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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ АВАРИЙНЫХ РАСКОПОК 

 НА ТЕРРИТОРИИ Г. СЕМЕЙ 

Жунисханов А.С. 

докторант Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева 

Рахманкулов Е.Ж. 

«Государственный историко-культурный музей-заповедник «Бозок» 

Есен С.Г. 

докторант Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева 

КурмангалиевА.К. 

докторант Университет Хаджеттепе Анкара (Турция) 

Впервые сведения об археологических памятниках города Семей (бывш. назв. – 

Семипалатинск) упоминаются в трудах Первой академической экспедиции организованной 

по инициативе Императорской академии наук и художеств г. Санкт-Петербург. Первой 

Академической экспедицией именуют деятельность Академического отряда во время 

Великой Северной экспедиции (1733-1743). Среди участников экспедиции 1734 года были 

известные путешественники и ученые И.Г. Гмелин (1709-1755) и Г.Ф. Миллер (1705-183), 

они подробно описали развалины буддийский храм известный как «Семь палат»[3]. В 

записках путешественников имеются описания каменного изваяния найденного возле 

развалин храма. Здесь же находился разграбленный курган, в котором было обнаружено 

несколько унции золота. Также в работе военного инженера В. Геннинга (1665-1750) 

«Описание уральских и сибирских заводов» в окрестностях будущего города упоминаются 

множество курганов [5, с. 226]. 

В 1767 г. царское правительство поднимает вопрос о переносе Семипалатинской 

крепости на новое место. Для этого они выбрали участок, где располагались развалины 

буддийских храмов. В 1776 г. для возведения Семипалатинской крепости генерал-губернатор 

Западной Сибири направляет инженера-капитана И.Г. Андреева (1744-1824), под 

руководством которого были сооружены крепость, мосты, изготовлены планы и карты 

военных укреплений. 

В целом, благоприятные для жизни природно-ландшафтные условия, удобная 

географическая локализация города в глубине степных просторов Евразии, а также 

расположение на перекрестке разных культур позволило г. Семей стать одним из центров 

торговли между Россией и Казахстаном, Средней Азией и Китаем [7]. 

Позднее, в связи с расширением границ города и обретением статуса областного 

центра, встал вопрос о строительстве новых административных сооружений. Так, в 1857 г. 

при строительстве новых зданий для Семипалатинской таможни начальник Сибирского 

таможенного округа И.А. Армстронг на участке между крепостью и берегом р. 

Семипалатинки, отведенного под строительство, обнаруживает так называемые «длинные» 

курганы кимаков. Материалы собранные И.А. Армстронгом, относящиеся к этим курганам 

уникальны. Судя по описанию, под одной насыпью обнаружены три могильные ямы, в двух 

из них, судя по инвентарю, были захоронения женщин. В одной из могил найдена серьга с 

несомкнутыми окончаниями и с припаянной в нижней части подтреугольной пластиной, с 

фигурными краями и пятью округлыми отверстиями, предназначавшимися возможно для 

подвесок [1, с. 93-120] 
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Первые целенаправленные научные изыскания в Семее связаны с именем известного 

тюрколога, фольклориста, этнографа и археолога В.В. Радлова (1837-1918). В 1862 г. он 

раскопал курган на противоположном от г. Семипалатинска левом берегу Иртыша. В 

процессе исследования кургана обнаружены следы прежних раскопок бугравщиков. В 1866 

г. В.В. Радлов продолжил археологические исследования в Семее. В одном из погребении им 

был обнаружен скелет человека, лежавший на спине, головой на запад, на шее обнаружены 

яшмовые бусы и на уровне груди медное зеркало по краям которого имелась китайская 

иероглифическая надпись. В ногах усопшего находился железный котел с носиком[4]. 

Исследованные В.В. Радловым памятники позднее станут известны как Семипалатинские 

Дюны І и ІІ. Подъемный материал, собранный в ходе изучения памятников, сформировал 

основу археологической коллекции краеведческого музея г. Семей и великолепной 

коллекции Н.И. Белослюдова. По мнению C.С. Черникова (1909-1976), в эпоху бронзы здесь 

находились крупные поселения. На основе находок шлаков и большого количества 

бронзовых изделий он приходит к выводу, что здесь была развита металлургия [10. С.19.]. К 

сожалению, памятники Семипалатинские Дюны І и ІІ полностью разрушены в ходе 

строительства жилового массива «Карагайлы» и Назарбаевской интеллектуальной школы. 

