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КРАТКОЕ СООБЩЕНИЕ  
О РЕЗУЛЬТАТАХ АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ РАЗВЕДКИ  

НА ТЕРРИТОРИИ КУРЧУМСКОГО РАЙОНА В 2018 ГОДУ

В полевом сезоне 2018 года были произведены рекогносцировочные работы на территории 
Курчумского района Восточно-Казахстанской области. В результате чего удалось открыть 
поселенческие и погребальные комплексы эпохи палеометалла – раннего средневековья. Кроме 
этого были зафиксированы новые местонахождения петроглифов, относящиеся к раннему 
железному веку и раннему средневековью.

Анализ топографии этих памятников показал, что древнейшие некрополи устраивались на 
самых низких участках ложбин, возле временных водотоков. Их топография может совпадать с 
погребальными полями позднего бронзового века, раннего железа и средневековья. При этом 
комплексы андроновского времени располагаются обособленно от кладбищ других периодов. 
Поселения располагались на ровных площадках урочищ, как правило, у подножия сопок. В ряде 
случаев зафиксированы случаи совпадения топографии поселений эпохи палеометалла, раннего 
железа и этнографического времени – Темиртос.

Установлено, что, по крайней мере, в эпоху раннего железного века поселения устраивались 
в непосредственной близости от погребальных комплексов (урочище Аян и Бестерек). 
Представляется, что аналогичная ситуация имела место и в другие периоды. Данные наблюдения 
открывают новые перспективы в изучении памятников археологии региона.

Ключевые слова: Верхнее Прииртышье, эпоха палеометалла, ранний железный век, 
могильники, поселения, петроглифы.
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Brief report on the results of archaeological intelligence on the territory  
of the Kurchum district in 2018

In the field season of 2018, reconnaissance work was carried out on the territory of the Kurchum 
district of the East Kazakhstan region, as a result of which settlement complexes and burial grounds were 
opened from different times, from the Eneolithic to the early Middle Ages. Monuments of rock art relat-
ing to the early Iron Age and the early Middle Ages were also recorded.

An analysis of the topography of these monuments showed that the most ancient necropolises were 
arranged in the lowest parts of the hollows near the temporary streams. Their topography may coincide 
with the burial fields of the Late Bronze Age, Early Iron and middle Ages. At the same time, the An-
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dropov time complexes are located separately from the cemeteries of other periods. The settlements 
were located on flat areas of the tracts, as a rule, at the foot of the hills. In a number of cases, cases of 
coincidence of the topography of settlements of the epoch of paleometal, early iron and ethnographic 
time – Temirtos were recorded.

It was established that, at least in the epoch of the early Iron Age, settlements were established in the 
immediate vicinity of the burial complexes (the Ayan and Besterek tract). It seems that a similar situation 
occurred in other periods. These observations open up new perspectives in the study of monuments of 
archeology in the region.

Key words: Upper Irtysh, paleometal epoch, early Iron Age, burial grounds, settlements, petroglyphs.
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Күршім ауданында 2018 жылы жүргізілген  
археологиялық барлау жұмыстарының нәтижелері жайлы  

қысқаша хабарлама

2018 жылдың жазғы маусымында Шығыс Қазақстан облысы Күршім ауданы территориясында 
жүргізілген археологиялық барлау жұмыстарының нәтижесінде әр түрлі кезеңдерді қамтитын 
– энеолит кезеңінен бастап, ерте ортағасырлар аралығындағы қоныс пен қорымдар кешендері 
жаңадан ашылып отыр. Сонымен қатар, ерте темір дәуірі және ерте ортағасыр кезеңдерімен 
мерзімделетін жартас бетіндегі суреттер анықталды.

Ескерткіштердің орналасу топографиясын ескере отырып, ежелгі қорымдар уақытша су 
арналарының төменгі бөліктерінде орналасқандығын байқаймыз. Орналасу топографиясындағы 
ерекшеліктеріне қарағанда, бұл жерде соңғы қола, ерте темір және ортағасырлық жерлеу-
ғұрыптық кешендерінің болу ықтималдылығымен сәйкес келетіндігі сөзсіз. Соның ішінде 
андронов кезеңінің ескерткіштері негізінен ерте немесе кейінгі кезеңдердің жерлеу 
ескерткіштерінің маңында орналасқандығын байқауға болады. Қоныстардың орналасу 
ерекшеліктеріне келер болсақ, тау жоталарының жазық жерлерінде кездеседі. Ескерткіштердің 
арасында ерекше қызығушылық тудыратын, бірнеше мәдени қабаттан тұратын – қола, ерте темір 
және этнографиялық уақытпен мерзімделетін Теміртөс қонысын жатқызуға болады.

