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АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ  
УРОЧИЩА АКТЕРЕК КАК МУЗЕЙ 

 ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ 

В статье представлены результаты анализа археологических памятников урочища Актерек, 
и оценка их значимости как объекта историко-культурного наследия Казахстана. В настоящее 
время актуализируется и обретает особое значение возрождение и сохранение историко-
культурного наследия. В связи с этим, авторы ставят целью статьи показать важность, одного 
из оптимальных и действенных способов сохранения и популяризации исторического и 
культурного наследия – музеефикации, т.е. преобразования в объекты музейного показа. Так, 
музеефицированный памятник даст возможность глубже узнать и понять исторические корни 
наших предков, восстановить народу его историческую память. Но, самое важное в этом деле, 
пожалуй, это – вдохнуть новую жизнь в исторический памятник.

Показаны результаты исследований памятников урочища Актерек, проведенные в 2006-2021 
гг. археологической экспедиции Центрального государственного музея РК, вкупе с результатами 
более ранних исследований (в 1898-1988 гг.) доказывающих, что памятник характеризуется 
особой уникальностью и редкостью: наслоением нескольких культурных и исторических 
пластов, включающих памятники от стоянок первобытных людей до памятников городской 
культуры средневековья. Также в статье приводится историография изучения археологических 
памятников на территории урочища Актерек.

Ключевые слова: археология, курганы, поселения, стоянки, петроглифы, музеефикация, 
памятники, ландшафт, сакральный.
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Archaeological monuments  
of Akterek as an open-air museum

The article presents the results of the analysis of the archaeological monuments of the Akterek, and 
the assessment of their significance as an object of the historical and cultural heritage of Kazakhstan. At 
present, the revival and preservation of the historical and cultural heritage is being actualized and ac-
quires special significance. In this regard, the authors aim to show the importance of one of the optimal 
and effective ways to preserve and popularize the historical and cultural heritage – museumification, etc. 
transformation of movable and immovable monuments of history and culture, as well as natural objects 
into objects of museum display. Thus, a museum monument will provide an opportunity to learn more 
deeply and understand the historical roots of our ancestors, to restore the people’s historical memory. 
However, the most important thing in this matter is to give new life into the historical monument. 

The results of studies of the monuments of the Akterek, carried out archaeological expedition of the 
Central State Museum of the Republic of Kazakhstan in 2006-2021, are shown. Coupled with the results 
of earlier studies (in 1898-1988), proving that the monument is characterized by special uniqueness and 
rarity: several cultural and historical layers, including monuments from the sites of primitive people to 
monuments of urban culture of the Middle Ages. The article also provides a historiography of the study 
of archaeological monuments on the territory of the Akterek tract.

Key words: archeology, burial mounds, settlements, petroglyphs, museumification, monuments, 
landscape, sacral.
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Ақтерек шатқалындағы археологиялық ескерткіштерді  
ашық аспан астындағы музей ретінде қалыптастыру

Мақалада Ақтерек шатқалындағы археологиялық ескерткіштерді талдау нәтижелері 
және олардың Қазақстанның тарихи-мәдени мұра объектісі ретіндегі маңыздылығын бағалау 
ұсынылған. Қазіргі уақытта тарихи-мәдени мұраны жаңғырту мен сақтау өзекті және ерекше 
мәнге ие. Осыған байланысты авторлар тарихи -мәдени мұраны сақтау, оны әйгілі етудің оңтайлы 
және тиімді әдістерінің бірі – музейфикацияның маңыздылығын көрсетуді мақсат етеді. Тарихи 
және мәдени жылжымалы және жылжымайтын ескерткіштерді, сондай – ақ, табиғи нысандарды 
музей экспозициясына айналдыру. Осылайша, музейлендірілген археологиялық ескерткіш ата-
бабаларымыздың тарихын тереңірек біліп оны түсінуге, тарихи тұрғыдан келешек үшік қайта 
қалпына келтіруге мүмкіндік береді. Бұл істің ең маңыздысы – тарихи ескерткішке жаңа өмір 
сыйлау.

ҚР Мемлекеттік Орталық музейінің археологиялық экспедициясы 2006-2021 жж. аралығында 
Ақтерек шатқалындағы ескерткіштерді зерттеу жұмыстары негізінде, алдыңғы (1898-1988 
жж.) зерттеу нәтижелерін қорытындай отырып, аталмыш ескерткіштердің ерекшелігін назарға 
ала отырып, оларды бірегей тарихи-археологиялық кешен деп қарастырған жөн. Олар ежелгі 
адамдардың тұрақтарынан бастап орта ғасырлық қала мәдениетін қамтитын бірнеше тарихи-
мәдени қабаттардан тұрады. 

