
2024. 11	(2) 
сәуір-маусым

ISSN	2710-3994



Еdu.e-history.kz 2024. 11 (2) 

ISSN 2710-3994 (online) 
Құрылтайшысы және баспагері: Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім 
министрлігі Ғылым комитеті Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институты               
ШЖҚ РМК 

Ғылыми журнал Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің 
Байланыс, ақпараттандыру және ақпарат комитетінде 2014 ж. 29 қазанында тіркелген. Тіркеу 
нөмірі № 14602-ИА. Жылына 4 рет жарияланады (электронды нұсқада). 

Журналда тарих ғылымының келесі бағыттары бойынша ғылыми жұмыстар жарияланады: 
тарих (дүниежүзі және Қазақстан тарихы), деректану және тарихнама, археология, этнология, 
антропология. 

Жарияланым тілдері: қазақ, орыс, ағылшын. 

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 атындағы  
Тарих және этнология институты 2024 

© Авторлар ұжымы, 2024 

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


Еdu.e-history.kz 2024. 11 (2) 

БАС РЕДАКТОР 
Қабылдинов Зиябек Ермұқанұлы ― тарих ғылымдарының докторы, профессор, ҚР ҰҒА корр.-мүшесі,    
ҚР ҒЖБМ ҒК Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институтының бас директоры. (Қазақстан) 

РЕДАКЦИЯЛЫҚ АЛҚА 
Аяған Бүркітбай Ғелманұлы ― тарих ғылымдарының докторы, профессор, ҚР ҒЖБМ ҒК Мемлекет тарихы 
институты директорының орынбасары. (Қазақстан) 
Әлімбай Нұрсан ― тарих ғылымдарының кандидаты, профессор, Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және 
этнология институтының бас ғылыми қызметкері. (Қазақстан) 
Әбіл Еркін Аманжолұлы ― тарих ғылымдарының докторы, профессор, ҚР БҒМ ҒК Мемлекет тарихы 
институтының директоры. (Қазақстан) 
Вернер Кунтһиа (Werner, Cynthia) ― тарих ғылымдарының докторы, профессор, Texaс университеті. (АҚШ). 
Голден Кэтти Стромайл (Kathie Stromile Golden) ― PhD, Миссисипи өңірлік мемлекеттік университеті 
(Mississippi Valley State University). (АҚШ) 
Кәрібаев Берекет Бақытжанұлы ― тарих ғылымдарының докторы, профессор, ҚР ҰҒА академигі,
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, «Қазақстан тарихы» кафедрасының меңгерушісі. (Қазақстан) 
Қожамжарова Дария Пернешқызы ― тарих ғылымдарының докторы, профессор, ҚР ҰҒА академигі, 
М. Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университетінің ректоры. (Қазақстан) 
Кожирова Светлана Басиевна ― саясаттану ғылымдарының докторы, профессор, Фудан Университетінің 
Қытай және Орталық Азияны зерттеу орталығының мен «Астана» ХҒК бірлескен директоры. (Қазақстан) 
Дайнер Александр (Diener Alexander) ― тарих ғылымдарының докторы, профессор. Канзас университеті. 
(AҚШ) 
Көкебаева Гүлжауһар Какенқызы ― тарих ғылымдарының докторы, профессор, Абай атындағы Қазақ ұлттық 
педагогикалық университеті. (Қазақстан) 
Көмеков Болат Ешмұхамедұлы ― тарих ғылымдарының докторы, профессор, ҚР ҰҒА академигі, Әл-Фараби 
атындағы Қазақ ұлттық университеті Халықаралық қыпшақтану институтының директоры, Л.Н. Гумилев 
атындағы Еуразия ұлттық университетінің профессоры. (Қазақстан) 
Матыжанов Кенжехан Ісләмжанұлы ― филология ғылымдарының докторы, профессор, ҚР ҰҒА корр.-мүшесі, 
М.О. Әуезов атындағы әдебиет және өнер институтының директоры. (Қазақстан) 
Моррисон Александр (Morrison Alexander) ― PhD, Оксфорд университетінің профессоры. (Ұлыбритания)  
Муминов Ашірбек Құрбанұлы ― тарих ғылымдарының докторы, профессор, Ислам тарихы, өнер және 
мәдениет ғылыми-зерттеу орталығының аға ғылыми қызметкері IRCICA – İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma 
Merkezi. (Түркия)  
Римантас Желвис (Želvys Rimantas) ― тарих ғылымдарының докторы, профессор, Вильнюс педагогикалық 
университеті. (Литва) 
Самашев Зайнолла Самашұлы ― археолог, тарих ғылымдарының докторы, профессор, Герман археология 
институтының корр.-мүшесі. ҚР ҒЖБМ ҒК Ә. Марғұлан атындағы Археология институты. (Қазақстан) 
Смағұлов Оразақ Смағұлұлы ― тарих ғылымдарының докторы, профессор, ҚР ҰҒА академигі, Балон ғылым 
академиясының корр.-мүшесі, Ш.Ш. Уәлиханов атындағы сыйлықтың лауреаты, ғылым мен техниканың еңбек 
сіңірген қайраткері, Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің профессоры. (Қазақстан) 
Сыдықов Ерлан Бәтташұлы ― тарих ғылымдарының докторы, профессор, Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия 
ұлттық университетінің ректоры. (Қазақстан) 
Таймағамбетов Жәкен Қожахметұлы ― тарих ғылымдарының докторы, профессор, ҚР ҰҒА академигі,     
ҚР Ұлттық музейі. (Қазақстан) 

ЖАУАПТЫ РЕДАКТОР 
Қаипбаева Айнагүл Толғанбайқызы ― тарих ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор,       
Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институтының жетекші ғылыми қызметкері. (Қазақстан) 

ҒЫЛЫМИ РЕДАКТОРЛАР 
Қозыбаева Махаббат Мәлікқызы ― PhD, Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институтының 
Астана қаласындағы филиалының директоры. (Қазақстан) 
Қапаева Айжан Тоқанқызы ― тарих ғылымдарының докторы, профессор, Ш.Ш. Уәлиханов атындағы 
Тарих және этнология институтының Бас ғылыми қызметкері. (Қазақстан) 
Кубеев Рустем Жаулыбайұлы ― Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институтының ғылыми 
қызметкері. (Қазақстан) 

ТЕХНИКАЛЫҚ ХАТШЫ 
Копеева Сания Жуматайқызы ― Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институтының 
қызметкері.  (Қазақстан). 



