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ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ САКРАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ  
НУРА-ИШИМСКОГО МЕЖДУРЕЧЬЯ В 2018-2020 ГГ.

Объектом исследования Есильской археологической экспедиции выступают древние 
культовые центры, характеризующие тысячелетний процесс сакрализации ландшафта Северной 
Сарыарки. В настоящей работе систематизирован и представлен археологический материал, 
полученный экспедицией в результате археологических работ 2018-2020 гг. на территории 
Нура-Ишимского междуречья, также рассматриваются уже известные данные как критерий 
сакрализации исследуемой территории. 

На примере отдельного географического региона предлагается исследование условий 
и механизма сакрализации ландшафта и роли культовых мемориалов в исторической судьбе 
степных этносов. Как результат выделены крупные территориальные образования, насыщенные 
культовыми объектами разных эпох. Комплексное исследование этих территорий с ландшафтных 
и историко-культурных позиций позволяет трактовать их как особые сакральные территории. 
С учетом сведений, добытых предшествующими исследованиями и работ Есильской 
археологической экспедиции, в отечественной археологии впервые предлагается рассмотреть 
географический регион северной Сарыарки как особый сакральный ландшафт, созданный 
тысячелетней деятельностью обитавших здесь древних и средневековых этносов.

Сакральный ландшафт является предметом изучения комплекса наук от географии, 
социологии, философии, культурологии, до этнологии и археологии. Факт наличия сакрального 
ландшафта исследуется археологией, т.к., объективными, визуальными компонентами его 
являются виды археологических памятников: крепости, древние храмы, некрополи, памятники 
наскального искусства. Поэтому археологические исследования, которые приводятся в данной 
статье, вносят значительный вклад в реконструкцию и изучение сакральных ландшафтов.

Ключевые слова: сакральный ландшафт, культовые памятники, зимовки, мавзолеи, 
археологическая разведка.
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History of the study of sacred objects  
of the Nur-Ishim interfluve in 2018-2020

Today, the object of research of the Yessil archaeological expedition is the ancient cult centers that 
characterize the thousand-year process of sacralizing the landscape of Northern Saryarka. This paper sys-
tematizes and presents the archaeological material obtained by the expedition as a result of archaeologi-
cal excavations in 2018-2020 on the territory of the Nur-Ishim interfluve, and also considers the already 
known data as a criterion for the sacralization of the studied territory.

On the example of a separate geographical region, we propose to study the conditions and mecha-
nism of landscape sacralization and the role of cult memorials in the historical fate of steppe ethnic 
groups. As a result, large territorial formations rich in religious objects of different eras are identified. A 
comprehensive study of these territories from landscape and historical and cultural positions will allow us 
to interpret them as special sacred territories. Taking into account the information obtained by previous 
research and the work of the Yessil archaeological expedition, it is proposed for the first time in Russian 
archaeology to consider the geographical region of the Northern Sary-Arka as a special sacred landscape 
created by the millennial activity of ancient and medieval ethnic groups that lived here.

The sacred landscape is the subject of study of a complex of Sciences from geography, sociology, 
philosophy, cultural studies, to Ethnology and archaeology. The fact that there is a sacred landscape is 
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studied by archeology, since its objective, visual components are types of archaeological monuments: 
fortresses, ancient temples, necropolises, rock art monuments. Therefore, the archaeological research 
presented in this article makes a significant contribution to the reconstruction and study of sacred land-
scapes.

Key words: sacred landscape, religious monuments, winter quarters, mausoleums, archaeological 
exploration.
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2018-2020 жылдардағы Нұра-Есіл өзенінің  
қасиетті нысандарын зерттеу тарихы

Есіл археологиялық экспедициясының қазіргі уақытта зерттеу объектісі Солтүстік Сарыарқа 
ландшафтын мыңжылдық процесті сипаттайтын ежелгі мәдени орталықтар болып табылады. 
Бұл жұмыста экспедиция Нұра-Есіл өзенінің аумағында 2018-2020 жылдардағы археологиялық 
жұмыстарының нәтижесінде алған археологиялық материалдар жүйелендіріліп ұсынылған. 
Сонымен қатар, бұрыннан белгілі мәліметтер зерттеу аймағын сакрализациялау белгі ретінде 
қарастырылады.

Жеке географиялық аймақтың мысалында ландшафтық қасиеттіліктің шарттары мен 
механизмін зерттеу ұсынылады. Дала этникалық топтарының тарихи тағдырындағы діни 
ескерткіштердің рөліне ерекше назар аударылады. Зерттеу нәтижесінде әртүрлі дәуірлердің 
табынушылық нысандарымен қаныққан ірі аумақтық құрылымдар анықталды. Бұл аумақтарды 
ландшафттан, тарихи және мәдени тұрғыдан жан-жақты зерттеу оларды ерекше қасиетті 
аумақтар ретінде түсіндіруге мүмкіндік береді. Алдыңғы зерттеулерден алынған мәліметтерді 
және Есіл археологиялық экспедициясының жұмыстарын ескере отырып, отандық археологияда 
алғаш рет солтүстік Сарыарқаның географиялық аймағын осы жерде өмір сүрген ежелгі және 
ортағасырлық этникалық топтардың мыңдаған жылдар бойына жасаған ерекше қасиетті 
ландшафт ретінде қарастыру ұсынылады.

