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Введение. В 2013 г. сотруд-
никами Института археологии им 
А.Х. Маргулана в Урджарском райо-
не Восточно-Казахстанской области 
проводились аварийные археоло-
гические работы в связи с рекон-
струкцией автомобильной дороги 
Таскескен–Бахты (рис. 1). На 45-м 
километре автодороги в зоне плани-
руемых дорожно-ремонтных работ 
находился невысокий курган. До рас-
копок он представлял собой полураз-
рушенную, сильно задернованную 
каменную насыпь, неоднократно 
подвергавшуюся разрушению при 
различной хозяйственной деятель-
ности человека, проводимой ранее 

на данном участке автомобильной 
дороги. Ввиду этого, очевидно, при 
строительстве дороги насыпь курга-
на была сдвинута и смещена север-
нее от ее оси. Курган разрушался и 
позже, когда на нем устанавливали 
деревянный столб линии электропе-
редачи.

Описание курганов. В ходе 
расчистки насыпи были выявлены 
два примыкающих друг к другу ка-
менных сооружения в виде сложен-
ных из крупных и мелких камней 
насыпей (рис. 2). Основной объект 
представляет собой округлую камен-
ную насыпь диаметром 7×7 м, высота 
сохранившейся части - 0,6 м, очевид-
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но, первоначальная высота кургана 
была около 1 м. По периметру насы-
пи были уложены наиболее крупные 
камни. В центральной части имеются 
скопления из более мелких камней. 
Под насыпью на глубине 0,25 м от 
уровня материка и 0,85 м от уровня 
дневной поверхности был расчи-
щен костяк человека. Он находился 
в скорченном положении на левом 
боку, ориентирован на запад. Костяк 
потревожен. Правая рука, часть по-
звоночника с рёбрами, ключицы, ло-
патка и череп отсутствовали.

К основному кургану с северо-
запада примыкала еще одна упло-
щенная, подквадратной формы, пло-
хо сохранившаяся каменная насыпь, 
ориентированная своими углами по 
сторонам света. Ее первоначальный 
диаметр был около 4 м, высота 0,25–

0,30 м. Основание насыпи выложено 
крупными камнями, центр - мелкими 
камнями. В насыпи и под ней ниче-
го не выявлено, что дало основание 
предполагать о возможности назна-
чения данного сооружения в качестве 
ритуального или жертвенного места.

В процессе раскопок к западу от 
стыка обоих курганов было выявлено 
пятно подпрямоугольной формы раз-
мерами 4,25×2,60 м, ориентирован-
ное с запада на восток – могильная 
яма. У западного основания пятна 
находилось скопление камней, ухо-
дящих вниз. При углублении в нем 
были найдены два овечьих астрага-
ла. Вдоль стен могильной ямы рас-
полагались крупные камни, ниже, 
на глубине 1,25 м, была расчищена 
каменная кладка подвальной фор-
мы. На глубине 1,65 м был выявлен 

Рис. 1. Курган Урджар на карте Казахстана. Карту подготовил М.А. Антонов

Fig. 1. Kurgan Urzhar on the map of Kazakhstan. The map was prepared by M.A. Antonov
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каменный ящик с плитами перекры-
тия (рис. 3). Размеры ямы составили 
2,65×4,20 м, глубина 2,80 м от верх-
него края могилы.

Погребальная конструкция 
была сооружена очень аккуратно, 
тщательно подобраны и подогнаны 
плиты (рис. 4). Каменный ящик, со-
стоящий из шести крупных гранит-
ных плит высотой 0,87 м, был вкопан 
в дно ямы на 15–17 см. Размеры плит: 
1,42×1,0 м; 1,64×0,79 м; 1,10×0,72 м. 
Он имел размеры по внутреннему 
пространству: длину – 2,72 м, шири-
на в ногах – 0,83 м, в головах – 1 м. 
Сами плиты ящика были слегка на-
клонены внутрь, упираясь концами 
в торцовые стенки ящика. Простран-
ство за ящиком для предотвращения 
заваливания на внешнюю сторону 
дополнительно было обложено круп-

ными камнями, засыпано материко-
вым грунтом и промазано сверху сло-
ем глины толщиной около 15–20 см. 
Ящик перекрывался тремя каменны-
ми плитами, стыки между которыми 
были тщательно замазаны глиной. 
По краям и между стыками плит 
перекрытия были плотно уложены 
крупные и мелкие камни, создающие 
ящику дополнительную герметич-
ность погребения, что обес печило 
сохранение захоронения в «вакуум-
ном» пространстве без заполнения ее 
грунтом.