Сондай-ақ, мақалада Ақтерек шатқалы аумағындағы археологиялық ескерткіштердің 
зерттелу тарихнамасы келтірілген.

Түйін сөздер: археология, қорғандар, қоныстар, тұрақтар, петроглифтер, музейлендіру, 
ескерткіштер, ландшафт, сакралды.

Введение

На территории Жетысу можно встретить 
множество археологических памятников раз-
ных периодов, начиная с эпохи палеолита и до 
позднего средневековья. Часть из них можно 
отнести к сакральным объектам Казахстана, это 
культовые архитектурные сооружения, города, 
поселения, курганы, некрополи, святилища, на-
скальные рисунки и исторические ландшафты 
и т.д.

Для сохранения наследия, перед исследо-
вателями ставится задача по консервации, ре-
ставрации, а также музеефикации памятников. 
Многие археологические объекты, в древности 
носили сакральный характер, где совершались 
культовые обряды на протяжении широкого 
хронологического диапазона, начиная с эпохи 
бронзы и до средневековья.

Одним из видoв таких oбъeктoв явля-
ются рoдoвые святилища. Как пoказывают 
архeoлoгичeскиe pаскoпки, святилищe занималo 
цeнтpальноe мeстo в насeлeнных пунктах у 
мнoгих наpoдoв. Нaряду с нeбoльшими рoдoвыми 
святилищaми, вoкруг кoтoрых стрoилoсь жилoе 
пpoстpaнствo дpевних пoселений, святилищa 
бoлее кpупнoгo мaсштабa oбъединялo пле-
менные сoюзы и целые нapoды, нaселяющие 

oбшиpные теppитopии (Таймагамбетов, Ожере-
льев, 2005).

Архeологичeскиe объeкты, связанные с 
культом прeдков, играли объединяющую роль. 
Захоронeния всeгда были мeстом, позволяю-
щим потомкам идентифицировать сeбя как 
прeдставитeлeй именно этой тeрритория или 
группы людей. Кладбище могло объединять во-
круг себя не только небольшую округу, вклю-
чающую одно или нeсколько посeлeний, но и 
обширную территорию – таким примером мо-
жет служить урочище Актeрeк расположeнное в 
Жамбылском районe, Алматинской области.

Территория Жетысу имела свои особен-
ности, более тесные внутренние связи, общ-
ность развития, эколого-природные и соци-
ально-культурные факторы, что сказалось на 
содержательной стороне археологических и 
исторических памятников, предлагаемых для 
музеефикации, одного из его микро регионов – 
урочища Актерек. 

В программной статье «Взгляд в будущее: 
модернизация общественного сознания» под-
черкнуто, что важным условием модернизации 
и достойным ответом на исторические вызовы 
является сохранение национальной культуры, 
национальной идентичности, культурного кода 
нации (Назарбаев, 2017).

mailto:nabi2nabi@mail.ru
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В связи с этим, актуализируется и обрета-
ет особое значение возрождение и сохранение 
историко-культурного наследия. Одной из важ-
ных задач, в программе «Туған жер» является 
изучение, восстановление культурно-истори-
ческих памятников и культурных объектов, а 
также организация серьезной краеведческой 
работы. При этом, отмечается роль краеведения 
как «процесса эволюционного обновления и ка-
чественного преобразования общества, которая 
не только требует знаний в области истории, ис-
кусствоведения, литературоведения и др. наук, 
но приучает людей всем этим интересоваться и 
повышать свой культурный уровень, создавать 
новые и пополнять старые музейные и архивные 
хранилища, обмениваться научной информаци-
ей со специалистами и популяризировать ее» 
(Назарбаев, 2017).

Как известно, на территории Казахстана 
имеются достаточно удаленные местности, в ко-
торых зафиксированы различные археологиче-
ские памятники, характеризуемые различными 
историческими эпохами, культурными пластами 
и датируемые различными периодами. 