Қасиетті ландшафт география, әлеуметтану, философия, мәдениеттанудан бастап этнология 
мен археологияға дейінгі ғылымдар кешенін зерттеу нысаны болып табылады. Қасиетті 
ландшафтты зерттеу археология ғылымының зерттеу саласына кіреді, өйткені оның мақсаты, 
көрнекі компоненттері археологиялық ескерткіштердің түрлері болып табылады: бекіністер, 
ежелгі ғибадатханалар, құлпытастар, жартас өнерінің ескерткіштері. Сондықтан осы мақалада 
келтірілген археологиялық зерттеулер қасиетті ландшафттарды қалпына келтіруге және зерттеуге 
айтарлықтай үлес қосады.

Түйін сөздер: қасиетті ландшафт, діни ескерткіштер, қыстақтар, кесенелер, археологиялық 
барлау.

Введение

Неисчерпанной частью любого этноса, его 
истории и культуры выступают объекты са-
крального ландшафта. Сакральный ландшафт 
– это географическое пространство, сформи-
рованное духовным человеческим опытом, как 
правило, оно представлено памятниками архео-
логического наследия (Окладникова, 2014).

Сакральный ландшафт является частью, ком-
понентом и вариантом культурного ландшафта. 
Ископаемый подтип культурного ландшафта 
представляет собой ландшафт, моделируемый 
исследователями на основе сакральных объек-
тов, и полученный ими сакральный ландшафт 
является важным фактором формирования на-
циональной идентичности (Nordeide, 2013: 4-6).

Нура-Ишимское междуречье – особый са-
кральный регион, территория которого в силу 
своего географического положения в центре ев-
разийского континента является перекрестком 
взаимодействия древних кочевых культур. Дан-
ный регион входит в маршруты древних мигра-
ций, благодаря этому здесь обнаружены памят-
ники практически всех археологических эпох.

В результате масштабных разведочных поис-
ков Есильской археологической экспедиции вы-
делены крупные территориальные образования, 
насыщенные культовыми объектами разных 
эпох. Это Акмолинского Приишимье (верховья 
Ишима) и Тенгиз-Коргалжинская долина. На 
территории Акмолинского Приишимья известно 
122 кургана кочевой знати. По концентрации и 
особенностям планиграфических композиций 

mailto:bgk897@mail.ru


79

Г. К. Букешева, К.С. Сапарова

они объединены в шесть локальных регионов, 
которые можно трактовать как сакральные цен-
тры раннего железного века. К ним относятся: 
окрестности города Астана, излучина р. Ишим, 
верхнее течение р. Акан-Бурлук, среднее тече-
ние р. Иман-Бурлук, нижнее течение р. Шагала-
лы, среднее течение р. Ащису (Хабдулина, 2016: 
138-140; Свиридов, 2014: 577-590).

В месте впадения р. Нуры в систему Тен-
гиз-Коргалжынских озер, на протяжении 60 
км зафиксировано 35 памятников в диапазоне 
от раннего железного века до нового времени. 
Это одиночные курганы, зимовки-кыстау и раз-
нообразные по стилю и архитектуре сырцовые 
мавзолеи нового времени. На этой территории 
Есильской археологической экспедицией рас-
копаны руины мавзолея XV в., стены которого 
были покрыты бирюзовой майоликой (Хабдули-
на, 2015: 94). Здесь, в низовьях р. Нуры находит-
ся средневековое городище Батагай, в историче-
ских записках XIX в. упоминаются два мавзолея 
(Сырлы-там, Сулу-там) (Спасский, 1818).

Еще один локальный регион сакральной тер-
ритории Акмолинского Приишимья представ-
лен Бозокским археологическим микрорайоном, 
расположенным на территории, где сходятся ис-
токи рек северного сибирского бассейна (Ишим, 
Селеты, Шидерты) и среднеазиатского внутрен-
него бассейна (Нура, Сарысу). Культурные слои 
городища Бозок хранят информацию о четырех 
государственных образованиях в истории Цен-
трального Казахстана: Западнотюркского кага-
ната (VI-IX), Кипчакского ханства (X-XII), Улу-
са Жоши (XIII-XIV вв.) и Казахского ханства 
(XV-XVI вв.). Таким образом, освоение террито-
рии у брода Караоткель началось 1200 лет назад 
(Khabdulina, 2016: 58-62; Хабдулина, 2016: 234).

Каждая историко-культурная эпоха оставила 
на этом пространстве свои культовые сакраль-
ные центры. Изучение факторов и условий их 
появления, формирование структуры, связь с 
определенными периодами и эпохами, причин-
ность и длительность оформления их в особые 
сакральные ландшафты – основная идея иссле-
довательских работ Есильской археологической 
экспедиции в 2018-2020 гг.

Полевые исследования 2018-2020 гг. 

Летом 2018 г. проведены раскопки кургана 2 
царского могильника Куйгенжар, датированного 
второй половиной 1 тыс. до н.э. Могильник рас-
положен на правом коренном берегу р. Ишим, 
на южной окраине г. Нур-Султан. Памятник со-

стоит из 5 больших курганов, вытянутых цепоч-
кой по линии СЗ-ЮВ. Четыре кургана тянутся в 
линию вдоль береговой террасы Ишима, пятый 
курган находится в 35 м восточнее кургана №1, 
и в настоящее время оказался на территории со-
временного казахского кладбища. Четыре курга-
на были раскопаны в 1999 и 2005 гг. (Свиридов, 
2006: 40).

