направле-
нии СВ–ЮЗ. Могильник включает от 
60 до 80 курганов. Планировка насы-
пей различная: встречены каплевид-
ные, со смещенной от центра макси-
мальной точкой по высоте курганы; 
наиболее крутой склон северный, 
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реже – восточный. Имеются также 
округлые насыпи, с пологими, почти 
не выраженными склонами. Все кур-
ганы однородны по составу (сложены 
из лёсса), их средние размеры от 8–10 
до 30 и более метров в основании при 
высоте от 0,8 до 2,5 м.

В течение полевого сезона 2017 
года на могильнике Кылышжар рас-
копкам подверглись курганы 1 и 2 
юго-западной группы насыпей, кото-
рая включает более 25 курганов (не-
которые насыпи носят следы ограбле-
ния в древности).

Курган 1. Почти в центре под 
насыпью обнаружена погребальная 
«Т»-образная трёхчастная катакомба 
«с дромосом с заплечиками», которая 
конструктивно включает: основной 
дромос в виде большой грунтовой 
прямоугольной ямы; малый узкотран-
шейный дромос, вырезанный в полу 
основного дромоса; аркообразный 
проём, связывающий малый дромос 
с погребальной камерой (проём зало-

жен горизонтальными рядами прямо-
угольным кирпичём-сырцом); сводча-
тую полую погребальную камеру тра-
пециевидной планировки (в западной 
стенке камеры, на уровне пола, отме-
чена вырезанная в лёссе ниша).

Вся конструкция вытянута по 
линии С–Ю, на дне камеры откры-
то коллективное погребение, вклю-
чающее четыре костяка (два муж-
ских, один женский и один девочки-
подростка): два из них расположены 
вдоль северной, восточной стенок 
камеры, один – в центре и один у мес-
та соединения малого дромоса и за-
ложенного кирпичом-сырцом проёма 
(рис. 6). Обряд погребения: трупопо-
ложение на спине изголовьем преиму-
щественно на восток.

В числе иных особенностей об-
ряда отметим факт фиксации остатков 
прямоугольного деревянного (судя по 
всему, плетёного) гроба, в котором на-
ходился костяк 1, а также – наличие 
«жертвенной пищи» в виде передней 

Рис. 3. Столовая керамика Культобе арысского
Fig. 3. Dining ceramics of the Arys Kultobe
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части туши овцы (барана) вблизи ног 
этого костяка (рис. 6).

Погребальный инвентарь пред-
ставлен следующими артефактами:

- кувшин столовый керамиче-
ский грушевидной формы с высокой 
горловиной, выраженными плечиками 
и вертикальной петлевидной ручкой 
на тулове сосуда. Изделие выполнено 
на гончарном круге из качественного 
теста, хорошего обжига. Сосуд покрыт 
светло-жёлтым ангобом, а в нижней 
части украшен светло-коричневым 
ангобом (рис. 6, 1).

- серебряная пластина-оклад 
венчика деревянного сосуда; пласти-
на крепилась на венчике посредством 
серебряных гвоздиков с круглыми 
шляпками (всего 16 гвоздиков; рис. 6, 
3) и серебряная декоративная пласти-
на прямоугольной формы на кожа-
ное изделие с четырьмя штырьками-

фиксаторами и овальной заклёпкой с 
обратной стороны (рис. 6, 2).

- серьга бронзовая петлевидная 
из круглой проволоки с окончанием в 
виде приплюснутой лопатки (рис. 6, 
6), две петлевидные бронзовые подве-
ски из прямоугольной в разрезе про-
волоки с приплющенными оконча-
ниями, соединёнными вместе (рис. 6, 
4–5) и круглая серебряная ворворка 
(рис. 6, 7).

Местонахождение инвентаря 
следующее: кувшин столовый кера-
мический находился в вертикальном 
положении вблизи задних конечнос-
тей костяка 1; у черепной коробки 
костяка 1, справа, обнаружены сере-
бряная пластина-оклад и декоратив-
ная серебряная пластина; бронзовая 
серьга находилась справа черепной 
коробки костяка 2; в верхней части 
черепной коробки костяка 2 найдена 

Рис. 4. Раскоп 2 на рабаде городища Культобе, 2017 г.: хум со знаком-тамгой, 
фрагмент письменности и медная монета

Fig. 4. Excavation 2 on the Rabad of the Kultobe settlement, 2017: hum with a tamga 
sign, a fragment of writing and a copper coin
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бронзовая ворворка; в районе таза ко-
стяка 2 зафиксированы две бронзовые 
петлевидные подвески (рис. 6).