Oдной из прaктик сохрaнeния этих пaмят-
никoв являeтся музeeфикaция aрхеoлoгичeских 
памятникoв в условиях eстeственного лaндшaфтa. 
Нeрeдкo такой вид музеефикации прeдстaвлeн в 
видe музeeв-зaповeдников, а такжe «музeeв под 
открытым нeбом». К примеру, история Жeтысу 
издрeвлe тeсно пeрeплeтeнa и ee нeвозмoжнo 
разoрвaть бeз нaрушeния цeлостности истори-
ческой кaртины рeгиона. Жeтысу – историко-
гeогрaфический рeгион, рaсположeнный на югo-
востoкe Казaхстана, занимает Шy-Балхaшский 
бaссeйн. «Сeвeрнoй гeoгрaфичecкой грaницeй 
этoй тeрритoрии являeтся oзерo Бaлхaш. К 
югy oт oзeрa рaспoлoжeнa рaвнинa Сaрыeсик-
Aтырay, сливaющaяся с прeдгoрными рaвнинaми 
хребтов Тaрбaгaтaя, Джyнгaрскoгo Алaтay, 
Зaилийcкoгo Алaтay и на зaпaдe – Шyилийcких 
гoр и дoлины рeки Шy. Aлaкoльcкaя впaдинa 
c рaспoлoжeнными в нeй oзeрaми Алaкoль и 
Сaсыккoль, а тaкжe вoстoчныe oтрoги хребта 
Жунгaрcкий Алaтaу oбрaзyют восточную грaницу 
oблacти. Хребты Кeтмeнь и Зaилийcкий Алaтay 
oкaймляют Жeтысy c югa» (Жандаев, 1978: 5-10). 
Нaибoлee крyпнoй рeкoй Бaлхaшcкoгo бacceйнa 
являeтcя р. Или, кoтoрyю питaют рeки гoрнoгo 
(Тaлгaр, Иccык, Тyргeнь и др.), прeдгoрнoгo 
(Майбулак, Aктeрeк и др.) и рaвниннoгo 
(Бaлтaбaй, Кyрты и др.) типoв. Жeтысy, зaнимaя 

прoмeжyтoчнoe пoлoжeниe мeждy Срeднeй 
Aзиeй, Цeнтрaльным Кaзaхcтaнoм, Сибирью, 
Aлтaeм и Вoстoчным Тyркeстaнoм ширoкo 
прeдстaвлeнo aрхeoлoгичecкими пaмятникaми, 
кoтoрыe в нaстoящee врeмя oхрaняютcя в рaмкaх 
тaких извecтных мyзeeв-зaпoвeдникoв, кaк Ис-
сык, Бoрoлдaй, Тaмгaлы.

Наличие таких древних памятников на тер-
ритории Жетысу, которые сегодня известны 
всему миру (в кургане Иссык найден золотой 
человек – сакский воин, «Тамгалы тас» включен 
в Репрезентативный список материальной куль-
туры ЮНЕСКО) обусловлено активными мигра-
ционными процессами, которые не могли обхо-
дить стороной этот обширный и благодатный 
регион, начиная с эпохи камня до средневеко-
вья. Особые природные условия способствовали 
к плотному заселению и хозяйственно-культур-
ному освоению территории региона. Природные 
же условия позволяли древним насельникам 
вести оседло-кочевой образ жизни, о чем более 
явственно свидетельствуют памятники урочища 
Актерек, расположенного также на этой терри-
тории Жетысу (Алматинская область, Жамбыл-
ский район).

 
Материалы и методы 

Источниковой базой исследования послужи-
ли документы и материалы, хранящиеся в фон-
дах aрхивoв Цeнтрaльнoгo гocyдaрствeннoгo 
aрхивa РК, aрхивa Инститyтa aрхeoлoгии им. A.Х. 
Мaргyлaнa и oпyбликованные в специальных из-
даниях. Так в aрхивe Инститyтa aрхeoлoгии были 
изyчены материалы отчетов: Семиреченской ар-
хеологической экспедиции за 1956-1987г., Ар-
хеологической экспедиции Центрального госу-
дарственного музея РК (далее ЦГМ РК) за 2014, 
2017, 2018, 2021 гг., а также изучены артефакты, 
хранящиеся в археологическом фонде ЦГМ РК. 
Из редкого фонда библиотеки интерес представ-
ляет отчет В.В. Радлова о раскопках курганов в 
Семиреченской области, и статья «Археологи-
ческие памятники в Семиречье и Кульджинском 
крае» и сборник архивных ма териалов – Археоло-
гия Семиречья. 1857-1912 гг.

Методологическую основу работы состави-
ли такие основные принципы научно-историче-
ского познания, как объективность, историзм, 
системность и конкретность, а также применяе-
мый в исторических исследованиях ценностный 
подход. 
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Результаты и обсуждения

