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Abstract. Introduction. To date, the territory of Kostanay region has been studied relatively fully in    

archaeological terms. From 1969 to the present, reconnaissance and stationary work has been continuously     

carried out, forming the archaeological appearance of the region. The least researched stage in the history of 

archaeological research is the 1930–1960s, in this paper an attempt is made to fill this gap. Goals and objectives 

– to trace the history of archaeological research; to show the activities of central and provincial state, scientific 

and public organizations in the archaeological study of the region; to assess the contribution of individual 

researchers, including local historians; to form a holistic picture of the formation of the process of archaeological 

research of the region in the period under review. Results. In the pre-war stage, against the background of many 

years of research by O.A. Krivtsova-Grakova at the Alekseev complex of the Bronze Age, recorded periods of 

intensive study of monuments of material culture and accumulation of archaeological material by scientists               

of the Kostanay Museum and local historians: P.Y. Derevyagin, P.E. Chernyavsky. The discovery of Stone Age 

sites is associated with their name: Svetlo-Dzharkul, Takuzhinsk, Konstantinov, Sergeyev, Kara-Tamar,        

Aksuat. This stage, which marked the beginning of the accumulation of factual material and scientific 

understanding of the archeology of the region, is the least studied in the scientific literature. Later, A.Y. Bryusov 

and A.A. Formozov analyzed the materials from these sites and gave their cultural and chronological affiliation, 

which gave a certain impetus to the development of Stone Age archaeology, previously represented in the         

region only by the Bronze Age. The post-war stage, up to the creation of V.V. Edokimov of the Аrchaeological 

expedition on the basis of the Kostanay Pedagogical Institute, is characterized by episodic investigations of 

individual researchers: O.A. Krivtsova-Grakova and A.M. Orazbaev at the Sadchikov settlement, G.I. Patsevich 

during "virgin lands" expeditions, M.G. Moshkova during archaeological practice, etc. Conclusions. The article 

shows the sequence of studies, from the activities of local historians and employees of the Kostanay Museum,   

who carried out hikes and individual trips with collections on identified monuments, to full-scale stationary 

excavations and expeditions of well-known archaeologists. 

Keywords: archaeological research, history of study, museum, monument, excavations, Kostanay region 
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Аңдатпа. Кіріспе. Бүгінгі Қостанай облысының аумағы археологиялық тұрғыдан салыстырмалы түрде 

толық зерттелген. 1969 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін аймақтың археологиялық келбетін 

қалыптастыратын барлау және стационарлық жұмыстар үздіксіз жүргізілуде. Археологиялық зерттеу 

тарихындағы ең аз зерделенген кезең 1930–1960 жылдар, бұл жұмыста осы олқылықты толтыруға        

әрекет жасалды. Зерттеудің мақсаты және міндеттері – археологиялық зерттеулердің тарихын 

қадағалау; аймақты археологиялық зерттеу ісінде орталық және провинциялық мемлекеттік, ғылыми    

және қоғамдық ұйымдардың қызметін көрсету; жекелеген зерттеушілердің, оның ішінде жергілікті 

өлкетанушылардың үлесін бағалау; қарастырылып отырған кезеңде аймақты археологиялық зерттеу 

процесінің қалыптасуының тұтас бейнесін қалыптастыру. Нәтижелер. Соғысқа дейінгі кезеңде көп 

жылдық зерттеулердің фонында О.А. Кривцова-Гракованың қола дәуірі Алексеев кешені бойынша 

Қостанай мұражайының ғалымдары мен өлкетанушылардың материалдық мәдениет ескерткіштерін 

қарқынды зерттеу және археологиялық материал жинақтау кезеңдері жазылған: П.Я. Деревягин,                

П.Е. Чернявский. Тас дәуірі орындарының ашылуы олардың атымен байланысты: Жарық-Жаркөл, 

Такужинская, Константиновская, Сергеевская, Қара-Тамар, Ақсуат, т.б. Өлке археологиясының деректік 

материалдары мен ғылыми түсінігінің жинақталуының бастауы болған бұл кезең ғылыми әдебиеттерде     

аз зерттелген кезең болып табылады. Кейінірек А.Я. Брюсов пен А.А. Формозов бұл орындардан       

алынған материалдарды талдап, олардың мәдени-хронологиялық тиістілігін берді, бұл бұрын аймақта      

тек қола дәуірімен ұсынылған тас дәуірі археологиясының дамуына белгілі бір серпін берді. Соғыстан 

кейінгі кезең, В.В. Едокимов, Қостанай педагогикалық институты негізіндегі археологиялық 

экспедициясы, жекелеген зерттеушілердің эпизодтық зерттеулерімен сипатталады: О.А. Кривцова-

Гракова және А.М. Оразбаев Садчиковский қоныста, Г.И. Пацевич «тың» экспедициялары кезінде,          

М.Г. Мошкова археологиялық тәжірибе кезінде және т.б. Қорытынды. Мақалада өлкетанушылар мен 

Қостанай мұражайы қызметкерлерінің іс-әрекетінен бастап, анықталған ескерткіштерге коллекциялармен 

жеке саяхаттар мен экспедицияларға дейін, толық көлемді стационарлық қазбалар мен экспедицияларға 

дейінгі зерттеулердің реттілігі көрсетілген. атақты археологтар. 

Түйін сөздер: археологиялық зерттеулер, зерттеу тарихы, мұражай, ескерткіш, қазба жұмыстары, 

Қостанай облысы 

Алғыс. Қостанай облыстық тарихи-өлкетану мұражайы мен Қостанай облысының мемлекеттік 

мұрағатының қызметкерлеріне қажетті құжаттарды іздеуге көмектескені үшін алғысымды білдіремін. 

Мақаланы дайындауда көрсеткен қолдауы үшін И.В. Шевнина мен А.В. Колбина жеке алғыс. 

Дәйексөз үшін: Жалелов А.А. 1930–1960 жылдардағы Қостанай облысын археологиялық зерттеу // «еdu.e-

history.kz» электрондық ғылыми журналы. 2023. Т. 10. № 2. 403–420 бб. (Орыс.). DOI: 10.51943/2710-

3994_2023_10_2_403–420. 
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Аннотация. Введение. На сегодняшний день территория Костанайской области в археологическом 

отношении изучена сравнительно полно. С 1969 года и по настоящее время непрерывно ведутся 

рекогносцировочные и стационарные работы, формирующие археологический облик региона. Наименее 

исследованным этапом в истории археологического изучения являются 1930–1960-е годы, в данной    

работе предпринята попытка заполнить данный пробел. Цель и задачи исследования – проследить    

историю археологических исследований; показать деятельность центральных и провинциальных 

государственных, научных и общественных организаций в деле археологического изучения региона; 

оценить вклад отдельных исследователей, в том числе местных краеведов; сформировать целостную 

картину становления процесса археологических исследований региона в рассматриваемый период. 

Результаты. В довоенный этап, на фоне многолетних исследований О.А. Кривцовой-Граковой на 

Алексеевском комплексе эпохи бронзы, фиксируются периоды интенсивного изучения памятников 

материальной культуры и накопления археологического материала силами научных работников 

Кустанайского музея и местных краеведов: П.Я. Деревягина, П.Е. Чернявского и др. С их именем       

связано открытие стоянок каменного века: Светло-Джаркульская, Такужинская, Константиновская, 

Сергеевская, Кара-Тамарская, Аксуатская и пр. Данный этап, положивший начало накоплению 

фактического материала и научному осмыслению археологии региона, является наименее изученным в 

научной литературе. Позже А.Я. Брюсовым и А.А. Формозовым были проанализированы материалы с 

данных стоянок и дана их культурно-хронологическая принадлежность, что дало определенный импульс 

развитию археологии каменного века, до этого в регионе представленный только эпохой бронзы. 

Послевоенный этап, вплоть до создания В.В. Едокимовым археологической экспедиции на базе 

Кустанайского пединститута, характеризуется эпизодическими изысканиями отдельных исследователей: 

О.А. Кривцовой-Граковой и А.М. Оразбаевым на Садчиковском поселении, Г.И. Пацевичем в ходе 

«целинных» экспедиций, М.Г. Мошковой во время археологической практики и др. Выводы. В статье 

отображена последовательность исследований, от деятельности местных краеведов и сотрудников 

Кустанайского музея, осуществлявших походы и отдельные выезды со сборами на выявленных 

памятниках, до полномасштабных стационарных раскопок и экспедиций известных специалистов-

археологов.  

Ключевые слова: археологические исследования, история изучения, музей, памятник, раскопки, 

Кустанайская область. 
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Введение 

На современном этапе территория Костанайской области в археологическом отношении изучена 

сравнительно полно. С 1969 года и по настоящее время непрерывно ведутся рекогносцировочные и 
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стационарные работы, формирующие археологический облик региона. Как известно, первые 

систематические исследования в области связаны с именем известного археолога О. А. Кривцовой-

Граковой. В дальнейшем, кустанайской археологией в той или иной мере занимались такие ученые как 

А.Я. Брюсов, А.А. Формозов, Г.И. Пацевич, А.М. Оразбаев и др. Исследуемый период 1930–1960-х гг. 

характеризуется как этап становления и развития археологии не только в Кустанайской области, но и в 

Казахстане в целом. В современной исторической науке историография является предметом    

специального изучения, так как без оценивания самой науки и творческой деятельности 

предшественников невозможны дальнейшие исследования и новые открытия. Использование архивных 

документов и материалов, впервые вводимых в научный оборот, позволило показать новые детали 

известных исследований. Малоизученным вопросом является деятельность местных краеведов по 

выявлению памятников материальной культуры, положивших начало накоплению фактического 

материала и научному осмыслению археологии региона. Отсутствие научных работ, затрагивающих 

тематику археологических исследований на региональном уровне в указанный период, требует 

целенаправленного изучения со стороны исследователей и определяет значимость настоящей статьи.  

Целью данной работы является освещение истории развития археологических исследований в 

Кустанайской области в 30–60-е годы ХХ века. Для достижения поставленной цели необходимо решение 

следующих задач: проследить историю археологических исследований; показать деятельность 

центральных и провинциальных государственных, научных и общественных организаций в деле 

археологического изучения региона; оценить вклад отдельных исследователей, в том числе местных 

краеведов; сформировать целостную картину становления процесса археологических исследований 

региона в рассматриваемый период. 