Курган 2 могильника Куйгенжар имеет вы-
соту 3,5 м, диаметр 46 м. Сверху он был обложен 
серыми плитами гранита, по основанию обведен 
каменным кольцом, закреплявшим наземную 
конструкцию погребального памятника. В верх-
них слоях кургана было исследовано 7 вводных 
(более поздних) захоронений (рис. 1). Дно этих 
могильных ям находится на глубине 0,85-1,15 
м. Одно погребение по предметам украшений 
(серьги, серебряные пряжки) датируется ранним 
средневековьем и относится ко времени оби-
тания в Сарыарке кипчаков (IX-XI вв.) (Отчет, 
2019: 19-21).

Шесть погребений по особенностям погре-
бального обряда относятся к позднему средневе-
ковью. Для них характерны узкие могилы, ориен-
тированные по линии северо-запад – юго-восток. 
Умершие лежат на спине, головой на северо-за-
пад. Руки вытянуты вдоль туловища, нет сопут-
ствующих вещей. Это признаки мусульманско-
го обряда. Лишь в одном погребении, вероятно, 
девушки, на пальце правой руки найдено медное 
кольцо. Захоронения датированы XV-XVI вв.

Курган 2 имел сложную структуру наземной 
части и труднодоступную конструкцию под-
земной части (могильной ямы). Дно могильной 
ямы находилось на глубине 5 м от современ-
ной поверхности насыпи. К ней с востока вел 
входной коридор (дромос) длиной 6 м. Коридор 
был подземный и спускался ступенями вниз на 
глубину 3,5 м от уровня древней поверхности. 
В западном конце коридора была выкопана по-
гребальная камера длиной 2,2 м, шириной 1,8 м, 
высотой около 1 м. Она располагалась поперек 
оси дромоса, т.е. по линии север-юг. На дне и в 
заполнении погребальной камеры были найдены 
кости скелета человека, фрагменты железных 
предметов. По костям человека был выполнен 
радиоуглеродный анализ, получена дата – VI-V 
вв. до н.э. (Отчет, 2019: 22).

Раскопанный курган реконструирует древ-
нюю историю племен, обитавших в Верхнем 
Приишимье более двух тысяч лет назад. Само 
присутствие крупных царских курганов указы-
вает на высокий статус территории современной 
Астаны во времена раннего железного века.
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Еще один объект полевых работ Есильской 
археологической экспедиции – поселение Сар-
кырама. Поселение находится на правом бере-
гу речки Саркырама – притока р. Нуры, в 4 км 
севернее сопки Тайтобе. Памятник относится к 
категории сезонных поселений второй полови-
ны XIX в., известных по казахской этнографии 
как кузеу.

Памятник расположен на пологом склоне бе-
реговой надпойменной террасы р. Саркырама, 
состоит из четырех насыпей, вытянутых в ряд по 
линии запад-восток. Поверхность береговой тер-
расы задернована, поросла степной и пойменной 
растительностью. 

Развалы строений представляют собой насы-
пи округлой и овальной форм, диаметром 10-16 
м, высотой 0,5-0,8 м. Вокруг насыпей рельефно 
выделяются ровики (рис. 2). Расстояние между 
сооружениями – от 8 до 24 м. В центре насы-
пей расположены глубокие западины прямоу-

гольных очертаний, размерами примерно 3х2 м. 
Западины ориентированы широтно. Западины 
окружены широким грунтовым кольцом. Перво-
начально, по внешнему виду, объект был при-
нят за средневековые погребальные оградки. В 
процессе раскопок выяснилось, что это развалы 
сырцовых жилищ.

Рисунок 2 – План поселения Саркырама.  
Вид сверху

Рисунок 1 – Мог. Куйгенжар, общий план кургана № 2
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Жилища скомпонованы попарно: жилища № 
1 и 2, расстояние между ними 8 м. Затем идет 
промежуток длиной 24 м и следующие два жи-
лища № 3 и 4, разделенные пространством в 
10 м. Кроме развалов четырех строений, вид-
ны сопутствующие хозяйственные постройки. 
На пустом пространстве между жилищами 2 и 
3 прослеживаются крупные подпрямоугольные 
очертания. Их конфигурация вытянута мериди-
онально, имеет посередине восточной стенки 
излом вовнутрь. Визуально это сооружение не 
фиксируется. Возможно, это загон или место 
хранения сена.

При осмотре территории внимание привлек-
ли многочисленные углубления, окружающие 
развалы домов. Их размеры и взаиморасположе-
ние свидетельствуют о дополнительных хозяй-
ственных пристройках. Юго-восточнее жилища 
№ 3 видна круглая площадка, оконтуренная мел-
ким ровиком. Ряды мелких углублений фиксиру-
ются между жилищами № 1 и 2. На современной 
поверхности они не видны из-за густой травы. 

Насыпи пронумерованы от запада на восток. 
Развалы жилищ 1-3 имеют квадратную форму. 
Жилище №4 самое крупное, имеет прямоуголь-
ную форму, вытянутую по линии ССЗ-ВЮВ. В 
центре его фиксируется прямоугольное углубле-
ние с перемычкой. Похоже на двухкомнатный 
дом, вход с восточной стороны. К сожалению, 
поверхность насыпи повреждена, в нее верти-
кально вкопана бетонная труба. Рядом с этим 
жилищем в 2007 г. была установлена каменная 
плита с надписью, что памятник охраняется за-
коном. Плита стояла на железных опорах.