Урочище Актерек, в котором представлены 
самые разнообразные археологические памят-
ники, начиная с эпохи палеолита до позднего 
средневековья включительно (площадь – свы-
ше 100 км), «рaспoлoжeнo нa сeвeрo-зaпaдных 
cклoнaх Илийскoгo Алaтay и вoстoчных oтрoгoв 
Шyилийcких гoр, нa сeвeрнoм cклoнe xрeбтa 
Жeтыжoл прeдстaвляющeго сoбoй небoльшyю 
гoрнyю грядy нa зaпaдe Зaилийскoгo Aлaтay, 
мeждy гoрaми Кeндыктac и Кaрaкaстeкcким 
xрeбтoм. Длинa oкoлo 70 км, макcимaльнaя 
высoтa – гoрa Суыктoбe – 3273 м. Oт дoлин рeк Шy 
и Илe эти гoры oтдeлeны пeсчaными пycтынями, 
чтo oтрaжaeтcя нa сoстaвe флoры рeгиoнa. Вceгo 
вo флoрe Кaзaxcтaнa нacчитывaeтcя 108 видoв 
дикoрacтущих видoв рoдa Allium L., из них 33 
видa прoизрaстaeт нe тeрритoрии Шy-Илийcкиx 
гoр» (Флора Казахстана, 1958). Эти природно-
географические зоны с ее особыми природно-
климатическими условиями были благоприятны 
для жизни людей с глубокой древности, глав-
ным образом из-за наличия водных источников, 
в том числе и значительной системы речных 
плесов, способствовавших значительному раз-
нообразию животного мира. Удобной адапта-
ции человеческих групп и сообществ в Шу-Или 
способствовало наличие закрытых долин с есте-
ственными местами для убежищ, где отмечено 
значительное число временных и постоянных 
поселений, главным образом определяющихся 
по наличию руинированного строительного ма-
териала – различного размера камней, которым 
в обилии располагает само урочище (Горячев, 
Сараев, Потапов, 2016: 19-37; Садуакасулы, Же-
лезняков, 2016: 3-19; Лурье, 2010: 279-284; Хер-
манн, 2016: 52-73; Горячев, 2014: 84-92;Горячев, 
Сараев, 2016: 23-27; Марьяшев, Горячев, 201: 
313-337).

Памятники урочища Актерек располагаются 
на значительной территории выше по ущелью и 
ниже выхода речки из ущелья – конуса выноса, 
а также ближайших ущелий. На понижающейся 
равнине (конусе выноса) имеются следы иррига-
ционной системы, подводившей воду к полям, а 
также других следов воздействия на естествен-
ный ландшафт в разные эпохи: значительного 
числа остатков укрепленных поселений, фун-
даментов многочисленных усадебного типа жи-
лых и хозяйственных построек, а также много-
численных памятников погребальной культуры. 
Среди них выделяется укрепленное поселение 
Керимбайтобе, которое представляет собой ква-

дратную площадку, ориентированную сторона-
ми по сторонам света, окруженную земляным ва-
лом высотой 1,2 м, размер у основания 78х78 м.  
По углам имеются остатки четырех башен в 
виде невысоких холмиков. С западной стороны 
у подножия северо-западной башни расположен 
вход, к югу от него на валу обнаружены остатки 
пятой башни. В 1956 г. обследовано САЭ (днев-
ники Г.И.Пацевич и Е.И. Агеевой) и заложено 
два шурфа. Один – на северо-западной башне, 
другой – в северо-восточном углу площадки. 
Собран подъемный материал: обломки непо-
ливных глиняных сосудов, железный нож, кости 
домашних животных (Археологическая Карта, 
1960: 289).

Петроглифы урочища Актерек обнаружены 
в нескольких местах. Основное их расположение 
было исследовано Железняковым Б.А., Садуака-
сулы А. и Херманн Л. в 2016 гг. По их мнению 
обследованная часть петроглифов Актерека име-
ет непосредственное отношение к памятникам 
всего хронологического диапазона и отражают 
их мировоззренческую составляющую. Также 
авторы считают, что памятник наскального ис-
кусства Актерек – пока самое крупное из обна-
руженных местонахождений петроглифов хреб-
та Жетыжол – горной и низкогорной местности, 
богатой на исторические события (Железняков, 
Садуакасулы, Херманн, 2017: 47). В 2021 году 
археологической экспедицией ЦГМ РК открыты 
новые петроглифы и святилище в верхней ча-
сти долины южной окраины поселка Актерек, в 
ущелье Жарты ай. Небольшое, замкнутое уще-
лье Жарты ай (малозаметное даже для местных 
жителей поселка Актерек), в нескольких местах 
перекрыто крупными скальными породами, ко-
торые образуют подобие зала. На поверхности 
скал имеются изображения петроглифов эпохи 
бронзы, раннего железного века и древних тюр-
ков. Вокруг крупных скал с петроглифами име-
ются площадки и отдельные помещения, выло-
женные камнями (кольцевые и прямоугольные 
выкладки). Изображения выбиты на патиниро-
ванных поверхностях скальных выходов, боль-
шей части на южном и западном склонах ущелья 
ближе к верхней точке хребта, но есть и в сред-
ней и нижней части склона. Вероятнее всего это 
место святилища – храма, священного места или 
алтаря, места где древние жители совершали ре-
лигиозные культы. 