Остается открытым вопрос о 
наличии насыпи над захоронением, 
не выявленной в ходе исследователь-
ских работ.

После демонтажа плит пере-
крытий, осуществленного при помо-
щи подъемного крана, на дне ящика 

Рис. 2. Урджар. План и разрез кургана

Fig. 2. Urzhar. The plan and section of the mound

Байтанаев Б.А. Курган Урджар: история открытия и некоторые итоги исследования
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были обнаружены пылевой налет и 
нетолстый слой тлена, скелет имел 
широтную ориентацию. Восточная 
плита погребальной конструкции 
при изъятии треснула на две части и 
завалилась вовнутрь ящика, незначи-
тельно повредив берцовые кости ске-
лета человека и часть погребального 
инвентаря. Череп скелета лежал на 
левой стороне, головой ориентирован 
на запад, лицом обращен на северо-
восток. Челюсть фиксировалась в 
слегка отвисшем виде. Возможно, из-
начальное положение костяка было 
иным, он был захоронен на левом 
боку лицом на северо-восток: ввиду 
отсутствия заполнения грунта в про-
странстве могилы после разложения 
мягких тканей скелет частично за-
валился на спину, при этом правая 
рука осталась согнута в локте, кисть 
ее располагалась в области паха. Ле-
вая рука была вытянута и чуть отки-

нута в сторону. Левая нога оказалась 
откинута и слегка согнута в колене, 
правая зафиксировалась в вытянутом 
положении. За черепом и на костях 
скелета зафиксированы следы тлена, 
являющиеся остатками разложения 
органики.

У ног скелета, в северо-
восточном углу ящика обнаружены 
остатки погребальной пищи, состоя-
щей из задней ноги с тазовой костью 
(жамбас) и крестца овцы. Нога и та-
зовая кость овцы лежали среди раз-
вала керамического сосуда с ручками 
котловидной формы. Погребальный 
инвентарь дополняют деревянная 
чашка с ручкой, керамический кув-
шин и деревянное блюдо, где нахо-
дился крестец овцы. За черепом сле-
ва располагался округлый каменный 
«алтарик». У нижнего основания 
черепа, у правого уха, обнаружена 
проволочная серьга с каменной под-

Рис. 3. Урджар. Погребальная конструкция. Плиты перекрытия каменного ящика. 
Фото из архива Института археологии им. А.Х. Маргулана

Fig. 3. Funerary construction. Stone Box Floor Slabs. Photo from the archives 
of the A.Kh. Margulan Institute of Archaeology



13

веской. За черепом и под ним про-
сматривались предметы из золотой 
фольги и других элементов головно-
го убора (рис. 5–7).

методы и методика исследо-
вания. Ввиду того, что погребение 
обнаружено in situ, было решено про-
вести консервацию погребения и до-
ставить в научно-реставрационную 
лабораторию «Остров Крым» под 
руководством К. Алтынбекова. За-
хоронение в соответствии с разрабо-
танной методикой было извлечено в 
виде монолита и помещено в специ-
альный деревянный стеллаж для до-
ставки транспортом в лабораторию. 
В Алматы сотрудниками лаборато-
рии «Остров Крым» на протяжении 
ряда лет проводились исследования 
данной находки на междисциплинар-
ном уровне [Алтынбеков, 2018].

В первую очередь, была произ-
ведена комплексная цифровая рент-

генография, давшая представление 
об особенностях одежды захороне-
ния, границах подола, кожаных и 
иных не сохранившихся, невидимых 
аппликаций и деталей одежды, по ко-
торым были определены основные 
элементы погребального костюма и 
головного убора.

