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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
ИЗУЧЕНИЯ ПАМЯТНИКОВ БОТАЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

(1980-2014 гг.)

Научные исследования более 40 лет на памятниках Ботайской археологической культуры 
создали огромный теоретический материал, основанный на находках Северо-Казахстанской 
(СКАЭ), Кокшетауской (КАЭ) и Ботайской международной археологических экспедиций (БМАЭ). 
Первые годы археологических исследований памятника Ботай дали огромное количество 
научных гипотез и выводов, которые подтверждались в более позднее время с применением 
современных научных методов исследований. В 1980 г. количество жилищных впадин и следов 
конструкций насчитывало 80 отметин, к 2020 г. с использованием современных технологий и 
метода геомагнитной съемки количество впадин насчитывало 150. 

В современной археологической науке Казахстана и мира отдельные аспекты достижений 
древних носителей Ботайской археологической культуры подвергаются сомнениям. Ставится 
под сомнение научный факт о том, что ботайское население первым доместифицировало дикую 
степную лошадь, то есть первая доместикация лошади в мировой цивилизации произошла на 
территории Южного Урала. Данное утверждение поддерживается также и частью казахстанских 
археологов.

На современном этапе перед археологами стоит задача структурирования научных 
результатов в отчетах СКАЭ, КАЭ, БМАЭ, определения точных мест археологических раскопок 
на памятнике Ботай по годам, сравнительный анализ археологического материала. 

Ключевые слова: археология, история, Ботай, Северный Казахстан.

K.K. Abilmalikov1*, Y.S. Kurmaniyazov 2

1State Historical and Cultural Museum-Reserve “Botai”, Kazakhstan, North Kazakhstan region, Saumalkol district 
2 Kyzylorda University named after Korkyt Ata, Kazakhstan, Kyzylorda 

*e-mail: abilmalikov_kuanysh@mail.ru

Theoretical and methodological aspects  
of the study of monuments of the Botai culture (1980-2014)

More than 40 years of scientific research on the sites of the Botai archaeological culture have created 
a huge theoretical material based on the findings of the North Kazakhstan (SKAE), Kokshetau (KAE) and 
Botai International Archaeological Expeditions (BMAE). The first years of archaeological research at the 
Botai monument gave a huge number of scientific hypotheses and conclusions, which were confirmed at 
a later time using modern scientific research methods. In 1980, the number of housing depressions and 
traces of structures was 80 marks, by 2020, using modern technologies and the method of geomagnetic 
survey, the number of depressions was 150.

In the modern archaeological science of Kazakhstan and the world, certain aspects of the achieve-
ments of the ancient bearers of the Botai archaeological culture are questioned. The scientific fact that 
the Botai population was the first to domesticate the wild steppe horse is called into question. That the 
fact of the first domestication of a horse in world civilization occurred on the territory of the Southern 
Urals. This statement is also supported by a part of Kazakhstani archaeologists.

At the present stage, archaeologists are faced with the task of structuring scientific results in the 
reports of the SCAE, KAE, BMAE, determining the exact sites of archaeological excavations at the Botai 
site by years, and comparative analysis of archaeological material.
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Ботай мәдениеті ескерткіштерін зерттеуге  
теориялық-әдіснамалық көзқарас (1980-2014 ж.)

Ботай археологиялық мәдениеті ескерткіштеріндегі 40 жылдан астам ғылыми зерттеулер 
Солтүстік Қазақстан (СҚАЭ), Көкшетау (КАЭ) және Ботай халықаралық археологиялық 
экспедицияларының (БХАЭ) олжаларына негізделген үлкен теориялық материал қалыптастырды. 
Ботай ескерткішін археологиялық зерттеудің алғашқы жылдары ежелгі дәуір жайлы көптеген 
ғылыми гипотезалар мен тұжырымдар жасалды, олар кейінірек заманауи ғылыми зерттеу 
әдістерін қолдана отырып расталды. 1980 жылы тұрғын үй шұңқырлары мен құрылымдық 
іздердің саны 80-ге жеткен, 2020 жылға қарай қазіргі заманғы технологиялар мен геомагниттік 
түсіру әдісін қолдана отырып, тұрғын үй шұңқырлары саны 150-ге жетті. 

Қазақстанның және әлемнің қазіргі археология ғылымында Ботай археологиялық 
мәдениетінің ежелгі жеткізушілері жетістіктерінің белгілі бір аспектілері күмән тудырады. Ботай 
тұрғындары жабайы дала жылқысын алғаш қолға үйреткен деген ғылыми дерек күмән тудырады. 
Әлемдік өркениеттегі жылқының алғаш қолға үйретілуі Оңтүстік Орал аумағында болған. Бұл 
мәлімдемені қазақстандық археологтардың бір бөлігі де қолдайды.