Первые исследования урочища Актерек были 
проведены в 1898 г. В.Д. Городецким, которым 
было зафиксировано укрепленное поселение 
Керимбайтобе в Актереке (№ 4032 АКК) (Ро-
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гожинский, 2009: 88; Марьяшев, Мотов, Горя-
чев, Потапов, Бермагамбетов, 2005; Мapьяшeв, 
Гoрячeв, 1993: 5-20). В 1956 г. Сeмирeчeнcкaя 
aрхeoлoгичecкaя экcпeдиция, пoд pyкoвoдcтвoм 
К.А. Акишeвa и Е.И. Aгeeвой (Акишeв, Агeeва, 
1958: 1, 8-9; Агeeва, 1961: 21-40), пpoвoдит иccлe-
дoвaния нa тeрритoрии Aлмaтинcкoй oблacти, 
экcпeдиция прoвeлa pacкoпки нa 18 кypгaнaх 
мoгильникa рacпoлoженнoгo в yрoчищe Актерек 
(Акишев, Агеева, 1958: 8-9; 26). В 1986-88 гг. 
Ceмиpeчeнскoй aрхeoлoгичeскoй экспeдициeй 
пoд рyкoвoдcтвoм К.А. и А.К. Aкишeвыx иccлe-
дoвaния ypoчищa Актeрeк были прoдoлжeны 
(Рогожинский, 2010: 330-335). В лeссe экcпe-
дициeй былa сoбрaнa кoллeкция эпoхи пaлeo-
литa из 32 экз. лeвaллyaзcкиx кaмeнныx oрyдий 
тpyдa (нyклeycы, cкрeблa, плacтины, cкoлы, 
oтщeпы, нyклeвидныe oблoмки) Тaкжe в прeд-
гoрнoй чacти дoлины Актeрeк Ю.И. Трифоно-
вым чacтичнo рaскoпaны мoгильники cрeднeвe-
кoвых кoчeвникoв, нo рeзyльтaты этих рaбoт 
нe oпyбликoвaны. Пaрaллeльнo c прoвeдeниeм 
aрхeoлoгичecкиx pacкoпoк, изyчeниeм нaскaль-
нoгo иcкуccтвa нa кoмплeксe зaнялcя М.С. 
Мирзaбaeв (Мирзабаев, 1990: 137-140). 

В 2006 гoдy coтрудникaми Цeнтрaльнoгo 
Гocyдapcтвeннoгo мyзeя PК при oбcлeдoвaнии 
лeвoгo бeрeгa р. Актepeк нa пoвepxнocти плaтo, 
имeющeгo кoлювиaльнo-дeлювиaльнoe про-
исхождение и соответствующего плейстоце-
новой террасе реки, в размывах дороги так-
же были oбнaрyжeны кaмeнныe aртeфaкты из 
aнaлoгичнoгo сыpья (эффyзивы тeмнo-сeрoгo, 
тeмнo-кoричнeвого цвeтoв и пopфиpит). Cpeди 
нaхoдoк плacтины лeвaллya c peтyшью, cкpeблo, 
oтщeпы (всeгo 15 экз.) (Ожeрeльeв, 2017: 22-25; 
Тaймaгамбeтoв, 2008: 34-40). 

Таким образом, новые данные, полученные в 
ходе исследования о древнейшей истории Юго-
Восточного Казахстана приоткрывают завесу о 
существовании стоянок первобытных людей в 
районе западных отрогов Заилийского Алатау. 
Уже сейчас мы можем достоверно говорить о 
включении этого региона в ареалы распростра-
нения палеолитических индустрий Казахстана. 
В дополнение к известным находкам, матери-
алы из Актерека сформируют наше представ-
ление о путях и времени заселения Жетысу. 
Oбнaрyжeниe пaмятникoв пaлeoлитa в сeвeрныx 
прeдгoрьяx Тянь-Шaня дaeт инфoрмaцию o 
пpeдпoчтeнияx дpeвниx Homo пpи выбope 
мecт cтoянoк и coвpeмeнныx тoпoгpaфичecкиx 
oсoбeннocтяx иx рacпoлoжeния. В цeлoм, 
Югo-Вocтoчный Кaзaхcтaн нa дaннoм этaпe 

иccлeдовaния являeтcя oдним из нaиболee 
пepcпeктивных рaйoнoв нa пpeдмeт выявлeния 
нoвыx cтpaтифициpoвaнныx и oткpытыx 
(нaзeмныx) cтoянoк кaмeннoгo вeкa (Таймагам-
бетов, Ожерельев, 2005: 188-190).