Курган 2. В центре под насыпью, 
с незначительным смещением в запад-
ный сектор, на глубине 3,5 м от уровня 
дневной поверхности была обнаруже-
на «Т»-образная трёхчастная катаком-
ба с узкотраншейным дромосом, ко-
торая включает узкотраншейный бес-
ступенчатый дромос, аркообразный в 
разрезе лаз, связывающий дромос с 
погребальной камерой (проём лаза в 
древности был заложен прямоуголь-

ным кирпичом-сырцом) и сводчатую 
полую овально-прямоугольной пла-
нировки погребальную камеру.

Катакомба вытянута по линии 
С–Ю, на дне камеры открыто оди-
ночное погребение, сильно потре-
воженное древними грабителями: 
разрушенные останки костяка и по-
гребального инвентаря в беспорядке 
располагались на полу у восточной 
стенки камеры (рис. 7, I.1).

Обряд погребения (предпо-
ложительно): трупоположение на спи-
не. В числе иных особенностей обря-

Рис. 5. Могильник Культобе 2. Погребение, инвентарь в катакомбе 2 
Fig. 5. Burial Kultobe 2. Burial, inventory in the catacomb 2

Подушкин А.Н. Археологические работы на городище Культобе арысском, могильниках Культобе...
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да отметим факт фиксации фрагмен-
тов дерева и угля, а также – наличие 
костных останков от овцы (барана).

Погребальный инвентарь пред-
ставлен следующими артефактами:

- кувшин столовый керамиче-
ский грушевидной формы, с выра-
женной горловиной без ручек. Сосуд 
выполнен из качественного, почти 
без примесей, теста, на быстро вра-
щающемся гончарном круге, обжи-

га хорошего. Кувшин декорирован 
красно-коричневым ангобом, поверх 
которого в нижней части сосуда, на-
чиная от плечиков, нанесён чёрный 
ангоб посредством погружения кув-
шина в ангобную массу (за счёт этой 
манипуляции образовался ровный по-
ясок, разделяющий два цвета ангоба). 
Кроме всего, вся поверхность сосуда 
украшена брызгами насыщенного 
чёрного ангоба (рис. 7, I.2).

Рис. 6. Могильник Кылышжар, юго-западная группа курганов. Катакомба 1 
(погребение, инвентарь) 

Fig. 6. Kylyshjar burial ground, southwestern group of mounds. Catacomb 1 
(burial, inventory)
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- части венчика и боковины 
крупного кухонного грушевидно-
банкообразного горшка без ручек 
(форма восстанавливается). Сосуд 
сделан вручную из грубого, с боль-
шими примесями дресвы, шамота и 
растительности теста; обжига костро-
вого. Нижняя часть горшка покрыта 
ангобом жёлто-коричневого цвета, 
внешняя поверхность носит следы 
использования на открытом огне (за-
копчена; рис. 7, I.3).

- железные черешковые трёхло-
пастные наконечники стрел с опущен-
ными и прямыми жальцами (4 экз.) 
(рис. 7, II.2–4) и железный черешко-
вый двулопастной вильчатый наконеч-
ник стрелы (рис. 7, II.5); на черешках 
всех наконечников отмечены следы от 
деревянных древков);

- железный черешок кинжала 
(рис. 7: II.1), круглое каменное на-

вершие от него с отверстием в центре 
(рис. 7: II.17), две железные скобы 
(рис. 7: II.6–7) и железные оконча-
ния от черешков ножей (кинжалов) 
(рис. 7: II.8–10);

- крупная круглая железная 
пряжка с подвижным язычком (атри-
бут конской экипировки) (рис. 7: 
II.12), две прямоугольные железные 
пряжки с подвижным язычком (атри-
буты кожаной обуви) (рис. 7: II.18, 20) 
и круглая железная пряжка без язычка 
(рис. 7, II.19);

- часть железной втулки с остат-
ками дерева (атрибут ножен кинжала) 
(рис. 7: II.16) и часть бронзовой деко-
ративной пластины со шляпками от 
заклёпки (рис. 7: II.13);

- крупная ребристая бусина из 
египетского фаянса (рис. 7: II.11) и 
небольшой фрагмент мела (рис. 7: 
II.15).