Барлау барысында ерте темір дәуірімен мерзімделетін қоныстық кешендер негізінен жерлеу-
ғұрыптық ескерткіштеріне жақын, жазық жерлерде орналасқан (Аян, Бестерек қоныстары). 
Ескерткіштер кешендерінің орналасу ерекшеліктерін ескере отырып, бұл ізденістеріміз жаңа, 
тың зерттеулердің бастамасы ретінде аймақтың археологиясының дамуына үлес қосады деген 
ойдамыз.

Түйін сөздер: Ертістің жоғарғы ағысы, палеометал дәуірі, ерте темір ғасыры, қорымдар, 
қоныстар, петроглифтер.

Введение

Верхнее Прииртышье, в административном 
плане почти полностью входит в Восточно-Ка-
захстанскую область Республики Казахстан, со-
стоящую из 15 районов. Среди них особое зна-
чение имеет территория Курчумского района, 
включающая в себя южные отроги Алтайских 
гор, северную часть долины Иртыша и Зайсан-
ской котловины, связывающих остальной Казах-
стан с Синьцзяном. Однако, несмотря на много-
летние археологические исследования (Свод…, 
2006: 141–206), Курчумский район остается во 

многом еще малоизученным регионом. Здесь 
практически не известны поселенческие па-
мятники, кроме единичных палеолитических 
и неолитических стоянок (На последних объ-
ектах проводились только сборы материалов, 
и их хронологическая атрибуция носит пред-
варительный характер) (Таймагамбетов, 1992: 
26–27; Шуньков и др., 2015: 183–186). Другой 
проблемой является небольшое количество по-
гребальных памятников эпохи ранней бронзы, 
число которых для региона не превышает шести 
(Мерц, 2017: 9). Эти обстоятельства существен-
но затрудняет изучение культурно-историче-
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ских процессов, проходивших здесь в древности 
и средневековье. Целью данной работы является 
введение в научный оборот информации о но-
вых археологических памятниках, полученной 
в 2018 году в результате обследования региона. 
Среди основных задач – определение их куль-
турной и хронологической принадлежности, а 
также выявление закономерностей топографи-
ческого расположения.

Методология и методика исследования

Археологические комплексы рассматрива-
ются как результат деятельности человека, об-
условленной рядом внешних факторов (ролью 
географической среды, миграций, традиций 
в культуре и в исторических процессах). Ме-
тодика конкретных исследований включает, 
прежде всего, традиционные археологические 
приемы изучения: картографирование, плани-

графические и стратиграфические наблюдения, 
классификацию вещевого комплекса, метод 
датированных аналогий, формально-типологи-
ческий анализ, элементы и приемы статистики, 
ретроспективный метод. В работе реализован 
междисциплинарный подход, выраженный в ис-
пользовании результатов исследований археоло-
гического материала при помощи естественно-
научных методов.

Основная часть

Летом 2018 года для увеличения количества 
археологических источников Алтайской археоло-
гической экспедицией КазНУ им. аль-Фараби под 
руководством Г.К. Омарова был проведен поиск 
новых памятников на территории Каратогайско-
го (Калгуты) сельского округа. В результате здесь 
были открыты 8 поселений, 8 могильников и 3 
местонахождения петроглифов (рис.  1).

Рисунок 1 – Расположение памятников на карте: Курганные могильники и оградки. 1. Могильник эпохи бронзы, раннего  
железного века и средневековья Аян 1 и Аян 2; 2. Курганные сооружения раннего железного века и средневековья 

урочища  Мали; 3. Могильник эпохи бронзы и средневековья Бестерек; 4. Могильник эпохи бронзы Кумтобе;  
5. Могильник  эпохи бронзы Енбек 4; 6. Могильник раннего железного века Каратогай; 7. Могильник эпохи бронзы 
Кызылагаш;  8. Могильник эпохи раннего железного века и средневековья Кайынбулак. Поселенческие комплексы.  