 

Материалы и методы 

Цель исследования предполагают использование ряда источников, среди которых периодическая 

печать изучаемой эпохи, научные статьи, монографии, а также архивные документы и материалы, 

содержащиеся в фондах Государственного архива Костанайской области (Фонд 418, Кустанайский 

областной историко-краеведческий музей Управления культуры Кустанайской областной администраций 

за 1925–1995 гг.) и Костанайского областного историко-краеведческого музея (рукописный фонд), 

составляющих основу данной работы и впервые вводимых в научный оборот. Совокупное применение 

источников предоставило возможность получения всей необходимой информации для достижения цели 

настоящего исследования. Методологическую основу работы составляют общеисторические и 

историографические методы научного исследования: с помощью сравнительного метода были 

сопоставлены отдельные этапы археологического изучения области и установлены объективные 

закономерности его развития, историко-генетический метод дал возможность установить причинно-

следственные связи в процессе исследования края и оценить значимость тех или иных событий, 

проблемно-хронологический метод предполагает расчленение отдельных узловых проблем на ряд узких 

проблем, каждая из которых рассматривается в хронологической последовательности относящихся к       

ней историографических фактов. Комплексное использование данных методов позволило более 

объективно передать исследуемый исторический период. 

 

Обсуждение 

История изучения необходима для выявления закономерностей, объединения и оценки накопленного 

материала, без чего невозможны дальнейшие исследования и открытия. Тема истории археологических 

исследований изучаемого региона в той или иной степени привлекает внимание исследователей: краткие 

очерки, учебные пособия, статьи, отдельные историографические параграфы в монографиях и 

диссертационных работах, освещающих историю изучения отдельных вопросов в археологии. Научные 

работы, посвященные истории изучения археологических исследований в Костанайской области, как 

правило затрагивали одну определенную эпоху (Логвин, 2011), персоналии (Базарбаева и др., 2016) или 

же рассматривали данный вопрос через призму музейной экспозиции (Колбина, 2015). Многие аспекты 

исследуемой темы освещались в научных работах костанайских ученых: Логвина В.Н., Калиевой С.С., 

Логвина А.В., Шевниной И.В. и др. При анализе доступной научной литературы автором определено,       

что основной массив интересующей нас информации сосредоточен в вводных частях работ в виде   

краткого экскурса в историю исследований того или иного вопроса (Калиева, Логвин, 1997; Шевнина, 
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Логвин, 2015). Другой источник информации составляют монографии и статьи историографического 

характера, в которых история археологических изысканий в Кустанайской области преподносится в 

комплексе общереспубликанских исследований по археологии (Таймагамбетов, Байгунаков, 2008; 

Құрманқұлов, Байгунаков, 2008: Байгунаков, 2015). В зависимости от характера и объема научных работ, 

вопросы истории археологических исследований рассматриваются в них в широком смысле и ряд 

вопросов требуют целенаправленного и более детального изучения. Так, вопрос об истории 

археологических исследований в качестве самостоятельной и комплексной темы до сих пор еще не 

ставился. 

 

Результаты 

Об изучении Кустанайской области в археологическом отношении к исходу первой трети ХХ века,     

в некоторой степени, можно судить по коллекции предметов материальной культуры Кустанайского 

окружного музея, в этом плане представляющейся показательной. На 1 января 1931 года археологическая 

коллекция музея по описи составляла всего 12 экспонатов: два ядра пушки, три кольчуги, золотое        

кольцо с персидской надписью, пара глиняных горшков, три кремневые стрелы и каменный молоток 

(ГАКО. Ф. 418. Оп. 2. Д. 10. Л. 22.). Так как, до 1937 года не осуществлялся полный учет и опись    

коллекций музея, не совсем ясно каким образом данные артефакты попали в музей. Известно только, что 

каменный молоток, обнаруженный колхозником при рытье погреба, был доставлен в музей учителем 

Светло-Джаркульской школы Загородным П.С. в 1927 году (ГАКО. Ф. 418. Оп. 1. Д. 6. Л. 12.). 

Относительно, керамических сосудов есть все основания считать их андроновскими, доставленными из 

Кинь-Аральской волости (Теплоухов, 1927: 87). 

Крайне неудовлетворительное положение дел с археологическими экспонатами, которые совершенно 

не представляли древнейшую историю края, не раз обсуждались на заседаниях совета музея. Так, на 

очередном заседании от 5 декабря 1928 года было решено археологические экспонаты приобретать            

вне плана, за счет сокращения средств на обретение экспонатов других отделов (ГАКО. Ф. 418. Оп. 1.         

Д. 12. Л. 1.). Как правило, подобные методы пополнения археологической коллекции особого успеха не 

имели. Одновременно с этим, богатство Кустанайского края памятниками материальной культуры не 

вызывало сомнения. Так, старший агроном отдела землеустройства П.И. Маклецов, по долгу службы 

совершавший многочисленные поездки по мелиорации земель и почвенно-ботаническим исследованиям 

в области, отмечал ужасное состояние «памятников старины», которые совершенно не оберегались и не 

обследовались. В своем заявлении от 21 сентября 1929 года в Общество изучения местного края он     

просил выдать соответствующий документ, позволяющий вести работы по изучению и охране памятников 

материальной культуры (ГАКО. Ф. 418. Оп. 1. Д. 12. Л. 172.). Учитывая тот факт, что о деятельности       

П.И. Маклецова в данном направлении автором в архивах ничего не обнаружено, логично предположить, 

что разрешение он не получил. 

Как известно, первые систематические раскопки в Костанайской области связаны с именем Ольги 

Александровны Кривцовой-Граковой. По мнению автора, начало данных работ не осуществилось бы без 

деятельного участия директора Кустанайского музея Петра Яковлевича Деревягина, который заступил на 

должность 1 декабря 1927 года. До этого он некоторое время состоял научно-техническим работником 

Центрального музея Кыргызстана, вел научно-исследовательскую работу по орнитологии и работал по 

охране природы, памятников старины, искусства и быта (ГАКО. Ф. 418. Оп. 1. Д. 12. Л. 32.). С его именем 

связано всестороннее улучшение работы Кустанайского музея в 1927–1932 годах.  

В контексте начала раскопок на Алексеевском комплексе, необходимо упомянуть статью Бориса 

Николаевича Гракова «Ближайшие задачи археологического изучения Казакстана», выполненную по 

заказу Центрального музея Казахстана. В данной работе автор обозначает проблему малой 

археологической изученности КазССР при ее огромной территории. Для решения поставленной задачи 

Б.Н. Граковым был предложен принцип краевого дробления при археологических исследованиях, т.е. 

изучения строго ограниченных территорий. Решающая роль отводилась местным музеям, которые должны 

были проводить работы рекогносцировочного характера – учет памятников материальной культуры с 

нанесением их на карту, сбор подъемного материала и, по возможности, приглашение для проведения 

раскопок профессиональных археологов (Граков, 1930: 20). Местные музеи, методически 

подведомственные Центральному музею Казахстана, снабжались подобной литературой. По мнению 

автора, в данной конкретной ситуации это послужило сигналом к действию для Кустанайского музея. 
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Так, в докладной записке от 2 апреля 1930 года директору Кустанайского окружного музея                   

П.Я. Деревягину от члена-корреспондента Центрального музея Казахстана Б.Н. Гракова известно, что 

между ними имелась устная договоренность об организации летом 1930 года археологического 

обследования Кустанайского округа. Предполагалось проведение рекогносцировочных работ с целью 

определить места стационарных раскопок. Маршрут был намечен по р. Тобол между урочищем Кара-Оба 

и поселком Введенский, протяженностью около 160 км. Обоснованием для проведения разведки      

служили сведения об изобилии данной территории памятниками от каменного века до средневековых 

кочевников. За устным соглашением последовало письменное, заключенное на I Всеказахстанском 

научно-краеведческом съезде 8 апреля 1930 года (ГАКО. Ф. 418. Оп. 2. Д. 4. Л. 1–4.).  

Лето 1930 года характеризуется активной перепиской Б.Н. Гракова и П.Я. Деревягина, касательно 

организационных моментов проведения экспедиционных работ. Изначально сроки обследования области 

намечались на август и сентябрь, но из-за призыва Б.Н Гракова на лагерные сборы в Воронеже, сроки 

передвинулись на месяц (Рис. 1). Позже возможность его участия в экспедиции окончательно сошла на 

нет. О.А. Кривцова-Гракова занимаясь подготовкой к поездке, привлекла самарского археолога и своего 

близкого друга Веру Павловну Мизинову к совместной поездке. Таким образом, О.А. Кривцова-Гракова 

и В.П. Мизинова прибыли в Кустанай только 13 сентября. В письме адресованному П.Я. Деревягину,      

Б.Н. Граков указывал на нецелесообразность проведения разведочных работ, требующих значительных 

временных затрат (ГАКО. Ф. 418. Оп. 2. Д. 4. Л. 8.).  

 

 
 

Рис 1. Письмо Б.Н. Гракова от 18 июля 1930 года (ГАКО. Ф. 418. Оп. 2. Д. 4. Л. 76.). 

[Fig. 1. Letter of B.N. Grakov dated July 18, 1930 (SAKR. F. 418. In. 2. C. 4. L. 76.)]. 

 

Исходя из сложившейся ситуации, было решено проводить стационарные раскопки. Необходимо 

отметить, что О.А. Кривцова-Гракова, будучи сотрудником Московского Государственного 

исторического музея (ГИМ), уже имела знакомство с археологией Кустанайского края. В фондах 

Московского музея содержалась коллекция артефактов из орудий и украшений из бронзы, а также 

фрагментов от керамических сосудов. Данная коллекция была обнаружена летом 1920 года студентом    

Б.В. Соколовым, участвовавшим в геологической экспедиции по Тургаю. Вдоль древнего русла Тобола им 

была зафиксирована небольшая группа памятников, состоящая из двух курганов и трех могил без 

курганной насыпи. Помимо сбора материала с поверхности, Б.В. Соколовым были проведены небольшие 
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раскопки. В 1921 году он передал в ГИМ вышеназванную коллекцию и план-схему расположения 

погребений. В последующем О.А. Кривцова-Гракова получила сведения об этих находках от Ф.А. Эдинг 

и В.А. Городцова. Интересно отметить, что такие исследователи, как О.А. Кривцова-Гракова, Б.Н. Граков, 

А.Я. Брюсов, внесшие весомый вклад в археологическое изучение Кустанайской области, являлись 

учениками В.А. Городцова (Кузьминых, Белозерова, 2018: 336).  

На основе анализа данных материалов А.О. Кривцова-Гракова подготовила статью «Une trouvaille d 

’objets de l’äge du bronze dans la region du haut Tobol» («Находка предметов эпохи бронзы в районе    

Верхнего Тобола»), опубликованную в 1928 году в журнале Финского археологического общества     

Eurasia Septentrionalis Antiqua (ESA). На страницах этого журнала, основанного историком и археологом 

А.М. Тальгреном, публиковали свои работы именитые ученые со всех регионов СССР (Кузьминых, 

Саенко, 2023: 230).  

В данной работе А.О. Кривцова-Гракова, опираясь на определения М.П. Грязнова, относит 

кустанайскую коллекцию к западному варианту андроновской культуры и на основе широких аналогий   

со срубной, хвалынской, абашевской, кобанской культурами датирует ее второй половиной II тыс. до н.э 

(Krivtsova-Grakova, 1929: 124) 

Таким образом, поиск и выбор места проведения раскопок не вызвал больших осложнений. 