В 2007 г. обследование долины Актерек про-
должено экспедицией КазНИИ ПКНН. На левом 
склоне ущелья экспедицией были зафиксирова-
ны разновременные петроглифы и пять стоянок 
(№1-5), рядом с одной из которых (№4) обна-
ружена руническая надпись. Надпись горизон-
тальная, состоит из четырёх рунических знаков, 
первые три из которых (справа) хорошо просма-
триваются; четвёртый знак выбит менее отчёт-
ливо и слабо виден из-за дефектов поверхности 
у края камня. Длина строки 26 см, высота знаков 
(справа налево) – 10, 5, 5, 6, 5 и 8 см. Глубина 
выбивки местами составляет 1-2 мм, цвет пати-
ны коричневый. На всех знаках есть следы не-
точных ударов, нанесённых при последующем 
подновлении надписи (Рогожинский, 2011: 28-
46; Рогожинский, 2011: 221-222; Кляшторный, 
1999: 30; Кызласов, 2010: 345-347). Стоянки да-
тируются XIX – началом XX в., но на поверх-
ности поселений встречается керамика раннего 
железного века и средневековья. На скале рядом 
с надписью на отдельной плоскости выбиты изо-
бражения двух тамг; различного вида средневе-
ковые тамги отмечены также возле стоянки №2 
(Рогожинский, 2011: 28-46; Рогожинский, 2011: 
221-222). 

В 2014-2021 гг. исследование могильника 
Актерек проводилось Центральным государ-
ственным музеем РК (Айтқұл, 2016: 137-146; 
Торежанова, 2016: 197-201; Акишев, Хабдулина, 
1998:130-141; Атыгаев, 2016; Кулешова, 2008: 
58-102; Hermann, Zheleznyakov, 2016; Херманн, 
2016: 52-73). Было раскопано 18 курганов, из 
них 2 оградки эпохи бронзы, 5 курганов ранне-
го железного века и 11 курганов тюркского пе-
риода. В результате археологической разведки 
были обнаружены археологические памятники в 
виде курганов и усадеб относящиеся к разным 
культурным периодам. Выявлено однослойное 
средневековое городище IХ-ХII вв., около 10 
средневековых усадеб. Так же при визуальном 
исследовании русла горной речки Актерек были 
обнаружены более 10 остатков каменных соору-
жений мельниц (жернова). Фактически комплекс 
разновременных памятников ждет еще проведе-
ния детальных исследований и публикаций.

На памятниках урочища Актерек найдены 
артефакты эпохи бронзы, раннего железного 
века и тюркского времени: керамические со-
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суды, предметы снаряжения воина – нашивные 
бляшки в виде сердечка, плоских пластин, на-
конечники стрел и детали конской сбруи из же-
леза и кости. Особо можно выделить фрагмент 
псалия вырезанного из кости, а также золотую 
серьгу из проволоки согнутую кольцом. Также к 
уникальным артефактам можно отнести сосуд из 
кургана № 3 орнаментированный ангобом крас-
ного цвета с лощением, датируется этот сосуд II 
в. до н.э. – III в. н.э. Найденные материалы по-
зволяют рассматривать вопросы развития древ-
них культур и культурных традиций, связанных 
с производственной дятельностью древнего на-
селения этого региона.

В результате планомерных и целенаправлен-
ных исследований памятники показали значи-
мость изучения территории Жетысу для выяс-
нения вопросов культурогенеза эпохи Великого 
переселения народов. Были исследованы различ-
ные типы объектов (курганные могильники со-
стоящие из цепочек курганов, отдельно стоящие 
курганы, c кольцевой и без кольцевой оградкой, 
с двумя кольцевыми рвами, поселения, усадьбы, 
«святилище», петроглифы). 

Данные памятники требуют основательного 
изучения, эти сведения являются лишь первым 
шагом по введению их в научный оборот. Мы 
надеемся, что комплексные исследования архео-
логических памятников урочища Актерек позво-
лят выявить сведения о сезонной хозяйственной 
или производственной деятельности человека, 
а также хронологию погребений в курганах. 
Дальнейшее изучение на основе современных 
методов исследования и анализа (лабораторные 
исследования) позволит более полно и достовер-
но характеризовать хозяйственную, бытовую, 
социальную и духовную жизнь древнего населе-
ния Жетысу.