В 1901 г. секретарь областного статистического комитета, правитель дел 

семипалатинского подотдела Западносибирского отдела Русского географического общества 

Н. Коншин (1864-1937) составил большой перечень археологических памятников 

Семипалатинской области[8]. В 1903 г. член Семипалатинского подотдела 

Западносибирского отдела Русского географического общества Ф.Н. Педашенко обнаружил 

на Семипалатинских дюнах «на дороге, идущей по косогору на мельницу Соловьева» три 

разрушенных захоронения[9]. Найдены три бронзовых ножа, большое количество бронзовых 

украшений, покрытых золотой фольгой. В том же году Ф.Н. Педашенко собрал большую 

коллекцию вещей из окрестностей г. Семей, в том числе 72 предмета из камня, 54 из бронзы, 

восемь из железа, большое количество обломков глиняной посуды. В 1904 г. по поручению 

Семипалатинского подотдела РГО Н. Коншин и А.Л. Зуев осуществили несколько поездок в 

окрестности г. Семипалатинска с целью сбора информации об археологических древностях. 

В настоящее время, когда на территории г. Семей проводятся активная застройка, 

поэтому остро стоит вопрос о необходимости проведения археологической экспертизы перед 

началом строительных работ и археологическом надзоре непосредственно в процессе 

строительных работ. 

К примеру, осенью 2020 года во время строительных работ «многофункционального 

торгово-развлекательного центра “SemeyMall”» рабочими найдены фрагменты керамических 

сосудов. По приглашению представителя ТОО “SemeyMall” один из авторов статьи 

осуществил визуальный осмотр мест находок. В результате предварительного обследования 

строительной площадки были выявлены два аварийных кургана. В дальнейшим на основе 

договора между ТОО “SemeyMall” и ТОО «Институт истории и культуры Республики 

Казахстан» в полевом сезоне 2021 года нами были исследованы выявленные курганы. 

Объекты локализованы на правом берегу р. Иртыш, неподалеку от развалин буддийского 

храма и вышеописанных раскопок, проводившихся И.А. Армстронгом. Исследованные 

курганы на площади могильного поля располагались цепочкой по линии В-З. Многие 

элементы надмогильной и внутримогильной конструкции курганов (насыпь, погребальная 

камера) были разрушены в ходе длительных строительных работ, которые начались еще в 

середине ХIX в.  

Ниже дается описание раскопочных работ. 

Курган № 1 расположен в восточной части группы. Насыпь кургана была снесена в 

ходе строительных и дорожных работ. В профиле наблюдаются остатки кирпичной кладки. 

В заполнении погребальной камеры встречался строительный мусор в виде фрагментов 

красного обожжённого кирпича. Внутримогильная конструкция была сооружена из 

обработанных бревен (сосны?). Судя по их расположению, первоначально камера 

представляла собой четырехугольную деревянную конструкцию в виде сруба которая была 
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ориентирована по линии С–Ю. В ходе строительных работ конструкция была почти 

полностью разрушена. Однако, на момент аварийно-спасательных работ зафиксированы 

лишь южная торцевая стенка камеры, состоящая примерно из 16 венцов, установить более 

детально количество венцов не представлялось возможным. В юго-восточном углу 

погребальной камеры сохранились фрагменты бревен, которые стыковались друг с другом «в 

лапу». Длина сохранившейся южной торцевой стенки составляла 2,3 м. Остальная часть 

погребальной конструкции была разрушена при рытье котлована во время строительства 

спортивного комплекса «Динамо». Аналогии внутримогильной конструкции мы находим в 

материалах могильника Берел. На основании этого курган нами предварительно 

продатирован IV-ІІІ вв до н.э. Для получения более точных дат были взяты образцы органика 

для радиоуглеродного анализа.  

Артефакты были сосредоточены в основном в юго-западном части погребальной 

камеры. Здесь были зафиксированы фрагменты горшка с широким плоским дном (диаметр 

дна 10,6 см) и два фрагмента венчика. Также в юго-западном углу погребальной камеры был 

найден керамический сосуд – котел с широким дном и широким открытым устьем, венчик 

закруглен и выгнут наружу, с плавным профилем. Примерная высота сосуда – 4 см. 

В юго-восточном углу камеры обнаружена под прямоугольная железная подпружная 

пряжка с язычком. Данный вид пряжек имеет большое географическое распространение и 

широкие хронологические рамки существования. Согласно исследованиям Б.Б. 