Стационарные работы в 1930 году велись недолго и к 5 октября завершились (Рис. 2). Окончание полевых 

работ было отмечено статьей П.Я. Деревягина «Следы андроновцев под Алексеевкой» в областной газете 

«Степная коммуна», в которой он подводит краткие итоги раскопок и рассказывает о наиболее интересных 

находках (Деревягин, 1930). Несмотря на кратковременность работ были получены значительные 

результаты. Помимо огромного количества фрагментов керамики, удалось получить целые сосуды, а 

также бронзовые украшения – спиральные браслеты, желобчатая гривна с двумя отверстиями, 

спиралевидные и очковидные подвески, бляхи разных форм, перстни со спиралями и т.д. (ГАКО. Ф. 418. 

Оп. 2. Д. 4. Л. 11–12.). Добытые материалы отправились в Московский исторический музей для 

реставрации коллекции и оформления отчета. По предварительному подсчету фрагментов планировалось 

реставрировать около 45 сосудов и подготовить коллекцию для экспозиции 1 апреля 1931 года (ГАКО. Ф. 

418. Оп. 2. Д. 4. Л. 14.).  

 

 
 

Рис.2. Удостоверение Кустанайской археологической экспедиции,  

выданной О.А. Кривцовой-Граковой в 1930 году (ГАКО. Ф. 418. Оп. 2. Д. 4. Л. 44.). 

[Fig. 2. Identity card of the Kostanay archaeological expedition issued by O.A. Krivtsova-Grakova in 1930 

(SAKR. F. 418. In. 2. C. 4. L. 44.)]. 
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Некоторый интерес вызывает, что Кустанай мог стать точкой пересечения многих известных 

археологов. Так, известно о письме Б.Н. Гракова к П.Я. Деревягину, в котором упоминается, что   

последний искал сотрудника в музей на должность по историко-культурной части. Б.Н. Граков указывал 

претендента, который «не прочь ехать в Казакстан на службу» и сопровождал его похвальной 

характеристикой (ГАКО. Ф. 418. Оп. 2. Д. 4. Л. 5–6.). Речь идет об известном археологе – Константине 

Владимировиче Сальникове. В 1929–1930 годах К.В. Сальников будучи студентом МГУ принимал   

участие в экспедициях Б.Н. Гракова в Оренбургской и Актюбинской областях. Но, как известно,                 

К.В. Сальников не работал в Кустанае, а в 1930 году начал службу в Средне-Волжском краевом архивном 

управлении (Евгеньев, 2021: 50). Другой известный археолог, который мог работать в Кустанае –      

Алексей Иванович Тереножкин. В своем письме от 1929 года в Кустанайский музей, еще будучи студентом 

МГУ, он писал о намерении произвести раскопки в Кустанае в период с 1 июня по 15 сентября на счет 

изучения «доисторических культур». Интересовался о возможном финансировании и предполагаемых 

действиях музея в данном направлении. Но кустанайского этапа в жизни А.И. Тереножкина, как мы знаем, 

не было. Возможно, руководство музея оттолкнула идея о проведении археологических работ            

простым студентом, несмотря на упоминание рекомендации от А.С.  Башарова и В.В. Гольмстен          

(ГАКО Ф. 418. Оп. 1. Д. 12. Л. 33.). 

В полевой сезон 1931 года помимо продолжения работ на Алексеевском комплексе О.А. Кривцовой-

Граковой, Б.Н. Граковым исследовались памятники более поздних культур. На необходимые 

исследования Б.Н. Граков получил средства от Наркомпроса РСФСР и 350 рублей от Кустанайского    

музея. Для обследования был выбран сравнительно небольшой участок местности вокруг поселка 

Алексеевского в радиусе 25–30 км. Обоснованием служила цель придания цельности будущей 

археологической экспозиции по смене эпох на одной территории, которую предполагалась составить       

для музея (ГАКО. Ф. 418. Оп. 2. Д. 4. Л. 21.). По итогу работ, в письме к П.Я. Деревягину от 16 сентября 

1931 года Б.Н. Граков пишет следующее: «Раскопки выясняли ряд культур, наличествующих в районе: 

скифскую, эпохи Великого Переселения и средневековых кочевников». Тем не менее, пополнить 

музейную экспозицию не удалось, так как раскопанные погребения не содержали находок или были 

разграблены в древности. Тяжелое положение, связанное с голодом в Казахстане, повлияло на проведение 

археологических работ. Так, Б.Н. Граков в письме объяснял свой скорый отъезд из Кустаная        

отсутствием продовольствия и невозможностью получить паек по разнарядке, несмотря на неполное 

освоение полученных от музея денежных средств (ГАКО. Ф. 418. Оп. 2. Д. 4. Л. 38–39.).  

Весной 1932 года была подготовлена коллекция с Алексеевского комплекса для отправки в 

Кустанайский музей. В Москве 7 апреля был составлен акт между П.Я. Деревягиным с одной стороны и 

Б.Н. Граковым, О.А. Кривцовой-Граковой с другой. Акт содержал сведения по передаче Кустанайскому 

музею дневника раскопок и описи коллекции с чертежными материалами. Коллекция по описи 

насчитывала 80 номеров, в том числе 5 сосудов, переданных 17 августа 1931 года, 5 ящиков со всем 

керамическим материалом, один ящик с металлическими вещами и украшениями, отправленных 7 апреля 

1932 года (КОИКМ. Д. 383. Л. 23.). 

Дальнейшее сотрудничество было прервано самовольным увольнением П.Я. Деревягина, связанное   

с очередным переездом музея. Так, в 1930 году музей располагался в центре города в каменном здании     

по улице Толстовской № 38, общеполезная площадь которого равнялась 215 м2. В 1932 году музей 

переехал на окраину города в здание по Гоголевской № 47 с площадью в 96м2 (ГАКО. Ф. 418. Оп. 1. Д. 5. 

Л. 18.). Похожая ситуация с переездом музея приключилась в 1930 году: «Зав. Окр. Музеем т. Деревягин 

за упорный отказ от выселения … поставлен под угрозу увольнения со службы» (ГАКО. Ф. 418. Оп. 1.       

Д. 1. Л. 8.). На фоне активной деятельности П.Я. Деревягина на посту директора, связанной с 

существенным накоплением фондов – переезд в другое здание, полезная площадь которого не позволяла 

развернуть все экспозиционные возможности, перечеркивал все старания сотрудников музея.  

Раскопки О.А. Кривцовой-Граковой в Кустанайской области в 1931, 1935–1936, 1938–1939 годах 

проводились за счет ГИМ, без финансирования Кустанайского музея. Соответственно, в фондах музея и 

областного архива информации относительно раскопок не имеется. Исключение составляют газетные 

заметки, опубликованные в местных газетах за этот период (Каменский, 1935; Степная коммуна, 1935). 

Также, на страницах ведущих изданий Академии наук Казахстана, краткие сведения о раскопках 

Алексеевского комплекса регулярно публиковались А.Х. Маргуланом, который, как известно, 

поддерживал деятельность О.А. Кривцовой-Граковой в Кустанайской области (Логвин и др., 2017: 497). 
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Полученные материалы легли в основу кандидатской диссертации O.A. Кривцовой-Граковой 

«Алексеевское поселение и могильник», защищенной в 1941 г. В данной работе O.A. Кривцова-Гракова 

представила реконструкцию домостроительства, хозяйства, технологии керамического производства и 

металлообработки. В плане культурного определения комплекс был отнесен ею к западному варианту 

андроновской культуры (Кривцова-Гракова, 1948: 126). 

Следующий этап археологического изучения области связан с именем Павла Елисеевича 

Чернявского, который с августа 1937 года работал научным сотрудником Кустанайского музея, а в 1938 

году стал директором. На момент службы в Кустанае П.Е. Чернявский имел опыт работы в музеях и 

научно-исследовательских организациях более 13 лет, в том числе и на руководящих должностях.                   

В музеях в Ойрат-Туре и Ачинске работал по организации отделов и разделов, в основном геологических 

и, имея художественные наклонности, собственноручно их оформлял. Организовывал массу 

всевозможных тематических и передвижных выставок. Активно проводил научно-исследовательскую 

работу и имел печатные работы по геологии, полезным ископаемым, археологии и искусству (ГАКО.          

Ф. 418. Оп. 1. Д. 6. Л. 203.).  

Учитывая полный беспорядок с фондовыми коллекциями (кража, порча, утеря экспонатов), 

руководство было решительно настроено наладить работу музея. С осени 1937 года было положено начало 

полному учету и инвентаризации коллекций музея по установленным формам. Так, при записи в 

инвентаризационную книгу прежних коллекций проводились проверки, был составлен акт. Касательно 

археологической коллекции известно, что многие экспонаты из-за небрежного отношения пришли в 

негодность или были совсем утеряны (ГАКО. Ф. 418. Оп. 1. Д. 6. Л. 350.). Для выставок удавалось 

использовать малое количество прежних экспонатов. По этой причине, прежде всего, проводилась   

научно-исследовательская работа по накапливанию материалов с целью освещения в музее всех           

этапов древнейшей истории области.  

Для решения вопросов по укомплектованию фондов предполагалось задействовать все имеющиеся 

ресурсы, в первую очередь преподавателей и учащихся школ, краеведов. В местные газеты и районные 

школы рассылались письма с призывами обследования археологических памятников с последующей 

передачей в музей находок и информации о выявленных объектах. Так, в поселке Светлый Джаркуль на 

берегу одноименного озера учениками школы под руководством учителя П.С. Загородного в 1937 годы 

были найдены наконечники каменных стрел и осколки со следами обработки. Здесь же на берегу озера 

при копке глины для домашних нужд местным учителем Костенко был найден каменный шлифованный 

молоток и несколько человеческих костей. В последующем, данное погребение А.А. Формозов отнес к 

доандроновскому периоду (Формозов, 1956: 154). Директор музея И.Е. Никифоров и научный сотрудник 

П.Е. Чернявский 23 сентября 1937 года отправились в поселок Светлый Джаркуль для обследования 

местности. В ходе работ было собрано несколько сотен находок позднекаменного века. Так как данный 

материал представлял большую научную ценность, часть находок для исследования отправилась в 

Академию материальной культуры в Москве и еще часть в Центральный музей Казахстана в Алма-Аты 

(ГАКО. Ф. 418. Оп. 1. Д. 6. Л. 168.). В том же году сотрудниками музея проводились небольшие работы 

на двух стоянках возле поселка Затоболовка, в результате чего была собрана небольшая каменная 

коллекция, а также фрагменты керамики со следами орнамента (ГАКО. Ф. 418. Оп. 2. Д. 21. Л. 44–45.).        

В последующие годы планом научно-исследовательских работ предусматривалось более детальное 

изучение памятников материальной культуры. 