Из различных участков по-
гребения был извлечен ряд проб 
для лабораторных исследований. На 
основании результатов оптической и 
электронной микроскопии произве-
ден микрохимический анализ, опре-
делены строение и состав тканей, 
наличие красителей и их цвет (Лабо-
раторные работы проводились отде-
лом научно-технической экспертизы 
Государственного Эрмитажа. Иссле-
дования проводились на оптических 
микроскопах Биолам-И, Leica M60, 
Leica DM1000 и электронном микро-
скопе Hitachi TM 3000. Использова-

Рис. 4. Урджар. Погребальная конструкция. Каменный ящик. Фото из архива Инсти-
тута археологии им. А.Х. Маргулана

Fig. 4. Urzhar. Funerary construction. Stone box. Photo from the archives 
of the A.Kh. Margulan Institute of Archaeology

Байтанаев Б.А. Курган Урджар: история открытия и некоторые итоги исследования
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пользовались кожаные 
аппликации черного 
цвета и тонкая шерстя-
ная ткань, также выкра-
шенная в красный цвет.

Проба, получен-
ная в районе предпо-
лагаемых кос, дала 
основание полагать, 
что человек, возможно, 
был погребен без волос, 
иными словами, был по-
брит(?) и имел парик из 
кос растительных воло-
кон, где в качестве клея 
использовалась камедь.

Особое внимание 
было уделено головно-
му убору, зафиксирован-
ному до лабораторных 
работ в изначальном по-
ложении, с сохранением 
всех элементов, деталей. 
При его реконструкции 
были учтены все ре-
зультаты лабораторных 
анализов. Они показа-
ли наличие фрагментов 
сгнившего дерева, шел-
ка и кожи, что помогло 
полностью воссоздать 
погребальный головной 

убор, выполненный в соответствии 
со скифо-сакскими мифологически-
ми традициями.

По определению реставрато-
ров, головной убор, имея остроко-
нечную конусовидную форму, по 
сути представлял собой корону, оде-
ваемую на парик. Его верх венчал 
покрытый золотой фольгой деревян-
ный ребристый цилиндр, основание 
крепилось к ободку, расположенно-
му горизонтально по височной ча-
сти головы, верхняя часть которого 

лась методика определения строения, 
состава тканей и красителей). Оказа-
лось, что одежда погребенной имеет 
плотную структуру. Спектр ткани 
показал наличие алюминия в глино-
земе, который в древнейшие времена 
в качестве алюминиевой протравы 
применялся для крашения шерсти 
мареной и белковых волокон шелка 
в красный цвет. Несомненно, одежда 
погребенной изготовлена из тонкой 
китайской шелковой ткани, выкра-
шенной в красный цвет. В одежде ис-

Рис. 5. Урджар. Остатки декора головного убора и 
каменный «алтарик». Фото О.В. Белялова

Fig. 5. Urzhar. The remnants of the decor headdress and 
stone «altar». Photo by O. Belyalov
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составляла полусфера, 
обхватывающая макушку 
головы. Сам ободок с по-
лусферой, очевидно, был 
изготовлен из тончайше-
го дерева(?).

По ободку в районе 
висков были закреплены 
две крупные бляшки, из-
готовленные на деревян-
ной основе, покрытые 
золотой фольгой методом 
плакировки. На них ре-
льефно изображен лежа-
чий на земле (спящий?) 
сайгак.

К лобной части 
ободка в виде «кокар-
ды» когтями прикрепле-
но плоское изображение 
птицы, имеющей клюв 
грифона и голову, повер-
нутую влево. Ее венчает 
гребешок, стилизованный 
под олений рог. У пти-
цы имеется Г-образный 
хвост, расположенный 
вертикально. Основой 
для этого сюжета, по 
мнению реставратора, 
послужила плоская фор-
ма, представляющая собой «план-
шет»(?). Возможно, эта форма была 
изготовлена из вяжущего известко-
вого теста, смешанного с казеином, 
на что указывают результаты лабора-
тории. Между вертикально установ-
ленной птицей и головным убором 
размещен металлический стержень, 
на вершине которого имеется шарик, 
покрытый золотой фольгой.

Ближе к центру головного убо-
ра были установлены два тонких де-
ревянных прута, обернутых в золо-
тую фольгу, по которым, чередуясь, 

радиально расходились стебли, сши-
тые из золотых ниток. Общая кон-
фигурация этих прутьев напоминает 
стебли папоротника. Перед ними на 
уровне металлического стержня по 
ободку вертикально установлены 
еще два деревянных прута, имити-
рующих ростки папоротника. Тако-
ва в общих чертах реконструкция 
головного убора урджарского захо-
ронения, предложенная лаборатори-
ей «Остров Крым» (рис. 8). Данное 
описание и реконструкция головного 
убора в настоящей работе принадле-