В процессе раскопок была выявлена кон-
струкция стен жилища, способ ее разметки и 
технология строительства. Жилища прямоуголь-
ной формы, ориентированы углами или сторона-
ми по странам света. Стены сложены из сырцо-
вого «кирпича» и послойно скреплены гумусом. 
Стены домов возведены на погребенной почве, 
без фундамента. Ширина стен – 0,8-1,0 м, сохра-
нившаяся высота – 0,5-0,6 м. Насчитывается 3-5 
слоев кирпича. Стены в основании с наружной 
стороны подсыпаны глиной и гумусом. Вокруг 
такой многослойной стеновой конструкции вы-
копан ров для отвода воды в случае дождя (лив-
невая канализация). Все жилища наземные пло-
щадью 26-34 кв.м. Внутренняя площадь жилищ 
– 12 кв.м. 

Пол жилища покрыт слоем глины толщи-
ной в 10 см. Следы очага в виде тонкой полоски 
зольного прогиба обнаружены в жилищах 1 и 3. 
Стены жилищ окружены ровиком шириной 0,5 

м на уровне древней поверхности. Рвы в разре-
зе имеют плоское дно, глубину 0,4-0,5 м. Видно, 
что рвы стояли полые и постепенно заполнялись 
разрушающимся грунтом стен.

В жилище №1 прослежена форма стен в 
плане и способ ее возведения. Стена строилась 
отдельными блоками длиной в 4 м. В юго-за-
падном секторе очертание глиняной стены по-
казывает ее многогранную форму. Здесь расчи-
щены «кирпичи» в плане. Преобладают размеры 
40х20х10 см. Они не чисто сырцовые, часть за-
мешана вместе с гумусом. Вход в жилища нахо-
дится в углах, направленных в северный сектор, 
в сторону реки. Река протекает в 1 км от терри-
тории памятника. Возможно, вода для бытовых 
целей добывалась из колодца. Следовательно, 
одно из углублений может быть колодцем (Ду-
комбайев, 2018: 460-462).

По аналогии с исследованными оседлыми 
памятниками Сарыарки, можно утверждать, что 
дома имели высоту около 1,8 м, плоскую кры-
шу, сложенную из камыша, кустарника. Сверху 
кровля закреплялась влажной глиной и дерном. 
Возможно, в жилищах были окна. Об этом сви-
детельствуют обнаруженные тонкие осколки 
стекла. 

Данное поселение существовало во второй 
половине XIX в. Об этом свидетельствуют фраг-
менты фарфоровой посуды с клеймом фабрики 
Кузнецовых. Единично встречены днища чашек 
с китайскими иероглифами. Из письменных ис-
точников известно, что казахи в XIX веке поль-
зовались посудой российских и китайских заво-
дов. Осколки днищ с клеймами «Товарищества 
заводов Кузнецова» – это свидетельство товар-
ного внедрения российской промышленности в 
экономическую жизнь и семейный быт казах-
ского населения.

В ходе археологических раскопок поселения 
найдены фрагменты железного котла с ручкой и 
фрагменты верхней части котла. К отдельному 
типу относятся металлические котлы, они от-
ливались из чугуна, имели различные размеры и 
форму. В жилищах они устанавливались на же-
лезных, чугунных подставках или помещались в 
земляную печь. 

Для столовой посуды данного типа характер-
ны две основные формы: шаровидная и горшко-
видная. Одной из типологических особенностей 
является наличие сужающейся и закругляющей-
ся придонной части, однако встречаются и кот-
лы с плоским и уплощенным дном.

Косвенным признаком элитарности казах-
ских усадеб являются находки фрагментов до-



82

История изучения сакральных объектов Нура-Ишимского междуречья в 2018-2020 гг.

рогого импортного фарфора, не просто пиал, а 
изящных чашек, сахарниц, фрагментов стеклян-
ных ваз. Такая посуда – это украшение дома, 
знак престижа его владельца.

Фрагменты фарфоровых пиал и фаянса – 
наиболее распространенный тип находок в золь-
никах на старых зимовках. Судя по клеймам на 
днищах посуды, массовый торговый сбыт посу-
ды приходился на период 70–х гг. XIX – начала 
XX вв. Торговля на ярмарке была преимуще-
ственно меновая. Товары частично обменивали 
на скот, частично на деньги. Фаянсовая, фарфо-
ровая и глиняная посуда российского производ-
ства Товарищества заводов Кузнецова входила в 
основной потребительский список наиболее вос-
требованных товаров (Дукомбайев, 2018: 468).

Исследованный поселенческий объект имеет 
большое научное значение. В археологии Сары-
арки это первый раскопанный поселенческий 
объект позднего средневековья. Поселение Сар-
кырама наглядно свидетельствует о существова-
нии у казахов Акмолы нескольких видов поселе-
ний. Важные исторические сведения получены 
по находкам вещей из железа, фарфора. По ним 
видно, что казахи были вовлечены в торговлю, 
продавая скотоводческую продукцию, они при-
обретали на ярмарках Акмолы товары из России, 
Средней Азии и Китая.

Исследование полученного материала с зи-
мовки Саркырама может послужить отправ-
ной точкой при осуществлении исторических и 
историографических исследований, касающихся 
проблемы возникновения оседлости у казахско-
го населения Северного Казахстана.

Еще одно направление работ 2019 года – раз-
ведочные исследования в Тенгиз–Коргалжын-
ском регионе, в столичном регионе по реке Се-
леты, притокам р. Есиль – Жабай, Карасу. Кроме 
фиксации новых памятников, выборочно были 
проведены рекогносцировочные раскопки.

