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ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ И ЭТНОГРАФИЧЕСКИХ 

ПАМЯТНИКОВ ДОЛИНЫ РЕКИ КЕГЕНЬ 

Р.Е. Харипова, Н.Ж. Торежанова, О.А. Мякишева, 

М. Шергазынулы, Ж.Ж. Суйндик 

Центральный государственный музей РК (Казахстан) 

 

Аннотация. В статье представлена история изучения Кегенской долины начиная с 

конца XIX века и до настоящего времени. Целью исследования является анализ 

опубликованных исследований, архивных источников, а так же сопоставление их с 

современными мaтеpиалами, для получения представления об уже изученных памятниках. 

Актуальностью историографического исследования является систематизация 

археологических материалов Кегенской долины. 

Показаны результаты исследований памятников Кегенской долины, проведенные в 

1979-2023 гг. археологической экспедиции Центрального государственного музея РК, 

вкупе с результатами более ранних исследований доказывающие, что памятник 

характеризуется особой уникальностью и редкостью: наслоением нескольких культурных 

и исторических пластов, включающих памятники от стоянок первобытных людей до 

памятников городской культуры средневековья. Новые археологические, этнографические, 

исторические и иные материалы, полученные в результате исследований памятников 

Кегенской долины, позволяют раскрыть особенности исторических процессов Жетысу в 

контексте освещения развития материальной, духовной культуры с глубокой древности 

(палеолит) до нового времени. В процессе работы особое внимание было уделено также 

учетной документации как музейного источника, отражающей историю формирования 

коллекций, а также и другие аспекты бытования предметов в музейных фондах. 

Материалы и методы исследования. Источниковой базой исследования 

послужили документы и материалы, хранящиеся в фондах Центрального государственного 

архива РК, архива Института археологии им. А.Х. Маргулана и опубликованные в 

специальных изданиях, а также музейные коллекции и учетная документация Центрального 

государственного музея РК.  

Методологическую основу работы составили такие основные принципы научно-

исторического познания, как объективность, историзм, системность и конкретность, а 

также применяемый в исторических исследованиях ценностный подход. 

Изучение историографии вопроса, т.е. накопленных знаний об истории Жетысу 

конца XIX-XX вв. основано на анализе данных археологических экспедиций, выявлении 

общего и специфичного в культуре жителей населявших Жетысу с эпохи камня и до 

образования Казахского ханства.  

Методикой исследования явился историко-диалектический подход, основанный на 

принципе историзма и системности. В ходе изучения археологических материалов был 

использован сравнительно-исторический анализ, так как только с его помощью можно 

определить общее и особенное в процессах, происходящих в прошлом и для представления 

цельной картины. Методом сравнительного анализа основанного на аналогии определена 

датировка артефактов. 

Ключевые слова: Кегень, курган, могильник, этноархеология, экспедиция, Жетысу, 

урочище Комирши, музей.  
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М. Шерғазынұлы, Ж.Ж. Сүйіндік 

ҚР Мемлекеттік орталық музейі (Қазақстан) 

 

Аңдатпа. Мақалада ХІХ ғасырдың аяғынан бастап осы уақытқа дейінгі аралықтағы 

Кеген алқабының зерттелу тарихы көрсетілген. Зерттеудің мақсаты жарияланған ғылыми 

еңбектерді, архивтік дереккөздерді талдау, сондай-ақ бүгінге дейінгі зерттелген 

ескерткіштер туралы толық ақпарат алу үшін заманауи материалдармен салыстыру. 

Тарихнамалық зерттеудің өзектілігі – Кеген алқабынан алынған археологиялық 

материалдарды жүйелеу. 

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік Орталық музейі археологиялық 

экспедициясының 1979-2023 жылдар аралығында Кеген алқабында орналасқан 

ескерткіштерге жүргізілген археологиялық қазба нәтижелерінің зерттелуі көрсетілген. Бұл 

жерде, ескерткіштің бірегейлігі алғашқы адамдардың тұрақтарынан бастап орта 

ғасырлардағы қалалық мәдениетке дейінгі бірнеше мәдени-тарихи қабаттардың болуында. 