В 1938 году музеем проводились экспедиции для исследования и сбора материалов для геолого-

ботанического и исторического отделов. Так, участниками геологического похода во главе с                         

П.Е. Чернявским с июля по август 1938 года было пройдено более 100 км по берегам рек Тобол и 

Шортанды. Поиск и учет памятников материальной культуры в ходе похода занимал подчиненную        

роль, так как экспедиция следовала маршруту и не поднималась на водораздельные возвышенности.            

На которых, по словам П.Е. Чернявского, имелось значительное количество археологических    

памятников. Всего в ходе экспедиции было обнаружено 48 отдельных курганов и курганных групп 

различных типов: земляные, с каменной насыпью, с каменным кольцом. Как отмечено в отчете, почти      

все курганы имели углубления в центре, вероятно свидетельствующих об их грабленом состоянии. На 

каждый курган или группу (от 5 до 13 штук) составлялись учетно-регистрационные карточки с   

нанесением их на карту (КОИКМ. Д. 342, Л. 24.).  
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В том же году была организована методическая выставка-передвижка «Учет и охрана памятников 

материальной культуры» с целью привлечения внимания общественных масс к вопросу учета и 

сохранения археологических памятников области. Выставка основывалась на материалах рассылки 

Общества изучения Казахстана и заключала в себе наименование и краткое описание всех типов 

археологических памятников и находок (ГАКО. Ф. 418. Оп. 2. Д. 13. Л. 14.). Также, при музее был основан 

археологический кружок для учащихся общеобразовательных школ. Участники кружка принимали 

активное участие по выявлению памятников материальной культуры в ходе экспедиций и отдельных 

выездов. В разные годы в кружке состояло от 7 до 10 человек. Известны фамилии некоторых кружковцев: 

И. Растопчук, Ю. Чернявский, Л. Космиченко (КОИКМ. Д. 378, Л. 23.).  

Перед Кустанайским областным музеем, как единственной в области научно-исследовательской 

организации стояла задача как предварительного учета памятников, так и систематического более 

углубленного изучения памятников древности, сохранность которых ставилась под угрозу уничтожения в 

связи с капитальным строительством того времени. Руководство музея намеревалось к археологическим 

исследованиям в области привлечь чету Граковых, для чего в смете на 1939 год было выделено 3200 

рублей, но реализовать данный замысел не вышло. В 1939 году работы по выявлению и учету 

археологических памятников продолжились (Рис. 3). Выполнялись исследования научными сотрудниками 

музея и краеведами: П.Е. Чернявским во время геолого-поисковых работ, А.И. Реутовым во время 

почвенно-ботанических исследований; студентом-геологом Д.И. Трошковым во время геологического 

похода; членом совета музея А.В. Ошевым, краеведом-землеустроителем Г.И. Смирновым. Помимо 

большого количества курганов, были открыты и исследованы Александровская стоянка, две стоянки 

вблизи аула Тонкожа. Молодым краеведом А. Крицким по заданию музея была проверена стоянка между 

оз. Большой и Малый Аксуат на территории Наурзумского заповедника, обнаруженная в 1938 году 

почвоведом И.А. Крупенниковым. А. Крицикий собрал каменные и бронзовые наконечники стрел, 

большое количество сколов и отщепов. К дополнению к прежним сборам краеведом П.С. Загородным 

были сданы в музей материалы со Светло-Джаркульской стоянки (КОИКМ. Д. 378. Л. 1–15.). 

 

 
 

Рис. 3. Геологический поход на Каменское озеро, Затобольский район в 1939 г. 

[Fig. 3. Geological trip to Kamenskoe Lake, Zatobolsky district in 1939]. 
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В 1940 году исследовательские работы были непродолжительными из-за организации в летний    

период выставки в честь празднования ХХ лет КазССР. Основной момент работ заключался в изучении 

энеолитической стоянки у оз. Большой Аксуат в Наурзумском заповеднике. В результате сборов        

удалось получить более 1500 единиц каменного инвентаря и 42 фрагмента керамики. Отдельный выезд 

работниками музея был совершен на стоянку у оз. Коль, сборы с которой проводились юными     

краеведами Фроловым и Цеге (КОИКМ. Д. 334, Л. 17.). Несколько стоянок в бассейне реки Убаган было 

обнаружено геологом Г.Е. Быковым (Быков, 1940: 27–32). 

Летом 1941 года проводились более значительные исследования в рамках научно-исследовательских 

и геолого-поисковых работ по рекам Аят и Тобол. Помимо множества курганов, были обнаружены 

стоянки: Такужинская, Константиновская, Сергеевская (2-ая Константиновская), Кара-Тамарская, 

Аксуатская, Придорожновская, Джалайская (КОИКМ. Д. 377. Л. 2–5.). Как видно, из нижеприведенной 

таблицы, наиболее результативный период по выявлению археологических памятников в работе музея 

приходится на довоенный этап. 

 

Таблица № 1. Количество учтенных памятников и находок на 1938 и на 1941 гг.  

(КОИКМ. Д. 377, Л. 1). 

 
Памятники На 1939 год На 1941 год 

Стоянки 11 19 

Курганы и могильники 67 137 

Находки   

Находки из раскопок 602 602 

Находки со сборов  778 4100 

 

Благодаря пополнению археологическими экспонатами и возросшими возможностями музея в         

1941 году организуется первая археологическая экспозиция. Подготовлена она была О.А. Кривцовой-

Граковой, П.Е. Чернявским и художником В.Н. Куровым. Автором, подготовленной к этому случаю 

листовки, числился П.Е. Чернявский. Основными экспонатами экспозиции являлись находки с 

Алексеевского поселения. Также были представлены материалы, собранные с других стоянок области: 

Светло-Джаркульской, Затобольских, Тонкожской, Наурзумской (КОИКМ. Д. 387. Л. 3.). Данная 

экспозиция обеспечивала сравнительно полное представление об эпохе бронзы, но сохранялась      

проблема отражения в музее культур других временных периодов – каменного, и особенно 

раннежелезного веков.  

В связи с начавшейся войной, научно-исследовательская деятельность была перестроена на 

выявление минерального и растительного сырья для местной промышленности. В это трудное время 

горисполкомом не раз ставился вопрос о полном закрытии музея и передачи здания другим учреждениям. 

В начале войны Кустанай стал одним из центров эвакуации различных организаций из приграничных 

районов ведения боевых действий. Известный археолог Александр Яковлевич Брюсов возглавил 

эвакуацию музейных и библиотечных коллекций ГИМ сначала в Хвалынск, а затем в Кустанай.                        

В 1941–1943 гг. он занимался организацией их хранения в местах временного размещения, в том числе в 

Омске и Челябинске, куда были отправлены часть музейных грузов (Белозёрова, 2021: 12). Часть 

Кустанайского музея была передана под госхранилище № 1, другую часть музея заняли семенная 

контрольная лаборатория и детская библиотека, из-за чего был полностью свернут исторический отдел. 

Учитывая пребывание в Кустанае квалифицированного археолога в лице А.Я. Брюсова, Совет музея 

намеревался произвести летом 1942 года раскопки энеолитической стоянки у оз. Коль и шести курганов 

скифо-сарматской культуры в Затобольском районе. Для этой цели музеем было подано прошение в 

филиал АН СССР в Казахстане на выдачу А.Я. Брюсову открытого листа на право археологических 

разведок и раскопок (Рис. 4). 
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Рис. 4. Открытый лист, выданный А.Я. Брюсову в 1942 году 

(ГАКО. Ф. 418. Оп. 2. Д. 93а. Л. 58.). 

[Fig. 4. The open sheet issued to A.Y. Bryusov in 1942 (SAKR. F. 418. In. 2. C. 93а. L. 58.)]. 

 

Но как следует из объяснительного письма А.Я. Брюсова в Республиканское Управление по 

заповедникам и охране памятников старины при СНК КазССР – из-за участия эвакуированных работников 

в колхозной работе, комиссар хранилища Г.И. Петровский и начальник Музейного Управления НКП 

РСФСР А.Д. Маневский не нашли возможным отпустить А.Я. Брюсова для проведения археологических 

работ (ГАКО. Ф. 418. Оп. 2. Д. 93а. Л. 56.). 

Лето 1942 года в археологическом отношении проявилось в учете шести курганов в ходе              

геолого-ботанических работ музея и открытии Садчиковской стоянки. В обваливающемся обрыве       

берега р. Тобол местный пастух Пономаренко нашел бронзовые предметы. Получив данную информацию 

от П.Е. Чернявского, на место стоянки выехал А.Я. Брюсов. Из его отчета следует: «Отрицательным 

показателем для раскопок является тот факт, что, судя по имеющимся находкам, садчиковская стоянка, 

по-видимому, относится к тому же самому времени, что и хорошо уже исследованная Алексеевская 

стоянка, а при малой археологической изученности Кустанайской области (где кроме раскопок 

Алексеевской стоянки раскопок не велось) желательно было бы, конечно, в первую очередь провести 

раскопки памятников другого типа» (Брюсов, 1942: 2). Также за время пребывания в Кустанае                     

А.Я. Брюсов ознакомился в фондах музея с археологическими коллекциями и подготовил ряд статей: 

«Неолит и начало бронзовой эпохи в Кустанайской области» (Брюсов, 1943а), «Очерк древнейшей   

истории Кустанайской области» (Брюсов, 1943б). «К выделке керамических изделий из неполноценной 

глины» (Брюсов, 1943 г.). В 1943 году данные работы планировалось выпустить в сборнике «Кустанайская 

область». В том же году были изготовлены археологические карты по районам области и нанесены все, 

открытые на тот момент, памятники археологии. Позже П.Е. Чернявский ушел с поста директора 

Кустанайского музея. Этот период соотносится с очередным спадом в работе музея, в том числе и с 

отсутствием исследовательских работ по археологии.  
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В 1945 году в ходе исследовательских работ зоологической экспедиции МГУ, возглавляемой 

профессором А.Н. Формозовым, была открыта стоянка Терсек-Карагай сотрудниками экспедиции          

А.М. Чельцовым и К.С. Ходашевой. В 1946 году в статье «Памятники древности Наурзумского 

заповедника» А.А. Формозов дал подробное описание данных коллекций (Формозов, 1946).  

В 1948 году O.A. Кривцова-Гракова вновь возвращается в Кустанайскую область и проводит раскопки 

у поселка Садчиковка. Будучи, также как и O.A. Кривцова-Гракова, сотрудником ГИМ, А.Я. Брюсов 

видимо информировал ее об открытии данного поселении. По результатам работ Садчиковское поселение 

было определено как наиболее близкое Алексеевскому, вместе с ним синхронизировано со срубно-

хвалынскими древностями и отнесено ко второму, заключительному этапу андроновской культуры 

(Кривцова-Гракова, 1951: 178–181). Членом археологической экспедиции O.A. Кривцова-Граковой 

числился Александр Александрович Формозов. Их знакомство состоялось в 1943 году, когда совсем    

юный А.А. Формозов принес в ГИМ археологический материал, собранный им во время эвакуации в 

Западном Казахстане (Клейн, Щавелев 2011: 9). В 1948 году он изучил археологическую коллекцию 

Кустанайского музея, и в 1950 году опубликовал материалы известных к тому времени стоянок 

Кустанайской области, относившихся ко времени до начала существования андроновской культуры: 

Аксуат, Светлый Джаркуль, Затобольская, Каратамар, Терсек-Карагай, Коль (Формозов, 1950). 