Рис. 7. Могильник Кылышжар, юго-западная группа курганов. Катакомба 2 
(погребение, инвентарь) 

Fig. 7. Kylyshjar burial ground, southwestern group of mounds. Catacomb 2 
(burial, inventory)
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2. Вопросы хронологии
В контексте хронологии оста-

новимся на некоторых аналогиях и 
параллелях археологическому мате-
риалу из городища Культобе арысско-
го и катакомб могильника Культобе 2 
и Кылышжар. В качестве уверенных 
хроно-индикаторов выступают ну-
мизматическая находка и несколько 
значимых артефактов, дающих осно-
вание для соответствующих выводов. 
В их числе железные наконечники 
стрел, часть кинжала (черешок и ка-
менное навершие рукояти), серебря-
ная обкладка венчика деревянного со-
суда, ребристая бусина из египетского 
фаянса.

Несомненно, самой важной их 
них является медная монета. Метри-
ческие и сюжетно-иконографические 
составляющие этой монеты позволяют 
связывать её с множественной эмис-
сией в недавнем прошлом безымян-
ного кушанского правителя из серии 
«Soter Megas», которая в свете новых 
данных принадлежит второму кушан-
скому царю, сыну основателя импе-
рии Куджулы Кадфиза, Вима I Такто, 
правившему в 80–90 годы I века н.э. 
[Ртвеладзе, 2002, с. 141-144].

В качестве датирующего мате-
риала из катакомб Южного Казахста-
на однозначно выступают железные 
черешковые наконечники стрел с 
«опущенными» и прямыми жальцами, 
которые широко встречаются в погре-
бальных памятниках сарматов I в. до 
н.э. – III в. н.э. [Хазанов, 1971, с. 39; 
табл. XX, 20–21; табл. XXI, 22, 24; 
Скрипкин, 1990, с. 135-141; рис. 24, 
33, 35–36, 54; Мошкова, 1989а, с. 185; 
табл. 81, 11, 16, 37, 40б; Симоненко, 
2010, с. 96-99; рис. 68, 1, 3; рис. 69]. 
Подобные железные черешковые 
трёхлопастные наконечники стрел 
находят аналогии и в среднеазиат-

ских материалах первых веков до 
н.э. – первых веков н.э. [Литвинский, 
1965, с. 77-81; рис. 4; Горбунова, 2000, 
с. 40-41; рис. 1, 3, 5, 16; рис. 2, 1, 4].

Железные мечи и кинжалы без 
навершия и перекрестия характерны 
для конца среднесарматской и всей 
позднесарматской культуры рубежа 
– III в. н.э. [Мошкова, 1989б, с. 195-
197, табл. 81, 59, 60–61; Симоненко, 
2010, с. 46, рис. 29-30; рис. 37: мечи 
«с рукоятью-штырём» 2-го типа]; за-
фиксированы они в указанное время 
и в погребальных памятниках Сред-
ней Азии [Обельченко, 1972, с. 57-62, 
рис. 1; 1973, с. 159-171: курганы 1, 2, 
6 и 8 Агалыксайского могильника, мо-
гильники близ Самарканда, которые 
датируются первыми веками до н.э. 
– первыми веками н.э.; Обельченко, 
1978, с. 119-121], Средней Сырдарьи 
[Максимова и др., 1968, с. 184; рис. 3; 
табл. IV, 1; 3).

Аналогии серебряной обкладке 
на венчик деревянного сосуда име-
ются в материалах могильника По-
кровка 10 позднесарматского време-
ни (Южное Приуралье, II–III вв. н.э.) 
[Малашев, Яблонский, 2008, с. 50; 
рис. 155, 1–3].

К числу других базовых хроно-
индикаторов следует отнести боль-
шую ребристую бусину из египет-
ского фаянса. Подобные бусины в 
сочетании с другими изделиями из 
египетского фаянса в составе набор-
ных ожерелий и ручных браслетов 
широко распространены в среде сар-
матов Евразии в I в. до н.э. – III в. н.э. 
[Алексеева, 1975, с. 25; 1984, с. 237; 
Мошеева, 2010, с. 152; Литвинский, 
Седов, 1984, с. 64].

Отметим также уникальный 
факт местонахождения в одном куль-
турном слое на городище Культобе 
арысском одновременно трёх значи-
мых в контексте хронологии и куль-
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турного наполнения находок (хум с 
сарматским знаком, медная монета и 
фрагмент кангюйского письма), кото-
рый позволяет уверенно датировать 
их концом I в. н.э. (рис. 4).

