
раскопки осуществляет Центральный музей Казахстана. В 
печати появляются статьи о городище на р. Коксу и о 
памятниках Семиречья. Одно из важных мест в археоло
гических работах 30-х годов занимают экспедиционные 
исследования в Семиречье, организованные Институтом 
истории материальной культуры (ИИМК АН СССР) 
совместно с Казахским филиалом Академии наук под руко
водством А.Н. Бернштама (1939-1940 гг.)

С учреждением в 1946 г. Академии наук в Казахстане 
большинство археологических работ в республике стал 
проводить Институт истории, археологии и этнографии им. 
Ч.Ч. Валиханова, где был создан отдел археологии, первым 
руководителем которого стал А.Х. Маргулан. В отдел 
археологии были приняты и включились в активную работу 
Е.И. Агеева, Г.И. Пацевич, Т.Н. Сенигова, А.Г. Максимова, а 
позднее К.А. Акишев, Г.В. Кушаев, А.М. Оразбаев, М.К. Ка- 
дырбаев.

Первой, созданной отделом археологической экспе
дицией, стала Центрально-Казахстанская (ЦКАЭ), возглавлен
ная А.Х. Маргуланом.

Экспедиция обнаружила, обследовала и раскопала 
стоянки эпохи неолита и энеолита, поселения и могильники 
андроновской и дандыбай-бегазинской культур, погребальные 
сооружения VII - I вв. до н.э., курганы тюркского времени, 
средневековые городища и поселения.

Второй крупной экспедицией послевоенных лет стала 
Южно-Казахстанская, возглавляемая А.Н. Бернштамом и 
Е.И. Агеевой (ЮКАЭ). Итогом ее работ явилось обследо
вание, картографирование и хронология большой группы 
городищ и поселений в Отрарском оазисе, на северных 
склонах Каратау, в долине Сырдарьи.

Среди значительных работ ЮКАЭ проводившихся в 
50-е гг. следует назвать комплексные исследования городища 
Джувантобе и могильника Борижары на Арыси, раскопки 
городища Баба-Ата, которые явились первыми в Казахстане 
раскопками средневекового памятника на широких площадях.

С 1947 г. начинает работать Восточно-Казахстанская 
археологическая экспедиция АН КазССР и АН СССР (ВКАЭ) 
руководством ленинградского ученого С.С. Черникова.
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Основной задачей экспедиции стало выявление и иссле
дование памятников, расположенных в зоне затопления в 
связи со строительством Усть-Каменогорской и Бухтармин- 
ской ГЭС.

В 1950 г. в Западном Казахстане на городище Сарайчик 
работала Западно-Казахстанская археологическая экспедиция 
(ЗКАЭ) А.Х. Маргулана.

В 1954 г. Институт истории, археологии и этнографии 
организовал Илийскую археологическую экспедицию (ИАЭ) 
во главе с К.А. Акишевым с целью обследования зоны буду
щего затопления Капчагайской ГЭС.

В 1954-1956 гг. в связи с освоением целинных и 
залежных земель были организованы специальные археоло
гические исследования во многие области Казахстана, 
сумевших получить информацию о разрушаемых памятниках.

Одним из значительных открытий казахстанской архео
логии середины 50-х гг. стали древнепалеолитические 
местонахождения в горах Каратау в Южном Казахстане. 
Обнаружение их принадлежит геологу Г.Я. Ярмаку и 
археологу Х.А. Алпысбаеву. Это открытие положило начало 
новому направлению в казахстанской археологии - изучению 
палеолита.

Следующий этап развития казахстанской археологии 
охватывает 60-70-е гг. Идет процесс не только расширения 
исследований, связанный с выявлением новых памятников, их 
первичным описанием, но и их углубленное изучение путем 
организации многолетних стационарных раскопок, постанов
ка и решение крупных научных проблем. ЦКАЭ во mafee с 
А.Х. Маргуланом, затем М.К. Кадырбаевым, С.М. Ахин- 
жановым по-прежнему определяла главные задачи в изучении 
памятников эпохи бронзы и раннего железа.