Исследованные объекты поделены на три 
группы. Первая – это некрополи нового времени, 
включающие в себя сырцовые мавзолеи. Вторая 
группа – это казахские зимовки –кыстау, также 
относящиеся к новому времени. К третьей груп-
пе отнесены средневековые могильники (Отчет, 
2020: 10-14).

Первая группа памятников – некрополи:
Комплекс Кызыл-Мешит
Комплекс расположен на правом берегу р. 

Нуры, в 4,5 км на юго-восток от кордона Кызыл-
Мешит. Длина огражденной территории (зирата) 
– 162 м, ширина – 77 м. Зират разновременный. 
Об этом свидетельствуют развалины различных 

типов погребальных конструкций. Зират разде-
ляется ручьем, который тянется от русла р. Нуры 
с ЮВ стороны до мавзолея. Мавзолей сложен из 
сырцового кирпича. Крыша его имеет куполоо-
бразную форму. Вход с ЮВ стороны, коридоро-
образный треугольный, придерживался деревян-
ными балками.

В северной части зирата расположены руи-
ны сооружения известного собственно, как Кы-
зыл–Мешит, давшее название местности. Это 
прямоугольное сооружение размером 25х10 м. 
От него сохранились развалы стен высотой до 
1,5 м и шириной до 2 м. В некоторых местах со-
хранились следы кладки из сырцовых кирпичей. 
Встречаются обломки красного обожженно-
го кирпича, возможно, использовавшегося для 
облицовки, и впоследствии давшего название 
зданию. Внутренняя планировка визуально не 
фиксируется. В восточной широкой стене фик-
сируется проем шириной до 3 м. Вероятно, это 
был вход в комплекс.

Зират Кызыл-Мешит-2
Расположен на расстоянии 1 км на юг от 

главного зирата (Кызыл-Мешит-1). В СЗ части 
расположен мазар более раннего периода, всего 
насчитывается более 30 погребальных сооруже-
ний. В СЗ углу зирата, судя по остаткам разру-
шенной конструкции, находилось погребальное 
сооружение из сырцового кирпича.

Зират Канай
Расположен на западном берегу оз. Есей. 

Обнесен железными столбами и огорожен ко-
лючей проволокой. Длина по линии СЮ – 200 
м, ЗВ – 100 м. На территории видны развалы 
крупных надмогильных сооружений. Вдоль за-
падной стороны зирата в северной части тянется 
ряд крупных сооружений. Среди них выделяет-
ся сооружение, на котором расположен большой 
каменный обелиск батырам, участвовавшим 
в сражениях 1723–1727 гг. Имеется надпись: 
Түгелбай руы Құттымбет Нұрбай руы Алыбай 
Бәйгісі руы Қаңай (Отчет, 2020: 13-15).

Зират Есей 2
Зират расположен на возвышенном бере-

гу оз. Есей. Южная могила обнесена железной 
оградкой, поставлен камень человеку из рода 
Канай, дата рождения – 1886. Погребальные со-
оружения расположены довольно густо. Выде-
ляются прямоугольные крупные развалы. 

Зират Есей 3
Расположен на западном берегу оз. Есей в 8 

км на юг от кордона «Камышзавод». Территория 
зирата ограждена колючей проволокой. Пло-
щадь – прямоугольная. Длина – 250 м, ширина 
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– 100 м. Территория поделена поперек огражде-
нием из железных штырей и колючей проволо-
ки. Северная часть имеет большую площадь. На-
земные сооружения сделаны из дерна, имеется 
ряд развалов округлой формы, высотой 0,4–0,5 
м. У восточной стороны, возле наземного соору-
жения поставлена прямоугольная каменная вы-
веска, установленная нашими современниками 
в память предков из рода Алтай. На северной 
окраине установлен железобетонный кулпытас с 
датами 1848–1912 гг. В восточной части наблю-
даются камни с датами, начиная от 1830-х гг. 

Зират Есей 4
Расположен на западном берегу оз. Есей в 8 

км на юг от кордона «Камышзавод». Территория 
зирата ограждена шпалами и колючей проволо-
кой. Расстояние с запада на восток – 58 м, с се-
вера на юг – 140 м. Территория соответственно 
прямоугольной формы. На поверхности наблю-
даются развалы круглой формы, высота развалов 
примерно 0,5 м. Наиболее крупное сооружение 
находится в ЮВ углу. Стелл нет. Поверхности 
задернованы. Самое большое сооружение ква-
дратной формы (6х6 м). С северной и восточной 
сторон ямы от выемки грунта.

Зират Есей 5
На территории зирата сооружения возведе-

ны из разных строительных материалов: камень, 
дерн, железные ограды. Ограждение прямоу-
гольной формы. Вход с ЮЗ стороны. Ширина 
зирата – 74 м. Выделяется сырцовое сооруже-
ние. Кирпичи укладывались друг на друга, со-
единялись раствором из глины. Захоронены 2 
человека, которым поставлены прямоугольные 
камни. Надпись не читается.

Зират Шолак
Расположен на западном берегу оз. Шолак, 

в 3 км юго-восточнее строений ТОО «Жалын». 
Размер – 86х86 м. На поверхности видны разва-
лы строений круглой формы, в центре – запади-
на в виде колец круглой формы. Развалы высо-
той 0,3–0,5 м, диаметром – 9 м. Особенностью 
зирата являются установленные на железных 
ножках каменные щиты с надписями.