1. Стоянка раннего железного века Аян 1; 2. Стоянка раннего железного века Аян 2; 3. Поселенческий комплекс Енбек;  
4. Стоянка раннего железного века Каратогай; 5. Стоянка раннего железного века Жакай; 6. Стоянка раннего железного 

века Болдемше; 7. Поселенческий комплекс Темиртос; 8. Стоянка Кайынбулак. Наскальные изображения.  
1. Петроглифы Аян; 2. Наскальные изображения Мали; 3. Наскальные изображения Енбек.
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Могильники. В пределах исследуемого рай-
она известно большое количество погребаль-
ных комплексов различных эпох (Свод..., 2006: 
142–206; Омаров, Төлегенов, 2014; Омаров и 
др., 2018). Однако здесь отсутствуют памятники 
эпохи бронзы. Их поиск был начат с обследова-
ния уже известных разновременных некрополей.

В результате, на открытом сотрудниками 
Восточно-Казахстанского историко-краевед-
ческого музея при паспортизации археологи-
ческих памятников в 1989 г. могильнике Аян 
1 были выявлены ранние сооружения (Свод..., 
2006: 183) (В течение последних лет могильник 
исследуется Алтайской археологической экс-
педицией КазНУ им. аль-Фараби под руковод-
ством Г.К.  Омарова).

Памятник расположен в одноименном уро-
чище в 0,4 км к востоку от фермы Бестерек 
(рис.  2). В южной части погребального поля, 
на самом нижнем участке урочища, среди кур-
ганов раннего железного века и средневековья 
находятся два квадратных кургана-платформы, 
покрытых каменным «панцирем» с крепидой из 
крупных камней. Они расположены в линию с 
ССВ на ЮЮЗ на расстоянии 120 м друг от дру-
га. Все объекты ориентированы на СВВ–ЮЗЗ. 
Курган-ограда №6 имеет размер 14×11 м, а кур-
ган №7 − 30×28 м, рядом с ним расположено ста-
рое казахское кладбище (рис. 3, 4). Ближайшими 
аналогиями в Курчумском районе по данным со-
оружениям являются исследованные в долине р. 
Алкабек квадратные курганы могильников Ай-
на-Булак I, VI, Копа, Булгартаботы, Ахтума, мо-I, VI, Копа, Булгартаботы, Ахтума, мо-, VI, Копа, Булгартаботы, Ахтума, мо-VI, Копа, Булгартаботы, Ахтума, мо-, Копа, Булгартаботы, Ахтума, мо-
гила № 9 Каная (Ковалев и др., 2014: 293–307). 
Такие же объекты известны в Северном Тарба-
гатае в долинах рек Терсайрык, Асусай и Бозша 
− Култайлак 2, Жанааул 2 и 3, Аханбозша, Баир, 
Куйган 1 и 2 (Мерц и др., 2017: 56). Значитель-
ные размеры кургана-ограды №2 могильника 
Аян 1 выделяют его среди подобных сооруже-
ний региона и ставят в один ряд с чемурчекским 
ритуальным комплексом Хар Чулуут в Запад-
ной Монголии, имеющим схожую конструк-
цию и параметры (около 37 м, с востока у него 
имеется прямоугольная пристройка размером 
37×26 м) главного сооружения (Ковалев, Мунх-
баяр, 2015: 156). Все перечисленные казахстан-
ские аналогии сооружениям Аяна 1 относятся 
к погребальным памятникам алкабекского типа 
раннего бронзового века Восточного Казахста-
на. Они синхронны елунинским, окуневским 
и чемурчекским комплексам, что подтвержда-
ется конструктивным сходством с последними 
(Мерц, 2017: 9). Сходство аянского сооружения 

с харчулутским указывает также на культурную 
близость этих комплексов.