Начиная с 70-х гг. произошел организационный рост 
археологической науки: появились новые отделы - лабо
ратория археологической технологии, отдел средневековой 
археологии, Музей археологии. В 1989 г. они пыли объеди
нены в Археологический центр в составе ИИАЭ АН КазССР, 
а в 1991 г. был организован самостоятельный Институт архео
логии им. А.Х. Маргулана Академии наук Республики Казах
стан.
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В это время в науку пришли Б.Н. Нурмухамбетов, 
К.М. Байпаков, Л.Б. Ерзакович, Р.З. Бурнашева, М.С. Мер- 
шиев, А.К. Акишев, Ж.К. Таймагамбетов, З.С. Самашев, 
Е.А. Смагулов, Т.В. Савельева, А.Н. Марьяшев, Ж.К. Курман- 
кулов.

В эти же годы была организована Южно-Казахстанская 
комплексная археологическая экспедиция, проводившая 
масштабные раскопки городищ Отрар, Куйруктобе, Кок- 
Мардан и поисковые работы в долине Сырдарьи и на склонах 
Каратау. В это же время исследовались сакские и усуньские 
памятники, древнее наскальное искусство в Восточном 
Казахстане и Семиречье, раскапывались разновременные 
памятники эпохи бронзы и раннего железа в центральном 
Казахстане. Важным явлением этого периода стало то, что 
наряду с Центром археологии в Академии наук возникли 
новые центры - в университетах, педагогических вузах, 
музеях.

Деятельные коллективы исследователей сформировались 
на кафедре археологии и этнологии Казахского государ
ственного университета, на историческом факультете Кара
гандинского государственного университета, в Чимкентском, 
Петропавловском и Кустанайском педагогических институ
тах, в Карагандинском и Петропавловском областных музеях.

Следующий этап истории казахстанской археологии 
начался с 80-х гг. Он характеризуется организационными 
изменениями в ней: появлением археологических центров в 
областях, расширением археологических работ публикаций 
многочисленных статей, монографических работ, посвящен
ным актуальным проблемам археологии, появлением в 
археологической науке новых направлений, использованием в 
археологии методов естественных наук.

Одной из основных задач в это время становится 
подготовка свода памятников истории и культуры Казах
стана - научного реестра всех памятников на территории 
республики.

За почти полувековой период своего существования 
казахстанская археология не только смогла обогатить 
мировую науку выдающимися открытиями, но и позволила
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выявить основные этапы развития общества в Казахстане в 
древности и средневековье.

Среди наиболее важных ее достижений открытие древ
нейших палеолитических стоянок, явившихся доказатель
ством того, что территория Казахстана была заселена около 
миллиона лет тому назад. Наличие ряда общих признаков в 
нижнем палеолите Казахстана и Евразии свидетельствует о 
том, что палеолитическая культура Казахстана - одно из 
звеньев в общей цепи культуры человечества. Вы явлена роль 
казахстанского металлургического центра в развитии палео
экономики племен эпохи бронзы Евразии.

Благодаря казахстанской археологии удалось установить, 
что Казахстан был одним из регионов, где протекал процесс 
трансформации скотоводческое - земледельческих племен в 
ранних кочевников. Раскопки сакских курганов позволяют 
говорить о том, что Казахстан являлся важным центром 
зарождения кочевой цивилизации .

Крупным достижением казахстанских археологов стало 
выявление динамики урабанизационных процессов, развития 
оседлой и городской культуры. Выяснено, что через 
территорию Казахстана проходил Великий шелковый путь - 
одно из удивительных достижений мировой цивилизации.

Археологические материалы свидетельствуют о много
компонентное™ культуры Казахстана. Огромное влияние на 
ее сложение оказывали политические, экономические и 
культурные связи с народами Евразии. Взаимодействие и 
взаимовлияние различных культур, различных культурных 
зон явилось важнейшим фактором и в развитии процесса 
этногенеза. Установлено, что Западно-Тюркский каганат, а 
затем Тюргешский, Карлукский и позднее государство 
Караханидов, центры которых находились на территории 
Казахстана, являлись средневековыми государственными 
образованиями, творчески соединившими в своей культуре 
разноэтнические традиции.