Қазіргі кезеңде археологтардың алдында СҚАЭ, КАЭ, БХАЭ, есептеріндегі ғылыми 
нәтижелерді құрылымдау, жылдар бойынша Ботай ескерткішіндегі археологиялық қазба 
жұмыстарының нақты орындарын анықтау, археологиялық материалды салыстырмалы талдау 
міндеті тұр.

Түйін сөздер: археология, тарих, Ботай, Солтүстік Қазақстан.

Введение

В рамках реализации научно-исследователь-
ского проекта «Археологические научно-экспе-
риментальные исследования на поселении Ботай 
и моделирование систем обеспечения, образа 
жизни и мировоззренческо-сакральных контек-
стов носителей Ботайской культуры» гранто-
вого финансирования Министерства культуры 
и спорта Республики Казахстан на 2021-2023 
гг. Государственный историко-культурный му-
зей-заповедник «Ботай» реализовывался план 
научно-исследовательской работы в Институте 
археологии имени А.Х. Маргулана г.Алматы по 
изучению архивных документов и фотодокумен-
тов по изучению памятников Ботайской архео-
логической культуры с 1980 г. 

Цель исследовательской работы в Институте 
археологии – сбор, анализ и исследование науч-
ного материала по прошлым годам работы Севе-
ро-Казахстанской (далее Ботайской, Кокшетау-
ской) археологической экспедиции, извлечение 
архивного материала и научных отчетов, состав-
ленных с 1980 г. по 2014 г. под руководством 
профессора археологии Виктора Федоровича 
Зайберта. Важной целью является определение 
и местоположение жилищных конструкций, ко-
торые были исследованы в первые годы архео-
логических охранных работ на памятнике Ботай, 
которые располагались на краю расширяющего-

ся оврага. К 2022 г. следы этих жилищ исчезли 
из-за расширяющегося оврага на берегу реки 
Иман-Бурлук. Что позволит определить полный 
масштаб памятника Ботай. 

Большинство научных отчетов археологиче-
ских исследований, проведенных Северо-Казах-
станской археологической экспедицией (далее – 
СКАЭ) энеолитического поселения Ботай с 1980 
г. по 2014 г., в настоящее время хранятся в ар-
хиве Института археологии им. А.Х. Маргулана, 
часть отчетов была утеряна. На данный момент 
авторами было извлечено 23 тома отчетов экс-
педиции с фотодокументами и подробным опи-
санием характеристик энеолитических памятни-
ков – Ботай, Рощинское, Васильковка, Красный 
Яр. 

Материалы и методы

В современной археологической науке Ка-
захстана и мира отдельные аспекты достижений 
древних носителей Ботайской археологической 
культуры подвергаются сомнениям. Ставится 
под сомнение научный факт о том, что ботай-
ское население первыми доместифицировали 
дикую степную лошадь. Что факт первой доме-
стикации лошади в мировой цивилизации про-
изошел на территории Южного Урала. Данное 
утверждение поддерживается также и частью 
казахстанских археологов. Важным аспектом 
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является и отсутствие сравнительного генетиче-
ского анализа и исследований по схожести гено-
типов между степными типами лошадей – Тер-
секской, Ботайской и Борли. 

Изучение теоретических данных и научных 
гипотез, выдвинутых участниками прошлых 
экспедиций на памятниках Ботайской архео-
логической культуры позволит определить мо-
мент, когда и на основании каких данных были 
представлены научные факты о доместификации 
ботайской лошади. Использование историко-ре-
троспективного метода и сравнительного ана-
лиза позволит для будущих исследователей Бо-
тайской культуры составить методологическую 
базу изучения теоретического и прикладного 
материала, извлекаемого на памятнике Ботай. 

Результаты и обсуждения

В 1980 г. разведочным отрядом под руковод-
ством Заитова В.И. в составе Северо-Казахстан-
ской археологической экспедиции в Айыртау-
ском районе Кокшетауской области был открыт 
памятник энеолитического периода – с кодифи-
цированным археологическим наименованием 
– «Ново-Никольское – II», которое затем полу-
чило общее историческое название – поселения 
«Ботай». В составе СКАЭ работали отечествен-
ные археологи Зайберт В.Ф., Зданович Г.Б., Та-
таринцева Н.С., Плешаков А.А., Макарова Л.А 
(Зайберт, Плешаков, Татариринцев, 1980: 3-10). 

Планиграфический план показал наличие 
80 очертаний жилищных впадин, позднее при 
проведении геомагнитной съемки количество 
жилищных впадин составит более 100 (Прило-
жение Б, Схема 1). 

