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Рассматриваются вопросы интерпретации поселенческих па-

мятников раннего железного века Северного и Центрального Ка-

захстана в современной казахстанской археологии. Дается обоб-

щающая характеристика памятников этого типа. Особое внима-

ние уделяется проблеме связи культуры населения раннего же-

лезного века, оставившего данные поселения, с население эпохи 

поздней бронзы этих же территорий. Обращается внимание на 

недостаточно разработанную хронологию вновь выявленного ти-

па памятников. 
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В начале XXI века в археологии раннего железного века Северного и 

Центрального Казахстана появилось новое направление – исследование 

поселений. К настоящему времени уже сложились определенные устойчи-

вые представления об этом типе памятников, анализу которых и посвяще-

на данная работа. 

В ходе работ 2001 г. Сарыаркинской археологической экспедиции Ин-

ститута археологии МОН Республики Казахстан на территории Каркара-

линского района Карагандинской области были выявлены поселения, ко-

торые располагались в иных топографических условиях, нежели поселения 

эпохи бронзы, в том числе ее заключительного этапа [3]. Дальнейшие ра-

боты на территории Восточной Сарыарки значительно увеличили количе-

ство таких памятников, в том числе исследованных раскопками. 

Поселения эти находятся вдали от речных долин, на высоких восточных 

и юго-восточных склонах горных гряд и отдельно возвышающихся больших 

скал, в своеобразных нешироких нишах, укрытых окружающими возвышен-

ностями. Открытые в сторону долин, они привязаны к небольшим родникам, 

стекающим с гор. «По местонахождению поселения устойчиво тяготеют 

к местам расположения казахских зимовок XIX – нач. XX в. Часть из них 

использована вторично казахами указанного периода под зимовки» [3, с. 11]. 

                                           
1
 Исследование выполнено в рамках госзадания Минобрнауки РФ № 33.2644.2014к. 
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Выявленные жилища разной формы имеют каменные основания стен. 

Благодаря использованию камня и «своим планиграфическим особенно-

стям поселения создают впечатление сооружений более позднего времени, 

в частности они очень похожи на разрушенные казахские зимовки» [3, 

с. 10–11; 7]. Культурный слой поселений незначителен по мощности и дос-

таточно беден. Находок мало и представлены они главным образом кера-

микой, каменными орудиями и костями животных. Керамика горшечных и 

баночных форм, почти без орнамента. Среди орудий преобладают мотыги 

и мотыгообразные изделия, многочисленны зернотерки, куранты, терочни-

ки, терочные плиты, встречаются скребла, отбойники, диски, рубила и др. 

Металлические предметы представлены бронзовым ножом из поселения 

Сарыбуйрат [5, с. 9], железными удилами из жилища на могильнике Крас-

ные горы [2, с. 243]. 

Предварительно вновь выявленные поселения были отнесены к началу 

раннего железного века. Основанием для этого, помимо топо-планиграфи-

ческих особенностей поселений, являлась керамика. По мнению А.З. Бей-

сенова, она, несмотря на кардинальное отличие от керамики поселений 

финальной бронзы Центрального Казахстана, все же сохраняла с ней неко-

торое общее сходство по орнаментации, форме шейки и венчика. Автор 

раскопок подчеркивал, что немногочисленная керамика вновь открытых 

поселений «имеет лишь общее сходство с некоторыми образцами керами-

ки» из поселений финальной бронзы Центрального и Восточного Казах-

стана [3, с. 11]. Позднее к основаниям для такой датировки были добавле-

ны «наружные особенности строительной техники», «полученные из шур-

фов и раскопов данные стратиграфии, планировка жилищ и вещевой ин-

вентарь», правда без приведения перечисленных данных. В пользу отнесе-

ния выявленных памятников к раннему железному веку говорит, по мне-

нию А.З. Бейсенова, и сравнение найденной на них посуды с керамически-

ми комплексами поселений этого времени Северного Казахстана и Алтая 

[10, с. 36–41; 11, с. 158; 15, с. 217]. Отмечалась также близость керамики 

некоторых памятников Поволжья [10, с. 41; 11, с. 158].  

Открытие в Центральном Казахстане поселений, датированных ранним 

железным веком, а также раскопки таких же памятников в Акмолинской 

области побудили М.К. Хабдулину скорректировать хронологическую по-

зицию исследованного ею в начале 90-х годов XX века поселения Кенот-

кель X [20, с. 195–196]. Ранее это поселение, находящееся в степной зоне 

Северного Казахстана, датировалось концом IX–VII вв. до н. э. или 

(IX) VIII–VII вв. до н. э, т.е. «памятник появился в переходное от бронзы к 

раннему железу время и продолжал функционировать в VIII–VII вв. до н. э.» 