Еdu.e-history.kz 2024. 11 (2) 

ISSN 2710-3994 (online) 
Учредитель и издатель: РГП на ПХВ «Институт истории и этнологии им.Ч.Ч. Валиханова» 
Комитета науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан 

Научный журнал зарегистрирован в Комитете связи, информатизации и информации 
Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан, свидетельство   
о регистрации: 
№ 14602-ИА от 29.10.2014 г. Публикуется 4 раза в год (в электронном формате). 

В журнале публикуются научные работы по следующим направлениям исторической науки: 
история (всемирная история и история Казахстана), источниковедение и историография, 
археология, этнология, антропология. 

Языки публикации: казахский, русский, английский. 
Адрес редакции и издательства: 
050010 Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Шевченко, д. 28 
РГП на ПХВ Институт истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова КН МНВО РК  
Тел.: +7 (727) 261-67-19, +7 (727) 272-47-59 
E-mail: edu.history@bk.ru
Сайт журнала: https://edu.e-history.kz

© Институт истории и этнологии 
 имени Ч.Ч. Валиханова, 2024 

© Коллектив авторов, 2024 

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


Еdu.e-history.kz 2024. 11 (2) 

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 
Кабульдинов Зиябек Ермуханович ― доктор исторических наук, профессор, чл.-корр. НАН РК,         
генеральный директор Института истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова КН МНВО РК. (Казахстан) 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ 
Алимбай Нурсан ― кандидат исторических наук, профессор, главный научный сотрудник Института истории 
и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова. (Казахстан) 
Абиль Еркин Аманжолович ― доктор исторических наук, профессор, директор Института истории 
государства КН МНВО РК. (Казахстан) 
Аяган Буркитбай Гелманович ― доктор исторических наук, профессор, заместитель директора Института 
истории государства КН МНВО РК. (Казахстан) 
Вернер Синтия (Werner, Cynthia) ― доктор исторических наук, профессор. Техасский университет. (США) 
Голден Кэтти Стромайл (Kathie Stromile Golden) ― PhD, Государственный университет долины Миссисипи 
(Mississippi Valley State University). (США) 
Дайнер Александр (Diener Alexander) ― доктор исторических наук, профессор. Канзасский университет. 
(США) 
Исмагулов Оразак Исмагулович ― доктор исторических наук, профессор, академик НАН РК, член-корр. 
Болонской академии наук, лауреат премии им. Ч.Ч. Валиханова, заслуженный деятель науки и техники, 
профессор Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева. (Казахстан) 
Карибаев Берекет Бахытжанович ― доктор исторических наук, профессор, академик НАН РК, заведующий 
кафедрой истории Казахстана, Казахский национальный университет им. аль-Фараби. (Казахстан) 
Кожамжарова Дария Пернешовна ― доктор исторических наук, профессор, академик НАН РК, ректор     
Южно- Казахстанского университета им. М. Ауэзова. (Казахстан) 
Кожирова Светлана Басиевна ― доктор политических наук, профессор, содиректор Центра исследования 
Китая и Центральной Азии Фуданьского Университета и МНК «Астана», руководитель Центра китайских и 
азиатских исследований. (Казахстан) 
Кокебаева Гульжаухар Какеновна ― доктор исторических наук, профессор Казахского национального 
педагогического университета имени Абая. (Казахстан) 
Кумеков Болат Ешмухамбетович ― доктор исторических наук, профессор, академик НАН РК,     
директор Международного института кипчаковедения Казахского национального университета имени         
аль-Фараби, профессор Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева. (Казахстан) 
Матыжанов Кенжехан Слямжанович ― доктор филологических наук, профессор, чл.-корр. НАН РК, директор 
Института литературы и искусства им. М. Ауэзова. (Казахстан) 
Моррисон Александр (Morrison Alexander) ― PhD, профессор Оксфордского университета. (Великобритания) 
Муминов Аширбек Курбанович ― доктор исторических наук, профессор, старший научный сотрудник 
Исследовательского центра исламской истории, искусства и культуры. IRCICA – İslâm Tarih, Sanat ve Kültür 
Araştırma Merkezi. (Турция) 
Римантас Желвис (Želvys Rimantas) ― доктор педагогических наук, профессор, Вильнюсский 
педагогический университет. (Литва) 
Самашев Зайнолла Самашевич ― археолог, доктор исторических наук, профессор, чл.-корр. Германского 
археологического института. Институт археологии им. А. Маргулана КН МНВО РК. (Казахстан) 
Сыдыков Ерлан Батташевич ― доктор исторических наук, профессор, академик НАН РК,    
ректор Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева. (Казахстан) 
Таймагамбетов Жакен Кожахметович ― доктор исторических наук, профессор, академик НАН РК, 
Национальный музей РК. (Казахстан) 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР 
Каипбаева Айнагуль Толганбаевна ― кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Института 
истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова. (Казахстан) 

НАУЧНЫЕ РЕДАКТОРЫ 
Козыбаева Махаббат Маликовна ― PhD, директор филиала в г. Астана Института истории и этнологии 
им. Ч.Ч. Валиханова. (Казахстан). 
Капаева Айжан Токановна ― доктор исторических наук, профессор, главный научный сотрудник Института 
истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова. (Казахстан). 
Кубеев Рустем Джаулыбайулы ― научный сотрудник Института истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова. 
(Казахстан). 

ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕКРЕТАРЬ 
Копеева Сания Жуматаевна ― сотрудник Института истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова. (Казахстан). 