Дальнейшие поиски новых объектов эпохи 
ранней бронзы привели к открытию могильни-
ков Кумтобе и Кызылагаш. Могильник Кумтобе 
расположен на останце в центре заболоченной 
низины в 1,3 км к ССЗ от с. Енбек. В центре воз-
вышения находится каменный ящик размером 
3×1,9 м, сложенный из крупных плит, возвыша-
ющихся над дневной поверхностью на 1–1,5 м 
(рис. 5). Вокруг ящика имеется подквадратная 
каменная насыпь. Рядом с этим сооружением на-
ходятся подквадратные каменные ящики (Рис. 6) 
размером до 1,5×1,5 м, количество которых пре-
вышает больше десяти. Могильник Кызылагаш 
находится в 0,4 км к юго-западу от одноименной 
фермы в урочище у подножия сопки (Рис. 7). 
Состоит из прямоугольного кургана-платформы 
размером 8×12 м, вытянутого по линии З–В, в 
центре которого установлена наклоненная под 
углом каменная стела. Она возвышается над 
курганом на 2 м. Рядом к югу от этого объекта 
расположены еще две прямоугольные выкладки 
размером 6×4 м.

Сооружения могильников Кумтобе и Кызы-
лагаш не имеют прямых аналогий в регионе. Од-
нако, ряд признаков – наличие крупного цикло-
пического каменного ящика или каменной стелы 
в центре подквадратной курганной насыпи; рас-
положение на низких участках урочищ возле 
временных водотоков позволяет рассматривать 
их в рамках раннего бронзового века. Наиболее 
близкими к данным сооружениям в Казахстане 
являются курганы могильников Калмыккор-
ган I и Сабындыколь III в Северо-Восточной 
Сарыарке (Мерц, 2010: 282; Мерц, 2010: 492). 
Аналогичные объекты известны в Синьцзяне на 
могильнике Кемурцы и в западной Монголии на 
памятниках чемурчекской культуры (Ковалев, 
2007; 2014). Присутствующие рядом с большим 
объектом маленькие квадратные каменные ящи-
ки схожи с сооружениями бегазы-дандыбаев-
ской культуры Центрального Казахстана ‒ Кара-
гаш (Варфоломеев, 1982: 57–68, рис. 3).

Также к эпохе бронзы относятся могильни-
ки в урочище Мали и на юго-западной окраине 
с. Енбек. Могильник Мали расположен в 1,2 км 
к северу от с. Енбек в одноименном урочище. 
Представляет собой разновременный некрополь, 
состоящий из каменных курганов, квадратных и 
округлых оград. Площадь памятника распахана 
под арбузное поле, в результате чего пострадали 
некоторые сооружения. Опираясь на имеющие-
ся космоснимки, можно утверждать, что разру-
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шения были совершены сравнительно недавно. 
Погребальные объекты эпохи бронзы насчиты-
вают не менее 6 сооружений, вытянутых по ли-
нии ССВ–ЮЮЗ. Расстояние между крайними из 
них достигает 125 м. Они представлены выло-
женными из крупных плоских вытянутых кам-

ней квадратными и округлыми конструкциями 
размером около 6 м. Прямые аналогии данным 
сооружениям наблюдаются среди бегазы-дан-
дыбаевских некрополей Центрального Казахста-
на – мавзолей 3 Аксы-Аюлы II и др. (Маргулан, 
1979: 57, рис. 32).

Рисунок 2 – Топографический план могильника Аян

Благодаря просветительской деятельно-
сти среди местного населения на юго-западной 
окраине с. Енбек на территории скотного двора 
был выявлен андроновский могильник. В насто-
ящее время он является аварийным, постоянно 
подвергаясь антропогенному воздействию. Па-
мятник приурочен к правому коренному берегу 
р. Калгуты. На его поверхности фиксируются 
несколько, сильно задернованных каменных 
ящиков размером до 1,5×1 м.

В целом, наблюдаются следующие законо-
мерности в устройстве погребальных памятни-
ков в верховьях течения р. Калгуты. Кладбища 
раннего бронзового века приурочены к низким 
местам у временных водотоках и представлены 
единичными погребальными сооружениями. На 
одной погребальной площадке они могут быть 
расположены с объектами позднего бронзового 

и раннего железного века, средневековья. Более 
поздние андроновские некрополи устраивались 
на коренных берегах, при этом поблизости от-
сутствуют сооружения как более ранних, так и 
более поздних эпох. В отличие от них, сооруже-
ния позднего бронзового века располагаются на 
возвышенностях в центре урочищ возле более 
ранних сооружений. Рядом с ними могут нахо-
диться и курганы раннего железного века.