Государственность казахов, культура Казахского ханства, 
как явствует из археологических исследований Отрара, 
Кедера, Тараза, Туркестана, Сарайчика, Тальхира, восходят, 
к государственности и культуре древних тюрок, караханидов, 
кыпчаков. Изучение кочевых и оседлых цивилизаций ясно
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показывает, что взаимодействие и взаимообогащение культур 
различных народов было магистральной линией мирового 
прогресса. В недрах таких взаимодействий лежат и истоки 
этногенеза современных народов Казахстана и Средней Азии.

За последние десятилетия археология решила с помощью 
радиохимии (радиоуглеродный метод) и палеоботаники 
(дендрохронология и споро-пыльцевой метод) очень важную 
для себя задачу -  в основном скорректировала хронологию. 
Нынешние крупные открытия сыплются на нее из сферы 
биохимии (работы с ДНК, расшифровка геномов) -  это 
позволяет надеяться на скорые решения двух крупных 
проблем: 1) уточнения линий эволюции от обезьяноподобных 
предков к кроманьонцам (homo sapiens) и 2) построения 
биологической основы для карт древних миграций населения, 
распространения расовых типов и языков. Это не означает, 
что гаплогруппы непосредственно можно трактовать как 
группы расовые или языковые (такие искушения есть), но 
распространение всех этих явлений как-то взаимосвязано.

Современный этап в развитии археологической науки 
следует начать с 1991 г, ставшего годом провозглашения 
независимого государства Республики Казахстан.

Большое внимание уделяется вопросам пропаганды 
культурного наследия в стране и за рубежом. Выставки «Золо
той человек и древние сокровища Казахстана», «Древние 
религии Казахстана», подготовленные музеем Института 
археологии с большим успехом демонстрировались в 
областных центрах республики и за рубежом в Италии и 
Франции.

Казахстанская археология, развивается в системе обще
мировых научных тенденции как в изучении традиционных 
направлении, так и в новых, выдвигаемых требованиями 
современности.

Одним из важных направлений общемировой науки, в 
том числе и археологии, является выяснение вопросов 
происхождения человека и его развития (антропогенез). 
В культурологическом плане - это изучение культуры эпохи 
камня (палеолита).

Актуальным направлением в археологической науке 
продолжает оставаться комплексное изучение древних
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обществ. Это направление именуется как социальная архео
логия. Археологическое изучение урбанистических центров и 
небольших поселений, общественных зданий и отдельных 
«частных» домовладений, агроирригационных систем и 
караванных дорог, ювелирных изделий и производственного 
инвентаря мастерской древнего металлурга - дает основу для 
моделирования социальной и политической структуры 
общества.

Одним из фундаментальных направлений в рамках 
социальной археологии стала этноархеология. Это объясня
ется тем, что теперь сами археологи занимаются полевым 
изучением того, что ранее было достоянием этнографов. 
Соответственно по-иному расставляются акценты и решаются 
множество всевозможных направлений, применяющих 
различные методы исследования. Наиболее известные из них: 
изучение древних береговых линий, древнего ландшафта, 
растительной среды, микро и макро фаунистического 
комплекса и, наконец, человеческой среды.

На вооружении ученых археологов появляются всевоз
можные новейшие компьютерные разработки, технические 
средства, возможность работы с широкими данными 
спутниковых исследований земли, методами точных наук, 
помогающих установить абсолютный возраст, дать данные по 
расположению сокрытых в земле структур, проанализировать 
составы растворов древних кладок и так далее.

В развитии традиционных и новых направлений в 
археологии, освоении методик мирового уровня, внедрение 
новых технологий в документацию археологического 
материала будут заложены успехи и достижения археологии 
Казахстана в самое ближайшее время.

Помимо археологии, особое, самобытное место в 
исторической науке Казахстана принадлежит этнологии. 
Науки, без которой невозможно осуществление серьезных 
общеисторических исследований, разработка фундаменталь
ных закономерностей исторического, социального характера, 
касающихся генезиса культуры и этноса, их прошлого, 
настоящего, в определенной степени и будущего. Совершенно 
не случайно уникальная государственная программа.
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iiiiiiniiiiponanmui Президентом PK Н.А.Назарбаевым, носит 
ил таи т ' «11арод и потоке истории».

