
В ГЛУБЬ ВЕКОВ 
Н ЕДАВНО в Караганде 

прошла учредительная 
межобластная конференция о б 
щества охраны памятников 
культуры. Она вызвала инте
рес не только у любителей 
археологии, но и у всех, кому 
дорога история родного края. 
В редакцию поступили письма, 
авторы которых интересуются 
именами людей, впервые п р о 
никнувших в глубь веков. Кто 
они, эти люди? 

Различные литературные ис
точники сохранили для нас 
сведения о генерале С. Б. Бро-
невском. Это он провел п р о б 
ную раскопку Кзылкенчского 
замка в Кентских горах и о к о 
ло Каркаралинска в 1825 г о 
ду, обнаружив золотые серьги 
с б и р ю з о ю , части конской 
с б р у и и о р у ж и я , фрагменты 
глиняных сосудов. Первое 
важное открытие в Централь
н о м Казахстане было сделано 
в 1904 году и н ж е н е р о м К о з ы 
р е в ы м , который раскопал к у р 
ган в урочище Караагач, непо
далеку от Атасу—центра Жа-
нааркинского района и нашел 
богатое ж е н с к о е погребение. 

О д н и м из старейших архео
логов-любителей м о ж н о счи
тать и нашего земляка Л. Ф. 
Семенова. Еще в 1927 году на 
средства, собранные по под
писному листу, он организовал 
небольшую к о м п л е к с н у ю экс
педицию на юг бывшего А к 
молинского уезда (ныне Ка
рагандинская область), собрал 
ряд материалов по истории 
края, быту населения, охотни-
чьему промыслу, обнаружил в 
Жанааркинском районе инте
реснейшие наскальные рисунки 
и надписи, зарегистрировал 
памятники эпохи бронзы. От
чет по археологической части 
был направлен им в Государ
ственную Академию истории 
материальной культуры в Л е 
нинград, откуда пришло п о з 
дравление за столь удачно 
начатый учет памятников древ-
ности Акмолинской степи и 
сообщение, что «добытые му
зеем сведения представляют 
полную новость». 

Практических навыков, од
нако, у Л. Ф. Семенова было 
недостаточно. Большую поль
зу принесло ему участие в 
раскопках курганов Алексеев-
ского района, проходивших в 
1929 году под руководством 
о м с к о г о археолога В. П. Л е -
вашевой. Свои знания он уг
лубил во время последующих 
раскопок могильников эпохи 
б р о н з ы в местности Бес-Оба, 
организованных Карагандин
ским музеем. Тогда в них уча
ствовал крупный московский, 
археолог профессор С. В. К и 
селев. 

В 1932—1933 годах в нашей 
области работала археологи-
ческая экспедиция ГАИМК под 
руководством профессора П. С. 
Рыкова, которой практически 
были начаты работы по ис
следованию древностей Цент
рального Казахстана, открыты 
и исследованы поселения и 
могильники эпохи бронзы, к у р 
ганы скифского времени, м о 
гильные сооружения XVII — 
XIX веков. С 1945 года, со вре
мени организации отдела ар
хеологии при Института исто-
рии Казахского филиала А к а 
демии наук СССР, все архео
логические работы в респуб
лике проводились только под 
руководством этого отдела. В 
1946 году, к о г д а была соз-
дана самостоятельная А к а д е 
м и я наук Казахской ССР, о р 
ганизуется Центрально-Казах
станская археологическая экс
педиция под руководством 
А. X. Маргулана. Она п о л о ж и 
ла начало систематическому и 
всестороннему изучению па
мятников древности Централь
ного Казахстана. Эта экспеди
ция ведет свои работы и п о 
ныне. В разные годы в них 
принимали и принимают уча
стие казахстанские археологи 
М. К. Кадырбаев, К. А. А к и -
шев, А. Г. Максимова, Т. Н. 
Сенигова, художники П. В. 
Агапов и К. А. Власов, сту
денты алмаатинских и кара
гандинских вузов. Были изуче
ны уникальные памятники 
Центрального Казахстана — 
грандиозные плиточные огра
ды Бегазы, Сангуыра и Улутау, 
многочисленные поселения 

Атасу и Бугулы, давшие совер
шенно новый, до сих пор не 
известный тип жилищ. 