Еdu.e-history.kz 2024. 11 (2) 

ISSN 2710-3994 (online) 
Founder and publisher: RSE on REM “Ch.Ch. Valikhanov Institute of History and Ethnology" of the 
Committee of Science of the Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Kazakhstan 

The scientific journal is registered at the Committee for Communications, Informatization and 
Information of the Ministry for Investments and Development of the Republic of Kazakhstan, 
registration certificate: No. 14602-ИА dated October 29, 2014. The journal is published 4 times
a year (in electronic format). 

The journal publishes scientific works in the following areas of historical science: history
(world history and history of Kazakhstan), source studies and historiography, archeology, ethnology, 
anthropology. 

Publication languages: Kazakh, Russian, English. 
Editorial and publisher address: 
28 Shevchenko Str., 050010, Almaty, Republic of Kazakhstan 
RSE on REM Ch.Ch. Valikhanov Institute of History and Ethnology CS MSHE of the   
Republic of  Kazakhstan 
Tel.: +7 (727) 261-67-19, +7 (727) 272-47-59 
E-mail: edu.history@bk.ru
Journal website: https://edu.e-history.kz

© Ch.Ch. Valikhanov Institute 
of History and Ethnology, 2024 

© Group of authors, 2024 

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


Еdu.e-history.kz 2024. 11 (2) 

EDITOR-IN-CHIEF 
Kabuldinov Ziabek Ermukhanovich ― Doctor of Historical Sciences, Professor, Corresponding Member of the 
National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, General Director of Ch.Ch. Valikhanov Institute of History  
and Ethnology SC MSHE RK. (Kazakhstan) 

EDITORIAL BOARD 
Alimbay Nursan ― Candidate of Historical Sciences, Professor, Chief Researcher at the Ch.Ch. Valikhanov Institute of 
History and Ethnology. (Kazakhstan) 
Abil Yerkin Amanzholovich ― Doctor of Historical Sciences, Professor, Director of the Institute of History of the
State CS MES RK. (Kazakhstan) 
Ayagan Burkitbai Gelmanovich ― Doctor of Historical Sciences, Professor, Deputy Director of the Institute of History 
of the State SC MSHE RK. (Kazakhstan) 
Werner, Cynthia ― Doctor of Historical Sciences, Professor, Texas university. (USA) 
Golden Kathie Stromile ― PhD, Mississippi Valley State University. (USA) 
Ismagulov Orazak Ismagulovich ― Doctor of Historical Sciences, Professor, Academician of the National Academy 
of Sciences of the Republic of Kazakhstan, Corresponding Member of Bologna Academy of Sciences, winner of     
Ch.Ch. Valikhanov Award, Honored Worker of Science and Technology, Professor of L.N. Gumilyov University. 
(Kazakhstan) 
Karibayev Bereket Bakhytzhanovich ― Doctor of Historical Sciences, Professor, Academician of the National 
Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, Head of the Department of History of Kazakhstan, Al-Farabi 
Kazakh National University. (Kazakhstan)  
Kozhamzharova Daria Perneshovna ― Doctor of Historical Sciences, Professor, Academician of the NAS of the 
Republic of Kazakhstan, rector of the M. Auezov South Kazakhstan University. (Kazakhstan) 
Kozhirova Svetlana Bassievna ― Doctor of Political Science, Professor, Co-Director of the Center for the Study of 
China and Central Asia of Fudan University and the International Scientific Complex of the National Company "Astana", 
Head of the Center for Chinese and Asian Studies. (Kazakhstan) 
Diener Alexander ― Doctor of Political Science, Professor, University of Kansas. (USA) 
Kokebayeva Gulzhaukhar Kakenovna ― Doctor of Historical Sciences, Professor at the Abai Kazakh National 
Pedagogical University. (Kazakhstan) 
Kumekov Bolat Eshmukhambetovich ― Doctor of Historical Sciences, Professor, Academician of the National 
Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, Director of the International Institute of Kipchak Studies of the 
Al-Farabi Kazakh National University, Professor at L.N. Gumilyov Eurasian National University. (Kazakhstan) 
Matyzhanov Kenzhekhan Slyamzhanovich ― Doctor of Philology, Professor, Corresponding Member of the         
NAS RK, Director of M. Auezov Institute of Literature and Art. (Kazakhstan) 
Morrison Alexander ― PhD, Professor, University of Oxford. (UK) 
Muminov Ashirbek Kurbanovich ― Doctor of Historical Sciences, Professor, Senior Researcher at the Research 
Center for Islamic History, Art and Culture. IRCICA (İslвm Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi). (Turkey) 
Rimantas Želvys ― Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Vilnius Pedagogical University. (Lithuania) 
Samashev Zainolla Samashevich ― archaeologist, Doctor of Historical Sciences, Professor, Corresponding Member 
of German Archaeological Institute. A. Marghulan Institute of Archeology SC MSHE RK. (Kazakhstan) 
Sydykov Erlan Battashevich ― Doctor of Historical Sciences, Professor, Academician of the National Academy of 
Sciences of the Republic of Kazakhstan, Rector of L.N. Gumilyov Eurasian National University. (Kazakhstan) 
Taimagambetov Zhaken Kozhakhmetovich ― Doctor of Historical Sciences, Professor, Academician of the National 
Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, National Museum of the Republic of Kazakhstan. (Kazakhstan) 

EXECUTIVE EDITOR 
Kaipbayeva Ainagul Tolganbayevna ― Candidate of Historical Sciences, leading researcher at Ch.Ch. Valikahnov 
Institute of History and Ethnology (Kazakhstan).  

