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СОХРАНИТСЯ ЛИ НАЗВАНИЕ МАШЕН  
ЗА ЗИМОВКОЙ СЕМЬИ АХМЕТА БАЙТУРСЫНОВА?

В полевом сезоне 2019  г. Тургайским отрядом Института археологии им.  А.Х.  Маргулана 
проводилось рекогносцировочное исследование зимовки семьи Ахмета Байтурсынова – Машен. 
Впервые из археологов изучение данной местности проводилось в 2016  г. под руководством 
А.З.  Бейсенова. Памятник находится на берегу р.  Улыжыланшык в Джангильдинском районе 
Костанайской области. В результате работ выявлено, что здесь сохранились руинированные 
остатки ряда сооружений, образующих комплекс объектов. К ним относятся остатки жилых и 
хозяйственных построек, а также объекты, связанные с заупокойным культом. При знакомстве 
с памятником возникает вопрос, вынесенный в название статьи, поскольку на табличках, 
установленных здесь, отсутствует название Машен. В статье поднимается также вопрос 
о музеефикации данных объектов. В настоящее время в отечественной науке наметилась 
положительная тенденция в изучении памятников Нового времени. Археологическое, 
систематическое изучение казахских зимовок имеет огромное значение, в том числе в аспекте 
решения вопросов хозяйственного освоения Степи, расселения, адаптации к окружающей среде. 
Особенно актуально в настоящее время реализация вопроса музеефикации комплекса Машен. В 
организации музея должны быть задействованы не только ведомства, отвечающие за вопросы 
науки, культуры, архитектуры, но и по организации автодорог, авиамаршрутов, строительству 
мостов, телекоммуникациям.

Ключевые слова: Тургай, зимовка Машен, руинированные остатки, жилище, конструкция, 
хозяйственная постройка.
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Will the name of Mashen be retained for the wintering  
of Akhmet Baitursynov’s family?

In the field season of 2019, the Turgay team of the A.Kh. Margulan Institute of Archaeology con-
ducted an exploratory study of the wintering of Akhmet Baytursynov’s family – Mashen. For the first 
time, the archaeological study of the area was conducted in 2016 by A.Z. Beisenov. The site is located 
on the shores of the Ulyjylanshyk River in the Jangildin District of the Kostanay Region. As a result of 
this work, the preserved ruined remains of several structures, forming a complex of objects, and related 
to the concepts of life and death, were revealed. The complex includes the remains of residential and 
utility buildings, as well as objects associated with funeral rite. The closer acquaintance with the site 
raises the question posed in the title of the article, as the plates installed on the site are missing the 
name Mashen. The article discusses the possibility of museumification of these objects. Currently, in the 
national science, there is a positive trend in the study of the modern history sites. Archaeological, sys-
tematic research into the Kazakh winterings is of major importance, in particular in addressing the issues 
of economic development of the Steppe, settlement, environmental adaptation. The implementation 
of the museumification of the “Mashen” complex is specifically topical at present. The development of 
the museum should involve not only the departments responsible for science, culture, architecture, but 
those dealing with the management of motorways, air routes, bridge construction, telecommunications.

Key words: Turgay, Mashen wintering, ruined remains, dwelling, structure, utility building.
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Ахмет Байтұрсынұлы әулетінің қыстауы  
Мәшен атауын сақтап қала ала ма?