Сондай-ақ, бүгінгі күнде Кеген алқабындағы ғылыми зерттеу нәтижесінде алынған жаңа 

археологиялық, тарихи және басқа материалдар арқылы Жетісудың тарихи даму 

процестерінің ерекшеліктерін материалдық, рухани мәдениеттің ежелгі (палеолит) 

дәуірден жаңа заманға дейінгі дамуын ашып көрсетуге мүмкіндік береді деген қорытынды 

жасалды. Жұмыс барысында музей қорларындағы заттардың жинақталу тарихы мен 

олардың музейлік қорларда сақталу ерекшеліктерін көрсететін есептік құжаттамаларға 

ерекше көңіл бөлінді. 

Зерттеу материалдары мен әдістері. Зерттеудің дереккөздері ретінде ҚР 

мемлекеттік орталық архивінде, А.Х. Марғұлан атындағы археология институтының 

архивінде сақталған құжаттар мен материалдар, сондай-ақ арнайы басылымдарда 

жарияланған зерттеулер, ҚР Мемлекеттік орталық музейінің музейлік коллекциялары мен 

есеп құжаттары пайдаланылды.  

 Жұмыстың әдіснамалық негізін ғылыми-тарихи танымның объективтілік, 

тарихилық, жүйелілік және нақтылық сияқты негізгі қағидаттары, сондай-ақ тарихи 

зерттеулерде қолданылатын құндылықтық тәсіл құрады. 

Мәселенің тарихнамасын зерттеу, яғни XIX-XX ғасырлардағы Жетісу тарихы 

жөнінде жинақталған білімдермен, археологиялық экспедициялардың деректерін талдауға, 

тас дәуірінен бастап Қазақ хандығы құрылғанға дейін Жетісуды мекендеген тұрғындардың 

мәдениетіндегі жалпы және ерекше ерекшеліктерді анықтауға негізделеді. 

Зерттеу әдістемесі тарихилық пен жүйелілік қағидаттарына негізделген тарихи-

диалектикалық тәсіл болды. Археологиялық материалдарды зерттеу барысында 

салыстырмалы-тарихи талдау қолданылды, өйткені тек осы әдіс арқылы өткендегі 

үдерістердің жалпы және ерекше ерекшеліктерін анықтап, тұтас көрініс жасауға болады. 

Артефактілердің мерзімін анықтау аналогияға негізделген салыстырмалы талдау әдісі 

арқылы жүзеге асырылды. 

Тірек сөздер: Кеген, қорған, қорым, этноархеология, экспедиция, Жетісу, Көмірші 

шатқалы, музей.  

Қаржыландыру көзі: Мақала 2024-2026 жылдарға арналған ғылыми және ғылыми-
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техникалық конкурсы негізінде «Кеген алқабының археологиялық және этнографиялық 

ескерткіштері: топографиясы, мәдени-хронологиялық аспектісі және музейлендіру 

мәселелері» ЖТН AR23489461 бағдарламасын гранттық қаржыландыру жобасын орындау 

шеңберінде дайындалды. 
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Abstract. The article presents the history of the study of the Kegen Valley from the end of 

the XIX century to the present. The purpose of the study is to analyze published studies, archival 

sources, as well as compare them with modern materials to get an idea of the monuments already 

studied. The relevance of historiographical research is the systematization of archaeological 

materials of the Kegen Valley. 

The results of the research of the monuments of the Kegen Valley conducted in 1979- 2023 

by the archaeological expedition of the Central State Museum of the Republic of Kazakhstan, 

together with the results of earlier studies, proving that the monument is characterized by special 

uniqueness and rarity: the layering of several cultural and historical layers, including monuments 

from the sites of primitive people to monuments of urban culture of the Middle Ages. New 

archaeological, ethnographic, historical and other materials obtained as a result of studies of the 

monuments of the Kegen Valley allow us to reveal the features of the historical processes of 

Zhetysu in the context of highlighting the development of material and spiritual culture from 

ancient times (Paleolithic) to modern times. During the work, special attention was also paid to 

the accounting documentation as a museum source, reflecting the history of the formation of 

collections, as well as other aspects of the existence of objects in museum collections. 