С началом освоения целинных и залежных земель встала проблема сохранения археологических 

памятников, культурный слой которых из-за массовой распашки и выветривания уничтожался. Так,                

в 1955 году Институтом истории, археологии и этнографии Академии наук КазССР в рамках     

масштабного проекта была организована Кустанайская археологическая экспедиция под руководством 

Геронима Иосифовича Пацевича. В ходе широкого обследования зоны распашки целинных земель было 

обнаружено и исследовано большое количество памятников археологии: около сотни отдельных     

курганов и групп курганов, из которых более 20-ти подверглись раскопкам, в основном представленных 

ранним железным веком. Попутно Г.И. Пацевичем фиксировались стоянки и поселения, с которых 

собирался подъемный материал. Полученные материалы вошли в фундаментальное научное издание     

1960 года «Археологическая карта Казахстана» (Агеева и др., 1960: 29–36, 75–78). Также в этот же      

период при проведении поисково-съемочных работ в южной части Тургайского прогиба геологами     

ИГАН КазССР было выявлено девятнадцать пунктов в верховьях реки Каратургай (Чалая, 1970: 79–86). 

 

 
 

Рис. 5. Исследователи, проводившие археологические изыскания  

в Костанайской области в 1930–1960 годах. 

[Fig. 5. Scientists who conducted archaeological research in Kostanay region in the 1930–1960s]. 
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В 1961 году исследовательская экспедиция Кустанайского пединститута во главе со старшим 

преподавателем, кандидатом исторических наук Н.П. Макушиным проводила обследование района реки 

Тобол около Рудного, в зоне затопления Каратомарского водохранилища. В состав группы входили 

студенты историко-филологического факультета и научный сотрудник музея. Вещественные материалы 

разных эпох были сданы в музей (Топоров, 1961). 

Определенным событием стало основание в стенах Кустанайского пединститута археологического 

кружка и проведение с 1964 года археологической практики. Так как в эти годы в пединституте не    

имелось собственных археологов, студенты проходили практику в составе археологической экспедиции 

Института истории и археологии Академии наук КазССР во главе с Абдуманапом Медеуовичем 

Оразбаевым в 1964, 1965, 1967 годах в Кокчетавской области. В 1966 году база практики изменилась, и 

студенты пединститута работали в Кваркенском районе Оренбургской области в составе археологической 

экспедиции АН СССР под руководством Марины Глебовны Мошковой. Работы велись на Кара-Бутакском 

могильнике, на котором исследовались курганы эпохи бронзы. Стоит отметить, что изначально студенты 

были направлены в Джетыгаринский район, где экспедицией были вскрыты средневековые погребения 

(Мейлахс, 1966). В полном объеме археологическую практику в Кустанайской области студенты начали 

проходить с конца 60-х годов. Летом 1968 года проводил исследование Садчиковского поселения            

А.М. Оразбаев. В экспедиции принимали деятельное участие и первокурсники историко-филологического 

факультета (Бондаренко, 2014: 17). В 1969 году из Кустанайского областного музея в пединститут     

прибыл Валерий Валентинович Евдокимов. Руководство археологической практикой было возложено на 

плечи молодого, но уже имевшего опыт ведения археологических раскопок специалиста. 

Исследовательская деятельность В.В. Евдокимова на археологическом поприще Казахстана начинается с 

создания Верхнетобольской археологической экспедиции и раскопок Алексеевского поселения 

(Евдокимов, 2015: 14). В этот период начинается совершенно новый этап в исследовании археологических 

памятников Кустанайской области, связанный с именем В.В. Евдокимова и созданием им 

Верхнетобольской экспедицией. С этого момента археологическое изучение Костанайской области 

ведется непрерывно на протяжении уже более 50-ти лет.  

 

Заключение 

В настоящей статье представлены архивные источники, историография, отражающих историю 

археологических исследований на территории Кустанайской области во второй трети ХХ века. 

Рассмотрены материалы о деятельности государственных, общественных и научных организаций на 

центральном и местном уровнях, формирование и развитие научного интереса к археологическим 

памятникам и вклад отдельных исследователей в их изучение (Рис. 5). Обозначенные вопросы позволяют 

представить историю археологических исследований в указанный период как довольно длительный 

исторический процесс, который проходил по схожему направлению, как и в целом в Казахстане. На 

начальном этапе фиксируется последовательность исследований, от деятельности местных краеведов и 

сотрудников Кустанайского музея, осуществлявших походы и отдельные выезды со сборами на 

выявленных стоянках, до полномасштабных стационарных раскопок и экспедиций известных археологов, 

в основном представляющих научные организации РСФСР: О.А. Кривцова-Гракова, Б.Н. Граков,              

А.Я. Брюсов, А.А. Формозов. В этом отношении, роль местных исследователей по формированию 

археологического облика региона видится еще более значимой. В первую очередь это связано с 

деятельностью директора Кустанайского музея – П.Е. Чернявского. Так, в конце 30-х – начале 40-х гг. под 

его непосредственным руководством систематически проводились работы по поиску и учету 

археологических объектов, просветительской работе среди населения по сохранению памятников 

старины, в т.ч. проведение передвижных методических выставок, организация археологического кружка, 

привлечения к охране памятников учащихся школ и учителей, местных краеведов. На следующем этапе 

происходит некоторый спад в археологическом изучении Кустанайской области. В послевоенные годы, 

вплоть до 1969 года фиксируются эпизодические исследования рекогносцировочного или стационарного 

характера отдельных ученых: О.А. Кривцова-Гракова, Г.И. Пацевич, А.М. Оразбаев, М.Г. Мошкова.              

С 1969 года начинается совершенно новый этап в исследовании археологических памятников 

Кустанайской области, связанный с именем В.В. Евдокимова и созданием им Верхнетобольской 

экспедицией. С этого момента археологическое изучение Костанайской области ведется непрерывно на 

протяжении уже более 50-ти лет.  



Еdu.e-history.kz 2023. 10 (2) 

417 

 

 

Источники 

ГАКО — Государственный архив Костанайской области. 

КОИКМ — Костанайский областной историко-краеведческий музей 

 

Sources 

SAKR — State Archive of Kostanay region. 

KRMLH — Kostanay Regional Museum of Local History 

 

Литература 

Krivtsovа-Grakovа, 1929 — Krivtsovа-Grakovа О. Une trouvaille d ’objets de l’äge du bronze dans la    

region du haut Tobol // Bulletin Et Mémoires Consacrés а L'archéologie еt L'ethnographie De L'eu, Rope Orientale 

Et De L'asie Du Nord. Réd. U.T. Sirelius et A.M. Tallgren. Helsinki: Société Finlandaise d'Archéologie,              

1929. 220 p. 

Байгунаков, 2015 — Байгунаков Д.С. Ежелгі Қазақстан кезеңін зерттеген археологиялық 

экспедициялар; жетістіктері мен нәтижелері. Алматы: «Credos LTD С» баспасы, 2015. 268 б. 

Құрманқұлов, Байгунаков, 2008 — Құрманқұлов Ж.Қ., Байгунаков Д.С. Қазақстанның қола дәуірі 

(зерттелу тарихы мен негізгі мәселелері). Алматы: «КИЕ» лингвоелтану инновациялык орталығы, 2008. 

192 б. 

Таймагамбетов, Байгунаков, 2008 — Таймагамбетов Ж.К., Байгунаков Д.С. Қазақстанның тас дәуірі 

(зерттелу тарихы мен негізгі мәселелері). Алматы: Қазақ университеті, 2008. 266 б. 

Агеева и др., 1960 — Агеева Е.И., Акишев К.А., Кушаев Г.А., Максимова А.Г., Сенигова Т.Н. 

Археологическая карта Казахстана. Алма-Ата: Изд-во АН КазССР, 1960. С. 439. 

Базарбаева, 2016 — Базарбаева Г.А., Джумабекова Г.С., Швец И.Н. Казахское Притоболье в судьбе 

археолога О.А. Кривцовой-Граковой // VIІІ Оразбаевские чтения. Алматы: Қазақ университеті, 2016.           

С. 75–84. 

Белозёрова, 2021 — Белозёрова И.В. Деятельность А.Я. Брюсова в 1930–1940-е годы // Советская 

археология до и после Великой Отечественной войны (вторая половина 1930-х – конец 1940-х годов). 

Материалы Международной научной конференции / Отв. ред. И.А. Сорокина. Москва: Институт 

археологии РАН. 2021. С. 11–13. 

Бондаренко, 2014 — Бондаренко Ю.Я. Культура в лицах. «Людей неинтересных в мире нет» // Книга 

первая. Зачин. Костанай: ТОО «Центрум», 2014. С. 308. 

Брюсов, 1942 — Брюсов А.Я. Отчет об исследовании места находок древних вещей близ п. 

Садчиковского // Рукописный фонд Костанайского областного историко-краеведческого музея. Кустанай, 

1942. Д. 215. Л. 1–3. 

Брюсов, 1943а — Брюсов А.Я. Неолит и начало бронзовой эпохи в Кустанайской области // 

Рукописный фонд Костанайского областного историко-краеведческого музея. Кустанай, 1943а. Д. 371.       

Л. 1–5. 

Брюсов, 1943б — Брюсов А.Я. Очерк древнейшей истории Кустанайской области // Рукописный фонд 

Костанайского областного историко-краеведческого музея. Кустанай, 1943б. Д. 372. Л. 1–11. 

Брюсов, 1943в — Брюсов А.Я. К выделке керамических изделий из неполноценной глины // 

Рукописный фонд Костанайского областного историко-краеведческого музея. Кустанай. 1943в. Д. 341.        

Л. 1–2. 

Быков, 1940 — Быков Г.Е. Геологический очерк бассейна озера Убаган // Материалы по геологии и 

полезным ископаемым Казахстана. Москва: Госгеолиздат, 1940. Вып. 2. С. 27–32. 

Граков, 1930 – Граков Б.Н. Ближайшие задачи археологического изучения Казахстана // Кзыл-Орда: 

Казиздат, 1930. С. 20. 

Деревягин, 1930 — Деревягин П.Я. Следы андроновцев под Алексеевкой // Степная коммуна. 1930. 

[Электронный ресурс]. URL:http://kostanay1879.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=7019 

(дата обращения: 15.02.23) 

Евгеньев, 2021 — Евгеньев А. А. Константин Владимирович Сальников: материалы к биографии // 

Вестник Оренбургского государственного педагогического университета. 2021. № 4(40). С. 42–58. 

