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В 1956 г. Инстнтут истории АН Казахской ССР организовал эксnедн
цню для сборов материалов к составлению археологической карты двух 
областей Семиречья- Алма-Атинской и Талды-Курганской. 

Не останавливаясь на анализе многочисленных данных, nолу ченных в 
нтоге работ эксnедицин , рассмотрим только вопрос о характере размеще
ния археологических па111Ятникон в неследаванных областях (рис. 13). Все
го выявлено 597 nамятников, неизвестных ранее no литературе . Из лите
ратурных источников nолучены сведения nримерно о 350 nамятннках . 
Основную массу их составляют курганные могильники . По внешним nризна
кам онн в большинстве принадлежат к одному тиnу : центральную часть 
мог11льника образует одна или несколько цепочек больших курганов , нокруr 

которой груnпируются цепочки мелкнх (от 5 до 16 м в диаметре и от О, 1 
до 1 м высоты). В основании насыпи окружены кольцом из камней, а n 
центре- овальная или круглая каменная выкладка . Таких могильников 
оказалось большинство; с цел~.>ю их датировки nроизведены раскоnки 
167 курганов на 18 могильниках. Подавляющее число вскрытых курганоо 
дали материал, характерный для временв усунеi1 в широком nонятни этогrJ 
термина , т. е. с 111 в . до н . э. no 111-I V н . э . Установлено значительное 
разнообразие в устройстве могильных Яll·t , что следует объяснить и ра зны
ми географическими условиями , и тем , что в состав nлеменного союза ycy
нelr ВХО/\ИЛО несколько ра зных этнических груnп со сложившнмнся к тому 
времени своими религиозными традициями. Решеине воnроса будет воз
мо.жно только после более широкого и зучения моrнлынrков . Могильные 
ямы во всех курганах грунтовые, выбитые в кёмеr-нtстом и галечном грун 

те. Внут nен11ее же устро ilство нх ра зное . У далось выявнть восе:. r ь т11пов 
сооружени й: а) грунтовая яма. заполненная камня~tн 11 мелкоi\ rалько 1-, 
с землеil; б) грунтовая яма, перекрытая сверху деревянным накатом, иду
щнм вдоль лмt,r; о) гру11товая яма, у дна KO'IOJ . .IOЙ вдоль ее дл11нных стен 
сдела ны 11 : болы.Jsиt· п рн сту по ч ки, на которых поко 11тся nоn е-речныi\ дере

ВЯIIны й н акат; r· ) rру11товал нма, nерекрытая сверху r<а менllымн пл11та мн : 
/() r·р у 11товая яма с nодбоем, nерекрытым nлотно n pllrн a нr-tЫi\111 каменным 1 1 
ПЛIIТ i.lмн: е ) гру11товал нма, 11 ерекрытан ,,r анскось поста вленным ( от дНJ 

К n pOTIIBOПOЛOЖ HOii CTCIIKe) дерСВОМ , O 'ICB IIДIIO IIMIITIIPYIOL!_Щi\1 noдбoj:j . так 
1\<lJ< З/\t:Сь моr· 11 лыrыt: ямы coopy?r<CIIЫ о 1\·rало связа 11ном галечном 1-рунте: 
ж ) r·рунтооая с nO/\бOt:i\1 яма безо ocrt~<oro псреt-;рытия; з) грунтован яма. 
на д н е rютopoll сооруже н t<aмeнr·rы ii HI!_I,IIK. Следует отметнтr,. что н одном 
MO I' II blfiii\C BI.: TpeчaiOTCfl OД! IOOpe i\t C IIIIO ll t'CKO ЬКО Т11ПОВ. 