[19, с. 29]. По ее мнению, с памятниками эпохи бронзы поселение Кенот-

кель X сближает состав вещевого инвентаря, включающего бронзовые но-

жи, в том числе и с кольцевым навершием, фрагмент бронзового кельта, 
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шилья, проколки, фрагменты костяных изделий, разнообразные каменные 

орудия. Материалы раннего железного века представлены оселком и фраг-

ментами каменных жертвенников, типичных для курганов тасмолинской 

культуры. Кеноткельская керамика, украшенная только ямочно-жемчуж-

ной орнаментацией, «по форме и обедненному орнаменту она находит 

аналогии в поздних комплексах поселений заключительного этапа эпохи 

бронзы». Судя по обилию изделий из бронзы и набору каменных орудий, 

вполне вероятно, что «поселение Кеноткель X было не только сезонным 

стойбищем, но и довольно стабильным центром кузнечного ремесла». Та-

ким образом, по мнению М.К. Хабдулиной, это поселение демонстрирует 

сохранение очагов оседлости с традиционными направлениями хозяйст-

венной деятельности в переходное от бронзы к железу время и в самом на-

чале сакской эпохи [19, с. 29, 66–67]. В статье 2003 года все находки с по-

селения Кеноткель X, за исключением материалов эпохи неолита, отнесе-

ны к раннесакскому времени – VIII–VII вв. до н. э. [20, с. 191]. 

Исследованные в 1999–2001 гг. в Акмолинской области (Северный Ка-

захстан) поселения Таскора и Таскора 1 по особенностям расположения, 

планиграфии, конструкции жилищ, мощности, насыщенности и содержа-

нию культурного слоя аналогичны центральноказахстанским. Находки на 

них представлены бронзовым однолезвийным ножом (Таскора), бронзо-

вым трехлопастным черешковым наконечником стрелы (Таскора 1), мо-

тыжками, плошкой, пестами и другими орудиями из камня, а также фраг-

ментами керамики, орнаментированной ямочными вдавлениями и «жем-

чужинами». Датировка поселений раннесакским временем (VIII–VI вв. 

до н. э.) основана на аналогиях изделиям из бронзы. Керамика по форме, 

технике изготовления и орнаментации находит прямые аналогии в мате-

риалах поселения Кеноткель X, что позволяет, как считает М.К. Хабдули-

на, объединить все три поселения в одну культурно-хронологическую груп-

пу. В эту группу, считает она, можно включить и некоторые поселения Цен-

трального Казахстана, исследованные А.Х. Маргуланом и А.З. Бейсеновым 

[20, с. 192–197; 21, с. 189]. Высказанное предложение нашло поддержку 

А.З. Бейсенова и В.Г. Ломана, отметивших, что поселенческие памятники 

Центрального Казахстана «представляются однокультурными с группой 

поселений раннесакского времени, выделенной М.К. Хабдулиной на тер-

ритории Акмолинской области» [11, с. 158]. В эту же группу они включили 

и «содержащие сходный материал поселения раннего железного века, от-

крытые на Алтае» [13, с. 244]. В их статье 2007 года впервые поселения 

Центрального Казахстана были отнесены «к кругу памятников раннесак-

ского времени с предположительной датой VII–V вв. до н. э.» [11, с. 158]. 

Позднее, «на основании особенностей керамических комплексов предложе-

на датировка раскопанных поселений в рамках VII–VI (VII–V) вв. до н. э.» 

[6, с. 80; 7; 13, с. 245].  
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М.В. Бедельбаева и В.В. Варфоломеев обратили внимание на то, что 

поселения раннего железного века с керамикой ямочно-жемчужной орна-

ментации, характерной для поселений Центрального Казахстана, занимают 

достаточно широкую территорию, включающую Северную и Восточную 

Сарыарку, Прииртышье и степной Алтай. Рассмотрев вопрос о таксоно-

миическом ранге совокупности этих поселений и соотношении их с ком-

плексами финальной бронзы и тасмолинской культуры, они посчитали це-

лесообразным выделить «особый культурный и хронологический вариант 

памятников кеноткельского типа… Вероятно, группа поселений кенот-

кельского типа со временем, по мере расширения источниковой базы, со-

ставит основной контингент особой археологической культуры (кенот-

кельской?)» [2, с. 243].  

А.З. Бейсенов, а вслед за ним и его ученик М.Ф. Мукажанов, проанали-

зировав керамику поселений «раннего железного века» Каркаралинского 

района, пришли к заключению о том, что она достаточно четко отличается 

от посуды донгальского времени (заключительного этапа эпохи бронзы) 

[15, с. 217; 17, с. 79]. Вместе с тем, А.З. Бейсенов и его соавторы подчерки-

вают, что «по своим особенностям (форма сосудов, особенности венчиков, 

орнамент) керамика поселений, по видимому, генетически восходит к дон-

гальской посуде» [15, с. 218] и «по своему происхождению эта керамика 

связана с предшествующей культурой донгальского времени» [16, с. 145]. 