Евдокимов, 2015 — Евдокимов В.В. Ровесник и друг // Сборник научных статей, посвященный             

70-летнему юбилею Виктора Николаевича Логвина. Костанай-Алматы: Институт археологии им.             

http://kostanay1879.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=7019


Еdu.e-history.kz 2023. 10 (2) 

418 

 

 

А.Х. Маргулана, 2015. С. 14–15. 

Каменский, 1935 — Каменский Е. Новости археологии // Известия. 1935. [Электронный 

ресурс].URL:http://kostanay1879.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=3523&Itemid=46 (дата 

обращения: 15.02.23) 

Калиева, Логвин, 1997 — Калиева С.С., Логвин В.Н. Скотоводы Тургая в третьем тысячелетии до 

нашей эры // Кустанай: Кустанайский печатный двор, 1997. С. 176. 

Колбина, 2015 — Колбина А.В. От выставки к экспозиции (эволюция археологической фондовой 

коллекции Костанайского историко-краеведческого музея) // Сборник научных статей, посвященный        

70-летнему юбилею Виктора Николаевича Логвина. Костанай-Алматы: Институт археологии им.                

А.Х Маргулана, 2015. С. 78–85. 

Клейн, Щавелев, 2011 — Клейн Л.С., Щавелев С.П. Александр Александрович Формозов (1928–2009). 

Послесловие. Курск: изд-во Курского мед. ун-та, 2011. С. 80. 

Кривцова-Гракова, 1948 — Кривцова-Гракова О.А. Алексеевское поселение и могильник // Тр. ГИМ. 

1948. Т. XVII. С. 56–172. 

Кривцова-Гракова, 1951 — Кривцова-Гракова О.А. Садчиковское поселение (раскопки 1948 г.) // 

Материалы и исследования по археологии СССР. 1951. № 2. С. 152–181. 

Кузьминых С.В., Белозёрова И.В. Институт археологии и искусствознания РАНИОН в судьбах 

отечественной археологии // Поволжская археология. 2018. № 1(23). С. 321–341. 

Кузьминых С.В., Саенко В.М.  «Я вошла в археологию ощупью»: письма И.В. Фабрициус А.М. 

Тальгрену // Stratum plus. 2023. №2. С. 229–272. 

Логвин, 2011 — Логвин А.В. История изучения неолита Торгая // Вопросы археологии Казахстана. 

Алматы: Институт археологии им. А. Х. Маргулана, 2011. Вып. 3. С. 211–216. 

Логвин и др., 2017 — Логвин А.В., Базарбаева Г.А., Шевнина И.В. Алексеевский культурный    

комплекс // Байтанаев Б.А. (ред.) Сакральная география Казахстана. Выпуск 1 Реестр объектов природы, 

археологии, этнографии и культовой архитектуры. Алматы: Институт археологии им. А.Х. Маргулана, 

2017. С. 496–498. 

Мейлахс, 1966 — Мейлахс М.А. У древних курганов // ОУНБ им. Л. Толстого. Сталинский путь.             

10 августа 1966 года. 

Теплоухов, 1927 — Теплоухов С.А. Древние погребения в Минусинском крае // МЭ. 1927. Т. III. Вып. 2. 

С. 57–112. 

Топоров, 1961 — Топоров И. Древнейшие обитатели нашей области // ОУНБ им. Л. Толстого. 

Сталинский путь. 13 июля 1961 года. 

Формозов, 1956 — Формозов А.А. Доандроновское погребение в Казахстане // КСИИМК. 1956. Вып. 

63. С. 153–155. 

Формозов, 1946 — Формозов А.А. Памятники древности Наурзумского заповедника // ВКФ. 1946.          

№ 4 (13). С. 50–52. 

Формозов, 1950 — Формозов А.А. Энеолитические стоянки Кустанайской области и их связь с 

ландшафтом // БКИЧП. 1950. № 15. С. 64–76. 

Ценные исторические находки, 1930 — Ценные исторические находки // Степная коммуна. 1930. 

[Электронный ресурс]. URL : http : // kostanay 1879 . ru / index . php ? option = com _ content & task = view 

&id=6847&Itemid=4 (дата обращения: 15.02.23) 

Чернявский, 1941 — Чернявский П.Е. Родовой строй в 4-1 тысячелетиях до нашей эры // Рукописный 

фонд Костанайского областного историко-краеведческого музея. 1941. Д. 387. Л. 1–9. 

Чалая, 1970 — Чалая Л.А. Новые материалы по неолиту Казахстана // Вестник МГУ. История. 1970. 

№ 6. С. 79–86. 

Шевнина, Логвин, 2015 — Шевнина И.В., Логвин А.В. Могильник эпохи бронзы Халвай III в     

Северном Казахстане // Материалы и исследования по археологии Казахстана. Т. VII. Астана: филиал 

Института археологии им. А.Х. Маргулана, 2015. С. 248. 

 

References 

Krivtsovа-Grakovа, 1929 — Krivtsovа-Grakovа О. Une trouvaille d ’objets de l’äge du bronze dans la region 

du haut Tobol [A find of objects from the Bronze age in the region of Upper Tobol]. Bulletin Et Mémoires 

Consacrés а L'archéologie еt L'ethnographie De L'eu, Rope Orientale Et De L'asie Du Nord. Helsinki: Société 

http://kostanay1879.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=3523&Itemid=46
http://kostanay1879.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=6847&Itemid=4
http://kostanay1879.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=6847&Itemid=4


Еdu.e-history.kz 2023. 10 (2) 

419 

 

 

Finlandaise d'Archéologie, 1929. 220 p. (In Fr.) 

Baigunakov, 2015 — Baigunakov D.S. Ejelgı Qazaqstan kezeñın zerttegen arheologialyq ekspedisialar; 

jetıstıkterı men nätijelerı [Archaeological expeditions that studied the period of ancient Kazakhstan;     

achievements and results]. Almaty: Credos LTD S, 2015. 268 p. (In Kaz.) 

Qūrmanqūlov, Baigunakov, 2008 — Qūrmanqūlov J.Q., Baigunakov D.S. Qazaqstannyñ qola däuırı      

(zerttelu tarihy men negızgı mäselelerı) [The Bronze Age of Kazakhstan (the history and main problems of the 

study)]. Almaty: KİE, 2008. 192 p. (In Kaz.) 

Taimagambetov, Baigunakov, 2008 — Taimagambetov J.K., Baigunakov D.S. Qazaqstannyñ tas däuırı 

(zerttelu tarihy men negızgı mäselelerı) [The Stone Age of Kazakhstan (the history of the study and the main 

problems)]. Almaty: Kazakh university, 2008. 266 p. (In Kaz.) 

Ageeva et al., 1960 — Ageeva E.I., Akishev K.A., Kushaev G.A., Maksimova A.G., Senigova T.N. 

Arheologicheskaya karta Kazahstana [Archaeological map of Kazakhstan]. Alma-Ata: Publishing House of the 

Academy of Sciences of the Kazakh SSR, 1960. 439 p. (In Rus.) 

Bazarbaeva et al., 2016 — Bazarbaeva G.A., Dzhumabekova G.S., Shvec I.N. Kazahskoe Pritobol'e v sud'be 

arheologa O.A. Krivcovoj-Grakovoj [Kazakh Pritobol in the fate of archaeologist O.A. Krivtsova-Grakova]. VIІІ 

Orazbaevskie chtenija. Almaty: Kazakh universiteti 2016. pp.75–84. (In Russ.) 

Belozyorova, 2021 — Belozyorova I.V. Deyatel'nost' A.YA. Bryusova v 1930–1940-e gody [A.Y. Bryusov's 

activity in the 1930s–1940s]. Materials of Inthernational Scientific Conference. Moscow: Institute of Archeology 

of the Russian Academy of Sciences. 2021. pp. 11–13. (In Russ.) 

Bondarenko, 2014 — Bondarenko Y.Y. Kul'tura v licah. «Lyudej neinteresnyh v mire net». [Culture in 

persons. "There are no uninteresting people in the world"]. Kostanay: Centrum, 2014. 308 p. (In Russ.) 

Bryusov, 1942 — Bryusov A.Y. Otchet ob issledovanii mesta nahodok drevnih veshchej bliz p. 

Sadchikovskogo [Report on the study of the place of finds of ancient things near the village of Sadchikovsky]. 

Collection of manuscripts of Kostanay Regional History and Local Lore  Museum. Kostanay. 1942. File 215. Pp. 

1–3. (In Russ.) 

Bryusov, 1943а — Bryusov A. Y. Neolit i nachalo bronzovoj epohi v Kustanajskoj oblasti [Neolithic and       

the beginning of the Bronze Age in the Kostanay region]. Collection of manuscripts of Kostanay Regional    

History and Local Lore Museum. Kostanay. 1943a. File 371. Pp. 1–5. (In Russ.) 

Bryusov, 1943b — Bryusov A.Y. Ocherk drevnejshej istorii Kustanajskoj oblasti [An essay on the ancient 

history of the Kostanay region]. Collection of manuscripts of Kostanay Regional History and Local Lore     

Museum. Kostanay. 1943b. File 372. Pp. 1–11. (In Russ.) 

Bryusov, 1943c — Bryusov A.Y. K vydelke keramicheskih izdelij iz nepolnocennoj gliny [To the manufacture 

of ceramic products from defective clay]. Collection of manuscripts of Kostanay Regional History and Local     

Lore  Museum. Kostanay. 1943c. File 341. Pp. 1–2. (In Russ.) 

Bykov, 1940 — Bykov G.E. Geologicheskij ocherk bassejna ozera Ubagan [Geological sketch of the      

Ubagan lake basin]. Materialy po geologii i poleznym iskopaemym Kazahstana. Moscow: Gosgeolizdat, 1940. 

Vol. 2. Pp. 27–32. (In Russ.) 

Cennye istoricheskie nahodki, 1935 — Cennye istoricheskie nahodki [Valuable historical finds]. Stepnaya 

kommuna. 1930. [Electronic resource]. URL: http : // Kostanay 1879 . ru / index . php ? option =com _ content 

&task=view&id=6847&Itemid=4 (In Russ.) 

Chernyavskij, 1941 — Chernyavskij P.E. Rodovoj stroj v 4-1 tysyacheletiyah do nashej ery [Generic system 

in 4–1 millennium BC]. Collection of manuscripts of Kostanay Regional History and Local Lore  Museum. 

Kostanay. 1941. File. 387. Pp. 1–9. (In Russ.) 

Chalaya, 1970 — Chalaya L.A. Novye materialy po neolitu Kazahstana [New materials on the Neolithic of 

Kazakhstan]. Vestnik MGU. Istorija. 1970. No. 6. Pp. 79–86. (In Russ.) 