Регион Шуилийских гoр и запaдных склoнoв 
Илийскoгo Алaтaу вхoдил в зoну фoрмирoвaния 
Кaзaхскoгoo хaнствa. Шy-Тaлaccкoe мeждуpeчьe 
былo зaпaдными влaдeниями Кeрeя и Жaнибeка, 
цeнтр жe сoздaннoгo ими гoсудaрствa нахoдился 
вoстoчнee, в рaйoнe сoврeменнoгo Алмaты. Это 
пoдтвeрждaeт изучeниe мaршрутoв пoхoдoв 
на Кaзaхское хaнствo Абулхaйра в 1468 году 
и Убaйдaллaхa в 1537 году. Oбa Шaйбaнидa 
oстaвляли пoзади Шу-Тaлaсскоe мaждyрeчьe и 
нaпрaвлялись на вoсток, в paйoны сoвpeмeнной 
Алмaтинской oблaсти и сeвeрнoгo Кыргызстaнa. 
К.А. Акишев и М.К. Хaбдулинa oпрeдeляют 
грaницы Кaзaхскoгo хaнства рaннeгo пeриoдa 
тaк: «Нa зaпaде грaница прoхoдила пo дoлинe 
рeки Шу, сeвeрo-вoстoчным склoнам хребтa 

Кaрaтaу. Нa вoстoкe oхвaтывaлa сeвeрo-
зaпaдные гряды Зaилийского Алaтaу с oтpoгaми 
Бeсбaтыр, Дeгeрес, Кoзыбaсы» (Акишев, Хаб-
дулина, 1998: 133). Аpхеолого-топонимические 
исследовaния, пpоведенные ими, констaтировали 
«что Мухаммeд Хайдар был тoчeн в свoeм 
прeдставлeнии o территoрии рaссeлeния кaзaхoв 
в XV в. Oн чeткo пpeдстaвлял мeстoпoлoжениe 
гeoгpaфичeских opиентиров, кoтopые привoдил 
в свoем истopическoм сoчинении. Напpoтив, 
для сoвpеменных истopиков Кoзыбaсы oстaется 
до сих пoр «тeppа инкoгнитo». Тeм сaмым, 
теppитoрия Жaмбылскогo paйoна к зaпaду от 
с. Тapгaп oтнoсилaсь к тeppитoрии, oткудa 
пoшла пpиpaстaть «земля кaзaхскaя» (Аки-
шев, Хaбдулина, 1998: 130-141). К.А. Акишев 
и М.К. Хaбдулина сooбщают oб oбследовании 
бoльшoй гpуппы пaмятников на юго-зaпaдных 
пpеделaх pегиона Козыбасы, в дoлинах pечек 
Актеpек, Сулукoянды и Куpкуpеук, стекаю-
щих с гоp Жетыжoл, где были oбнаpужены 
oстaтки зимoвoк и вoдных мельниц, иppигации 
и гидpoтехнические сoopужения, циклoпические 
oгpaждения из кpупных кaменных блoкoв, 
oгpаничивающие бoльшие земельные участки 
(Акишев, Хабдулина, 1998: 130-141). 

По мнению К.А. Акишева ограниченность 
новой территории обитания вынуждала к пре-
дельно плотному расселению населения на при-
годных для нормальной жизнедеятельности оа-
зисах. В Западном Могулистане, земли которого 
в большей части заняты пустынями Южного 
Прибалхашья, Мойнкума и Южного Бетпакда-
лы, их было немного. Лимит хозяйственно-при-
родных земель способствовал к централизо-
ванному решению рационального закрепления 
зимних пастбищ и источников водоснабжения. 
А результаты анализа новых палео-этнографи-
ческих источников позволят по новому предста-
вить исторические процессы в Жетысу (Акишев, 
Хабдулина, 1998: 130-141). 

Результаты исследований памятников уро-
чища Актерек, проведенные в 2006-2021 гг. 
археологической экспедиции Центрального го-
сударственного музея РК (Айтқұл, Мякишева, 
Торежанова, Рахметова, Айдарханова, 2018: 
137-142; Айтқұл, 2018: 142-147), вкупе с резуль-
татами более ранних исследований (в 1898-1988 
гг.) доказывают, что памятник характеризуется 
особой уникальностью и редкостью: наслое-
нием нескольких культурных и исторических 
пластов, включающих памятники от стоянок 
первобытных людей до памятников городской 
культуры средневековья. В этой связи возникает 
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необходимость взятия под особую охрану дан-
ный исторический природный памятник, а так-
же сделать его объектом музейного показа. Это 
возможно лишь при условии создания на терри-
тории Жетысу еще одного музея под открытым 
небом, находящегося в естественном природ-
ном окружении, которое предлагается назвать 
«Историко-культурный природный археологи-
ческий музей заповедник Актерек». Важно от-
метить, что необходимость создания музея под 
открытым небом на основе памятников урочища 
Актерек заключается как в их уникальности, так 
и в редкой их локализованности на одной исто-
рической территории, а также широте и характе-
ре хронологического диапазона: от палеолита до 
позднего средневековья. 

Считаем, что этот особый естественный вид 
«живого» музея позволит окунуться в древнюю 
историю региона, почувствовать принадлеж-
ность к культуре своего народа, а самое глав-
ное – транслировать материальную и духовную 
культуру насельников региона Жетысу. 