Поселения. До недавнего времени в Кур-
чумском районе было известно крайне мало по-
селенческих комплексов (Свод..., 2006: 142). В 
результате проведенного обследования были вы-
явлены 8 памятников – Аян 1, 2, Бестерек, Бол-
деше, Жакай, Каратогай, Темиртос и Кайынбу-
лак. Все они расположены на ровных площадках 
у подножия сопок около водотоков различной 
степени интенсивности. В некоторых случаях 
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древние поселения перекрыты сооружениями 
этнографического времени – Жакай, Каратогай, 
Темиртос. Необходимо отметить, что схожая 

ситуация наблюдается в топографии поселений 
Горного Алтая и Западной Монголии (Шульга, 
2012: 204; Мерц, 2015: 35).

Рисунок 3 – Могильник Аян 1. Курган-ограда №6

Рисунок 4 – Могильник Аян 1. Курган-ограда №7
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Рисунок 5 – Могильник Кумтобе. Каменный ящик из крупных плит

Рисунок 6 – Могильник Кумтобе. Каменный ящик

Отдельно необходимо отметить соотноше-
ние погребальных и поселенческих памятни-
ков. Так в урочище Аян выявлено 2 поселения 
– Аян 1 и 2 (на основании собранной керамики 
их можно датировать ранним железным веком), 
они удалены от могильника на 0,08–0,1 км и 
находятся в закрытых с трех сторон ложбинах. 

Аналогичная ситуация наблюдается и на посе-
лении Бестерек, площадка которого перекрыта 
курганами эпохи средневековья. В связи с этим 
наблюдением актуальной проблемой является 
выявление поселений средневековых кочевни-
ков, топография которых на данный момент не 
определена.
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Рисунок 7 – Могильник Кызылагаш. Курган-платформа с каменной стелой

Рисунок 8 – Многослойное поселение Темиртос

В целом, на всех поселенческих памятниках 
присутствуют материалы раннего железного 
века в виде мелких фрагментов керамики, ка-
менных мотыг и обломков курантов зерноте-
рок. Особо выделяется поселение Темиртос, 
расположенное у одноименной фермы в 2 км 
к юго-западу от села Калгуты (рис. 8). Памят-

ник находится на берегу ручья, который делит 
его на две половины. На его западной стороне 
обнаружены остатки очажных конструкций 
прямоугольной формы, обложенные крупны-
ми плитками, ориентированными по линии 
СВ–ЮЗ размером до 1×0,6 м (рис. 9). Среди 
найденных артефактов присутствует керамика 
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без орнамента, иногда украшенная округлыми 
вдавлениями, обломки железного котла и ка-
менные артефакты. Последние представлены 
макролитами: мотыгами, обломками курантов 
зернотерок и микролитами: крупными сколами, 
отщепами и медиальным сечением пластины, 
выполненными на алевролите и кремне (рис. 
10). В целом каменную индустрию памятни-
ка можно охарактеризовать как отщеповую. 
Поскольку отсутствуют орудия выраженных 

форм, то нет возможности однозначно сказать, 
к какому точно периоду она относится ‒ к эне-
олиту или раннему бронзовому веку. Обнару-
женные на памятнике остатки прямоугольных 
конструкций, идентичны очажным сооружени-
ям, исследованным на елунинском поселении 
Шидертинское 2 в северо-восточной Сарыарке 
(Мерц, 2012: 155). Следовательно, можно по-
ставить вопрос о наличии на поселении Темир-
тос слоя раннего бронзового века.

Рисунок 9 – Поселение Темиртос. Остатки очажной конструкции

Местонахождения петроглифов. Кроме вы-
явленных памятников, описанных выше, были 
зафиксированы местонахождения наскальных 
изображений – Аян, Мали и Енбек, относящихся 
к раннему железному веку и раннему средневе-
ковью. Наскальные изображения были выполне-
ны на вертикальных и горизонтальных плоско-
стях в южных отрогах Курчумского хребта.

Плоскости с рисунками малочисленны и рас-
средоточены на значительной площади. Среди 
сюжетов петроглифов преобладают изображе-
ния горных козлов, реже оленей, как одиночные, 
так и в составе композиций (рис. 11).