2019 жылы далалық маусымдық кезеңде Ә.Х. Марғұлан атындағы Археология институтының 
Торғай отряды Ахмет Байтұрсынұлы әулетінің Мәшен қыстауына зерттеу жұмыстарын 
жүргізді. Аталмыш өлке алғаш рет 2016 жылы археолог А.З.  Бейсеновтің жетекшілігімен 
зерттеле бастады. Ескерткіш Қостанай облысы, Жангелді ауданы, Ұлыжыланшық өзенінің 
бойында орналасқан. Зерттеу жұмыстарының нәтижесінде құрылыс қабырғасының қиранды 
орындары, өмір салтынан хабар беретін қалдықтар анықталды. Бұған – шаруашылық және 
тұрғын-жайдың қирандылары, сонымен қатар жерлеу салтының орындары дәлел бола алады. 
Ескерткішті жан-жақты зерттеу барысында мән беретін мәселенің бірі – ескерткіштің бірнеше 
тақтасында Мәшен атауының болмауы. Мақалада аталмыш тарихи нысанды музеефикациялау 
мәселесі көтеріледі. Қазіргі уақытта отандық ғылымда жаңа уақыт ескерткіштерін зерттеудің 
оң үрдісі байқалып келеді. Қазақтың қыстауларын жүйелі түрде зерттеу, археологиялық 
тұрғыдан зерттеу үлкен маңызға ие, сонымен бірге, даланың шаруашылығының дамуы, 
қоныстану, қоршаған ортаға бейімделу мәселелерін шешуде өз септігін тигізеді. «Мәшен» 
кешенін музейлендіру мәселесін жүзеге асыру қазіргі уақытта өте өзекті болып табылады. 
Музейді ұйымдастыруда тек ғылым, мәдениет, сәулет салаларына жауапты бөлімдер ғана 
емес, сонымен қатар жолдар, әуе бағыттары, көпірлер салу және телекоммуникациялар 
ұйымдастырылуы тиіс.

Түйін сөздер: Торғай, Мәшен қыстауы, қиранды қалдықтары, тұрғын-жай, конструкция, 
шаруашылық құрылыстары.

Введение

В настоящее время в отечественной науке на-
метилась положительная тенденция в изучении 
памятников Нового времени. Археологическое, 
систематическое изучение казахских зимовок 
имеет огромное значение, в том числе в аспек-
те решения вопросов хозяйственного освоения 
Степи, расселения, адаптации к окружающей 
среде. В пункте 1 статьи 23 Закона Республики 
Казахстан от 26.12.2019 № 288-VI «Об охране и 
использовании объектов историко-культурного 
наследия» говорится следующее: «Памятники 
истории и культуры используются в целях воз-
рождения и сохранения духовных и культурных 
традиций народа Казахстана, а также в научных, 
образовательных, туристских, информационных 
и воспитательных целях» (Закон РК). Все эти ха-
рактеристики, озвученные в документе, прием-
лемы для пропаганды наследия Нового времени.

Впервые в отечественной археологии на из-
учение объектов материального наследия казах-
ской культуры обратил внимание А.Х. Маргулан 
(Бейсенов, 2019: 15). Благодаря основоположни-
ку казахстанской археологии многогранно стали 
изучаться памятники различных эпох. Марш-
руты экспедиций А.Х. Маргулана пролегали не 
только по памятникам древних эпох, но и по ста-
рым казахским дорогам, зимовкам (кыстау), ма-

зарам. Для успешного функционирования казах-
станской археологической науки привлекались 
силы ведущих научных учреждений Москвы и 
Ленинграда. По инициативе А.Х. Маргулана и 
при поддержке К.И. Сатпаева в первый после-
военный год была создана Центрально-Казах-
станская археологическая экспедиция Академии 
наук КазССР, затем – Южно-Казахстанская и 
Восточно-Казахстанская. Постепенно ковались 
новые научные кадры (Бейсенов и др., 2017).

Целенаправленно исследованием объектов 
казахской культуры, в частности зимовок, долгое 
время занимался С.Ж. Жолдасбаев. Результаты ис-
следований 1969-1974 гг. объединены в недавно 
вышедшей публикации (Жолдасбаев, 2017). Также 
вопросы изучения казахских зимовок стали одним 
из направлений работ Ишимской археологической 
экспедиции, возглавляемой К.А. Акишевым (Хаб-
дулина, 2017: 125). В настоящее время изучение 
памятников казахской культуры входит в сферу 
интересов специалистов из различных научно-
исследовательских учреждений (Бейсенов, 2020; 
Бейсенов и др., 2020; Омаров и др., 2020).

В настоящей статье поднимается вопрос, 
связанный с сохранением названия Машен за 
зимовкой семьи Ахмета Байтурсынова (рис. 1). 
Этот топоним отложился на топографических 
картах и, соответственно, несет в себе информа-
цию, закрепившуюся в народной памяти.
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Методология и методика исследования

При обследовании использовались традици-
онные в археологии методы, сочетающие каби-
нетные и полевые исследования: работа с карта-
ми; визуальный осмотр территории памятника; 
составление описания; фотофиксация.