Корреляция приведённых выше 
аналогий и хронологических выкла-
док позволяют отнести новые архео-
логические материалы из памятников 
Южного Казахстана ко времени I в. 
до н.э. – III в. н.э. (возможно, начало 
IV в. н.э.).

3. Этно-культурные и истори-
ческие интерпретации

В региональном и историческом 
контекстах упомянутые материалы 
имеют прямое отношение к государ-
ству Канцзюй (Кангюй) и иным пле-
менным объединениям (сарматы, сюн-
ну, усунь), входящих в состав Кангюй, 
или имеющих с ним экономические, 
политические и культурные контак-
ты. В этой связи заслуживает внима-
ния факт обнаружения монеты чекана 
Вима I Такто, свидетельствующий о 
том, что северо-восточные границы 
Великой Кушанской империи прости-
рались в то время до Кангюй. Это объ-
ективно предполагает наличие эконо-
мических, культурных, и, возможно – 
политических контактов между двумя 
мощными государствами древности. 
Кроме всего, находка этой монеты 
важна ещё и тем, что она выступает 
в роли аргументированного хроно-

индикатора как для строительного го-
ризонта кангюйского периода (хум со 
знаком), так и для фрагмента культо-
бинского (согдийского, кангюйского) 
письма на керамических кирпичах-
таблицах, обнаруженного здесь же.

Следует отметить, что исследу-
емые артефакты, полученные из горо-
дища Культобе арысского и катакомб 
могильников Культобе 2, Кылышжар, 
в этно-культурном плане по несколь-
ким параметрам (обряд погребения, 
оружие, изделия из египетского фа-
янса, знаки) уверенно связываются с 
сарматами. Присутствие как европей-
ских (так азиатских) сарматов на тер-
ритории Южного Казахстана на рубе-
же эр и в первые века н.э. в настоящее 
время в научных кругах казахстан-
ских исследователей не вызывает со-
мнения [Подушкин, 2000, с. 150-153; 
2010, 207-217].

Что касается находки 16-го 
фрагмента уникальной письменности 
на обожжённых кирпичах-таблицах 
городища Культобе арысского, то она 
интересует нас только в связи с упо-
минанием в одном из текстов этого 
письма «людей шатров» (т.е. нома-
дов), которые имели косвенную при-
частность к основанию города, при-
чём в качестве этих «людей шатров» 
вполне могли выступать сарматы 
[Sims-Williams, Grenet, Podushkin, 
2007, c. 1006-1034].
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2016–2017 ЖЫЛДАРДАҒЫ АРЫС КҮЛТӨБЕСІНДЕГІ, КҮЛТӨБЕ 
ЖӘНЕ ҚЫЛЫШЖАР ҚАБІРЛЕРІНДЕГІ 

АРХЕОЛОГИяЛЫҚ ЖҰМЫСТАР

А.Н. Подушкин

Мақалада арыстық Күлтөбе көне қалашығының жаңа археологиялық кешендерін, 
Күлтөбе 2 және Қылышжардың жерлеу алаңдарының 2016-2017 жылдардағы 
жұмыстарының нәтижесінде алынған катакомбаларды талдауға арналған. Табылған 
олжалардың толық сипаттамасы келтірілген, зерттелетін ескерткіштердің хронологи-
ясы мен этномәдени бірлестігі мәселелері қамтылып, олардың Қаңлы мемлекетімен 
байланыстыруға және б.д.д. I ғасыр б.д. III ғасырмен мерзімдеуге мүмкіндік береді.

Түйін сөздер: археология, Оңтүстік Қазақстан, Арыс мәдениеті, катакомб 
қабірлері, сарматтар, қаңлы, Күлтөбе жазбалары
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ARCHAEOLOGICAL WORK ON THE SITE KULTOBE ARYSS, 
BURIAL GROUNDS KULTOBE AND KYLYSHJAR IN 2016–2017

A.N. Podushkin

The article is devoted to the analysis of new archeological complexes of the ancient 
settlement of Kultobe Aryss, the catacombs of the burial grounds of Kultobe 2 and Kylysh-
jar, obtained as a result of works 2016–2017. A complete description of the artifact material 
is given, the issues of chronology and ethno-cultural affiliation of the studied monuments 
are covered, which allow them to be associated with the Kangyu state and the I century 
BC – III century AD.

Keywords: archaeology, Southern Kazakhstan, Arys culture, catacomb burials, sar-
matians, Kangyu, Kultobe writing
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