ACADEMIC EDITOR 
Kozybayeva Makhabbat Malikovna ― PhD, Director of Astana branch of the Ch.Ch. Valikahnov Institute of History 
and Ethnology. (Kazakhstan) 
Kapaeva Aizhan Tokanovna― Doctor of Historical Sciences, Professor, Chief Researcher at the Ch.Ch. Valikhanov 
Institute of History and Ethnology. (Kazakhstan) 
Kubeyev Rustem Dzhaulybayuly ― researcher at Ch.Ch. Valikahnov Institute of History and Ethnology. (Kazakhstan) 

TECHNICAL SECRETARY 
Kopeyeva Saniya Zhumataevna ― researcher at Ch.Ch. Valikhanov Institute of History and Ethnology. (Kazakhstan) 



Еdu.e-history.kz 2024. 11 (2) 

507 

АНТРОПОЛОГИЯ / ANTHROPOLOGY 

Published in the Republic of Kazаkhstan 
Electronic scientific journal “еdu.e-history.kz” 
Has been issued as a journal since 2014 
ISSN 2710-3994. 
Vol. 11. Іs. 2, рр. 507–518, 2024 
Journal homepage: https://edu.e-history.kz  

ҒТАХР / МРНТИ / IRSTI 03.20 
https://doi.org/10.51943/2710-3994_2024_38_2_507-518 

EXTENSIONS AND SECONDARY USE OF FUNERAL STRUCTURES IN DIFFERENT 
HISTORICAL PERIODS (BASED ON MATERIALS OF NORTHERN KAZAKHSTAN) 

Sergazy Sakenov1 

1Branch of Margulan Archaeology Institute in Astana  
(22, Abai Ave., 010000 Astana, Republic of Kazakhstan) 
Leading Researcher, PhD 

 https://orcid.org/0000-0001-8868-4280. Е-mail: sergazy_82@mail.ru 

© Ch.Ch. Valikhanov IHE, 2024 
© Sakenov S., 2024 

Annotation. Introduction. Secondary burials are a well-known fact in archaeological science. This 
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eras, tightly built to each other. Conclusions. The given examples of burial structures clearly show 
the centuries-old history of settlement of the territory of the Shagalaly-Kenotkel archaeological 
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Аңдатпа. Кіріспе. Жерлеу қабірлерді екінші рет пайдалану – археология ғылымында белгілі 
факт. Екінші рет жерлеу дегеңіміз басқа заманда салынған, дайын тұрған жерлеу қабірлерді 
пайдалану. Антропологиялық материалдары бар, әртүрлі тарихи кезеңде тұрғызылған 
қосымша жерлеу құрылыстарға қоршаулар, қорғандар жатады. Мұндай ерекше материалдар 
көбінесе зерттеушілердің көзқарасынан тыс қалады, осылайша өзектілігі артады. Зерттеудің 
мақсаты мен міндеттері. Солтүстік Қазақстан аумағында зерттелген әртүрлі кезеңдердің 
материалдары бар қосымша жерлеу құрылыстарың, сондай-ақ екінші реттік жерлеу белгілері 
бар ескерткіштерді қамтитын қабірлерді ғылыми айналымға енгізу және түсіндіру. 
Нәтижелер. Шағалалы-Кеңөткел археологиялық микроауданының аумағында қола дәуірінің 
тұрғын үйлерінің қирандыларынан табылған жерлеулер және қоныстың аймағында екінші рет 
пайдаланған жерлеу қорымдар табылды. Бір біріне тығыз салынған жерлеу құрлыстарда, 
әртүрлі тарихи дәуірлердің жерлеулері зерттелді. Қорытындылар. Жерлеу құрылыстарының 
келтірілген мысалдары Шағалалы-Кеңөткел археологиялық шағын ауданы аумағының 
қоныстануының көп ғасырлық тарихын айқын көрсетеді. Аталмыш аймақта мыңдаған жылдар 
бойы бір-бірін алмастыра отырып, әртүрлі тайпалар мен археологиялық мәдениеттер өмір 
сүріп, дамып отырғаны аңықталды. Әр халықтың тарихи естелігі бар екенін қолда бар 
материалдар дәлелдейді. 
Түйін сөздер: Қола дәуірі, ерте сақ заманы, көне түркі заманы, қорған, қоршаулар, циста, 
жерлеу қабірлер, екінші реттік жерлеу, ингумация, кремация 
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Аннотация. Введение. Вторичные захоронения – хорошо известный факт в археологической 
науке. Под этим словосочетанием понимаются любые находки человеческих останков, 
уложенные или погребенные в уже существовавших погребальных конструкциях. 
К пристройкам относятся сооружения, ограды, курганы, возведенные в разные исторические 
периоды и также содержащие антропологический материал. Такие экстраординарные 
материалы зачастую остаются вне поле зрения исследователей, тем самым не теряют своей 
актуальности. Цель и задачи исследования. Введение в научный оборот и интерпретация 
пристроек, содержащих разновременные материалы, а также памятников с признаками 
вторичного захоронения, исследованных на территории Северного Казахстана. Результаты. 
На территории Шагалалы-Кеноткельского археологического микрорайона выявлены 
погребения, совершенные в руинах жилищ бронзового века, на участке самого поселения 
обнаружены вторичные захоронения. Исследованы погребальные конструкции, включающие 
захоронения разных исторических эпох, плотно пристроенные друг к другу. Выводы. 
Приведенные примеры погребальных сооружений отчетливо показывают многовековую 
историю заселения территории Шагалалы-Кеноткельского археологического микрорайона. В 
данном регионе тысячелетиями проживали и осваивали его, сменяя друг друга, различные 
племена и археологические культуры. Имеющиеся материалы доказывают, что у каждого 
народа есть историческая память. 
Ключевые слова: Бронзовый век, раннесакское время, древнетюркское время, курган, 
ограды, циста, погребальная конструкция, вторичные захоронения, ингумация, кремация 
Благодарность. Статья подготовлена в рамках программно-целевого финансирования 
Министерство науки и высшего образования Казахстана, Комитет наук ИРН BR21882225 
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Для цитирования: Сакенов С. Пристройки и вторичное использование погребальных 
сооружений в разные исторические периоды (по материалам Северного Казахстана) // 
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Введение 
Административная территория Северного Казахстана является северной границей 

Сарыаки. В разные исторические периоды регион населяли родственные народы: 
в эпоху бронзы это были племена, создавшие петровскую, алакульскую, федоровскую и 
алексеевско-саргаринскую культуры, в железном веке – создатели тасмолинской культуры, в 
Средние века – тюркоязычные кочевники. Северный Казахстан необходимо рассматривать в 
контексте междуречья (на западе – река Тобол, на востоке – река Иртыш), так как народы, 
жившие на крайних его частях, не были изолированы друг от друга, наоборот, внутри данного 
пространства происходили активные перемещения, различные миграционные процессы. 