Materials and methods of research. The source base of the research was documents and 

materials stored in the funds of the Central State Archive of the Republic of Kazakhstan, the 

archive of the Institute of Archaeology named after A.H. Margulan and published in special 

publications, as well as museum collections and accounting documentation of the Central State 

Museum of the Republic of Kazakhstan.  

The methodological basis of the work consists of such basic principles of scientific and 

historical knowledge as objectivity, historicism, consistency and concreteness, as well as the value 

approach used in historical research. 

The study of the historiography of the issue, i.e. the accumulated knowledge about the 

history of Zhetysu at the end of the XIX-XX centuries. It is based on the analysis of data from 

archaeological expeditions, the identification of common and specific cultural features of the 

inhabitants of Zhetysu from the Stone Age to the formation of the Kazakh Khanate.  

The research methodology was a historical-dialectical approach based on the principle of 

historicism and consistency. In the course of studying archaeological materials, comparative 

historical analysis was used, since only with its help it is possible to determine the general and 

special in the processes taking place in the past and to present a complete picture. The dating of 

artifacts was determined by the method of comparative analysis based on analogy. 

Keywords: Kegen, kurgan, burial ground, ethnoarchaeology, expedition, Zhetysu, 

Komirshi tract, the museum. 
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Введение. Археологические памятники Жетысу являются одной из самых 

многочисленных категорией объектов культурного наследия Казахстана. В течение многих 

веков территория Жетысу, являлась узловым центром транснационального торгового 

пути «Шелковый путь» – своеобразного моста, соединявшего различные культуры Запада 

и Востока. 

В Восточном Жетысу, в частности, одном из его регионов – урочище Комирши в 

долине реки Кегень, представлены самые разнообразные археологические и 

этнографические памятники, древней, средневековой и новой истории региона. Урочище 

Комирши расположено на южной стороне хребта Кетмень, в Кегенской долине. Хребет 

Кетмень простирается в широтном направлении, является самой восточной из северных 

цепей Тянь-Шаня. Общая протяженность хребта – более 300 км, ширина – 40-50 км. Самая 

высокая точка хребта достигает 3 638 м (гора Небесная) в восточной части у 

государственной границы Казахстана. На хребте отсутствует снеговая или ледниковая зона. 

На западе Кетмень граничит с горами Кулуктау, которые плавно переходят в Кунгей 

Алатау, на юге – в долину Шалкодесу. Долина реки Шалкодесу, более известная как 

Кегеньская, одна из самых больших в горах Казахстана. Длина превышает 100 км, а ширина 

колеблется от 2 до 30 км. Шалкодесу, переходящая в нижнем течении в реку Кегень, дает 

начало одной из самых крупных водных артерий Заилийского Алатау реке Чарын. 

Исследование аpхеологических памятников Казахстана нельзя считать полным без 

осмысления основных этапов, напpавлений и тенденций аpхеологического и 

этнографического изучения отдельных pегионов. Истоpия изучения памятников Жетысу, 

является одним из активно pазpабатываемых напpавлений отечественной науки. В этой 

связи историография археолого-этнографического исследования Кегенской долины 

пpедставляется особенно актуальной. 

Одной из вaжнейших задaч исследования является пpивлечение данных 

исследований конца XIX-XX вв., описaний пaмятников, тщательного aнaлиза как 

опубликованных, тaк и apхивных источников. Изучение комплекса документов ХХ века, 

сопоставление их в дaльнейшем с современными мaтеpиалами позволит получить 

пpедставление об уже изученных пaмятниках Кегенской долины, выявить ряд 

«неизвестных» дpевностей, а также пepeвeсти нeкоторые «вновь выявлeнные» памятники 

в категоpию «дaвнo извeстныx». 

Актуальность историографического исследования определяется, в том числе, 

необходимостью систематизации археологических материалов Жетысу, в частности его 

региона – Кегенской долины. 