Grakov, 1930 — Grakov B.N. Blizhajshie zadachi arheologicheskogo izucheniya Kazahstana The     

immediate tasks of the archaeological study of Kazakhstan] // Kzyl-Orda: Kazizdat, 1930. 20 p. (In Russ.) 

Derevyagin, 1930 — Derevyagin P.Y. Sledy andronovcev pod Alekseevkoj [Traces of Andronovites near 

Alekseevka]. Stepnaja kommuna. 1930. [Electronic resource]. URL: http : // Kostanay 1879 . ru / index . php ? 

option=com_content&task=view&id=7019 (In Russ.) 

Evgen'ev, 2021 — Evgen'ev A. A. Konstantin Vladimirovich Sal'nikov: materialy k biografii [Konstantin 

Vladimirovich Salnikov: materials for biography]. Vestnik Orenburgskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo 

universiteta. 2021. No. 4(40). Pp. 42–58. (In Russ.) 



Еdu.e-history.kz 2023. 10 (2) 

420 

 

 

Evdokimov, 2015 — Evdokimov V.V. Rovesnik i drug [The same age and friend]. Sbornik nauchnyh statej, 

posvjashhennyj 70-letnemu jubileju Viktora Nikolaevicha Logvina. Kostanay – Almaty: A.Kh. Marghulan 

Institute of Archeology, 2015. Pp. 14–15. (In Russ.) 

Formozov, 1956 — Formozov A.A. Doandronovskoe pogrebenie v Kazahstane [Doandronov burial in 

Kazakhstan]. KSIIMK. 1956. Is. 63. Pp. 153–155. (In Russ.) 

Formozov, 1946 — Formozov A.A. Pamyatniki drevnosti Naurzumskogo zapovednika [Monuments of 

antiquity of the Naurzum Reserve]. VKF. 1946. No. 4(13). Pp. 50–52. (In Russ.) 

Formozov, 1950 — Formozov A.A. Eneoliticheskie stoyanki Kustanajskoj oblasti i ih svyaz' s landshaftom 

[Eneolithic sites of the Kostanay region and their connection with the landscape]. BKIChP. 1950. No. 15. Pp.        

64–76. (In Russ.) 

Kamenskij, 1935 — Kamenskij E. Novosti arheologii [News of archeology] // Izvestia. 1935. [Electronic 

resource]. URL: http://kostanay1879.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=3523&Itemid=46          

(In Russ.) 

Kalieva, Logvin, 1997 — Kalieva S. S., Logvin V.N. Skotovody Turgaya v tret'em tysyacheletii do nashej    

ery [Cattle breeders of Turgai in the third millennium BC]. Kustanay: Kustanajskij pechatnyj dvor. 1997. 176 p. 

(In Russ.) 

Kolbina, 2015 — Kolbina A.V. Ot vystavki k ekspozicii (evolyuciya arheologicheskoj fondovoj kollekcii 

Kostanajskogo istoriko-kraevedcheskogo muzeya) [From exhibition to exposition (evolution of the archaeological 

stock collection of the Kostanay Museum of Local Lore)]. Sbornik nauchnyh statej, posvjashhennyj 70-letnemu 

jubileju Viktora Nikolaevicha Logvina. Kostanay – Almaty: A.Kh. Marghulan Institute of Archeology. 2015.       

Pp. 78–85. (In Russ.) 

Klejn, Shchavelev, 2011 — Klejn L.S., Shchavelev S.P. Aleksandr Aleksandrovich Formozov (1928–2009) 

[Alexander Alexandrovich Formozov (1928–2009). Kursk: publishing house of Kursk Medical University, 2011. 

80 p. (In Russ.) 

Krivcova-Grakova, 1948 — Krivcova-Grakova O.A. Alekseevskoe poselenie i mogil'nik [Alekseevskoye 

settlement and burial ground]. Trudy GIM. 1948. Vol. XVII. Pp. 56–172. (In Russ.) 

Krivcova-Grakova, 1951 — Krivcova-Grakova O.A. Sadchikovskoe poselenie (raskopki 1948 g.) [Sadchikov 

settlement (excavations of 1948)]. Materialy i issledovanija po arheologii SSSR. 1951. No. 2. Pp. 152–181.             

(In Russ.) 

Kuz'minyh, Belozjorova, 2018 — Kuz'minyh S.V., Belozjorova I.V. Institut arheologii i iskusstvoznanija 

RANION v sud'bah otechestvennoj arheologii [Institute of Archaeology and Art Studies RARISS in the fate of 

Russian Archaeology]. Povolzhskaja arheologija. 2018. No. 1(23). Pp. 321–341. (In Russ.) 

Kuz'minyh, Saenko, 2023 — Kuz'minyh S. V., Saenko V. M.  «Ja voshla v arheologiju oshhup'ju»: pis'ma I. 

V. Fabricius A. M. Tal'grenu ["I entered archaeology by touch": letters of I. V. Fabricius to A. M. Tallgren]. 

Stratum plus. 2023. No. 2. Pp. 229–272. (In Russ.) 

Logvin, 2011 — Logvin A.V. Istoriya izucheniya neolita Torgaya [History of the study of the Neolithic 

Torgay]. Voprosy arheologii Kazahstana. Almaty: A.Kh. Marghulan Institute of Archeology, 2011. Vol. 3. Pp. 

211–216. (In Russ.) 

Logvin et al., 2017 – Logvin A.V., Bazarbaeva G.A., SHevnina I.V. Alekseevskij kul'turnyj kompleks 

[Alekseev Cultural Complex]. Sakral'naja geografija Kazahstana. Issue 1. Almaty: A.Kh. Marghulan Institute of 

Archeology, 2017. Pp. 496–498. (In Russ.) 

Mejlahs, 1966 — Mejlahs M.A. U drevnih kurganov [At ancient burial mounds]. OUNB im. L. Tolstogo. 

Stalinskij put'. August 10, 1966. (In Russ.) 

Teplouhov, 1927 — Teplouhov S.A. Drevnie pogrebeniya v Minusinskom krae [Ancient burials in the 

Minusinsk region]. ME. 1927. Vol. III. Is. 2. Pp. 57–112. (In Russ.) 

Toporov, 1961 — Toporov I. Drevnejshie obitateli nashej oblasti [The oldest inhabitants of our region]. 

OUNB im. L. Tolstogo. Stalinskij put'. July 13, 1961. (In Russ.) 

Shevnina, Logvin, 2015 — Shevnina I.V., Logvin A.V. Mogil'nik epohi bronzy Halvaj III v Severnom 

Kazahstane [Burial ground of the Bronze Age Halvai III in Northern Kazakhstan]. Materialy i issledovanija po 

arheologii Kazahstana. Vol. VII. Astana: Branch of the A.Kh. Marghulan Institute of Archaeology]. 2015. 248 p. 

(In Russ.) 

 



Еdu.e-history.kz 2023. 10 (2) 

421 

 

 

МАЗМҰНЫ 

 

ТЕОРИЯ ЖӘНЕ ӘДІСНАМА 

 

Әбдіров М.Ж. 

ҚАЗАҚСТАНДЫ ӘСКЕРИ ОТАРЛАУДАҒЫ РЕСЕЙ КАЗАК ӘСКЕРЛЕРІНІҢ РӨЛІ  

(XVI ҒАСЫРДЫҢ АЯҒЫ– XIX ҒАСЫРДЫҢ БАСЫ) ……………………………………………………...208 

Ибраева А.Ғ., Темірханова Ә.С., Қабдөшев Б.Ж. 

АЛАШ ЗИЯЛЫЛАРЫ ЖӘНЕ БАЙЛАРДЫҢ ШАРУАШЫЛЫҒЫН ТӘРКІЛЕУ МӘСЕЛЕЛЕРІ  

(СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ӨҢІРІ МЫСАЛЫНДА) ………………………………………………………225 

Қаратаев Ә.Ә. 

АЛАША ХАН ЖӘНЕ «АЛАШ» БІРЛЕСТІГІНІҢ ҚҰРЫЛУЫ ЖӨНІНДЕ ………………………………241 

 

ТАРИХ 

Абдрахманов Б.Д., Асекова С.У. 

СТАЛИНДІК КЕЗЕҢДЕ ҚЫРҒЫЗСТАНДА ҚУҒЫН-СҮРГІНГЕ ҰШЫРАҒАН ҚАЗАҚ ҰЛТЫ МЕН 

ҚАЗАҚСТАННЫҢ ТУМАЛАРЫ ТУРАЛЫ ……………………………………………………………...…256 

Ахметова Д.М., Мухамеджанова Р.Ж. 

ЕКІНШІ ДҮНИЕЖҮЗІЛІК СОҒЫС КЕЗІНДЕГІ ҚАЗАҚСТАН ӘЙЕЛДЕРІНІҢ  

ТЫЛДАҒЫ ЕҢБЕГІ ………………………………………………………………………...…………………267 

Борбасов С.М. 

ҚАЗАҚСТАН КСРО-ДАҒЫ ҚАЙТА ҚҰРУ ЖӘНЕ ЖЕДЕЛДЕТУ САЯСАТЫ  

ЖЫЛДАРЫНДА (1985–1991) …………………………………………………………………………...……278 

Еженханұлы Б. 

1246 ЖЫЛЫ РИМ ПАПАСЫ ИННОСЕНТ IV-ГЕ ЖАЗЫЛҒАН «ТАТАР ХАТЫ» ЖӘНЕ ОНЫҢ 

НАЙМАН ТӨРЕГЕНЕ ХАТҰНМЕН ҚАТЫСЫ……………………………………………………….……290 

Құсайынов Д.Ж., Өтепова Г.Е. 

ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ МҰРАЖАЙЛАР МЕН БІЛІМ БЕРУ ҰЙЫМДАРЫНЫҢ ӨЗАРА ІС-ҚИМЫЛЫНЫҢ 

ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙЫ МЕН МӘСЕЛЕЛЕРІ ……………………………………………………………….…303 

Мамбетова Г.А. 

КЕҢЕС ҮКІМЕТІНІҢ ШАМАНИЗММЕН ЖӘНЕ «КЕЗБЕ МОЛДАЛАРМЕН» КҮРЕСІ…………….…318 

Маничкин Н.А. 

ӨЗАРА ТӘУЕЛДІ БОЛУ: ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ТАРИХИ ЖАДЫ НЫШАНДАРЫ МЕН БЕЙНЕЛЕРІН 

ПОЭТИКАЛЫҚ ҚАЙТА ТАЛДА …………………………………………………………………….………334 

Мәсімханұлы Д., Әбиденқызы А. 

ҚЫТАЙДАҒЫ ТҮРКІ ТАРИХЫ МЕН МӘДЕНИЕТІ ТУРАЛЫ ЗЕРТТЕУЛЕР: БАСТЫ БАҒЫТТАРЫ 

МЕН НЕГІЗГІ ЕҢБЕКТЕР …………………………………………………………………………….………347 

Саурыкова Ж.С., Әбдіғұлова Б.Қ. 