б ljlfll l ll t l ~· · J HIII,Ut' lt llll lt ИM I\ , 1.1 . ljQ 
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Погребальный инвентарь ограничен и весьма устоичив : rлннянь1 е 
суды (от одного до пяти), железные плоскиенебольшие ножи, серьги, б С(). 
r·оловные железные и бронзовые булавки , поясные пряжки, кости б Усь1, 

u apa\f 
чаще курдючнои c i'O части. "· 

Набор украшений ножей пряжек однотипен и nока трудно nодд 
' ' ает 

разграничению по времени. Легче классифицируется керамика . Вре с~ 
111-1 вn. до н. э. nредставлено сосудаl\·tи в виде открытых чаш и кувtu м~ 
с округлым дном. Некоторые кувшины снабжены небольшими nетлеоб111!ов 
ными ручками. Подавляющее большинство сосудов сделано на матерчаРаз. 

б п 1 u то~~ 
ша лоне. осуда в. до н. э.- 1 в . н . э. характеризуете! начавwеися Уnло. 

!Ценностью дна и более разнообразной nрофилировкои венчиков .- Посуд 

l-1 11 вв. н . э. nреимущественно nлоскодонна. Формы сосудов и их разме~ ' 
ры в течение этого довольно длительного nромежутка времени менялнсь 
мало. 

Не случайно, что обследованная экспедицией древняя страна усун " 
u ~. 

территюр~я интенсивного кочевого скотоводческого хозяиства, оказалась на. 

сыщеннои курганными могильниками. Они расnоложены nочти во всех более 

или менее nригодных для ·ведения кочевого скотоводческого хозяйства рай. 
онах и в первую очередь в речных поймах с богатым травостоем. Могильнv.. 
ки размещаются либо около горных ущелий у выхода рек, либо вдоль 1 

течения крупных горных рек, таких как Чемолган, Каскелен, Курты, Талгар 
и др. и в основном в верхнем их течении, т . е. также недалеко от горных 

пастбищ. Они как бы замыкают входы на сезонные nастбища- летов11н 
( джайляу), расnолагаясь в местах весенних и осенних выnасов. Здесь наибо
лее долог и обилен травостой, самые удобные подстуnы к свежей горнон 
воде. Большинство урочищ защищено от зимних буранов и снегопадов. 
В этих местах раньше всего весной тает снег, здесь же •раньше, чем где-либо, 
осенью nоявляется новая свежая трава. Все могильники находятся тольм 
вдоль горных склонов, далее на север они не расnространяются , ибо там боль

шое количество соленых болот и озер, пески и солончаки - места мало nри

годные для ведения и скотоводческого и земледельческого хозяйства. Обыч
но территория, заполненная курган•ными полями, чередуется с совершенно 

свободным от них пространсгвом. Uе·нтральную часть такой территории со-
1 

ставляет большой по кол•ичес'l'ву насыnей могильник, а по обе стороны от 
него расnолагаются мелкие могильники , Очевидно, что такое распределенне 
могильников на территории изученных областей было связано с родо-nле· 

менным делением усуней на ряд групп . Материалы разведки позволяют 
наметить нам основные районы расселения этих груnп: Алма-Атинская об
ласть (с залада на восток)- район колхоза Ак-Терек, Самсы-Чемолган , 
Каскелен, среднее течение реки Ак-Сенгир , Чиен-Покровка, среднее те
чение р . Куртинки, •район реки Чолак (около ст. Кола), Алма-Ата, Талrар 
(с районом Ново-Алексеевки и Иссыка), Тургень, окрестности noc . Чилик . 
среднее течение реки Чарын (от Сарытогая до Чундж11), район nоселкоl! 
Жаулаты-Ават, район •noc. 1Малое Ачинохо. В Талды-КургаJiской обласrн : 
средн ее те•1енне реки Усек, Конурулэн , Басчи , Луговое-Голубиновка, сред· 
нее течение р. Каратал, р-н Капала, Кзыл-Агач, nравый береr р. Или. 