Регион расположен в центре Евразийского континента и занимает территорию от 
восточного склона Южного Урала до предгорий Саур-Тарбагатая, от южной части 
Западно-Сибирской равнины до ее северных границ, плавно переходящих в Казахскую степь. 
С точки зрения современного территориально-административного деления в пределах 
исследуемого региона оказываются Костанайская, Северо-Казахстанская, Акмолинская 
области, частично Павлодарская и Абайская области Республики Казахстан. 

Начало исследования погребальных памятников связано с научной деятельностью 
К.А. Акишева, а комплексное изучение поселенческих памятников и могильников 
осуществлено А.М. Оразбаевым в середине ХХ в. (Акишев, 1959: 5). В результате 
проведенных работ была определена культурная принадлежность памятников эпохи бронзы 
региона – они отнесены к андроновской культуре. Предварительно установлена региональная 
хронология памятников эпохи бронзы. 
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Во второй половине XX в. на территории региона начинает археологические 
исследования экспедиция под началом Г.Б. Здановича. В результате проведенных работ были 
выявлены сотни памятников эпохи бронзы. Полученный обширный материал позволил 
выделить новую культуру раннего бронзового века – петровскую. Выявлен колесничий 
комплекс, проведено социальное ранжирование общества эпохи бронзы. Удалось проследить 
последовательное перерастание петровской культуры в алакульскую. Материал по 
федоровской культуре позволил высказать гипотезу о ее пришлом характере в регионе 
(Зданович, 1973: 113–127). 

Начиная с 90-х гг. прошлого века в Кустанайском Притоболье и Тургае работает 
Тургайская археологическая экспедиция под руководством В.Н. Логвина. Результатом ее 
деятельности стало выявление новых раннебронзовых памятников, которые были скрупулезно 
исследованы, в том числе с помощью естественно-научных методов (Логвин, Шевнина, 2008: 
190–197; 2012: 146–158). В Павлодарском регионе действовала Павлодарская археологическая 
экспедиция под управлением В.К. Мерца. Данной экспедицией были открыты как новые 
доандроновские памятники, так и уникальные памятники поздней бронзы. В.К. Мерц на 
основании полученных материалов и данных естественно-научного анализа предложил новую 
периодизацию памятников (Мерц, Франк, 1996: 71–76; Мерц, 2015: 28–37). 

На современном этапе изучением памятников эпохи бронзы продолжают заниматься 
вышеуказанные экспедиции. В Акмолинской области археологические изыскания проводят 
Шагалалинский и Бурабайский отряды (руководитель С.К. Сакенов) Института археологии 
имени А.Х. Маргулана КН МНВО РК. 

Материалы и методы 
Теоретическая часть работы определяется общей теорией познания и предполагает 

использование ряда принципов и подходов. Это следующие приемы: 1) системный подход, в 
основе которого лежит рассмотрение объекта как целостного множества элементов в 
совокупности отношений и связей между ними, посредством анализа которых возможно 
выявление закономерностей его развития; 2) исследование базируется на структурном 
подходе, предполагающем изучение феномена археологических культур бронзового века как 
многоуровневой иерархической структуры; 3) используется общепринятый принцип 
историзма, согласно которому бронзовый век и последующие периоды рассматриваются в 
динамике, исходя из конкретно-исторических условий, учитывая культурные и естественно-
географические факторы. Для выявления абсолютной и относительной хронологии 
использованы методы типологии, аналогии, сравнительный анализ и применен 
радиоуглеродный анализ. 

В данной работе будут описаны такие категории памятников, как вторичные 
погребальные комплексы. В регионе подобные типы памятников исследованы в Шагалалы-
Кеноткельском археологическом микрорайоне, который занимает административную 
территорию в Зерендинском районе Акмолинской области, расположен в урочище 
Кошкарбай, в долине реки Шагалалы. Участок долины реки (около 20 км), на который 
приходится повышенная концентрация памятников археологии, находится в районе впадения 
в нее речки Кошкарбай. В данной местности сосредоточено более ста объектов археологии. 
Они датируются периодом от каменного века до этнографической современности. 

Обсуждение 
В степной полосе Евразии на памятниках эпохи бронзы в разной степени фиксируются 

нестандартные и вторичные погребения. На территории Казахстана такого типа захоронения 
отмечены и изучены на следующих памятниках. На западе, в Актюбинской области 
Казахстана, в погребальной камере ограды №30 могильника Шаншар расчищено погребение 
вторичного захоронения (Ткачев, 2010: 258). Исследовано погребение, находящееся под 
каменной выкладкой, во внутреннем пространстве прямоугольной каменной ограды 
(объект № 4) могильника Актогай. Погребальная конструкция использована вторично 
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(Ткачев, 2010: 262). 
Вторичное использование погребальных конструкций, а также само их расположение 

непосредственно на территории древнего селища относятся к числу нестандартных явлений и 
выбиваются из традиционных канонов погребального обряда. К примеру, в качестве аналогии 
можно привести захоронения возле жилищ, исследованных на поселении Токсанбай, 
расположенном на территории современного Бейнеуского района Мангистауской области 
Казахстана. Здесь изучены два погребения, одно из них обнаружено под внешней стеной 
помещения, расположенного в западной части, где был расчищен неполный мужской скелет. 
Второе захоронение выявлено под кладкой стены центрального помещения, там найдены 
лишь кости нижней конечности, часть тазовой кости и фрагменты черепа (Лошакова, 2022: 
76–77). На основе расположения погребения у основания стен помещения и нецелостности 
костяка авторы исследования данного комплекса такую экстраординарную погребальную 
обрядность интерпретируют как строительную жертву (Лошакова, 2022: 80). 