Полевыми стационарными исследовани-
ями на поселении Ботай руководил профес-
сор археологии Зайберт В.Ф. В ходе раскопок 
была вскрыта и изучена площадь в 1000 кв.м., 
и извлечено до 60 тысяч артефактов, 100 ты-
сяч костей животных – в основном лошади. 
Полевые исследования предполагали закладку 
раскопов вдоль оврага на южной части поселе-
ния и в северной части поселения. В северной 
части поселения было вскрыто 100 кв.м. и жи-
лище №13. 

Степная лошадь, позднее получит условное 
наименование – Ботайской, с определенными 
физиологическими и анатомическими особенно-
стями. Остеологический материал с памятника 
Ботай первой изучала научный сотрудник Ин-
ститута археологии и этнологии Академии наук 
Казахской ССР – Макарова Л.А. 

В ходе первого года была составлена топо-
нимическая и топографическая карты с под-
робным описанием геологических отложений. 
Поселение Ботай, согласно геологической ха-
рактеристике, расположено на речной террасе 
со следующей структурой: 

0-2 метра – голоценовые отложения лессо-
видного суглинка и супеси;

2-6 метра – четвертичные светло-коричне-
вые глины;

6-18 метров – третичные отложения глины и 
песка. 

В 1980 г. состояние памятника Ботай пред-
ставляло собой частично разрушенное поселе-
ние в результате воздействия весенних талых, 
паводковых вод и эрозии почвы. На тот период 
срочно требовалось изучение 3000 кв.м. куль-
турного слоя в южной части поселения Ботай. За 
первый год членами СКАЭ были исследованы 
12 жилищ, из уникальных орудий было обнару-
жено 4 орнаментированных утюжка и костяная 
пластинка. Археологические находки показали 
наличие большого кремниевого и каменного 
инвентаря, который характеризовался наличи-
ем – скребков, скребел, скобелей, наконечников 
стрел, дротиков, копий, ножей, отщепов, ско-
лов, обломков нуклеусов и бифасов, терочни-
ков, шлифовальных плиток, топоров, каменных 
дисков. Большая часть каменных орудий труда 
изготавливалась из яшмокварцита, сланца, пес-
чаника, гранитных пород. Встречались и экспе-
риментальные типы орудий, изготовленные из 
кварцита и других минеральных пород. 

В 1981 г. раскопки на поселении Ботай воз-
главлял профессор археологии Зданович Г.Б., 
в ходе которых были заложены Раскопы II, IV, 
V, VI в южной части поселения Ботай, общей 
площадью в 1536 кв.м. Изученные жилищные 
конструкции показывают, что вход в жилище 
не всегда был направлен на восток, означая су-
ществование культа поклонения солнцу и небу 
у ботайцев. Изученное жилище №18 показало, 
что вход в жилище был направлен на юг. Одним 
из выводов является факт, что ботайцы строили 
жилища и вход в него в соответствии с практи-
ческой необходимостью. В общей сложности за 
1980-1981 гг. было вскрыто и изучено 29 жилищ-
ных впадин. Жилищные впадины на поселении 
Ботай были пронумерованы для более детально-
го и планомерного исследования (Зайберт, Пле-
шаков, Зданович, 1981:10-15).

Мощность культурного слоя в южной части 
памятника достигала 140 см., в хозяйственных 
ямах до 80 см. За полевой сезон было извлечено 
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49490 артефактов, не учитывая остеологический 
материал. 

В ходе исследований проводились почво-
ведческий анализ – Ивановым А.И. из Инсти-
тута почвоведения АН СССР, и спорово-пыль-
цевой анализ в Институте геологии АН СССР. 
Остеоло гический материал был изучен Макаро-
вой Л.И. 

В этом же году проводились разведочные ра-
боты в Целиноградской области (Акмолинской), 
также в сельской местности возле поселка Кири-
ловка Айыртауского района. 

В 1982 г. СКАЭ были заложены Раскопы 
VIII, IX, X, XI, XII на восточной части поселения 
вдоль оврага с целью извлечения большого архе-
ологического материала и сохранения памятни-
ка. Площади раскопов варьировались от 48 кв.м. 
до 259 кв.м. Были изучены жилища №31, 32, 36, 
41. Работа СКАЭ также была направлена на по-
иск памятников ботайского типа в Бишкульском 
районе Северо-Казахстанской области. В архиве 
Института Археологии были найдены черно-бе-
лые фотопленки разведочных работ, что позво-
лило определить местность изученную археоло-
гами (Зайберт, Кисленко, 1982: 10-20). 