Зират Жарсуат
Зират располагается на западном берегу озе-

ра Жарсуат, на возвышенности в месте слияния 
оз. Сухое и оз. Жарсуат. Размеры территории 
– 100х70 м. Первоначально территория зирата 
была ограждена рвом и валом. С внешней сто-
роны по кромке рва вертикально вкопаны же-
лезные столбы, обтянутые проволокой. На тер-
ритории зирата в самом СЗ углу расположены 

развалы строения подквадратной формы, име-
ющего западины. В центре вокруг фиксируются 
развалы стен из грунта. Высота стен – 0,4 м. 

Ко второй группе сакральных объектов отно-
сятся следующие зимовки-кыстау:

Комплекс Кызы-–Мешит
На расстоянии 36 м в ЮЗ направлении от зи-

рата Кызыл-Мешит расположены два комплекса 
усадеб. 1 комплекс: ширина – 23 м, длина – 23 м. 
Комплекс имеет подквадратное строение. Име-
ется 6 западин. Вход с ЮЗ стороны. Хозяйствен-
ных построек не наблюдается.

2 комплекс. Вход с ЮЗ стороны. Имеется 5 
западин. Ширина стен комплекса – 2 м. В 6 м 
южнее от комплекса № 2 расположена предпо-
ложительно хозяйственная постройка, имеющая 
1 западину прямоугольной формы.

Зимовка Кызыл-Мешит-2
Зимовка в плане прямоугольной формы, 

имеет 5 западин. Вход с ЮЗ стороны. Длина – 39 
м, ширина – 14 м. Ширина стен – 2 м. Зимовка 
более раннего периода, об этом свидетельствует 
подъемный материал (фарфоровая посуда). Хо-
зяйственное помещение расположено в 25 м от 
зимовки. Вход с северной стороны. Ширина – 14 
м, длина – 110 м.

Поселение Құрғақ
Обнаруженное поселение окружено камы-

шевыми зарослями оз. Сухое. К поселению была 
прирезана канава. Характерно чертой поселения 
является близкая расположенность к водному 
источнику. Всего насчитывается 10 строений, 
размеры которых колеблются от 10 до 23 м в 
длину и от 5 до 10 м в ширину.

Поселение Құрғақ-2
Развалины поселения, состоящие из 6 домов, 

расположены на западном берегу оз. Сухое в 30 
м от берега. Жилища округлой формы, имеют 
диаметр от 2,4 до 4 м. Поселение растянуто на 
расстоянии примерно 50 м вдоль берега. 

Комплекс Кызыл-Мешит-5
Комплекс расположен на западном берегу 

притока Нуры. Включает несколько хозяйствен-
но-жилых строений. Усадьба 1 расположена с 
северной стороны комплекса. Высота развала 
стен усадьбы – 0,4–0,5 м. Длина – 17 м, шири-
на – 10 м. Состоит из 4 комнат, размеры самой 
большой комнаты – 10х3 м. Усадьба продольной 
осью ориентирована по линии ЗВ. Состоит из 
комплекса жилых и хозяйственных построек. 

Усадьба 2 прямоугольной формы, длина – 24 
м, ширина – 14 м. Толщина стен – 1 м. Строение 
прямоугольное, оно включало в себя жилые по-
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мещения и хозяйственую постройку под одной 
крышей. Ориентировано по линии ЗВ. Вход в 
жилище был с северной стороны через хозяй-
ственное помещение. Из хозяйственного поме-
щения в жилую часть дома вел коридор.

Комплекс Кызыл-Мешит-6
Комплекс расположен на западном берегу 

оз. Когелем. Из водоема в сторону степи про-
рыто углубление, возможно, для привода воды к 
дому. Общая протяженность углубления состав-
ляет 140 м, тянется по линии ЗВ. На пути встре-
чаются небольшие перемычки.

Зимовка Кызыл-Мешит-7
Состоит из двух усадеб. Усадьба 1 располо-

жена на берегу оз. Когелем. Усадьба 2 примы-
кает к ней с юго-западной стороны. Усадьба 2 
имела хозяйственную пристройку с СВ стороны, 
что фиксируется по почве, обильно удобрен-
ной навозом. Подъемный материал представлен 
фрагментами фарфоровой посуды и металличе-
ских изделий. 

Зимовка Кызыл-Мешит-8
Состоит из 4 усадеб, в свою очередь, состоя-

щих из 1–3 помещений размерами от 5 до 10 м в 
длину и от 5 до 8 м в ширину. 

Зимовка Ак-Кулын
Развалы строений расположены на останце 

первой надпойменной террасы. Терраса про-
дольной осью ориентирована на ЗВ. Пример-
ная ширина – 80 м, длина – 500 м. На ровной 
площадке террасы расположены в ряд развалы 
строений. На его восточном краю хорошо видны 
строения усадьбы, состоящей из большого дома, 
от которого на поверхности видны прямоуголь-
ные углубления. В 35 м западнее видны развалы 
второго строения. Высота развалившихся стен 
примерно 0,5 м. Вторая усадьба такая же круп-
ная, состоит из комплекса жилых и хозяйствен-
ных построек. Общая длина по линии СЮ – 24 
м, ширина – 13 м. В 50 м западнее – углубление 
еще одного строения. Оно прямоугольной фор-
мы (Отчет, 2020: 17).

Зимовка Есей-1
На западном берегу оз. Есей в 30 м располо-

жена небольшая зимовка, состоящая их 4 домов. 
В 500 м севернее находится кордон Камышза-
вод. Размеры строений: длина – от 12 до 18 м, 
ширина – от 8 до 12 м. В 20 м западнее жилища 
№ 2 находятся 6 больших углублений, которые 
соединены между собой маленькими канавами. 
Вероятно, здесь изготавливали саман для по-
стройки этих домов. 