Погребальные комплексы на территории поселения зафиксированы в Южном Зауралье, 
к примеру, два погребения выявлены на территории поселения Степное. Поселение 
многослойное; участок, на котором выявлены погребения, относился к периферии в позднее 
синташтинское время (Батанина, Куприянова 2023: 101–111). Эти данные очень схожи с 
материалами укрепленных поселений Южного Зауралья, таких как Аркаим, Каменный Амбар, 
Устье I, Куйсак, Степное (Епимахов, Петров 2021; Куприянова 2018: 185). Причины 
совершения экстраординарных (интрамуральных) погребений могли быть самыми 
различными: особый социальный статус умершего, жертвоприношения, особые 
обстоятельство смерти (Новикова, 2011: 262). 

Результаты 
Первые свидетельства о вторичном использовании погребальных конструкций были 

зафиксированы при исследовании поселения Шагалалы II. В межжилищном пространстве на 
открытой площади жилищ № 5 и 6 исследовано погребальное сооружение № 1. При 
проведении тщательной зачистки зафиксировано пятно могильной ямы, забутованное 
плоскими гранитными плитами. Могильное пятно размерами 1,75 × 1,0 м. На уровне 0,60 м 
могильное пятно приобрело овальную форму. Длина на данном уровне составила 2 м, ширина 
1 м. Ориентировано длинными сторонами по линии север – юг. В северной части могильного 
пятна на этом же уровне вкопан вертикально установленный камень. 

Погребение человека обнаружено на глубине – 1,10 м. Захоронение представляет собой 
останки верхней части скелета до широких позвонков. По оставшимся костям определена 
ориентировка – головой на юг, лицом на восток. Зафиксирована только верхняя часть костяка 
до таза (Рис. 1). На черепе погребенного имеются следы повреждений. В северной части 
погребальной камеры встречаются вразброс лежащие кости жертвенного животного (нижняя 
челюсть, берцовая кость, астрагалы и позвонки мелкого рогатого скота). 

На расстоянии 1,5 м к западу относительно данного погребального сооружения под 
двумя каменными валунами обнаружен целый череп человека. Вокруг на площади 1 × 1 м 
встречаются фрагменты человеческих костей (нижняя челюсть, фрагменты ребер и берцовых 
костей). Следует отметить, что в 2,5 м южнее черепа человека на этом же уровне выявлен 
целый череп лошади, ориентированный мордой на запад. 

Археологический контекст позволяет интерпретировать полученные данные следующим 
образом. Ранним погребением являются череп и останки человеческих костей, найденные в 
1,5 м от погребального сооружения. Готовая погребальная конструкция по истечении 
определенного исторического периода была использована представителями другого 
сообщества. Вторичным погребением является погребение, которое было расчищено 
непосредственно в могильной яме. Неполный костяк человека со следами различных травм 
свидетельствует о сложном и опасном историческом периоде. Результаты радиоуглеродного 
датирования показывают XV–XIV вв. до н.э. 
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Рис. 1. Поселение Шагалалы II, погребение № 1. Вторичное захоронение 
[Fig. 1. Settlement Shagalaly II, burial No. 1. Secondary burial] 

Анализируя вышеуказанные археологические данные, можно представить череду 
прошлых событий и предложить следующую гипотезу. В рамках указанного 
хронологического времени в изучаемом регионе произошли необратимые изменения, 
которые, скорее всего, привели к локальным военным столкновениям. Представители племен, 
пришедших на эту землю извне, являются чужеземцами. Они использовали расположенные 
на местной территории погребальные сооружения: расчищали готовые могильные ямы, 
костяки ранее погребенных выкидывали и в этих пригодных погребальных камерах хоронили 
своих сородичей. Такие поступки свидетельствуют о том, что эти пришлые люди не считали 
ранее погребенных своими предками. 

Другой пример. На территории поселения Шагалалы II исследовано погребальное 
сооружение № 3. Погребальная конструкция представляла собой каменные плиты, 
поставленные на ребро, а в центральной части камни были подогнаны друг к другу и уложены 
плашмя. Могильная конструкция овальной формы, ориентирована длинной стороной по 
линии север – юг. Размеры могильной ямы 1,9 × 1 м. На уровне 1,05 м обнаружен костяк 
погребенного человека, лежавший в скорченном положении на правом боку, головой на юг, 
лицом на восток. С правой стороны плечо и спина погребенного подперты двумя плоскими 
камнями. В изголовье, чуть выше головы, находился целый сосуд баночной формы высотой 
17,5 см, диаметр по венчику 12,5 см. По морфологической характеристике данный сосуд 
относится к саргаринской группе, которая в регионе была широко распространена. На этом же 
уровне в северо-западном углу погребальной камеры обнаружен череп другого человека, 
скорее всего, погребенного ранее, так как кости были отодвинуты с целью подзахоронения 
другого. 

Здесь представлены материалы двух хронологических периодов; скорее всего, 
отодвинутый в угол череп и некоторые кости нужно считать ранним захоронением. 
Результаты радиоуглеродной датировки по образцам зубов данного индивида показали 
следующую абсолютную дату – XVII–XVI вв. до н. э. Первоначально в данной погребальной 
конструкции и камере был захоронен именно этот скончавшийся человек. Затем в 
позднебронзовом веке данную территорию осваивают алексеевско-саргаринские племена, и 
готовые погребальные сооружения переселенцы используют для захоронений своих умерших 
сородичей. Отличительным штрихом является то, что они костяк ранее погребенного человека 
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не выкинули, а расчистили и сдвинули в угол погребальной камеры. Такую манипуляцию и 
процесс можно интерпретировать так: члены племен, пришедших сюда в позднебронзовое 
время, не считали себя чужаками, а осваиваемую ими местность воспринимали как землю 
своих предков. На территории Северного Казахстана такие типы погребальных сооружений, 
использованных вторично, зафиксированы на Лисаковском могильнике, где наблюдается 
неоднократная эксплуатация алакульских погребений в более позднее время (Усманова, 1992: 
54–55). 