Рис. 6. Урджар. Элементы декора головного убора
Fig. 6. Urzhar. Headwear decor elements

Байтанаев Б.А. Курган Урджар: история открытия и некоторые итоги исследования
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жат исключительно К. Алтынбекову. 
По его мнению, подобный прием в 
изготовлении головных уборов при 
наличии парика с использованием 
деревянной основы имеет аналогии 
среди племен пазырыкской культу-
ры. Мнение К. Алтынбекова и пред-
ложенную им реконструкцию голов-
ного убора мы принимаем частично, 
считая, что аналитический ресурс 
находки использован не полностью, 
ввиду этого возможны и другие ва-
рианты реконструкции урджарского 
головного убора.

Интересные результаты были 
получены с пробы, взятой с левой 
руки от локтя до ладони. Изначально 
предполагалось, что там расположе-
ны остатки плетения или вышивки. 
Однако исследования показали на-
личие в пробе элементов структуры 
растения, их стеблей в виде пучка, 
где был опознан специалистами из 
Петербурга папоротник-орляк.

Дополнительно проведенные 
в Алматы карпологические и геобо-
танические исследования (исследо-
вания проведены доктором геолого-

минералогических 
наук С.А. Нигмато-
вой) определили на-
личие папоротника в 
косе и головном убо-
ре. Найденные почти 
по всей площади по-
гребения растения 
семейства осоковых, 
являющиеся по сути 
камышом, указали на 
наличие камышовой 
циновки, выстланной 
по дну погребальной 
камеры.

Повторно ис-
следованные участки 
левой руки в райо-

не предполагаемой «вышивки или 
мешочка» и ниже к ступне указали 
на наличие скопления разнотравья, 
фрагментов растений и их плодов. 
Среди них: плоды конопли – Canna-
bis, щавеля – Rume, дриады восьми-
лепестной – Drýas octopétala, горца 
птичьего – Polygonum aviculare, три-
остренника болотного – Triglоchin 
palиstris, смолевки обыкновенной – 
Silene, кориандра – Anéthum, зиры – 
Cumīnum cymīnum, Авра́на – Gratiola 
officinalis, чертополоха – Carduus 
acantoides, хвои, подорожника и 
большого количества семян злаков.

Палеоантропологические ис-
следования скелета урджарского за-
хоронения не выявили следов травм и 
патологических изменений. По чере-
пу определено наличие у захоронения 
монголоидного облика, связанного 
своим происхождением с территори-
ей Южной Сибири и Алтая. Подоб-
ные краниологические особенности 
в последнее время часто фиксируют-
ся на краниологических материалах 
из могильников сакского периода с 
различных регионов Казахстана с 

Рис. 7. Урджар. Серьга. Фото О.В. Белялова

Fig. 7. Urzhar. Earring. Photo by O. Belyalov
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тенденцией усиления мон-
голоидных особенностей к 
северу, где ключевую роль в 
становлении облика ранних 
кочевников Великой степи 
всегда играла территория 
Алтая (подробней см.: Бай-
танаев, Китов, 2016).

Результаты антропо-
логических исследований 
в какой-то мере переклика-
ются с анализом митохон-
дриальной ДНК костных 
останков, установившем 
принадлежность к гапло-
типу D4, oтносящемуся к 
«азиатской ветке», оста-
вившей широкий след в 
Восточном Алтае, Сиби-
ри и Крайнем Севере Ев-
разийского континента и, 
возможно, среди коренного 
населения Америки [Джан-
сугурова, Байтанаев и др., 
2016].

Р а д и оу гл е р од н ы й 
ана лиз (лаборатория, про-
водившая радиоуглеродный 
анализ: International Chemi-
cal Analysis Inc. шифр: 
ICA-18W/0815) фрагмента 
сохранившегося дерева, по-
лученного с погребально-
го инвентаря, подтвердил 
предполагаемую датировку:

18W/0815  2330 +/- 
30 BP

68.2% probability 408 
to 383 cal BCE

95.4% probability 486 
to 360 cal BCE (0.9% 271 to 
262 cal BCE)

The lab that measured 
the date is:

International Chemical 
Analysis Inc. 10585 NW 
53rd ST. Sunrise, FL 33351

Рис. 8. Урджар. Реконструкция 
костюма погребенной женщины. 