К третьей исследованной группе памятников 
относится могильник Кызыл-Мешит.

Расположен на территории кордона Кызыл-
Мешит на правом берегу реки Нура. Длина мо-
гильника по линии ЗВ – 90 м, ширина – 50 м. 
Насчитывается 25 насыпей. Диаметры их от 6 до 
12 м, высота – 0,2–0,3 м.

Для определения хронологии могильника 
было раскопано одно погребение. Был выбран 
курган диаметр 6 метров. В его центральной ча-
сти была заложена траншея. На глубине 50 см 
от поверхности выявилось могильное пятно. На 
глубине 1,1 м был обнаружен скелет человека 
низкого роста. Ориентирован по линии ЗВ, руки 
вытянуты вдоль тела. Ширина могильной ямы – 
0,4 м. Сопровождающий инвентарь отсутствует. 
Погребение совершено по мусульманскому об-
ряду, может быть датировано поздним средневе-
ковьем.

Отдельным отрядом Есильской археологи-
ческой экспедиции совместно с зарубежным ис-
следователем – профессором Жан Лука Бонора 
(Италия) было проведено сплошное исследова-
ние по берегам реки Селеты и ее притоков. Было 
открыто несколько объектов, среди которых сле-
дует выделить несколько районов их скопления

Первый – это поверхность сопки Киши Май-
лан. Здесь обнаружены несколько разновремен-
ных могильников. Особый интерес представля-
ет средневековый могильник на южном склоне 
сопки, состоящий из 12 каменных насыпей. На-
сыпи уплощенные, частично задернованные. 
Диаметр – от 10 до 16 м. Судя по характеру над-
могильных сооружений, памятник может быть 
отнесен к кыпчакской эпохе. 

Еще один участок скопления – побережье 
реки Карасу, правого притока Селеты. Здесь, на 
расстоянии 2 км к юго-востоку от села Кенот-
кель на левом берегу Карасу, обнаружен ком-
плекс памятников, включающий в себя разнов-
ременной могильник (эпоха раннего железа и 
новое время) и зимовки-кыстау. Эпоха раннего 
железа представлена курганами, один из кото-
рых крупный (диаметр насыпи – 25 метров, вы-
сота – 1,5 м). 

Маршрут отряда также пролегал по север-
ной оконечности Сарыарки – были исследованы 
берега реки Жабай и озеро Жаксы-Жангызтау, 
расположенное в Айыртауском районе Акмо-
линской области. Интерес вызывает скопление 
памятников на южном берегу озера Жаксы-
Жангызтау. Здесь были исследованы казахские 
зимовки-кыстау, расположенные на западном 
краю современного поселка Жаксы-Жангызтау. 

Также на высоком южном берегу озера было 
зафиксировано два могильника, состоящих из 
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курганов с земляными насыпями. Предположи-
тельно датируются ранним железным веком.

Проведенные исследования являются логи-
ческим продолжением работ предыдущего по-
левого сезона (Тлеугабулов, 2019).

Еще одним интересным результатом поле-
вых исследований, проведенных в нижнем тече-
нии реки Нуры, является отсутствие памятников 
древних эпох при наличии большого количе-
ства поселенческих и погребальных комплексов 
позднего средневековья и нового времени. Нами 
сделан вывод о связи заселения этой террито-
рии с палеоклиматическими изменениями, т.е. с 
сильной увлажненностью местности в предше-
ствующие эпохи, и, соответственно, невозмож-
ностью их хозяйственного использования. Но 
также мы должны упомянуть, что формирование 
позднего археологического ландшафта исследу-
емого региона могло быть вызвано начавшимися 
процессами седентаризации вследствие захвата 
и освоения земель Среднего Жуза колониальной 
администрацией Российской Империи. 

В полевом сезоне 2020 года сотрудники 
института совместно со специалистами Ак-
молинского историко-краеведческого музея 
и Национального музея РК приняли участие в 
исследовании мавзолея Жанибек-Шалкар, об-
наруженного в 2009 году (Хабдулина, … 2011). 
Целью данной научной экспедиции являлся 
поиск захоронения, а также исследование со-
оружения при помощи естественнонаучных 
методов.  

В 2020 г. были предприняты разведочные 
маршруты по Коргалжынскому району Акмо-
линской и Нуринскому району Карагандин-
ской областей. В ходе проведения разведки 
были зафиксированы и проинспектированы 
ранее известные культовые объекты, располо-
женные в долине р. Нуры, а также казахские 
зимовки и несколько древнетюркских культо-
вых объектов, о которых сообщили местные 
жители.

Каменное антропоморфное изваяние №1 
обнаружено на берегу р. Керей на территории 
зимовки Казаншункур. Предположительно ка-
менное изваяние было взято с кургана и ис-
пользовалось в фундаменте одного из строений 
казахской зимовки. Размеры изваяния – 0,9*0,2 
м. Рельеф лица вогнутый, что характерно для 
раннесакских изваяний. Лицевая часть нанесена 
на узкой грани, выбиты углубления глаз, читает-
ся прямой рельефный нос. С обратной стороны 
моделирована очень тщательно голова. Яркой 
деталью оформления верхней части головы яв-

ляется шишкообразный выступ, имеющий под-
прямоугольную форму. 