Приведем еще один пример вторичного захоронения, когда раннесакские племена 
использовали готовые погребальные сооружения бронзового века. Таким ярким образцом 
является могильник Онырыс II, находящийся на территории села Ондырыс Астраханского 
района Акмолинской области. Памятник расположен на правом берегу реки Ишим, на 
поверхности мысов второй надпойменной террасы. Река в этом месте имеет широкую пойму 
(Сакенов, 2019: 295). На территории исследована каменная ограда, состоящая из двух 
погребальных камер. Правая погребальная камера — это каменный ящик, составленный из 
крупных плоских плит. У левой цисты стены могильной ямы выложены из плоских плит, 
уложенных плашмя. 

Рис. 2. Могильник Ондирис 2. Погребальные конструкции (каменный ящик и циста) бронзового века. 
Каменный ящик использован вторично племенами железного века. В цисте обнаружены останки 

кремированного человека эпохи бронзы 
[Fig. 2. Ondiris 2 burial ground. Funeral structures (stone box and cist) of the Bronze Age. The stone box was reused by 

the Iron Age tribes. The remains of a cremated man of the Bronze Age were found in the cist.] 

Правый каменный ящик 2 × 1,2 м, его северо-западный угол образован каменной 
кладкой. Ориентирована по линии запад – восток. На глубине – 0,60 м от верхней части плиты 
в ящике расчищен скелет человека. Погребенный лежал на спине в вытянутом положении, 
головой ориентирован на восток с отклонением на юг. Кости находились в анатомическом 
порядке, голова повернута на левую сторону, таз слегка смещен (Рис. 2). При расчистке 
погребальной камеры найден бронзовый наконечник стрелы. Основываясь на примененном 
погребальном обряде, исходя из положения костяка и принимая в расчет бронзовый 
наконечник стрелы, данное погребение датировано в пределах VII в. до н. э. и относится к 
раннесакскому времени. Захоронение является вторичным, вероятнее всего, ранее в каменном 
ящике был погребен представитель племени эпохи бронзы, об этом свидетельствуют 
материалы из погребальной камеры, примыкающей с южной стороны. 
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Вышеуказанная погребальная камера (циста) возведена из плитняка, пластины которого 
уложены друг на друга плашмя. Размеры цисты 2 × 1,4 м, ширина кладки 0,4–0,5 м, высота 
кладки стен цисты достигает 1 м (Рис. 2). При расчистке на дне цисты обнаружены скопление 
кальцинированных костей и фрагменты керамики, характеристика которых соответствует 
керамике, распространенной в бронзовом веке. По обломкам керамических изделий и 
погребальному обряду – кремации данная конструкция датируется бронзовым веком. 

Еще одно интересное явление – это когда раннесакские племена использовали в качестве 
погребального сооружения руины жилищ с каменными стенами позднебронзового века. 
Позднебронзовое жилище обнаружено и изучено на территории поселения Шагалалы II. После 
исследования удалось его реконструировать. Жилище было наземным, размерами 6,6 × 3,9 м, 
прямоугольной формы с закругленными углами, максимальная высота стен 1,75 м. Каменные 
стены возводились без раствора, камни плотно подогнаны друг к другу, уложены в два ряда, 
использован способ привязки. Внутренний интерьер был прост, около юго-восточного угла 
находился очаг открытого типа круглой формы. Длина дома 6,60 м, ширина по внешним краям 
стены 4,50 м. Общая площадь 32,75 кв. м, полезная площадь составляла 30 кв. м. В культурном 
слое было собрано большое количество фрагментов керамики алексеевско-саргаринской 
археологической культуры позднебронзового века (Сакенов, 1918: 146–154). 

При расчистке внутреннего пространства жилища на полу, в полутора метрах от 
торцовой стены был расчищен частично сохранившийся скелет человека. По останкам скелета 
и черепу удалось зафиксировать положение костяка. Погребенный лежал на спине, 
ориентирован головой на северо-запад, руки выпрямлены. Погребального инвентаря при нем 
не обнаружено. Были отобраны зубы индивида для радиоуглеродного датирования, анализы 
которого показали абсолютную датировку – VII в. до н. э. 

Это погребение совершено представителями раннесакского социума. В качестве 
погребального сооружения они использовали руины жилища представителя племен 
позднебронзового века. На сегодняшний день на территории Казахстана это единственный 
пример захоронения раннесакского времени, совершенного в руинизированном жилище 
позднебронзового века. 

На современном этапе на территории микрорайона изучены несколько курганов 
раннесакского времени (Ярыгин, Сакенов, 2015: 436–440). Интересное сочетание 
разновременных объектов показали материалы могильника Шагалалы V: в одной из двух 
впритык расположенных частей кургана с каменно-земляной насыпью расчищено погребение 
раннесакского времени, в другой части – погребение древнетюркского периода. Этот курган 
состоял из двух разновременных частей. Южная каменная выкладка диаметром 6 м, высотой 
0,2 м относилась к погребению раннего железного века. Северная кольцеобразная структура 
была пристроена к ней позже – в период раннего Средневековья (Рис. 3). 

Описание раннесакского погребения 
Погребение выявлено на глубине 1,25 м. Костяк лежал вытянуто на спине в позе 

всадника, головой ориентирован в западный сектор. Возле левого предплечья зафиксирована 
берцовая кость животного. Руки вытянуты вдоль тела, около фаланг пальцев правой руки 
обнаружены два бронзовых наконечника стрел, вокруг которых фиксировались остатки 
органического тлена. В изголовье находились останки жертвенного животного: астрагал, 
тазовая и трубчатая кости мелкого рогатого скота. Рядом лежал бронзовый нож. С южной 
стороны от погребения выявлена грунтовая ступенька шириной 0,6 м. Эта деталь, а также 
смещение колодца могильной ямы и отличие заполнения на разных уровнях расчистки 
позволили вывести заключение, что погребальная конструкция являлась обрушившимся 
подбоем. 