Близкой точки зрения придерживается и М.К. Хабдулина, указывающая, 

что кеноткельско-таскоринская керамика, несмотря на ее отличие от дон-

гальской, имеет с ней генетическое родство [20, с. 196, 198; 21, с. 190). Тем 

не менее, М.В. Бедельбаева и В.В. Варфоломеев, выделив памятники ке-

ноткельского типа, констатировали проблему происхождения культуры 

этих поселений. По их мнению, керамика с ямочно-жемчужной орнамен-

тацией это единственное, что связывает поселения кеноткельского типа с 

памятниками донгальской стадией бронзового века Сарыарки. В связи 

с чем, возникает задача поиска памятников переходного типа, без решения 

которой «проблемной остается гипотеза генетической связи самых позд-

них комплексов эпохи бронзы и самых ранних железного века» [2, с. 243–

244]. 

А.З. Бейсенов и В.Г. Ломан к памятникам переходного облика, посуда 

которых генетически связана с донгальским и раннесакским культурно-

хронологическими пластами, отнесли поселение Едирей-2. Керамика этого 

памятника «сближается» ими с керамическими комплексами поселений 

Центрального Казахстана, отнесенных ранее к раннесакским на указанных 

выше основаниях. Бронзовое гвоздевидное шило с этого поселения «явно 

тяготеет к раннему железному веку», так как подобные изделия найдены 

на многих памятниках раннего железного века Западной Сибири. В целом 

материалы поселения Едирей-2, являющегося, по их мнению, памятником 
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позднедонгальского времени VIII–VII вв. до н. э., характеризующиеся со-

четанием в керамике донгальско-раннесакских черт, «позволяют связать 

раннесакские поселения с памятниками донгальского переходного этапа и 

констатировать факт участия в сложении культуры саков Центрального 

Казахстана донгальского населения» [12, с. 12, 14; см. также: 13, с. 238–

239, 245]. 

По мнению А.З. Бейсенова и его соавторов, по своему характеру «посе-

ления раннего железного века» являлись, вероятно, зимниками (поселе-

ниями-зимовками) [15, с. 220; см. также: 10, с. 42; 11, с. 156; 13, с. 250; 16, 

с. 145]. М.К. Хабдулина разделяет поселения степной зоны Северного и 

Центрального Казахстана по площади на две группы: крупные поселения и 

малые стойбища. «Существование поселений с капитальными и трудоем-

кими по возведению строениями – свидетельство их круглогодичного и ста-

ционарного использования. Наличие оседлых памятников второго типа – 

небольших по площади стойбищ, расположенных в горных и мелкосопоч-

ных долинах, свидетельствует о сезонном характере отгонного скотоводст-

ва» [20, с. 198]. Существование элементов оседлости у населения самого на-

чала раннего железного века допускают и другие исследователи [2, с. 244]. 

Состав инвентаря (каменные мотыжки, кайла, терочники) раннесакских 

поселений указывает, по мнению М.К. Хабдулиной, на занятие жителей 

горнодобывающим производством, хотя часть этих орудий могла приме-

няться и в земледелии [21, с. 190]. В качестве такого поселка горняков-

ремесленников, на котором мог осуществляться начальный технологиче-

ский этап многоступенчатого металлургического производства, М.В. Бе-

дельбаева рассматривает поселение Кеноткель Х [1]. 

В.Г. Ломан и А.З. Бейсенов считают, что многочисленные находки мо-

тыг и зернотерок «позволяют ставить вопрос о существовании у населения 

особой формы земледелия, функционировавшего вокруг зимников» [6, 

с. 82; 16, с. 145]. Вполне вероятно, что земледелие носило характер пой-

менного мотыжного и было похоже на то, что существовало у казахов 

Центрального Казахстана XIX – начала XX века. «Эта форма земледелия 

функционировала исключительно в орбите зимовочного пространства: не-

большие посевы пшеницы, проса, ячменя устраивались возле зимовок, ра-

бота по уходу за посевами возлагалась на группу бесскотных сородичей 

(жатаки), уборка производилась по возвращении старейшин с летовки» [7].  

По мнению автора данного исследования, выявленные в Северном и 

Центральном Казахстане поселения раннесакского времени принадлежат 

весьма немногочисленному местному автохтонному населению, продол-

жавшему традиции эпохи поздней бронзы. Оно занимало вполне опреде-

ленную экологическую нишу и сосуществовало с пришедшими из Внут-

ренней Азии кочевыми племенами, ведущими другой тип хозяйства и за-

нимающими иную экологическую нишу [18, с. 580–581]. 
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