Научные открытия на поселении Ботай были 
совершены в 1983 г. в ходе полевых исследова-
ний СКАЭ под руководством Зайберта В.Ф. На-
чальником археологического отряда был Плеша-
ков А.А. из Петропавловского педагогического 
института. В этом году было обнаружено погре-
бение из 4 останков ботайских мужчины, жен-
щины и двух подростков. Предположительно это 
было семейное погребение и носило случайный 
характер. То есть ботайская семья была похо-
ронена не по традиционным обрядам захороне-
ния. Погребение было найдено на Раскопе XIV 
на жилище №45. Положение тел погребенных 
было разным, в основном на спине или на левом 
боку, голова погребенных была направлена на 
юго-восток. Часть костных останков находилась 
в хозяйственной яме под остеологическим мате-
риалом, принадлежащим животным. 

В августе 1983 г. был проведен Всесоюзный 
полевой археологический семинар на котором 
были выделены первые обобщающие данные 
по памятнику Ботай. Одним из выводов явля-
ется то, что поселение возникло в южной мы-
совой части, вдоль правого берега реки Иман-
Бурлук. Затем поселение расширялось к лесной 
части памятника. Следующим выводом было 
подтверждение, что ботайцы использовали не 
жилые конструкции в качестве погребальных 
камер. Вместе с погребенными клали только 

украшения, а не инвентарь, как это можно было 
найти в более поздних захоронениях бронзового 
и железного века. В целом за период сезонных 
раскопок 1983 г. было извлечено 5177 артефак-
тов. На полевом семинаре были предоставлены 
научному сообществу результаты строительства 
первых научно-экспериментальных жилищ (За-
йберт, Плешаков, Кисленко, 1983: 10-15). 

Первая попытка реконструкции ботайского 
жилища была выполнена на месте жилища №16 
Раскопа V. Также как и в древности для стро-
ительства жилищ использовалась глина из хо-
зяйственных ям, чаще всего чистая каолиновая 
глина белого цвета. Во время реконструкции 
жилища были поставлены два опорных столба. 
Вход в жилище находился с северной стороны, 
дымовое отверстие в центре купола было раз-
мером 30*30 см. Наверх жилища укладывались 
ветки осины, сосны, затем пласт дерна. Первая 
реконструкция жилища показала недостаточ-
ность высоты конструкции – 3,7 метров для 
конденсации воздуха и выхода дыма из жи-
лища. 

В 1983 г. также были изучены поселения 
Рощинское – I, II, обнаруженное в 1982 г. Кис-
ленко А.М. Памятник Рощинское находится в 1 
км. от с. Рощинское Келеровского района Кок-
шетауской области на берегу озера Сарыбай. 
Площадь памятника составляет 150 тысяч кв.м., 
сам памятник частично разрушен из-за трассы 
Петропавловск-Кокшетау. В первый год памят-
ник Рощинское определили как памятник эпохи 
ранней бронзы, который содержал каменный и 
кремневый инвентарь. 

СКАЭ был заложен Раскоп I общей площа-
дью 304 кв.м. и извлечено 18566 артефактов 
из камня, кремния, кости, из них 10241 были 
представлены отщепами. Найдены дисковид-
ный обломок утюжка похожий на красноярский 
утюжок 2021 г., также бронзовые изделия. На 
Рощинском-II был заложен Раскоп II общей пло-
щадью в 112 кв.м., стратиграфическая ситуация 
которого показывала светлую супесь в верхних 
слоях и слабую задернованность. Было извлече-
но 12929 артефактов, 12827 из них представлены 
отщепами. Особенностью поселения Рощинское 
является то, что здесь экспериментально приме-
нялся кварцит в качестве сырья для изготовле-
ния орудий труда. Раскоп III площадью 48 кв.м. 
показал наличие 31 артефакта, была извлечена 
также капля бронзы. 

Одновременно велись разведочные работы 
вдоль реки Чаглинка (Шагалалы) СКО на поиск 
новых памятников ботайского типа. 
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В 1984 г. археологические исследования 
проводили Зайберт В.Ф. и Плешаков А.А. За-
ложены Раскопы XVI, XVII, XVIII в западной 
и южной части поселения, и исследованы жи-
лищные котлованы №45, 46, 47, 48. Археологи-
ческой экспедицией были извлечены 6800 арте-
фактов из Раскопа XVII, 4288 из них – отщепы. 
Также найдены 98 скелетов взрослой ботайской 
лошади и 23 скелета жеребят. В 1984 г. были 
начаты трассологические экспериментальные 
исследования с целью выявления потенциаль-
ных возможностей костяных и каменных ору-
дий труда, получение эталона технологических 
приемов обработки кости и камня, следов изно-
са на орудиях. Трассологические эксперименты 
показали, что ботайцы удаляли сухожилия и 
мягкие приростки с помощью скобелей и но-
жей. Плешаковым А.А. проводились экспери-
менты по мездрению шкур и формовке керами-
ческих сосудов (Зайберт, Плешаков, Кисленко, 
1984: 5-10).