У читывая естественно-географические условия Семиречья и распреде· 
лен,не на его территорин могильников, можно заключить, что кочевкн здесь 

не были продолжительными. Это в свою очередь создавало возможность 
перехода к более или менее nрочной оседлости . Особенности ведения коче· 
вого хозяйства отразились и на керамике, которая все более и более npll· 
обретала nлоскодонность. Процесс перехода к оседлости и земледелию npo· 
исходил здесь очень медленно. О времени 1начала его пока судить по нашнм 
материалам трудно. Но материал с более широкой террнтории расселеН11 ~ 
родственных кочевых племен nоi\азывает, что он начался на рубеже нашен 
эры. Письменные источники упоминают о наличии у усуней nоселення 
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столицы Чигу и о вырс.~щиванни нr.ш дынь. Во время археологических иссл~. 
дований 1939 г., рукаводимых А. Н. Берштамом, выявлены остатки noceлel\1111 
11 а территvрии колхоза «Горный гнгант» (р-н г. Алма-Аты) '. О создан11 

u 11 
оседлых nоселении и городов можно суднть 11 на оонавании ~атериалов lfa. 
шей разведки и данных семнреченской археологическои экспед~ц1111 
1939 г 2• Такие nоселения и города находятся около noc. Ак-Терек, Чемол. 
гаи, Каскелен, Ак-Сенгир, Алма-Ата. Талгар. Тургень, Чилик, Пoдroplioe 
Чингильды, Капал, в долине р. Каратала, около noc. Антоновка, Алrа-бi!с' 
колхоза им . Буденного {р-н пос . Антоновки), около noc. Топалевка и noc. 
Покатиловка. По типу- это квадратные или прямоугольные в плане У/\~ 
репленные поселения . Размеры их невелнки , длина стен от 40 до 80 м, за 
и~ключением городищ у пос. Чилик. Талгар, на среднем течении р. Кара. 
тала, в р-не пос. Антоновка (Алга-бас ) , длина стен которых от 200 до 
400 м. Первые из них - малые, были небольШИJ\IИ укрепленными поселеliив. 
ми земледельцев и ремесленников и караван-сараями. Вторые, большие_ 
городского типа. Находки тяжеловесной, неудобной для кочевки посудь1 
около пос . Каргалинки, Иссыка , Чемолгана , Маловодное, Паифилава и др. 
свидетельствуют о существовании там неукрепленных nоселений, внешних 
признаков которых сейчас обнаружить не удалось . Подъемный материал с 
большинства поселений и городов ограничен пока временем IX-XV вв . н. э. 
за исключением городища Талгар, где экспедицией, руководимой И. И. Ко
пыловым, обнаружен материал VI-VI 1 в в. н . э . Отсутств•ие более раннего 
материала с других пунктов , следует объяснить тем. что археологические ис

следования их еще не начаты 3. 

Причиной возникновения этих оседло-земледельческих и ремесленных 
nоселен·ий было дальнейшее развитие производительных сил . Непродолжи
тельность кочевок создавала более благоприятные условия для основания 

поселений. Рост товарности скотоводческого хозяйства, развитие товарно
денежных отношений, все большая дифференциация внутри производства 

nривели к выделению ремеслен•ников , а затем и торговцев из общей массы 
населения . Этот процесс не следует замыкать только в у экие рамки обследо
ванных областей, он шел на широкой территории, только разными темnами 
и в разное время . Поэтому-то в заnадной части Алма-Атинской области (на
чиная от Каскелена ) нет сколько-нибудь крупных оседлых nоселений . 
Здесь нами отмечены только мелкие . Очевидно , эта часть области хозяй
ственно была связана с городами Чуйско~1 долины (Якалыг. Сарыг, Баласа
гун и др. ) . Также постуnали и кочевники глубинных районов восточной 
части Алма-Атинской области (р-н Нарынкола, Кегеня), которые nопадал!\ 
в Чуйскую долину через перевал Сары-джаз. ' 

Чем дальше на восток, тем все более затру днительными становились хо· 
зяйственные общения кочевников-скотоводов с городами Чуйской долины 
и здесь, как мы видим, возникают более крупные поселе~ня городского 
типа и даже оазисы (в районе среднего течения р. Каратала со столицей 
Койлык, и р-не поселков Антоновка- Алга-бас) . К числу таких крупных 
поселений относятся и городищаТалгари Чилик . Они становятся не только 
центрами внутренней тортовли, но через них проходят караванные путн , 
связывающие Семиречье со Lредней Азией и Китаем. 