Историография как один из методов исследования истории изучения 

археологических памятников Жетысу включает: поиск некогда обнаруженных и ныне 

забытых материалов, что может оказать помощь в решении проблем, стоящих перед 

современными исследователями, а также важным является анализ идей и методов 

исследования наших предшественников. Ценным становится не только то, что они нашли, 

но и то, какие цели ставили они при своих исследованиях, как их осуществляли 

Результаты и обсуждение. Изyчeниe аpxeoлoгичecкиx памятникoв Жeтыcy 

началocь co втopoй пoлoвинe XIX – начала XX вв., благодаря деятельности Западно-
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Сибирского отдела Русского географического общества и Археологической комиссии. А в 

1879 г. впервые была создана археологическая карта региона. 

Значительный вклад в изучение и сбор данных об археологических памятниках 

региона внес Туркестанский кружок любителей археологии, открытый в конце ХІХ в. В 

этот период описанием и планомерной систематизацией курганов занимались такие 

крупные ученые, как Н.А. Абрамов, М.В. Флоринский, В.Д. Городецкий, Н.Н. Пантусов, 

В.В. Бартольд. Все данные о памятниках и проведенных археологических раскопках 

собраны в трудах Н. Лыкошина «Археологическое изучение Туркестана до образования 

Туркестанского кружка любителей археологии» (1896 г.) [Лыкошин, 1896: 23] и И. 

Кастанье «Древности Киргизской степи и Оренбургского края» [Кастанье, 1910: 28-62]. 

Следующий этап изучения погребально-поминальных памятников раннего железного века 

охватывает 1928-1953 гг. И одним из самых ярких открытий этого периода являются 

результаты археологических работ, проведенных в 1928-1929 гг. М.В. Воеводским и М.П. 

Грязновым на могильниках Караколь и Чильпек (долины Иссык-Куль и Чу), которые путем 

сравнительного анализа и сопоставления с данными китайских источников пришли к 

выводу о существовании и открытии новой этнокультуры – культуры усуней [Воеводский, 

Грязнов, 1938: 163-170]. 

Большую учетную работу провел В.Д. Городецкий. Кроме опубликованных им 

описаний ряда памятников, он составил рукописный каталог всех известных ему лично и 

по литературным данным археологических памятников Семиречья и случайных находок на 

этой территории [Архив Института археологии им. А.Х.Маргулана, ф. 2, д. 3.]. В это время 

раскопками в Жетысу занимались лингвисты, музейные работники и любители археологии. 

Среди них особо нужно отметить директора Алматинского областного краеведческого 

музея В.Н. Дублицкого. В 1928, 1934-1939 гг. он проводил археологические раскопки на 

курганах раннего железного века, расположенных недалеко от Алматы [Дублицкий, 1937-

1939: оп. 2. д. №22-24]. 

С 1946 г. начался особый этап развития казахстанской археологии, были проведены 

регистрация и учет памятников, археологическая разведка огромной территории 

Казахстана. Неоценимый вклад в этой работе внес и К. Акишев. 

С целью создания «Археологической карты Казахстана» в 1956 г. была организована 

Семиреченская археологическая экспедиция. В ходе исследования Алматинской и 

Талдыкурганской областей Е.И. Агеевой и А.Г. Максимовой было зафиксировано 18 

могильников древних кочевников, на 167 курганах были проведены раскопки. В итоге ими 

были выделены восемь видов погребальных сооружений [Агеева, 1961: 21-41; Акишев, 

Агеева, 1958: 1, 8]. Основной эадачей Семиреченской археодогической экспедиции было 

составление археологической карты двух областей Семиречья – Алма-Атинской и Талды-

Курганской [Акишев, Агеева, 1958: 9]. Маршруты разведки прошли по направлениям: от 

Алматы на запад до Курдайского перевала, с заездами на юг до поселка Красногорка 

(соврем назв. Улькен Сулутор) и Горноникольское, Каракастек, на север – до урочища 

Кендыккара и Кокпакты и вдоль р. Куртинки (до поселка Акши), по среднему течению рек 

Аксенгир и Жиренайгыр. На восток от Алматы до поселка Шилик, Жаланаш, Нарынкол и 

Чунджи [Агеева, 1956].  