В этом же году проводились и стационарные 
исследования на поселении Рощинское с заклад-
кой Раскопов IV, V, VI в западной и централь-
ной части поселения. Площадь раскопов дохо-
дила до 144 кв.м., извлечено 187296 артефактов, 
среди которых уникальным является бронзовое 
кольцо. 

Разведочные работы проводились в Павло-
дарской области в районе реки Силеты и озер 
Железинского района. 

Археологический Раскоп XIX площадью в 
108 кв.м. был заложен в центральной части по-
селения Ботай с мощностью в 150-160 см. в 1985 
г. В северной части памятника заложен Раскоп 
XXI площадью в 60 кв.м. Артефакты представ-
лены традиционным набором кремниевого и ка-
менного инвентаря, костяными орудиями. Рас-
копки поселения Ботай в 1985 году охватывали 
большую площадь вдоль береговой линии с це-
лью сохранения большего количества историко-
культурного наследия. 

Продолжались эксперименты по трасологии 
каменных орудий и костяного инвентаря. Ре-
зультаты трассологических исследований пред-
ставлены на каменных орудиях, найденных в 
Ботайском поселении доктором исторических 
наук Коробковой Г.Ф., сотрудником Ленинград-
ского отделения Института археологии Акаде-
мии Наук СССР, одним из основателей научно-
экспертной трассологии. В 1985 г. разведочные 
исследования проводились в Костанайской, 
Тургайской областях (Кисленко, Зайберт, Пле-
шаков, 1985: 5-11).

В 1986 г. были заложены на поселении Бо-
тай Раскопы XXII, XXIII, продолжены работы 
на Раскопе XIV 1985 г. с глубиной культурного 
слоя в 75 см. Всего было обнаружено 1570 арте-
фактов, уникальным было обнаружение скуль-
птура из глинистого сланца, без головы и шеи, 
в позе человека на коленях, изображенного в 
одежде и обуви. Раскоп XXII достигал культур-
ный слой в 140 см. и площадью исследования в 
203 кв.м. Исследованы жилища №135, 136, 137, 
часть из жилищных конструкций была повреж-
дена расширением оврага. Ежегодные разведоч-
ные работы продолжились в Павлодарской об-
ласти, в ходе которых найдена стоянка Силеты. 
Одновременно велись исследования поселений 
Петровка, Сергеевка целого ряда курганов (За-
йберт, Плешаков, 1986: 87-89).

В 1987 г. археологические исследования 
на поселении Ботай был заложен Раскоп XXV 
площадью в 192 кв.м. захватив жилища №137, 
140. 

Первые раскопки на другом поселении Бо-
тайской культуры – Красном Яре проводились в 
1987 г. Поселение Красный яр расположено в 4,1 
км. от с. Красный яр, рядом с совхозом «Степ-
ной Маяк», в 5 км. от реки Чаглинка на старой 
речной террасе. Характеристика памятника по-
казывает, что площадь поселения Красный Яр 
составляла 30 га. Южная часть памятника Крас-
ный Яр пересекается трассой, которая частично 
разрушила культурный слой. Также культурный 
слой был нарушен пахотными работами (За-
йберт, Кисленко, Шалагин, 1987: 180). Поселе-
ние расположено на миоценовых отложениях, 
характеризующихся большим дефицитом влаж-
ности. Поселение Красный Яр относится к типу 
зимне-весенних поселений. Площадь раскопа на 
Красном Яре составила 240 кв.м.. На поселении 
также были обнаружены останки ботайского 
человека. Так в квадрате И-15 был обнаружен 
фрагмент черепа человека рядом с костровой 
зоной. В квадрате К-12 обнаружены конечности 
человека. Также и огромное количество фраг-
ментов керамики – 210. 

В 1987 г. археологические охранные работы 
проводились на поселении Сергеевка, хроноло-
гически датированного эпохой ранней бронзы 
(Зайберт, Кисленко, Шалагин, 1987б:290). 

За 1988 г. в архиве Института Археологии 
отчет Северо-Казахстанской археологической 
экспедиции не был найден. Предполагается, что 
охранные работы на поселении Ботай продолжа-
лись и в этот год. Из других отчетов известно, 
что археологические раскопки велись на посе-
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лении Васильковка (Зайберт, Плешаков, 1988: 
180). 