Как академическая паука и университетская дисциплина 
> I IIO.HOI ия обрела автономное значение относительно недавно. 
Однако можно сказать и о том, что этнография зародилась 
очень давно, почти с началом образования первых родо
племенных образований древности. Людям всегда была 
характерно отмечать какие-либо отличающие черты культуры 
соседей. В смысле этнологии эта наука начинает отсчет 
времени с первых философских рассуждений человека, ибо 
везде и во все времена людям было свойственно высказывать 
теории о природе человеческого общества.

Родившись еще в XIX веке, как наука о народах и 
племенах, собирающая и описывающая предметы традицион
ной материальной и духовной культуры, этнография в 
Советском Союзе в 1920 -  начале 1930-х годов превратилась в 
«этнологию». Затем последовали обвинения в космопо
литизме и грозные проработки. Таким образом, специалистам 
в области изучения традиционной культуры, социальной и 
исторической особенности этносов пришлось снова 
облачиться в этнографический «кафтан».

Организационное оформление, становление академичес
кой этнографии в Казахстане осуществилось во второй 
половине 40-50-х годов. При организации института истории, 
археологии и этнографии в системе АН КазССР в 1945 г., в 
самом название вновь образованного научного учреждения 
была определена одна из его основных задач -  изучение быта 
и культуры казахов, что и ставило одну из главных задач 
этнографической науки.

Образование самостоятельного отдела этнографии при 
организации Института истории, археологии и этнографии 
было продиктовано не только политикой государства в 
области науки, но и значительным заделом, научными 
традициями в исследовании культуры и быта казахов и других 
народов Казахстана. Перед этнографами изначально стави
лись важные задачи исследования традиционной культуры 
казахов, других этносов республики, изменений, происходив
ших в культуре и быту в тот период — прежде всего на основе 
полевых изысканий.
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Вместе с тем, идеологический диктат советской системы 
не мог не обойти и этнографическую науку. С момента 
образования сектора этнографии в Институте истории, 
археологии и этнографии АН КазССР казахские этнографы 
занимались в основном изучением социалистических преобра
зовании в хозяйстве, и сложения новых форм быта казахских 
колхозников и рабочих. Отдельные работы, посвященные 
традиционному этническому составу, родоплеменному 
устройству, социальной структуре появились только в годы 
оттепели.

У истоков казахскую этнографию стояла группа моло
дых, талантливых исследователей -  X. Аргынбаев, Е. Маса- 
нов, М. Муканов, О. Исмагулов. Они были востребованы, 
поскольку этнография Казахстана, прежде всего казахского 
народа, в научном отношении оставалось неизученной.

В 90-х г. этнография Казахстана «переименована» в 
этнологию. На основе исследований и обобщения материалов 
прежних лет был издан солидный коллективный труд 
«Обычаи и обряды казахов в прошлом и настоящем» - 
явление по своему этапное в новейшей этнологической 
историографии.

В наше время идет сложнейшая работа по определению 
приоритетных задач отечественной этнологии. Для Казах
стана, где проживают в мире и согласии около 130 этносов это 
имеет не только научное, но и большое практическое 
значение, ведь современный человек, живущий в полиэтни
ческой среде, не может успешно адаптироваться к сложной и 
динамичной социокультурной обстановке без знания особен
ностей межэтнических отношений и конфликтогенных фак
торов.

В указателе полностью сохраняются использовавшиеся 
принципы отбора и обработки материалов.

Данный библиографический указатель состоит из девяти 
параграфов, В 4 параграфах, касающихся археологии, пред
ставлена литература по таким вопросам как: Казахстан в 
эпоху камня, бронзы, железа и средневековья. В трех 
параграфах по этнологии дана литература по этногенезу, 
этнической истории и этническим процессам. Достаточно
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обширно представлена литература по материальной и 
духовной культуре народов Казахстана.