Но и археологи-любители 
продолжают свою Полезную 
деятельность. В 1947 году Л. Ф. 
Семенов проводит детальное 
обследование одной из трех 
пещер в урочище Малик-Сай 
под Каркаралинском. В куль
турном слое он обнаруживает 
каменные скребки, кости д о 
машних животных. Значит, пе-
щ е р а была обиталищем чело-
века, употреблявшего к а м е н 
ные орудия. Год спустя завер
шил свой труд по изучению 
памятников древности Д ж е з 
казгана Н. В. Валукинский, 
собравший большие коллек
ции каменных и к о с т н ы х о р у 
дий, обломки глиняных сосу
дов, орудия древних р у д о к о 
пов. Они положили начало 
Д ж е з к а з г а н с к о м у рудничному 
м у з е ю археологии и геологии. 

По существующему п о л о ж е 
нию, лицам, чья практическая 
работа приносит несомненную, 
пользу для науки, выдаются 
открытые листы на право о б 

следований и расколок. С 1928 
по 1960 год получал такие ли
сты сначала от Главнауки ( М о 
сква), а с 1952 года—от А к а 
демии наук Казахской ССР 
Л . Ф . Семенов, проводивший 
р а с к о п к и памятников эпохи 
б р о н з ы в М у р з а - ш о к ы , «Бать-
кин паек», Тас-булак, Э н б е к -
М у й г у ш , Нар-бас, у Большого 
озера Каркаралинского р а й 
она. В последних раскопках 
стоянки человека ново-камен-
ного века у поселка Старый 
Майкудук (1960 г.) участвовал 
археолог-любитель М. Н. Клап-
чук. В последующие годы он 
обследовал значительное к о 
личество стоянок ново-камен
н о г о века о к о л о Караганды и 
ближайших к ней сельских 
районов. Отчеты о раскопках 
в пределах Карагандинской о б -
ласти направлялись в Инсти
тут истории, археологии и эт
нографии Академии наук К а 
захской ССР. 

Следует отметить, и м н о г о 
летний труд каркаралинской 
учительницы, ныне пенсионер
ки В. Е. Ясенецкой, которая с 
п о м о щ ь ю местных жителей 
собирала случайные археоло
гические находки — к а м е н 
ные, бронзовые, железные 
орудия человека и затем б е з 
возмездно передала их м у 
зею. Немало времени и сил 
отдали археологии лесовод 
Г. В. Григорьев, каркаралин-
ский житель Айсин Тезекпай, 
ученик киевской школы Артур 
Тимме, открывший киевскую 
стоянку. Передавая м у з е ю на
ходки каменных, бронзовых, 
железных орудий, они вносили 
свой вклад в изучение архе
ологического прошлого на
шей области. 

Большое участие в археоло
гическом изучении Казахстана 
принимал академик К. И. Сат-
паев, открывший много памят
ников в районе Улутау, на
скальные рисунки на правом 
берегу р е к и Буланты, плиту 
с надписью времен Тимура на 
юго-западном склоне г о р ы 
Алтын-Шекы. 

Итоги работ казахстанских 
археологов были опубликова
ны в ценнейшем капитальном 
труде «Археологическая к а р 
та Казахстана», изданном в 
1960 году. К нему приложен 
реестр всех учтенных памят
ников археологии республики, 
именной и географический 
указатели, рисунки бытовых 
вещей. На основе многолет
них полевых исследований 
Центрально-Казахстанской ар
хеологической экспедиции в 
1966 году в Алма-Ате был и з 
дан другой капитальный труд 
«Древняя культура Централь
ного Казахстана» с большим 
количеством таблиц и иллюст

раций. Здесь к а ж д ы й найдет 
исчерпывающие справки об 
истории и состоянии археоло-
гической работы нашего края. 

На предстоящем в ближай-
шее время республиканском 
учредительном съезде о б щ е 
ства пойдет речь об усилении 
охраны памятников, имеющих 
большое государственное и 
научное значение. 
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