Овчинниковой, аналогичные находки известны по материалам погребальных памятников 

Саяно-Алтая и Восточной Европы. При этом, интересно, что на Саяно-Алтае пряжки 

датируются V–VI вв., тогда как на территории Восточной Европы VIII–IX вв. Данный вид 

подпружных пряжек применялся для надежной фиксации седла. Они использовались в 

качестве блока при подтягивании подпруги и стопора при достижении требуемого 

натяжения [6, c. 109-115]. 

Также в ходе исследования были найдены отдельные части «жертвенных» животных. 

Все зафиксированные артефакты лежали бессистемно. Погребальная камера была повторно 

использована в кимакское время. Вероятно, в пользу этого свидетельствует описанная выше 

железная подпружная пряжка с язычком. 

После разборки торцевой стенки погребальной камеры была проведена зачистка всей 

площади раскопа на уровне материка. Однако, каких-либо других элементов конструкции и 

предметов сопроводительного инвентаря не обнаружено. 

Курган № 2 находится в 6 м к западу от кургана № 1. Насыпь кургана была снесена 

при строительных и дорожных работах. Погребальная камера сооружена из обработанных 

бревен (сосна?). Первоначально камера представляла собой четырехугольную деревянную 

конструкцию, ориентированную углами по линии С–Ю. В ходе строительных работ 

погребальная камера почти полностью была разрушена. Высота погребальной камеры – 82 

см, длина восточной стенки – 190 см, западной – 200 см, южной (торцевой) – 190 см. 

Северная торцевая стенка разрушена. В результате аварийных раскопок были обнаружены 

фрагменты керамики, пряслице, изготовленное из дна керамического сосуда, отдельные 

части костей крупного и мелкого рогатого скота, железный гвоздь с грибовидным 

навершием и бронзовая фольга (?). Курган разграблен, артефакты перемещены, в нижнем 

слое заполнения ямы встречались фрагменты красного обожженного кирпича и стеклянной 

бутылки. Возможно, погребальная камера была использована вторично кимаками. После 

разборки торцевой стенки погребальной камеры была проведена зачистка всей площади, 

каких-либо других элементов конструкции и артефактов обнаружено не было. 

Датировка и культурная принадлежность исследованных курганов определяется по 

конструкции погребальной камеры и на основе найденных артефактов. По предварительному 

заключению исследованные курганы возможно были сооружены в IV-ІІІ вв до н.э. По-

видимому, в период существования кимакского каганата в ІХ-Х вв. эти памятники были 

переиспользованы, об этом возможно свидетельствует найденная железная подпружная 
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пряжка. С целью получения более точной датировки памятников и определения их 

культурной принадлежности планируется комплексное изучение материалов курганов. 

Благодаря проведенным аварийным работам удалось добыть и сохранить важные 

археологические материалы, которые будут использованы при решении вопросов, связанных 

с историей города Семей и края в целом. 
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ДУМСКИЕ ДЕПУТАТЫ ПЕРВОГО СОЗЫВА:  

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ 

(на примере А. Н. Букейханова и С. А. Ермолаева) 

Медведева Н.Н. 

к.и.н., Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова, 

 доцент кафедры истории России 

Одним их важнейших результатов первой российской революции 1905 - 1907 гг. стало 

создание российского парламента - Государственной думы, в которой были представители 

всех окраин Российской империи. Несмотря на солидную историографию российского 

парламентаризма, до сих пор эта тематика не обойдена вниманием казахстанских и 

российских исследователей. 

Степное генерал-губернаторство, или Степной край, образованный в 1882 г., 

представлял казахский интеллигент Алихан Нурмухамедович Букейханов, о биографии и 

общественно-политической деятельности которого написано достаточно подробно в разных 

трудах [1]. Отдалённую Енисейскую губернию представляли два депутата, одним из них был 

крестьянин из с. Шушенского Симон Афанасьевич Ермолаев [2]. 

Сравнительный анализ депутатов из столь разных территорий уместно провести по 

нескольким критериям: происхождение, образование, политические взгляды. 

Букейханов Алихан Нурмухамедович родился 5 марта 1866 г. в состоятельной семье. 

С 1886 по 1890 гг. он обучался в Омском техническом училище, ещё 4 года обучался на 

экономическом факультете Санкт-Петербургского Лесного института, который Букейханов 

окончил в 1894 г. Такое длительное обучение мог позволить себе только человек из очень 

обеспеченной семьи. Департамент полиции считал его "политически неблагонадёжным" из-

за участия в студенческих беспорядках, уже тогда у Букейханова отмечались оппозиционные 

взгляды, которые позднее привели его в ряды крупнейшей в России либеральной Партии 

народной свободы. А. Н. Букейханов относился к той плеяде казахской интеллигенции, 