ОрганичесJ-:ая связь этих поселений с окружающей массой кочевников 
(очевидно, явлнtfшихся и создателями этих · поселений) подтверждается 11 
самим размещением. l:ke они располагаются непосредственно в районах 
больших курганных могильников кочевников, а и ног да даже в центре этих 

1 А. Н. Берн ш т а м. Прошлое района Алма-Аты . Алма-Ата 1948 стр. 3. 
2 А. Н. Бер н ш т а м. Памятники старины Алма-Атин~кой 'области.- Изв. 

АН Ка ~.ССР, N!! 46, сер. археолоrич. , вып. 1, Алма-Ата, 1948. 
3 И. И . К о n ы л о в. Отчет экспедиции Казахского пед. ин-та. Рукопись Ин-т~ 

истории АН КазССР . 
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территорий. Молчание IJИсьменных источн 11 ков об этих городах объясняется 
reM, что в Yl-\/ II вв . центр nолитической и эконо н1ческой жизни из Семи
речья nеремеснlлt:.и на ю1 · ~ долины рек Таласа и Сыр-Дарьи. Города этн 
не были расnоложены на uсновных ма 1-нстральных караванных nутях , о ко

rорЬIХ в основном и сообщают известные нам арабе- н nерса-лзыч ные источ
никИ· Продукция реl\·t есленниi<ов городо в Се~шречья была рассLJитана толь
ко на удовлетворение внутренн его рынка . Не уnоминаются эти городэ и в 

нсt·ории борьбы народов Казахстана и Средней Аз11и с монголамн . Очевид
оtr, они не были. да и не моглн служить форnостами обороны и центрами со
средGточения чуждых для монголов- 1\очевннков оседлых зеl\tледел ьце в , ибо 
сами они были nоро.ждены развитием nрои з водительных снл таких же кочев 
ников-скотоводов , как и сами мон голы , нмевш11е в это время та кже ряд nосе

,\еннй и городов аналогично го по в нешн tыу виду т н nа 1• 

Оседлость и земледелн е n родолжалн развr1ватьс я в том же медленн Оi\ l 
темnе и в nоследующе е за монгол ьскJii\ 1 з авоеванием время 11 сохранилис ь 

вnлоть до nоследних д не}r . Ха рактерн о в этоi\I отношении высказывание 
nервого географа-11сследова теля ра1~iо на Алма-Аты Н. А. Абраыова , кото
рый характеризует этот раlюн как з м ,\ед льческий, земледел нем эдесь , 

1·оворит он, занJЛмается корен·ное насел ение ~ . Интересные сведения на эту 
тему сооб щаt:.т и r< итайски~I источ ни к домонгол ьского оремени, где в nо
вествовании о стране усуней говорится : « ИХ государство на заnаде имеет 

(в соседстве) три (племенн) куман ов. Главу государства выбирают из вла
дельцев земель , (они) обрабатывают землю .. . в nрошлом об 11талн в месте, 
t•де находилась (китайская) княжна» 3. 

Разобранные в настояще й статье воnросы требуют углубленного изу
чения с широко поставленными археологическимн раскоnкам~! . Однаrо\ о мы 
считаем возможным nривести нашн наблюдения. построенные на разведы

вательных работах ь;<сnедиции 1956 г. 

1 С. В. К и с е л е в. Монголия в дr: евностн .- Изn . АН СССР, серия истории и фll
лософшi, т. IV, N!! 4, 1947, стр. 371 , рис. 7. 

2 Н. А. Абрам о n. Ал~1а -Ата илн укрепление Верное с: е го окрестностя ~111- Зап . 
РГО по обtцей географнн . т. 1. СПб. , 1867, стр . 261. 

3 Ч ж о у Ч ж и- ч ж и, И Л 10 - ч ж и . lJзюан ь , в ып. 2. Wa нxail , 1936, с. 74 . Св е -
дення этн сообщены нам КJtтаеведом Ю. А. Зуевым 