При обследовании этой территории К. Акишевым были выделены 6 микрорайонов 

наибольшего сосредоточения больших курганов: Алматинский, Иссыкский, Бериктасский, 

Сырдарья-Таласский, Бесшатырский, Кегенский микрорайоны, представляющие большой 

интерес для проведения исследований. В Жетысу особенно можно выделить огромные так 

называемые царские курганы могильников Бесшатыр, Тургень и Кегень. 

В Кегенской долине были открыты множество курганных могильников, поселений, 

мазаров у сел: Кегень, Аксай, Узунбулак, Каркару, Акбеик, Сарыжас, Нарынкол и др. 

[Археологическая карта Казахстана, 1960: 326-333]. 

Научный сотрудник Института археологии им. А.Х.Маргулана Айнагуль Ганиева в 
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своих исследованиях отметила, что в начале 1960-х годов Семиреченская археологическая 

экспедиция под руководством Акишева достигла значительного прорыва в изучении 

культуры древних усуней в Кегенской долине. Экспедиция обнаружила и документально 

зафиксировала десятки могильников, включая тысячи курганов и оградок, а также 19 

зимовокпоселений, сотни наскальных писаниц и менгиры [По следам Семиреченской 

археологической экспедиции. Дата посещение: 01.10.2024]. 

В разные годы (1961-1966 гг.) Семиреченской археологической экспедицией под 

руководством К.А. Акишева раскопаны: зимовка-поселение Актас II и больше ста курганов 

рядовых насельников «усунь», в могильниках Акшокы II-III, Сарытау I-II, Актас I-VIII 

долины реки Кегень. Зимовка-поселение Актас II – новый тип памятника для Жетысу и 

датируется I-VI вв. н.э. [Акишев, 1969: 30-47].  

В 1979 году Центральным государственным музеем Казахстана была организована 

историко-бытовая экспедиция в Кегенский район (ныне Раимбекский), Алматинской 

области. В результате работы были собраны этнографические материалы, вошедшие в 

коллекцию музея (Акты № 153-191 от 23-27.11. 1979 г.). 

В 1988 г. школьниками возле села Жалаулы (Райымбекский район, Алматинская 

область) случайно найден клад из 600 золотых украшений ранних саков в войлочном 

мешке, получивший название «Жалаулинский клад». К.А. Акишевым и А.К. Акишевым 

[Акишев, 1992:140-146; Культура саков и усуней, 2011] было исследовано место находки и 

предметы. В результате чего выяснилось, что в Жалаулы обнаружено не захоронение под 

курганом, а клад, т.к. село расположено в низине, а древние курганы возводились на сухих 

возвышенных местах. Вещи были спрятаны сравнительно недавно, предположительно, в 

начале ХХ века, и происходили они, вне всякого сомнения из «царского кургана» долины 

реки Кегень. Причем из одного кургана, а не из нескольких. Тогда же А.К. Акишевым была 

предложена датировка комплекса VIII-VII в.в. до н.э. 

Археолог Б.Н. Нурмуханбетов, позднее, произведя в Жалаулы небольшие раскопки, 

нашел остатки войлочного мешка, в котором находились золотые изделия, и несколько 

десятков мелких золотых украшений, унесенных водой далеко от первоначального 

местонахождения. Среди них – изображения «скифской пантеры» и «грифонов». В 

основном составе клада таких мотивов не было, так что они существенно дополнили состав 

клада, предоставив более полную картину, существенную для хронологической атрибуции 

клада. В настоящее время эти предметы экспонируются в «открытом фонде» Центрального 

музея. 