Особый интерес вызывает интерес ранне-
сакское изображение оленя с «клювовидной 
мордой» на скальном выходе гранитного про-
исхождения, расположенный неподалеку от с. 
Енбек. Аналогичные изображения встречаются 

в петроглифах Верхнего Прииртышья, Жетысу 
и Каратау на юге (Самашев, 1992: 55, 110, рис. 
62, 132; 2006: 95).

В эпоху раннего железа образ оленя был 
своего рода символом скифо-сакского кочевого 
общества и связан с солярным культом, предков, 
мифологическими преставлениями о мировом 
древе и т.д. (Самашев, 2010: 260)

Изображения горных козлов в урочище Мали 
относятся к числу так называемых сквозных сю-
жетов (Самашев, 2010: 144). Тем не менее, во 
многих случаях по стилистическим особенностям 
можно определить их хронологию. Это касается 
рисунков, выполненных в типично скифо-сак-
ском зверином стиле. Здесь выделяются две груп-
пы горных козлов с закрученными рогами и вы-
полненные схематично. По технике исполнения 
и плотности загара обе группы одного времени 
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с остальными рисунками скалы. Фигуры козлов 
второй группы стилистически в некоторой степе-
ни напоминают изображения животных, относя-
щихся к древнетюркскому времени. Это еще раз 

свидетельствует о более раннем формировании 
данного стиля, но одновременно требует более 
осторожного подхода к датировке таких изобра-
жений (Самашев, 2010: 144).

Рисунок 10 – Подъемный материал из поселения Темиртос:  
1. Мотыга; 2. Обломок куранта; 3. Орудие ударного действия; 4. Обломок бифаса
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Заключение

Таким образом, в результате проведенных 
полевых работ на территории Каратогайского 
(Калгуты) сельского округа были открыты 8 по-
селений, 8 могильников и 3 местонахождения 
петроглифов. Наиболее ранние из них относятся 
к энеолиту и раннему бронзовому веку – Аян 1, 
Кумтобе и Кызылагаш Темиртос. К эпохе сред-

ней бронзы относится андроновский могильник 
Енбек. К позднему бронзовому веку – квадрат-
ные сооружения могильника Кумтобе и Мали 
(?). К эпохе раннего железа и этнографическо-
му времени относятся поселения Аян 1 и 2, Бес-
терек, Болдеше, Жакай, Каратогай, Темиртос и 
Кайынбулак.

Анализ топографии этих памятников пока-
зал следующее:

Рисунок 11 – Петроглифы: 1. Изображение оленя с «клювовидной мордой» (Енбек);  
2. Изображения горных козлов (Мали)
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– ранние некрополи устраивались на самых 
низких участках ложбин, возле временных во-
дотоков. Их топография может совпадать с по-
гребальными полями позднего бронзового века, 
раннего железа и средневековья. При этом ком-
плексы андроновского времени располагаются 
обособленно от кладбищ других периодов;

– поселенческие объекты располагались на 
ровных площадках урочищ, как правило, у под-
ножия сопок. В ряде случаев зафиксированы 
случаи совпадения топографии поселений эпохи 
палеометалла, раннего железа и этнографиче-
ского времени – Темиртос;

– поселения, по крайней мере, в эпоху ран-
него железного века устраивались в непосред-
ственной близости от погребальных комплексов 
– урочище Аян и Бестерек. Представляется, что 
аналогичная ситуация имела место и в другие 
периоды.

В целом полученные результаты не претен-
дуют на окончательность и являются первой 

попыткой осмысления на материалах региона 
закономерностей топографии погребальных 
и поселенческих памятников эпохи бронзы и 
раннего железа. В результате последующих по-
левых исследований можно будет их скорректи-
ровать и достоверно установить культурную и 
хронологическую принадлежность выявленных 
памятников и соответственно скорректировать 
полученные материалы. Однако полученные вы-
воды могут быть уже использованы для поиска в 
регионе новых археологических памятников.

Работа выполнена при частичной финансо-
вой поддержке бюджетной программы МОН 
РК «Грантовое финансирование научных ис-
следований на 2018–2020 гг.» № AP05134378 
«Сакральное пространство и погребально-
поминальные обряды населения Казахско-
го Алтая от древности до средневековья» и 
№АР05133498 «Ранний бронзовый век Верхнего 
Прииртышья».
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