В отдельные параграфы выделена литература по 
теоретико -  методологическим аспектам проблем археологии 
и этнологии, а также учебные пособия, обобщающие 
материалы научных экспедиций, справочники, персоналии

При написании предисловия библиографического 
указателя был исользован материал учебно-методического 
пособия «Археология и этнология» (Павлодар: ПГУ
им. Торайгырова, 2008. -  198 с.)

А.Ш. Алтаев, 
доктор исторических наук, профессор
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От составителя

Национальная библиотека Республики Казахстан 
подготовила библиографический указатель «Археология 
и этнология Казахстана», отражающий литературу по 
проблемам истории археологии и этнологии Казахстана 
с древнейших времен до настоящего времени Казах
стана.

В указателе также отражены исследования с эпохи 
каменного века по средневековой период и этнология 
материальной и духовной культуры казахов.

Данный указатель включает книги, статьи из книг, 
журналов и охватывает материалы периода с 1836 года 
по 2015 год.

Литература систематизирована по разделам, внутри 
разделов материал расположен в алфавитном порядке. 
Указатель состоит из следующих разделов:

I. Теоретико-методологические аспекты проблем 
археологии и этнологии

II. Казахстан в эпоху каменного века и энеолита
III. Бронзовый век на территории Казахстана
IV. Казахстан в эпоху раннего железа
V. Археологические памятники средневековья *
VI. Этногенез, этническая история и этнические 

процессы казахского народа
VII. Этнология материальной культуры
VIII. Этнология духовной культуры
IX. Учебные пособия, обобщающие материалы 

научных экспедиций, справочники, персоналии
Указатель составлен на основе базы данных «Казах

стан: прошлое и настоящее» и книжного фонда Нацио
нальной библиотеки Республики Казахстан. Также ис
пользованы справочно-библиографический аппарат биб
лиотеки (каталоги, картотеки, справочно-информацион
ный фонд), издания Национальной Государственной
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книжной палаты: летописи печати, летописи статей и 
рецензий, летописи журнальных статей. Пособие имеет 
вспомогательные указатели: именной и заглавий источ
ников.

Указатель предназначен для историков, археологов, 
этнологов, специалистов, исследователей, студентов и 
широкого круга читателей.

%
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Предисловие

Данный библиографический указатель посвящен литера
туре, связанной с изысканиями дореволюционных, советских 
и отечественных исследователей по актуальным проблемам 
археологии и этнологии Казахстана.

Библиографический указатель «Археология и этнология 
Казахстана» впервые составлен в синтезе двух таких близких 
и взаимосвязанных исторических дисциплин как археология и 
этнология

Археологическая наука сравнительно молода - она 
сформировалась в основном в XIX-XX вв. Еще недавно её 
основные принципы и направления были неясны, что застав
ляло относить ее к самым разным разделам знаний, в частнос
ти к биологическим наукам, искусствоведению. Однако быст
рые успехи археологии определили ее место в ряду общест
венных наук. Целые разделы исторического прошлого были 
созданы на основе археологических данных. Так, еще около 
двух веков тому назад история человечества охватывала 
приблизительно 3000 лет. Благодаря археологии возраст чело
вечества был отодвинут в глубь столетий, и сейчас мы гово
рим уже об 1-2 млн. и даже 3 млн. лет его эволюции.

Археологию, обычно, делят на первобытную (доисто
рическую) и историческую. Предметом изучения первобыт
ной археологии являются древнейшие памятники до появле
ния о них исторических известий, в форме писанных доку
ментов и преданий.

Историческая археология, служа прямым продолжением 
первобытной, имеет предметом исследования памятники, 
современные историческим известиям и документам.

Первобытная археология представляет новую науку, еще 
далеко не закончившую процесса своего формирования. Ее 
имя в России впервые было установлено на I Археологичес
ком Съезде в 1869 голу. Время, обнимаемое первобытной 
археологией, начинается появлением первых артефактов 
деятельности человека, а кончается - появлением историчес
ких письменных документов и известий. Древнейшие пись
менные документы и известия в настоящее время открыты 
в Египте и Месопотамии, где они одинаково могут быть
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отнесены к V тысячелетию до нашей эры. Что касается Казах
стана, то первые упоминания о его территории и племенах, 
населявших её, имеются в древнегреческих и древнеперсид
ских письменных источниках, а также в священной книге 
первой мировой религии -  зороастризме -  Авесте.