Семиреченской археологической экспедицией НАН МОН РК Института археологии 

в 1992 г. под руководством Акишева А.К. было исследовано поселение Сарытогай, 

расположенное в 20 км к юго-востоку от поселка Чунжа на территории Национального 

парка «Ясеневая дача», Уйгурского района Алматинской области. В 2011 году материалы 

из поселения Сарытогай были переданы Алишером Акишевым в археологический фонд 

музея. В коллекцию вошли каменные мотыги ЦМК КП 27106/23, обломки курантов 

зернотерок и керамический котел ЦМК КП 27126 [Культура ранних кочевников 

Казахстана, 2009; Культура саков и усуней, 2011: 174]. 

В фонде археологии хранится коллекция облицовочных плит из буддийского 

монастыря (Акт № 21 от 31.12.2004; ЦМК КП 26761\1-67), расположенного на левом берегу 

речки Сумбе, западнее административного центра Уйгурского района аула Шонжы (горы 

Жартас, Раимбекский район, Алматинская область). Остатки монастыря были обнаружены 

1991 году археологом К.А. Акишевым. Впервые территория местонахождения монастыря 

были исследованы и изучены в 1992 году археологами Ф.П. Григорьевым и А.С. 

Мирзабаевым, которые произвели на месте небольшие раскопки. Последующее 

исследование и изучение памятника было произведено в 2008 г. комплексной экспедицией, 

организованной КазНИИ ПКНН (рук. И.В. Ерофеева, Б.Ж. Аубекеров, Ю.А. Мотов, 

С.В. Перевозов). 
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В 2006 году экспедицией ЦГМ РК под руководством А. Акишева была проведена 

разведка археологических памятников, сбор материалов и фотосъемка археологических 

памятников (архитектурных сооружений, курганов, петроглифов, средневековых 

поселений, ирригационных сооружений, древних эпиграфических памятников) в 

Алматинской области: Уйгурском, Кегеньском и Раимбекском районах в рамках 

реализации научного проекта «Археологическая коллекция ЦГМ РК. Каталог». Во время 

экспедиции сделано более 2 тысяч высококачественных цифровых снимков 

археологических и этнографических объектов, древних и современных ландшафтов. В 

районе поселков Аксай и Узунбулак, а также в долине озера Тузколь (Дабан-нор) 

зафиксированы многочисленные высокогорные стоянки неолитического времени, а так же 

следы палеолитической индустрии. Зафиксированы до сих пор неизвестные «царские 

курганы» скифской эпохи в долине рек Каркара и Текес, Чарын и Шет-Мерке. Впервые 

обнаружены следы фортификации XIV века в районе 1-й Мерке (Талды), связанной с 

событиями войны Тимура с джетами (сообщение Дуглати в «Тарих-и Рашиди»). На 1-й 

надпойменной террасе реки Чарын в урочище Сарытогай (национальный парк «Ясеневая 

дача») уточнены размеры гигантского поселения позднесакского времени. Следы жилищ 

занимают здесь полосу длиной более 6 км. Это крупнейшее поселение этого времени на 

территории Центральной Азии и наиболее перспективный объект для исследования 

экспедицией ЦГМ РК.  

С начала XXI в. на новом уровне начинается изучение элитарных курганов саков 

Жетысу. В 2008-2009 гг. совместной казахско-германской экспедицией проводились 

исследования около курганного пространства большого кургана № 2 «с лучами» возле 

поселка Кегень и кургана Жуантобе в Илийской долине. Особый акцент делался на их 

конструкцию и обряд [Самашев, Ермолаева, Кущ 2007]. 

В 2010 года была осуществлена археологическая экспедиция КазНПУ им. Абая под 

руководством Байгунакова Д.С. в Нарынкольский район Алматинской области. В ходе 

экспедиции были проведены раскопки кургана, расположенного приблизительно в 3,5 км к 

северу от села Комирши [Анухин, Баимбетов, Бердибеков, 2011: 111-113]. 

С 2012 г. продолжены работы по изучению больших курганов саков долины реки 

Кегень. Каркаринским отрядом филиала Института археологии им. А.Х. Маргулана КН 

МОН РК в г. Астана проводилось изучение погребально-поминального комплекса Каркара 

[Онгар и др., 2012: 49-56], расположенного на административной территории сельского 

округа Каркара Райымбекского района Алматинской области. Памятник расположен на 

третьей надпойменной террасе, в предгорной долине между реками Жель Каркара и Ак 

Каркара, в северной части горной системы Тянь-Шаня (Тәңіртау). В 2012-2017 гг. 