Устройство надмогильной конструкции аналогично множеству подобных установок, 
исследованных в ареале тасмолинской археологической культуры. Каменная насыпь и 
каменное кольцо в его основании в тех или иных сочетаниях встречаются от Южного Зауралья 
до Центрального Казахстана. Уступы или ступеньки неоднократно фиксировались в 



Еdu.e-history.kz 2024. 11 (2) 

515 

могильных ямах тасмолинских погребений, некоторые из них могли быть частью архитектуры 
обрушившихся подбоев, например, курган 1 урочища Боганаты, курган 7 урочища Бектениз 
(Северный Казахстан), курган 2 могильника Иртяш 14, курган 4 Варненской группы (Южное 
Зауралье) (Хабдулина, 1994: 103–115; табл. 15; 17, II–III; Таиров, 2007: 177, 227; рис. 1, 21). 

Обнаруженные около фаланг пальцев правой руки два бронзовых наконечника относятся 
к двум разным типам (Ярыгин, Сакенов, 2021: 23–28). По имеющимся аналогиям в 
раннесакских памятниках Казахстана и сопредельных регионов погребение под основной 
насыпью кургана Шагалалы V датируется VII–VI вв. до н. э. 

Описание древнетюркского погребения 
К вышеописанному кургану раннесакского времени в период раннего Средневековья с 

северной стороны было пристроено погребальное сооружение. Оно фиксируется на 
поверхности земли как каменная насыпь, образующая кольцеобразную форму, которая 
сложена из рваных камней. Древнетюркская каменная ограда прямоугольной формы, 
размерами 5,9 × 3,0 м. После расчистки каменной насыпи в центре была выявлена могильная 
яма. Могильная яма № 2 ориентирована длинной осью по линии запад – восток. Размеры ее 
1,4 × 2,2 м. На глубине 1,5 м во входной яме обнаружено погребение коня. Тело животного 
ориентировано в противоположном направлении по отношению к погребенному человеку, то 
есть головой на запад. Поза традиционна: на животе, с поджатыми под себя ногами. Голова 
коня повернута к человеку. Погребение человека отделено от входной ямы вертикальным 
заслоном, сложенным из нескольких плоских камней. В северной стенке ямы расчищен 
подбой с погребением человека. Длина подбоя 2 м, ширина 0,6 м, высота 0,7 м. Погребенный 
ориентирован головой на восток. Лежал в вытянутом положении на спине, левая рука слегка 
согнута в локте. Фаланги кисти левой руки при этом лежали поверх большой берцовой кости. 
Правая нога вытянута, а левая согнута в колене и находится поверх правой, стопы сведены 
вместе. У погребенного в области левого уха находилась серьга с бусиной. В районе левого 
плеча обнаружен крупный фрагмент бронзового зеркала в виде полукруглой пластины, вторая 
часть изделия фиксируется в районе задних ног лошади. В области груди лежало пряслице, 
изготовленное из стенки гончарного сосуда. 

Рис. 3. Могильник Шагалалы V. В могильной яме № 1 исследовано  
мужское погребение раннесакского времени.  

В могильной яме № 2 – женское погребение древнетюркского времени 
[Fig. 3. Shagalaly V burial ground. In burial pit No. 1,  

a male burial of the early Saka period was investigated. In burial pit No. 2,  
a female burial of the ancient Turkic period was found.] 
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В погребении ограды, пристроенной к кургану Шагалалы V, были зафиксированы 
следующие этнокультурные детали погребального обряда: человек был погребен в подбое 
головой на восток в сопровождении лошади. Сопроводительное погребение лошади является 
одной из наиболее характерных черт древнетюркского погребального обряда. Соответствует 
традиционным представлениям о нем и размещение туши лошади относительно тела человека 
– слева, голова животного ориентирована в обратном направлении.

Значительный интерес представляет обнаруженное в исследуемом погребении пряслице. 
Это изделие характерно для женских погребений Алтая эпохи раннего Средневековья 
(Кубарев, 2005: 77, рис. 21; Мерц, Франк, 1996: 7–11). Обычно пряслица находят среди 
лошадиных костей, что позволило предположить их транспортировку в переметных сумках 
(Кубарев, 2005: 77). Датирующим предметом в данном погребении является серьга. В целом 
она может быть отнесена к серьгам салтовского типа, которые получили широкое 
распространение в степной Евразии в эпоху раннего Средневековья. Аналогичные изделия 
были найдены при раскопках древнетюркских памятников в Курайской степи на Алтае 
(Курай II, Курай VI, Катанда, Узунтал). Алтайская сводка их приведена в монографии 
Г.В. Кубарева (Кубарев, 2005: 59–61, рис. 16). Таким образом, судя по форме серьги, 
получившей распространение в определенный хронологический период, погребение может 
датироваться второй половиной VIII–IX в (Хасенова и др., 2023: 18–34). 

Таким образом материалы, исследованные комплексы, демонстрируют разнообразные 
погребально-поминальные ритуалы, практикуемые древним обществом изучаемого 
региона. Вышеописанные материалы дают нам возможность реконструировать 
религиозно-мировоззренческие взгляды населения эпохи бронзы. Собранные данные 
подверглись статистической обработке для выявления общих тенденций и особенностей, что 
обогатит археологические коллекции и будет способствовать более глубокому пониманию 
динамики развития древних обществ. 

Выводы 
Приведенные примеры погребальных сооружений отчетливо показывают многовековую 

историю заселения территории Шагалалы-Кеноткельского археологического микрорайона. В 
данном регионе тысячелетиями проживали и осваивали его, сменяя друг друга, различные 
племена и археологические культуры. Имеющиеся материалы доказывают, что у каждого 
народа есть историческая память. В нашем случае подтверждением тому может служить 
следующее: 1) погребение № 3, где была использована погребальная конструкция 
раннебронзового века представителями саргаринско-алексеевской археологической культуры, 
которые, скорее всего, считали погребенных своими предками; 2) раннесакские племена 
использовали погребальные конструкции и руины жилищ эпохи позднего бронзового века, для 
них подобная погребальная практика была в порядке вещей. По всей видимости, они тоже 
связывали себя с этими племенами, считая их отдаленными предками; 3) сдвоенный курган 
Шагалалы V, где на курганную насыпь раннесакского времени плотно было пристроено 
древнетюркское женское захоронение с конем. Историческая память каждого рода и племени 
о прародителях позволяла им оказываться возле могил и руин жилищ своих далеких пращуров. 
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