Время появления письменных источников отмечается 
также созданием в общечеловеческой культуре первых метал
лических, именно медных, орудий. Поэтому время первобыт
ной археологии, при современном знании, должно совпадать с 
каменным периодом индустриальной эры общечеловеческого 
развития.

Время исторической археологии почти точно совпадает с 
металлическим периодом индустриальной эры общечело
веческого развития.

Археология последовательно занята поисками опре
деленных археологических памятников, их исследованием 
(раскопками) и извлечением из полученных источников 
информации с помощью специфических приемов, процедуры 
лабораторных методов исследований. Конечный результат 
исследования в археологии -  это реконструкция в той или 
иной мере исторических процессов, объектов и фактов.

Благодаря все более и более усиливающемуся куль
турному росту народов исторического времени, изучение 
археологических памятников ведется при помощи разно
образных, иногда совершенно оригинальных методов и 
приемов, при чем многие отделы памятников обособляются и 
служат предметами частных археологических наук, каковы: 
нумизматика, сфрагистика, палеография и др.

Ясно, что без данных археологии не возможно понять 
всемирно - исторический процесс, частью которого является 
история Казахстана. Только представим на минуту, как бы 
выглядели бы наши знания по истории, не будь археологии. 
Мы ничего бы не знали о начальной поре человеческой 
истории, о палеолите. Мы ничего бы не знали о послелед
никовой эпохе мезолита и о неолите, о важных для чело
вечества изобретениях тех далеких от нас эпох. Археология 
фиксирует крупные исторические события общечеловечес
кого масштаба, только археологические раскопки раскрыли 
принципиальное значение для человечества той колоссальной
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по своим последствиям неолитической революции в хозяй
стве, которая привела к началу земледелия, скотоводства и 
плодами, которой мы пользуемся до сих пор.

В эпоху бронзы территория Казахстана была важной 
частью мировой истории. Здесь возникли металлургические 
центры, сформировались историко-культурные общности, 
имевшие прочные связи с Балканами, Передним Востоком, 
Западной Европой, Центральной Азией. Ничего бы этого мы 
не узнали, не будь археологии.

А как бы выглядели бы наши знания по истории Казах
стана, особенно по древней и средневековой, ведь мы рас
полагаем только отрывочными свидетельствами письменных 
источников, да еще со значительным налетом мифологии! Во 
многих случаях по ним вообще бывает трудно восстановить 
ход событий. Истории такой бы и была: мифологизированной, 
отрывочной и мало понятной для нас.

Решение вопросов этногенеза также невозможно пред
ставить без археологии.

Таким образом, археология произвела переворот в исто
рической науке, расширив пространственный горизонт исто
рии, в сотни раз увеличив картину прошлого.

У истоков развития археологии Казахстана стояли вы
дающиеся русские востоковеды и историки - В.В. Бартольд,
В.В.Радлов, П.И. Лерх, а также представители передовой рус
ской интеллигенции. Показательно отношение к истории и 
культурному наследию казахского народа выдающихся пред
ставителей русского народа. Так, известный историк куль
туры В.В. Стасов еще в прошлом столетии указывал# что 
«казахстанские археологические памятники представляют не 
меньший интерес, чем классические древности Рима. От чего 
старому городу возле Джанкента (развалины на Сырдарье, 
вблизи Казалинска) не быть нашей Помпеей», - писал он 
одной из своих работ. Несколько забегая вперед можно 
сказать, что его слова пророчески сбылись. Сегодня мир знает 
о раскопках казахстанских археологов в Отраре и Таразе, об 
уникальных находках в кургане Иссык.

Уже в первые десятилетия советского периода ожив
ляется деятельность научных учреждений Казахстана. Ре
гистрацию памятников, учет случайных находок и небольшие
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