В статье используется два топонима «Тур-
гай» и «Торгай». Современное название насе-
ленного пункта, являющегося районным цен-
тром Джангильдинского района Костанайской 
области – Торгай. Термин «Тургай» более ёмкий 
и используется для обозначения региона, на-
звание которого происходит от геологическо-
го термина «Тургайское плато». Относительно 
этимологии слова нет сложившегося мнения. В 
казахской культуре название «Тургай» связано 
с бассейном одноименной реки. Для характери-
стики территории Костанайской области часто 
используется термин «Тобыл-Торгай», что под-
разумевает две основные водные артерии регио-
на (Базарбаева, Джумабекова, 2017: 5).

Материал исследования

Впервые из археологов зимовку семьи Ах-
мета Байтурсынова посетила группа под руко-
водством заведующего отделом первобытной 
археологии Института археологии им. А.Х. Мар-
гулана А.З. Бейсенова в 2016 г. в рамках работ 
по проекту «Саки Тургая: этноархеологические 
исследования» (Бейсенов, 2019).

Рассуждая об археологическом памятни-
ке Нового времени, представленном зимовкой 
семьи Ахмета Байтурсынова – Машен, необхо-
димо отметить, что в истории Отечества насле-
дие А. Байтурсынова как мыслителя, просве-
тителя, выдающегося общественного деятеля 
велико. Особенно важным видится вопрос из-
учения влияния личности А. Байтурсынова на 
формирование лидера казахской археологии 
XX в. – А.Х. Маргулана. Взять хотя бы ленин-
градский период жизни А.Х. Маргулана, наи-
менее изученный в его биографии, который 
проходил в особенной обстановке. Город на 
Неве был средоточием представителей казах-
ской интеллигенции. Здесь ими принимались 
важные стратегические решения, направлен-
ные на сохранение национальной культуры, 
идентичности. Заметим, что недавно коллегой 
из Института истории материальной культу-
ры (г. Санкт-Петербург) опубликована статья, 
посвященная анализу аспирантского периода 
жизни А.Х. Маргулана, которую можно считать 
серьезным шагом в заполнении существующей 
лакуны. Данная публикация подготовлена на 
основе изучения материалов, отложившихся в 
архиве Института истории материальной куль-
туры РАН (Медведева, 2020).

Зимовка Машен находится на берегу реки 
Улыжыланшык в Аккольском сельском округе 
Джангильдинского района Костанайской обла-
сти. Неподалеку от зимовки расположены села 
Акколь (старое название Збан) и Ахмета Бай-

Рисунок 1 – Локализация зимовки Машен  
на карте Казахстана. Карту подготовил М.А. Антонов
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турсынова (старое название Карасу). Из руини-
рованных остатков жилища, в котором родился 
Ахмет Байтурсынов, местными жителями вос-

становлен дом. Инициатором этого мероприятия 
является известный аркалыкский краевед Елена 
Цвентух (Первухина, 2019) (рис. 2).

Рисунок 2 – Восстановленный дом семьи Ахмета Байтурсынова на зимовке Машен

Ситуация, представшая при знакомстве с 
местностью, создает стойкое ощущение гармо-
нично организованного пространства, которое 
можно разделить на две части: профанное и 
ритуальное. К первому относятся сооружения, 
связанные с жизнью, ко второму – с заупокой-
ным культом. Места погребения родственников 
А. Байтурсынова расположены на отдалении. 
Однако, это расстояние довольно легко пре-
одолеть пешком. В этом, возможно, заключает-
ся смысл фразы “memento more”, наполненной 
глубоким философским смыслом. Аналогичная 
ситуация «соседства» жизни и смерти наблюда-
ется при изучении памятников сакской культу-
ры в Жетысу, когда с поселений эпохи бронзы, 
раннего железа – пространства для жизни обо-
зревается вид на места погребений – могильники 
и курганы (Джумабекова и др., 2018).