ІРІ БАЙЛАРДЫҢ МАЛ-МҮЛКІН КӘМПЕСКЕЛЕУ — ХАЛЫҚ ҚАСІРЕТІНІҢ АЛҒЫШАРТЫ 

(ЖЕТІСУ ӨҢІРІНІҢ МЫСАЛЫНДА) ……………………………………………………………….………361 

Тапалова А., Қара Ә. 

ЕКІНШІ ДҮНИЕЖҮЗІК СОҒЫС КЕЗІНДЕ БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ӘЙЕЛДЕРІН ТЫЛ 

ЖҰМЫСТАРЫНА ЖҰМЫЛДЫРУҒА КОМСОМОЛДЫҚ НАСИХАТТЫҢ ЫҚПАЛЫ …………….…375 

 

АНТРОПОЛОГИЯ 

Дүйсенов Б.Д. 

ЕДІЛ-ОРАЛ ӨҢІРІ ЭПИГРАФИКАЛЫҚ ЕСКЕРТКІШТЕРІНДЕ ЕСІМІ САҚТАЛҒАН ҚАЗАҚТЫҢ 

ТАРИХИ ТҰЛҒАЛАРЫН ТАБУ ЖӘНЕ ТАНУ…………………………………………………….…….…387 

Жалелов А.А. 

1930–1960 ЖЫЛДАРДАҒЫ ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫН АРХЕОЛОГИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУ…………………402 

 

 



Еdu.e-history.kz 2023. 10 (2) 

422 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ТЕОРИЯ МЕТОДОЛОГИИ 

 

Абдиров М.Ж. 

РОЛЬ РОССИЙСКИХ КАЗАЧЬИХ ВОЙСК В ВОЕННОЙ КОЛОНИЗАЦИИ 

КАЗАХСТАНА (КОНЕЦ XVI – НАЧАЛО XIX ВВ. ……………………………………………………....208 

Ибраева А.Г., Темирханова А.С., Кабдушев Б.Ж. 

АЛАШСКАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ И ВОПРОСЫ КОНФИСКАЦИИ БАЙСКИХ ХОЗЯЙСТВ 

(НА ПРИМЕРЕ СЕВЕРНОГО РЕГИОНА КАЗАХСТАНА) ……………………………………………....225 

Каратаев А.А. 

ОБ АЛАША ХАНЕ И ФОРМИРОВАНИИ ОБЪЕДИНЕНИЯ «АЛАШ» ………………………………...241 

 

ИСТОРИЯ 

Абдрахманов Б.Д., Асекова С.У. 

О ЛИЦАХ КАЗАХСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ И УРОЖЕНЦАХ  

КАЗАХСТАНА, РЕПРЕССИРОВАННЫХ В КЫРГЫЗСТАНЕ  В СТАЛИНСКИЙ ПЕРИОД ………...256 

Ахметова Д.М., Мухамеджанова Р.Ж. 

ТРУД ЖЕНЩИН КАЗАХСТАНА В ТЫЛУ ВО ВРЕМЯ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ………………267 

Борбасов С.М. 

КАЗАХСТАН В ГОДЫ ПЕРЕСТРОЙКИ И ПОЛИТИКИ УСКОРЕНИЯ В СССР (1985–1991) …….....278 

Еженханулы Б. 

«ТАТАРСКОЕ ПИСЬМО» АДРЕСОВАННОЕ ПАПЕ ИННОКЕНТИЮ IV В 1246 ГОДУ И ЕГО СВЯЗЬ  

С ТОРЕГЕНЕ КАТУН ………………………………………………………………………………….….…290 

Кусаинов Д.Ж., Отепова Г.Е. 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МУЗЕЕВ И ОРГАНИЗАЦИЙ 

ОБРАЗОВАНИЯ В КАЗАХСТАНЕ ……………………………………………………………………....…303 

Мамбетова Г.А. 

БОРЬБА СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ ПРОТИВ ШАМАНИЗМА И «БРОДЯЧИХ МУЛЛ» ……………..…318 

Маничкин Н.А. 

ВЗАИМОЗАВИСИМОЕ СТАНОВЛЕНИЕ: ПОЭТИЧЕСКАЯ РЕИНТЕРПРЕТАЦИЯ СИМВОЛОВ  

И ОБРАЗОВ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ В КАЗАХСТАНЕ ……………………………………………334 

Масимханулы Д., Абиденкызы А. 

ИССЛЕДОВАНИЯ ТЮРКСКОЙ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ В КИТАЕ:  

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ВАЖНЫЕ ТРУДЫ ………………………………………………….…347 

Саурыкова Ж.С., Абдугулова Б.К. 

КОНФИСКАЦИЯ ИМУЩЕСТВА КРУПНЫХ БАЕВ КАК ПЕРВООСНОВА ПОЛИТИЧЕСКИХ  

РЕПРЕССИИ И ТРАГЕДИИ НАРОДА (НА ПРИМЕРЕ РЕГИОНА ЖЕТЫСУ) ………………….….…361 

Тапалова А., Кара А. 

ВЛИЯНИЕ КОМСОМОЛЬСКОЙ ПРОПАГАНДЫ НА МОБИЛИЗАЦИЮ ЖЕНЩИН НА ТЫЛОВЫЕ 

РАБОТЫ В ГОДЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ В ЗАПАДНОМ КАЗАХСТАНЕ …………….……..375 

 

АНТРОПОЛОГИЯ 

Дюсенов Б.Д. 

ОБНАРУЖЕНИЕ И ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ИМЕН ИСТОРИЧЕСКИХ ЛИЧНОСТЕЙ КАЗАХСКОГО 

НАРОДА, КОТОРЫЕ СОХРАНИЛИСЬ В ЭПИГРАФИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКАХ ВОЛГО-

УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА ………………………………………………………………………………..…387 

Жалелов А.А. 

АРХЕОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ В 1930–1960-е ГОДЫ ………..…402 

 

 



Еdu.e-history.kz 2023. 10 (2) 

423 

 

 

CONTENTS  

 

THEORY OF METHODOLOGY 

 

Аbdirov М.Zh.  

THE ROLE OF THE RUSSIAN COSSACK TROOPS IN THE MILITARY COLONIZATION  

OF KAZAKHSTAN (LATE XVI - EARLY XIX CENTURIES) ……………………………………….……....208 

Ibrayeva A.G., Temirkhanova A.S., Kabdushev B.Zh. 

ALASH INTELLIGENTIA AND THE ISSUES OF BAI FARMS CONFISCATION 

(ON THE EXAMPLE OF THE NORTHERN REGION OF KAZAKHSTAN) …………………………….....225 

Karatayev A.A.  

ABOUT ALASHA KHAN AND THE FORMATION OF THE «ALASH» ASSOCIATION………………....241 

 

HISTORY 

Abdrakhmanov B.D., Asekova S.U. 

ON THE PERSONS OF KAZAKH NATIONALITY AND NATIVES OF KAZAKHSTAN REPRESSED IN 

KYRGYZSTAN DURING THE STALIN PERIOD …………………………….……......................................256 

Akhmetova D.M., Mukhamedjanova R.Zh. 

LABOR OF WOMEN OF KAZAKHSTAN IN THE REAR DURING THE SECOND WORLD WAR .........267 

Barbosov S.M. 

KAZAKHSTAN DURING THE YEARS OF PERESTROIKA AND ACCELERATED POLICY  

IN THE USSR (1985–1991) ………………………………………………………………………….…...……278 

Ezhenkhan-uli B. 

THE “TATAR LETTER” ADRESSED TO THE POP OF INNOCENT IV IN 1246 AND ITS  

INVOLVEMENT WITH TÖREGENE QATUN…………………………………………………….…...….…290 

Kussainov D.Zh., Otepova G.E. 

THE CURRENT STATE AND PROBLEMS OF INTERACTION BETWEEN MUSEUMS 

AND EDUCATIONAL ORGANIZATIONS IN KAZAKHSTAN ………………………………….…...……303 

Mambetova G.A. 

THE STRUGGLE OF THE SOVIET AUTHORITIES AGAINST SHAMANISM AND  

«WANDERING MULLAHS» ………………………………………………….…...................................….…318 

Manichkin N.A. 

INTERDEPENDENT BECOMING: POETIC REINTERPRETATION OF SYMBOLS  

AND IMAGES OF THE HISTORICAL MEMORY IN KAZAKHSTAN…….…...................................…..…334 

Massimkhanuly D., Abidenkyzy A. 

STUDIES OF TURKIC HISTORY AND CULTURE IN CHINA: MAIN DIRECTIONS 

AND SIGNIFICANT WORKS ………………………………………………….……………………………...347 

Saurykova Zh.S., Abdugulova B.K. 

CONFISCATION OF THE LARGE BAYS’ PROPERTY AS THE PRIMARY BASIS OF  

POLITICAL REPRESSION AND PEOPLE TRAGEDY (ACCORDING TO THE EXAMPLE  

OF ZHETYSU REGION) …………………………………………………….…......................................….…361 

Tapalova A., Kara A. 

HE IMPACT OF KOMSOMOL PROPAGANDA ON WOMEN'S MOBILIZATION FOR REAR WORK 

DURING WORLD WAR II IN WEST KAZAKHSTAN….….................................................................…..…375 

 

ANTHROPOLOGY 

Dyussenov B.D. 

DISCOVERY AND POPULARIZATION OF THE NAMES OF KAZAKH HISTORICAL 

 FIGURES THAT HAVE BEEN PRESERVED IN EPIGRAPHIC MONUMENTS  

OF THE VOLGA-URAL REGION …........................................................................................................…..…387 

Zhalelov A.A.  

ARCHAEOLOGICAL STUDY OF KOSTANAY REGION IN THE 1930–1960 s ....................…………..…403 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
EDU.E-HISTORY.KZ 

электрондық ғылыми журналы  2023. 10 (2) 

 

Бас редактор: 

Қабылдинов З.Е. 

 

Компьютерде беттеген: 

Зикирбаева В.С. 

 

Жарияланған күні: 28.06.2023. 

Пішімі 70x100/16. Баспа табағы 26,6. 

 

Құрылтайшысы және баспагері: 

Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігі Ғылым комитеті  

 Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институты ШЖҚ РМК 

 

Редакция мен баспаның мекен-жайы: 

050010, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Шевченко көш., 28-үй 

ҚР ҒЖБМ ҒК Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институты ШЖҚ РМК   

Тел.: +7 (727) 261-67-19, +7 (727) 272-47-59 

 

E-mail: edu.history@bk.ru. 

Журнал сайты: https://edu.e-history.kz 

 

Ш.Ш. Уәлиханов ат. ТжЭИ беттелген: 

050010 Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Шевченко көш., 28-үй 

 

Edu.e-history.kz 2023. 10 (2) 

mailto:edu.history@bk.ru
https://edu.e-history.kz/

	Страница 1