полностью изучено околокурганное пространство погребально-поминального комплекса 

Каркара, где под дерном выявлены и исследованы каменное кольцо основного кургана и 45 

курганов-оград «гуннского» времени [Онгар и др., 2014: 29-57]. Аналогичные погребения 

были изучены вокруг большого кургана могильника Жуантобе на северных склонах 

Заилийского Алатау.  

Также в 2012 году был исследован некрополь Катартобе (Чотбаев, Онгар и др., 2012; 

Чотбаев, Онгар, 2014: 63-8), а с 2015 года изучение было продолжено совместной казахско-

корейской экспедицией [Онгарулы и др., 2020]. В результате исследования были проведены 

поисково-разведывательные работы в долине реки Кегень с целью обнаружения новых 

памятников ІІІ в. до н.э. – ІІ в. н.э. Работа проходила по маршруту с. Актас – с. Комирши – 

с. Шалкоде – Кисык – Катартобе – Алтынкен – Акбулак – с. Тузколь – с. Карасаз – с. Кеген 

– с. Болексаз – с. Ереуил – с. Кеген. 

В 2018 году лабораторией «ГЕОАРХЕОЛОГИЯ» были проведены археологические 

исследования памятников ранних и поздних кочевников Алматинской области. Курганным 

отрядом обрабатывались материалы из некрополей Орикти, Кызылшарык, Кара-арша, 

Сункар, Жаланаш и Ардолайты. Данные некрополи расположены на территории Жетысу 
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(Енбекщиказахский, Жамбылский, Кегенский, Уйгурский район) [Бексеитов и др., 2019: 

354-365].  

В августе 2023 года археоло-этнографической экспедицией ЦГМ РК были 

проведены археологические исследования в Кегенской долине у поселка Комирши. 

Объектом исследования были два кургана, расположенные у входа в ущелье Комирши. При 

исследовании курганов были выявлены особенности конструкции погребальной камеры 

выполненной из бревен ели. Памятники датируются ІІІ в. до н.э. – ІІ в. н.э.  

Также, в окрестности поселка Комирши были обнаружены остатки многочисленные 

арыков, самотечных каналов для орошения пашни, которые использовались в 1930-е и 

1940-е годах.  

В 2024 году в рамках научного проекта ЦГМ РК провел археолого-этнографические 

исследования урочища Комирши, в частности, могильника Караешки, расположеного у 

подножия северной горной гряды в 7 км восточнее поселка Комирши, в 500 м севернее от 

зимовки. Могильник состоит из трех цепочек. Всего в могильнике насчитывается более 25 

насыпей. Курганы в нем ориентированы по направлению север-юг. Размеры насыпей от 4 

до 23 м, высота от 0,3 до 2 м. Насыпи каменно-земляные. Насыпи округлой, реже 

подквадратной формы. Курганы за пределами насыпей, у основания, в средней и верхней 

части имеют кольцевые выкладки из крупных камней. С западной стороны курганов 

наблюдаются жертвенные оградки округлой формы из шести - восьми крупных камней. В 

составе могильника зафиксированы две подквадратной формы тюркские ограды со стелами 

с восточной стороны. 

Так же было исследовано древнее русло реки Комирши, которая вытекает из ущелья 

Комирши, Кетменьских гор, она питается талыми водами и родниками Карасай, Амирсай, 

Калпаккарагай и Талдысай. В ущелье на реке в 1950 году была построена водяная мельница, 

к сожалению к 1980-тым годам мельница выходит из строя, но сооружение сохранилось. 

В урочище Комирши сохранились фундаменты казахских зимовок. Они имеют вид 

задернованных всхолмлений прямоугольной формы. Планировка многих зимовок читается 

на современной поверхности. Чаще встречаются поселения, есть и отдельные усадьбы. 