Каменное антропоморфное изваяние №2 
расположено на небольшой возвышенности в 
5,6 км юго-западнее зимовки Кусмурын, в 2 км 
западнее-юго-западнее р. Керей, в 8 км северно-
западнее п. Аккола. Оно было расположено на 
поверхности курганной насыпи с восточной 
стороны. Его размеры 1,2*0,3 м. Лицевая 
часть сердцевидной формы, ярко выражены 
надбровные дуги, глаза. Нос и губы представлены 
небольшими продолговатыми углублениями. На 
торсе можно заметить два барельефных кружка 
– выраженные женские признаки (Кукушкин,... 
2016:50).

Рисунок 3 – Каменное антропоморфное изваяние №1

Сырцовые мавзолеи представляют собой 
особую группу памятников Тенгиз-Коргалжын-
ской впадины. В ходе разведочных маршрутов 
было проведено натурное обследование и фото-
фиксация культовых мемориалов. Исследовано 
8 сырцовых мавзолеев. 

Цель – создание их виртуальной реконструк-
ции на основе комплексного использования 
исторических источников и современных тех-
нологий. Для этого в настоящем полевом сезоне 
были предпринятые предпроектные исследова-
ния, включившие в себя натурное обследование 
и изучение архивных материалов.
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Натурное обследование включало в себя 
архитектурные обмеры, определение матери-
ала стен и составление чертежей. В исследо-
ванных мавзолеях можно выделить некоторые 
сходные черты. Основным материалом для 
возведения мавзолеев послужил кирпич-сы-
рец, очень легко разрушающийся под воздей-
ствием внешних факторов. Объекты имеют 
округлую и подпрямоугольную планировку. 
Проведена полная фотофиксация каждого объ-
екта, включающая в себя фотографирование 
с высоты под прямым углом и под наклоном 
с применением беспилотного летательного 
аппарата, а также наземное фотографиро-
вание и интерьерная съемка. Данный набор 
фотографий будет применен для составления 
3D-моделей сырцовых мавзолеев.

В июле 2020 года сотрудники института рабо-
тали на средневековом памятнике Кіші-Майлан, 
расположенном на холмистом плато у восточного 
подножия одноименной сопки, в месте слияния р. 
Карасу и Селеты, в 8 км к востоку от с. Кеноткель. 
На могильном поле площадью 200 на 200 м, за-
фиксировано 12 насыпей разных размеров и 
форм.

Для проведения раскопок был выбран курган 
1, полностью задернованный, имеющий камен-
но-земляную насыпь. Диаметр кургана – 10 м, 
высота от поверхности земли – 0,3 м.

Каменные плитки, из которых сложена на-
сыпь, в среднем достигали размера 15х10х0,5 
см. При проведении раскопок была прослежена 
конструкция погребального сооружения, раз-
меры и выкид могильной ямы. Могильная яма в 
центре забита камнями, ось прослеживается по 
линии СЗ-ЮВ. Под западной торцовой стенкой 
были найдены кости стопы человека. Огромная 
плоская плита, лежащая на восточном краю мо-
гильной ямы, слегка нависает в заполнение. В 
районе таза и грудной клетки – наброс мелких 
камней в 3-4 слоя. Погребенный ориентирован 
головой на ЮВ, сопроводительный инвентарь 
отсутствует. Предварительно памятник дати-
руется X – XII вв. и относится к кыпчакскому 
времени. Для дальнейших исследований были 
отобраны пробы.

Заключение

Таким образом, на евразийском пространстве 
открыто и исследуется значительное количе-
ство культовых памятников как семантических 
центров сакральных ландшафтов. На террито-
рии Казахстана к масштабно исследованным 
географическим регионам относятся Семиречье, 
Южный Казахстан. Ландшафт их насыщен рай-
онами концентрации крупных элитных курга-
нов раннего железного века, городами Великого 
Шелкового пути, галереями наскальных рисун-
ков, древнетюркскими храмами-святилищами. 
К таким же семантически-одухотворенным рай-
онам относятся Казахский Алтай и Восточный 
Казахстан. Это знаменитые сакральные центры 
сакской эпохи: Берел, Шиликты, Байгетобе. На 
западе Казахстана – Мангыстау представляет 
собой мощный регион сакрального ландшафта 
от сарматского до нового времени. Здесь нахо-
дятся знаменитые сарматские святилища Байте, 
Дыкылтас, Кзыл-Уйюк. Многочисленные под-
земные мечети давно имеют статус священных 
исламских центров и являются местом паломни-
чества верующих и туристов.

Исследование средневекового городища Бо-
зок, мавзолеев Жанибек-Шалкар, Батагай и др. 
уже позволяет отнести данный регион к кате-
гории особых сакральных локусов. Новые же 
материалы Есильской археологической экспе-
диции, полученные в результате раскопок ар-
хеологических памятников Нура-Ишимского 
междуречья в период 2018-2020 гг., проливают 
свет на некоторые вопросы культурогенеза реги-
она в эпоху раннежелезного века, средневековья 
и нового времени, а также позволяют включить 
в пространственный ареал сакрально-одухотво-
ренных ландшафтов территорию северной Са-
рыарки. 

Работа выполнена в рамках реализации науч-
но-исследовательского проекта грантового фи-
нансирования МОН РК АР08052281 «Сохранение 
памятников сырцовой архитектуры сакрально-
го ландшафта Тенгиз-Коргалжынской впадины 
с использованием цифровых 3D-технологий» по 
договору №94 от «22» мая 2020 г.
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