Автор К. Алтынбеков. Фото О.В. Белялова
Fig. 8. Urzhar. Reconstruction of the buried woman’s 
costume. Author K. Altynbekov. Photo by O. Belyalov

Байтанаев Б.А. Курган Урджар: история открытия и некоторые итоги исследования
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Лаб. шиф: ICA-18W/0815
Материал: дерево (мелкая 

ветка)
14С возраст л.н. (BP): 

2330±30
Калибр. интервал, лет до н.э. 

(1σ): 408–283
Калибр. интервал, лет до н.э. 

(2σ): 486–360 (0.9% 271 to 262)
(OxCal v4.3.2; IntCal 13) 

[Reimer et al., 2013] (рис. 9).
Некалиброванная дата – 2330 

+/- 30 BP. Интервал 2357–2332 cal 
BP с вероятностью 68,2%; с веро-
ятностью 94,5% - 2435–2309 cal BP. 
Интервал в календарных годах до 
н.э./н.э. – 408–383 гг. до н.э. с вероят-
ностью 68,2% (калиброванное значе-
ние), 486–360 гг. до н.э. - с вероятно-
стью 94,5%.

Таким образом, продатирован-
ный образец c вероятностью 68% 
относится к периоду между 408 и 
383 до н.э.

Обсуждение. Некоторые па-
раллели погребальному обряду, в 
частности, захоронению в ящике под 
курганной насыпью, можно обна-
ружить в памятниках пазырыкской 
культуры. Так, в могильнике Берел, 
курган 23 был выявлен каменный 
ящик вдоль южной стенки могиль-
ной ямы. Вдоль ее северной стенки 
располагались кости сопогребенной 
лошади и керамический сосуд [Сама-
шев, 2011, с. 95–96].

Помимо ящика как погре-
бальной конструкции, в кургане 31 
мог. Берел выявлены останки умер-
шего с элементами роскошной одеж-
ды. Головной убор погребенного был 
расшит многочисленными миниатюр-
ными бляшками из золотой фольги и, 
вероятно, имел конусовидную форму 
[Самашев, 2011, с. 98–99, рис. 266].

Могильник Тавдушка на Кату-
ни, возможно, демонстрирует больше 

параллелей кургану Урджар. Так, в 
кургане 1а был выявлен костяк жен-
щины на правом боку с сильно подо-
гнутыми ногами, головой на ВЮВ, 
помимо керамического сосуда и хво-
стовых позвонков барана важным 
представляется зафиксированное са-
жистое пятно от высокого женского 
головного убора, для которого было 
оставлено свободное пространство 
более 60 см, в качестве инвентаря 
можно отметить бронзовые заколки 
и восьмерковидную серьгу [Шуль-
га, 2016, с. 257]. Схожие погребения 
отмечены в курганах 3, 5, но без го-
ловного убора. Погребения женщин 
были совершены в каменных ящиках 
курганов 4, 8 на правом боку с силь-
но подогнутыми ногами, головой на 
ВЮВ и ЮВ. Курганы определяются 
VI–IV вв. до н.э., культурная принад-
лежность – пазырыкская культура.

Каменные ящики выявлены в 
пяти курганах могильника пазырык-
ской культуры Юстыд [Кубарев, 1991, 
с. 32–34]. Взрослые представители 
общества были захоронены только в 
двух из шести ящиков, традиционно 
на правом боку, головой на восток.

Погребения в каменных ящи-
ках зафиксированы и в других па-
мятниках пазырыкской культуры – 
Тыткескень-I, VI, Кызык-Телань-I, 
Кайнду, Кара-Тенеш, Верх. Еланда-2, 
Бике-I, III, Айрыдаш-III, Дялян, Гур-
дуба на Катуни. Положение и ори-
ентация погребенных в них типична 
для пазырыкцев [Кирюшин, Степа-
нова, 2004, с. 12, 125; Кубарев, 1991, 
с. 32–34].

Нельзя не отметить высокие 
конусовидные головные уборы в 
курганах Иссык и Локоть 4а (к. 9, 
мог. 1 каменской культуры) V–III вв. 
до н.э. [Акишев, 1978; Шульга, 2003, 
с. 119–120].
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Весь комплекс находок и об-
ряд погребения предварительно да-
тировались V–III вв. до н.э., имея 
широкие аналогии среди памятников 
Казахстана и сопредельных террито-
рий сако-усуньского времени первой 
половины I тыс. до н.э.