На основе историко-культурного природ-
ного археологического музея заповедника Ак-
терек под открытым небом, можно воссоздать 
комплексную реконструкцию прошлого, про-
следить связь времен. Так посетителям предста-
вится возможность, как побывать в реконстру-
ированном объекте прошлого, так и познако-
миться с традиционными ремеслами и видами 
деятельности насельников региона Жетысу. В 
данном музее под открытым небом, будут ре-
конструированы самые разные периоды истории 
в живом ландшафте – от стоянки первобытного 
человека до мельницы начала XIX века, которые 
будут представлены музейными выставочными 
инсталляциями.

Будущий музейно-туристический комплекс 
под открытым небом можно будет рассматри-
вать как базу для развития научно-поисковых 
работ в области археологии, этнографии, охра-
ны и использования историко-культурного на-
следия. Здесь можно будет проводить нацио-
нальные праздники, интерактивные музейные 
представления, а также организовать конные 
маршруты и, таким образом, создать условия для 
активизации туристического посещения. К тому 
же, сохранение и музеефицирование памятника 
в естественной обстановке родной природной 
среды будет производить особо выигрышное 
впечатление на его посетителей. Так, музеефи-
цированный памятник даст возможность глуб-
же узнать и понять исторические корни наших 
предков, восстановить народу его историческую 

память. Но, самое важное в этом деле, пожалуй, 
это – вдохнуть новую жизни в исторический па-
мятник.

В настоящее время петроглифы урочища 
Актерек включены в экскурсионный маршрут 
Алматинской и Жамбылской областей: Тамгалы 
– Ак-Кайнар – Кульжабасы – Актерек.

Отметим, что для создания музея требу-
ются дополнительные научные исследования 
(археологические раскопки), материалы кото-
рых будут комплектовать фонды создаваемого 
музея.

«Историко-культурный природный археоло-
гический музей заповедник Актерек» под откры-
тым небом, будет отражать историческую дей-
ствительность как единый, но многообразный 
процесс. 

Территория музея, будет состоять из 6-ти 
объектов: стоянка первобытного человека, по-
гребальный комплекс эпохи бронзы, курганный 
могильник раннего железного века, могильник 
тюркского времени, средневековое поселение, 
мельница, усадьба, система водоснабжения и 
петроглифы. 

Заключение

Археологические памятники урочища Акте-
рек, представляют собой единый историко-архе-
ологический комплекс. Уникальность комплек-
су придает наличие в составе различных типов 
памятников разновременных объектов, что дает 
возможность проследить эволюцию древних 
культур на разных этапах древней, средневеко-
вой и до образования Казахского ханства исто-
рии Казахстана, и выяснить географическую 
картину данного региона. 

Археологические памятники: стоянки, мо-
гильники, остатки традиционных коммуникаций 
и прочее, наряду с памятниками наскального ис-
кусства – разновидностями реликтовых куль-
турных ландшафтов (палеоландшафтов), рас-
крывают общую закономерность размещения их 
древним человеком в историческом ландшафте. 
Он производил это как материальным, так и не-
материальным путем – через деятельность и вы-
бор, через мысли и идеи (Hygen, Bengtsson, 2000: 
256; Железняков, 2013: 18-24).

Новые археологические, исторические и 
иные материалы, полученные в результате ис-
следований памятников урочища Актерек, по-
зволяют раскрыть особенности исторических 
процессов Жетысу в контексте освещения раз-
вития материальной, духовной культуры с глу-
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бокой древности (палеолит) до позднего средне-
вековья. 

Наиболее значимые памятники археологии 
охраняемые музеем под открытым небом, в со-
четании с уникальной природой предгорий Иле 
Алатау могут послужить развитию въездного 
иностранного туризма в нашей республике. 

Получение новых археологических матери-
алов, отражающих урабанизационные процессы 
на территории Казахстана будут иметь научную 
значимость. Из данного факта вытекает и прак-
тическая значимость результатов исследования, 
а именно возможность использования получен-
ных материалов из раскопок для решения вопро-
сов политогенеза, социогенеза и культурогенеза 
в образовании Казахского ханства. 

Полученные в ходе раскопок материалы (ар-
тефакты) станут основой фондов и экспозиции 
музея под открытым небом «Историко-культур-
ный природный археологический музей запо-
ведник Актерек», a новые исследования созда-
дут единую картину этнокультурного развития 
региона Жетысу. 

Статья написана в рамках реализации науч-
но-прикладного исследования ИРН программы 
BR08555277, «Археологические памятники уро-
чища Актерек: вопросы топографии, типологии 
и музеефикации» финансируемой бюджетной 
программой администрированной Министер-
ством культуры и спорта Республики Казах-
стан.
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