На следующий год в 1989 г. площадь архе-
ологических Раскопов в юго-западной части на 
поселении Ботай составила 324 кв.м. Охранные 
работы проводились и на поселении Ботайской 
культуры – памятнике Васильковка – IV, кото-
рое расположено 0,9 км. к северу от с. Василь-
ковка и в 2 км. от левого берега реки Чаглинка 
(Шагалалы). На западе от поселения был рас-
положен сосновый бор. Памятник Васильковка 
был обнаружен в 1987 г., первые исследования 
проводились в 1988 г. характеристика памятни-
ка совпадают с поселениями ботайского типа. 
Впадина жилищных конструкций в диаметре со-
ставляла 5-9 метров. Всего было зафиксировано 
в 1987 г. 30 жилищных впадин. Площадь раско-
па на памятнике составила 192 кв.м. и извлече-
но 2400 артефактов. На поселении Васильковка 
были обнаружены песты, изготовленные из ди-
орита, не характерной для Ботайской культуры 
геологической породы (Зайберт, Кисленко, Пле-
шаков, 1989: 5-10).

В 1990 г. раскопки велись на памятниках кур-
ганного типа в Сергеевском районе Северо-Ка-
захстанской области. Распад СССР привел к раз-
рыву научных связей между союзными научными 
учреждениями. Произошло изменение в системе 
финансирования археологических исследований. 
Археологические исследования стали направ-
ляться на получение коммерческой выгоды, и ра-
бота велась чаще всего на строительные фирмы 
и компании (Зайберт, Татаринцев, Даниленко, 
1990:90). В 1991 г. раскопки велись на поселении 
Ботай общей площадью в 296 кв.м. Были зало-
жены Раскопы XXVIII, XXIX в северо-восточ-
ной части памятника. Профессором археологии 
Зайбертом В.Ф. была исследована конструкция 
прямоугольной формы, не традиционной типу 
ботайского жилища. Контуры прямоугольного 
жилища просматривались в более ранний период 
строительства поселения. На его месте было по-
строено жилище округлой конусовидной формы. 
Была изучена также конструкция №141 полу-
земляночного типа. Формирование нового неза-
висимого государства привело к прекращению 
финансирования археологических исследований, 
что отразилось на отсутствии археологических 
работ на поселении Ботай (Зайберт, Кисленко, 
1991: 185-186). В 1992-1993 г. археологические 
исследования заключались в проведении разве-
дывательных работ в Атбасарском, Макинском 
и Астраханском районах Акмолинской области, 
Зерендинском районе Кокшетауской области. 

Цель разведочных работ поиск археологических 
памятников на маршруте строительства газопро-
вода Богондинка-Караганда (Зайберт, Кисленко, 
1992: 10-15; 1993: 20). 

Во второй половине 1990-х гг. археологиче-
ские раскопки на поселении Ботай практически 
не велись. Продолжение научных исследований 
на поселении Ботай началось с началом 3-го ты-
сячелетия. В 1999 г. была сформирована Казах-
станско-Германская экспедиция, которая в 2000 
г. исследовала курган Байкара в 170 км. к юго-
западу от г.Петропавловска, где обнаружено по-
гребение человека (Зайберт, Пануиргер, Плеша-
ков, Маглер,1999: 10-15). 

В 2001 г. исследования на поселении Ботай 
продолжились в составе Кокшетауской архео-
логической экспедиции на базе Кокшетауского 
государственного университета. Исследования 
предполагали охранные мероприятия на памят-
нике. Было построено ограждение длиной в 2600 
метров. В 2001-2003 гг. были заложены Раскопы, 
находящиеся рядом друг с другом, вдоль южно-
го берега реки (Зайберт, Тюлебаев, 2003: 5-10). 
В 2003 г. были заложены Раскопы площадью в 
96 кв.м. с глубиной культурного слоя в 80 см. 
КАЭ было извлечено 920 артефактов, из них 8 
скребел, 1 провертка, 12 проколок, 94 каменных 
ножа. КАЭ, в состав, которой входили студенты 
и преподаватели Кокшетауского государствен-
ного университета, исследовала также курган 
Карасай-I. 