заключение. Итоги исследо-
вания урджарского захоронения по-
ставили ряд вопросов относительно 
социальной принадлежности погре-
бенного человека. Обнаруженное по-
гребение нельзя назвать пышным, со-
ответствующим высшему сословию 
общества той эпохи. Тем не менее, 
человек с кургана Урджар возможно 

при жизни имел особый обществен-
ный статус. Вероятно, поэтому его 
могила была устроена в отдалении от 
родового некрополя без насыпи. На-
личие в погребении массы лечебных 
трав, специально уложенных, наво-
дят на мысль, что погребенный че-
ловек мог быть при жизни лекарем-
жрецом.

К настоящему времени выпол-
нена большая работа по консервации 
находки, ее реставрации, предложе-
на первая реконструкция костюма 
«урджарской жрицы» [Алтынбеков, 
2018]. Исследования кургана Урджар 
продолжаются.

Рис. 9. Результат 14С датирования образца из кургана Урджар, выполненный в ла-
боратории: International Chemical Analysis Inc. (шифр: ICA-18W/0815)

Fig. 9. Result of 14C dating of a sample from the Urzhar mound, made in the laboratory: 
International Chemical Analysis Inc. (code: ICA-18W / 0815)

примечание. В статье используются фотографические и иные мате-
риалы из полевого отчета по аварийным раскопкам в связи с реконструкцией 
автомобильной дороги Таскескен–Бахты, хранящегося в архиве Института 
археологии им. А.Х. Маргулана. Графическое оформление рисунков выпол-
нил Д.С. Джанабаев. Фотосъемка осуществлена О.В. Беляловым.
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ҮРЖАР ҚОРҒАНЫ: АШЫЛУ ТАРИхЫ ЖәНЕ зЕРТТЕУДің 
КЕЙБіР ҚОРЫТЫНДЫЛАРЫ

Б.ә. Байтанаев

Мақалада Шығыс Қазақстан облысы Үржар ауданында Таскескен-Бақты 
автөлік жолындарын қалпына келтіру жұмыстары барысында 2013 ж. қорғау 
жұмыстары кезінде табылған әйел жерленген тоналмаған Үржар қорғаны ту-
ралы хабарлама ұсынылады. Ескерткіш толықтай қалпына келтіруге болатын, 
бірегей жерленген бас киімнің сақталуымен ерекшеленеді. Жерлеу жеке және тас 
жәшікте орындалған. Ілеспелі кешеннің бөлшектері ретінде құрбандық астарының 
қалдықтары жануарлардың сүйектері, керамика мен ағаш ыдыстар, құрбандық ша-
латын тастан жасалған бұйымдар табылды. Әшекей бұйымдарынан тас салпыншағы 
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бар сырға сақталған. 14 С мерзімдеу зертханасынан болжамдалған  мерзім алынды. 
Қорған б.д.д. V-IV ғғ. мерзімделеді. Ескерткіштен алынған материалдар палеоантро-
пологтар, генетиктер, биологтар, палинологтар қатысқан мамандар тобымен сарап-
талды. Қазіргі таңда Үржар қорғанынан табылған материалдарды зерттеу жалғасын 
табуда.

Түйін сөздер: археология, қорған, жерлеу, мәдениет, көшпелілер, бас киім

URZHAR MOUND: HISTORY OF DISCOVERY 
AND SOME RESEARCH RESULTS

B.A. Baitanayev

The article proposes a preliminary report on the Urzhar mound that was not pillaged 
with a female burial identified in 2013 during protection works carried out in connection 
with reconstruction of Taskesken – Bakhty highway in Urzhar district of East Kazakhstan 
region. The monument is unique with preserved headdress of extraordinary burial, which 
can be completely reconstructed. The burial is solitary, performed in a stone box. As ele-
ments of accompanying complex, there are remains of sacrificial food in the form of animal 
bones, ceramic and wooden utensils, and a stone-like item like an altar. From jewelry, an 
earring with a stone pendant was preserved. In the 14 C dating laboratory, a calibrated date 
was obtained. The mound dates back to V-IV centuries BC. The materials of the monu-
ment were analyzed by a group of specialists, including paleoanthropologists, geneticists, 
biologists, and palynologists. Currently, the study of the materials from the Urzhar mound 
continues.

Keywords: archaeology, mound, burial, culture, nomads, headdress
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