Еще один вид этнографических памятников встречается в окрестностях п.Комирши 

– это мазары, расположенные к востоку от поселка, обладают архитектурными 

особенностиями. Планировка мазаров двух видов: квадратной или цилиндрической формы, 

с конусообразным куполом, снаружи обмазанно саманной глиной. Саманная обмазка в 

основном покрывает лишь купол, стены строений выполнен из камня или металла. Здесь на 

определенном историческом этапе формируются погребальные традиции, которые были 

характерны для отдельного казахского рода (или ру, народной группировки?). Таким 

образом, памятники казахского времени ущелья Комирши показывают, что в новых 

условиях люди придерживались своих старых традиций. Этот регион мало изучен не только 

археологами, но и этнографами, поэтому исследователям предстоит провести белее 

тщательное исследование этого региона. 

Заключение. История изучения археологических памятников имеет большое 

значение для понимания прошлого человечества. Археология позволяет раскрывать тайны 

древних цивилизаций, их обычаев, технологий, искусства и образа жизни. Изучение 

археологических памятников помогает реконструировать историю человечества, 

проследить эволюцию культур, а также изучить взаимосвязи между различными народами 

и эпохами. Благодаря археологическим исследованиям мы можем более глубоко понять 

свое прошлое и лучше ориентироваться в настоящем. 

В настоящее время актуальной междисиплинарной проблемой, вызывающий 

научной интерес со стороны археологии и этнологии, является новое направление в науке 

– этноархеология. В отечественных исследованиях данная проблематика мало изучена, но 

развивается по многим направлениям. 

На территории Казахстана, практически во всех уголках на его территории, 
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исследователи находят руины остатки поселений-зимовок. Это лишь сохранившаяся часть 

этих объектов. В ходе социалистических преобразований на территории Казахстана 

исчезли тысячи казахских зимовок, мазаров и т.п. Особенно это было характерно для 

плодородных равнин Северного Казахстана и многих других районов республики, 

попавших под переустройство сельского хозяйства. 

Большой вклад в изучение данного региона внесли такие известные казахстанские 

ученые как К.А. Акишев, Е.И. Агеева, Чотбаев А., Онгар А. и др. Особо нужно отметить 

деятельность Центрального государственного музея РК, который на протяжении 

нескольких десятилетий ведет исследовательскую и собирательскую работу, концентрируя 

в собрании музея значительную коллекцию по древней и новой истории региона Жетысу. 

Coвpeмeнныe иccлeдoватeли, oпиpаяcь на дocтижeния пpeдшecтвeнникoв, 

пpoдoлжили изyчeниe аpxeoлoгичecкиx памятникoв peгиoна c пpинципиальнo нoвыx 

наyчныx пoзиций и мeтoдoв иccлeдoваний.  

В peзyльтатe планoмepныx и цeлeнапpавлeнныx иccлeдoваний памятники пoказали 

значимocть изyчeния тeppитopии Жeтыcy для выяcнeния вoпpocoв кyльтypoгeнeза эпoxи 

Вeликoгo пepeceлeния наpoдoв. Были иccлeдoваны pазличныe типы oбъeктoв (кypганныe 

мoгильники cocтoящиe из цeпoчeк кypганoв, oтдeльнo cтoящиe кypганы, c кoльцeвoй и бeз 

кoльцeвoй oгpадкoй, c двyмя кoльцeвыми pвами, пoceлeния, ycадьбы, «cвятилищe» и 

пeтpoглифы). 

Нoвыe аpxeoлoгичecкиe, иcтopичecкиe и иныe матepиалы, пoлyчeнныe в peзyльтатe 

иccлeдoваний памятникoв кегенской долины, пoзвoляют pаcкpыть ocoбeннocти 

иcтopичecкиx пpoцeccoв Жeтыcy в кoнтeкcтe ocвeщeния pазвития матepиальнoй, дyxoвнoй 

кyльтypы c глyбoкoй дpeвнocти (палeoлит) дo пoзднeгo cpeднeвeкoвья.  
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