В результате обследования местности Ма-
шен выявлены руинированные остатки еще двух 
строений. Одно из них, видимо, жилое помеще-
ние, состоявшее из пяти небольших комнат, в 
одной из которых фиксируется развал печи, не-
когда сложенной из красного обожженного кир-
пича. Отметим, что стены и перегородки жилища 
сооружены из сырцового кирпича – материала, 
наиболее распространенного при строительстве 
зимовок Тургая. Другое сооружение размером 
40×10 м, судя по параметрам, отсутствию пере-
городок и специфическому заполнению руин, 
очевидно, представляет собой остатки загона 
для домашних животных.

Археологическое, систематическое изучение 
казахских зимовок позволяет рассмотреть раз-

личные аспекты по вопросам хозяйственного ос-
воения Степи. Суровые зимы севера Казахстана 
– это настоящее испытание для ее обитателей. 
Исторически эта территория рассматривалась 
как пространство для жизни в теплое время года, 
во время весеннего пробуждения природы, хо-
рошего летнего травостоя. В периоды буйства 
холода некоторые центры казахской культуры 
смещались, например, к Сырдарье – в города так 
называемого Отрарского оазиса и его окрестно-
сти (Maрғұлан, 1985).

Возвращаясь к зимовке, отметим, что на па-
мятнике установлены таблички (рис. 3), но ни на 
одной из них не указано, что это зимовка Ма-
шен (у Ахмета Байтурсынова было два брата 
Кали и Машен) и такое название важно сохра-
нить. Приведем дословное написание каждой, 
сохраняя орфографию и пунктуацию. На щите 
надпись сделана на трёх языках – казахском, 
русском и английском: «Қостанай облысының 
жалпыұлттық қасиетті нысаны» (Объект об-
щенационального значения; Sacred object of 
whole national importance); «Сарытубек ауылы 
А. Байтұрсыновтың туған жері» (Аул Сарытубек 
– место рождения А. Байтурсынова; Sarytubek 
village – place of birth of A. Baitursynova).

Надписи на ограждении дома: «Байтұрсын 
ұлы Ахметтің туған үйі» (Родной дом Ахмета 
Байтурсынова) и на фасаде здания: «Бұл жер-
де қазақтың ұлы перзенттерінің бірі – Ахмет 
Байтұрсын ұлы 1872 жылы 5-ші қыркүйекте 
дүниеге келген» (Здесь 5 сентября 1872 года по-
явился на свет великий сын казахского народа – 
Ахмет Байтурсынов).
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Рисунок 3 – Зимовка Машен. Содержание надписей на табличках. 
1 – на щите, установленном на памятнике; 2 – на ограждении; 3 – на стене дома

Заключение

В 2022 г. в стране будет отмечаться 150-летие 
великого мыслителя. Внимание будет приковано 
к Костанайской области как месту рождения Ах-
мета Байтурсынова. Поэтому мероприятия, при-
уроченные к этой дате, должны быть достойны 
памяти о великом сыне своего народа. Реализа-
ция вопроса музеефикации должна проводиться 
комплексно. Это очень большая и ответственная 
работа, требующая колоссальных финансовых 
вложений. В организации музея должны быть 
задействованы ведомства, отвечающие не толь-
ко за вопросы науки, культуры, архитектуры, 
но и за организацию автодорог, авиамаршрутов, 
строительству мостов, телекоммуникациям. Рас-
суждая о музеях наподобие “open air”, можно от-

метить, что кроме того, что они являются, с од-
ной стороны, «под открытым небом», а с другой 
стороны, «системой передачи знаний через по-
гружение» подобно «семиосфере» (Makovetsky, 
1971; Museum definition).

Имя Ахмета Байтурсынова является достоя-
нием нации. Достойное отношение к его памяти 
– проявление активной жизненной и граждан-
ской позиции. При соответствующей органи-
зации туристической инфраструктуры зимовку 
семьи Ахмета Байтурсынова можно превратить 
в музей под открытым небом.

Работа выполнена при финансовой под-
держке Комитета науки Министерства об-
разования и науки Республики Казахстан, ИРН 
проекта AP05131573.
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