В 2004 г. в рамках реализации бюджетной 
программы 002 по заказу Института Археологии 
имени А.Х. Маргулана Кокшетауская археоло-
гическая экспедиция проводила исследования 
по проекту «Прикладные научные исследования 
в области культуры». Археологические исследо-
вания велись на поселениях Рощинское, Крас-
ный Яр, Васильковка, Ботай. Площадь раскопа 
2004 г. на поселении Ботай составила 448 кв.м. 
рядом с раскопом 2003 г. Исследования жилищ-
ных конструкций показали, что темно-гумму-
сированное заполнение жилищных котлованов 
означало последний этап функционирования 
поселения. Коричневый суглинок в стратигра-
фии жилищных котлованов показывает нали-
чие остатков предыдущих жилищ. Изученные 
жилища показывали вход с западной стороны. 
С культурного слоя было извлечено 10072 арте-
факта, среди которых, фаланга пальца, фрагмент 
человеческого черепа, амулет из клыка (Зайберт, 
2004:5-10). 

В начале 2000-х гг. на поселениях Рощин-
ское, Красный Яр, Васильковка велись раскопки 
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американской исследовательницей Сандрой Ол-
сен, в обход всех законодательных норм и пра-
вил Республики Казахстан. В этот период про-
исходит переосмысление культурных аспектов 
Ботайской культуры – в изучении памятников 
особое внимание привлекает наличие остеоло-
гического материала, принадлежащего лошади. 
Изучается детально вопрос о доместикации ди-
кой степной лошади. 

В 2005 г. организатором археологических 
исследований Кокшетауской археологической 
экспедиции был Кокшетауский университет, в 
которой участвовал профессор ЕНУ Ермекбаев 
Ж.А. Работы велись в рамках проекта «Культу-
рогенез в степях Казахстана». Общая площадь 
раскопов составила 716 кв.м. рядом с разруша-
ющейся частью памятника. Извлеченные арте-
факты были переданы в фондохранилище Цен-
трального государственного музея РК. Среди 
артефактов был обнаружен скелет росомахи и 
череп человека под костями животных в хозяй-
ственной яме. Позднее скелет был исследован на 
генетический анализ. Профессором археологии 
Зайбертом В.Ф. была выдвинута гипотеза, что 
ботайцы могли хоронить умерших под костями 
животных. Это подтверждали археологические 
находки – пест-терочник сапогообразной формы 
и ритуальный пест (Зайберт, 2005: 10). 

В 2006 г. археологические исследования 
велись в рамках программы «Изучение и со-
хранение историко-культурного наследия РК» 
с общей площадью исследований на поселении 
Ботай в 592 кв.м. В ходе работ обнаружено 6860 
артефактов, 2647 из них относятся к отщепам, 
461 фрагмент керамики. На раскопках были об-
наружены также ребра человека (Зайберт,2006: 
10-20). 

Отчетов 2007-2008 гг. в архиве найти не 
удалось. Но из документов личного архива про-
фессора археологии Зайберта В.Ф. известно о 
раскопках на памятниках курганного типа в Ак-
молинской области.

Из отчетов 2009 г. археологические раскопки 
не велись на памятнике Ботай. Археологические 
исследования были направлены на изучение 
курганов и могильников Зерендинского района 
Акмолинской области – некрополей Кошкарбай 
I, Кеноткель XI, Кошкарбай VII (Зайберт, До-
сымбаева, Шакшаков, Укеев, Тюлебаев, 2009: 
180). 

В 2011 г. реализовывался проект «Ботай – 
историческая подоснова конных номадов Евра-
зии» в рамках деятельности СКАЭ, где органи-
затором выступал СКГУ имени М.Козыбаева. в 

состав исследовательской группы входили За-
йберт В.Ф., Плешаков А.А., Захаров С.В., Тю-
лебаев А.Ж., Мартынюк О.И., Ильдеряков Н.Н., 
Магзумов А.М., Хомутовский А.Ю. 

Членами КАЭ были заложены 3 раскопа в 
центральной и северной части памятника пло-
щадью в 200 кв.м., 144 кв.м. и 36 кв.м. Извлечено 
более 7 тысяч артефактов. В 2012 г. археологи-
ческий раскоп был заложен с небольшой пло-
щадью в 96 кв.м (Зайберт, Захаров, Плешаков, 
Тюлебаев, Мартынюк, Ильдеряков, Ковшева, 
Могзумов, Хомутовский, 2011: 5-10; 2011: 260). 

В 2013 г. в рамках программы «Культурно-
исторические процессы в Казахских степях в 
древности и средневековье: традиции и инно-
вации» было исследовано жилище №13 в север-
ной части поселения Ботай, которое получило 
условное название – кумысная. Размеры кумыс-
ханы составляли 9*7 метров. Раскопки предпо-
лагали изучение площадью в 186 кв.м. и 14 кв.м. 
шурфов. Геомагнитные исследования показали, 
что возле жилища находился загон для лоша-
дей. Целый комплекс научных исследований 
был направлен на определение земледельческих 
культур на поселении Ботай. В июне 2013 г. был 
проведен палинологический анализ, который 
показал наличие семян дикого проса и льна (Са-
машев, Зайберт, Подушкин, Байтилеу, Кашкин-
баев, Ермолаев, Лашокова, Логвин, Шевнина, 
2013а,б: 10-15). 

В период с 2009 по 2014 годы основными 
работами КАЭ были раскопки поселения Ботай, 
финансируемые Министерством образования и 
науки Республики Казахстан.

В 2014 – 2019 гг. археологические исследо-
вания на памятнике Ботай проводились в рамках 
реализации научных проектов, финансируемых 
Министерством культуры и спорта РК, поэтому 
отчеты археологических экспедиций передава-
лись не в Институт Археологии им.А.Х. Маргу-
лана, а в архив МКС РК. Вместе с курирующими 
учреждениями, менялся также и состав исследо-
вателей Ботайской археологической культуры 
(Самашев, Зайберт, Подушкин, Байтилеу, Каш-
кинбаев, Ермолаев, Лашокова, Логвин, Шевни-
на, 2014а,б: 10-15). 

Исследования, проведенные в поселении Бо-
тай, проводились в советский период 1980-1991 
гг. преподавателями и студентами Петропавлов-
ского педагогического университета по заказу 
Северо-Казахстанского историко-краеведческо-
го музея. Первые археологические стационар-
ные исследования обнаружили до 60 тысяч пред-
метов Ботайской культуры. Вплоть до 2000 г. 
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все извлеченные артефакты с памятников Ботай, 
Красный Яр, Рощинское, Васильковка передава-
лись в фондохранилище Северо-Казахстанского 
историко-краеведческого областного музея в 
г. Петропавловск. С 2000 г. отчеты и артефак-
ты передавались в Кокшетауский областной 
историко-краеведческий музей, Центральный 
государственный музей РК и музей-заповедник 
«Ботай» (Outram., Natalie., Stear, Bendrey, Olsen, 
Kasparov, Zaibert: 2009: 1332-1335). 

Заключение
 
Анализ научных данных показал, что важ-

ность Ботайской археологической культуры для 
отечественной истории была определена сразу 
в 1980-х гг. Но рассматривалась она в качестве 
аспекта по определению хронологических гра-
ниц энеолита и общей археологической перио-
дизации. Находки с памятника Ботай были ярко 
выраженным доказательством для археологов 
СССР о наличии энеолитического периода в об-
щей истории Казахстана. Первые эксперименты 
на памятнике Ботай касались трасологии камен-
ных орудий труда. Исследование остеологиче-
ского материала научными сотрудниками СКАЭ 
заключалось в определении принадлежности 
костей животных, обнаруженных в ходе архео-
логических раскопок. На тот момент палеозоо-
логи не изучали вопрос доместикации лошади, 
и ботайцы рассматривались как охотники и ры-
боловы. 

Первые археологические находки в виде 
гарпунов из костей животных, каменные нако-
нечники стрел, дротиков и копий, обнаружен-
ных в береговой части поселения подтвержда-
ли хозяйственно-культурный тип ботайцев, как 

охотников и рыболовов. Поздние исследования 
с применением методов геомагнитной съемки 
позволили прийти в выводу, что ботайцы были 
активными скотоводами. 

В 2000 г. профессором археологии В.Ф. За-
йбертом выдвигается теория о доместикации 
ботайцами степной лошади на территории Се-
верного Казахстана. Такой вывод делается из 
изученных материалов археологических экспе-
диций. Выпущенная монография профессором 
Зайбертом В.Ф. «Энеолит Урало-Иртышского 
Междуречья» в 1999 г. не освещает вопрос до-
местикации животных. Большую роль здесь 
сыграли исследования американской исследо-
вательницы Сандры Олсен, которая не законно 
проводила археологические исследования на 
памятниках Красный Яр и Васильковка в 2000-
2001 гг. Но ей удалось развернуть научные тен-
денции изучения Ботайской культуры в направ-
лении тематики одомашнивания животных. С 
началом третьего тысячелетия активно подни-
мается вопрос о первой доместикации лошади 
на поселении Ботай. 

На данный момент остается открытым во-
прос сравнительного генетического анализа 
остеологического материала лошадей Северного 
Казахстана и Южного Урала. 

Исследование выполнено в рамках реали-
зации проекта грантового финансирования 
Министерства культуры и спорта Республи-
ки Казахстан (BR10162994 «Археологические 
научно-экспериментальные исследования на 
поселении Ботай и моделирование систем обе-
спечения, образа жизни и мировоззренческо-
сакральных контекстов носителей Ботайской 
культуры»)
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