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Аннотация. В статье вводится в научный оборот результаты исследования группы памятников 
древней эпохи и Нового времени: четырех курганов с «усами» раннего железного века, одной зимовки 
XIX века и пяти каменных надгробий XIX–XX вв. Все памятники находятся на территории Каркаралин-
ского района Карагандинской области и обследованы впервые. Курганы с «усами» входят в категорию 
широко распространенных на территории Центрального Казахстана и за его пределами памятников. 
Остатки старой зимовки Бошан представлены невысокими каменными основаниями жилых домов и 
хозяйственных пристроек. От большинства осмотренных автором старых казахских зимовок конца XIX 
– начала XX вв. Бошан отличается своей планиграфией и отсутствием следов сырцового кирпича. Че-
тыре кулпытаса (надгробные плиты) имеют надпись в стиле «кадым», выполненную на книжном тюрки 
посредством арабской графики. Один кулпытас, датируемый 1966 г., имеет кириллическую надпись. 
Все пять камней относятся к семье члена Алашорды, видного государственного и общественного деяте-
ля Жакупа Акбаева. Согласно надписям, эти памятники поставлены на могилах его бабушки Мырзабике 
Кожагулкызы, отца Акбая Жандеркеулы, матери Айганша Битебайкызы, родного младшего брата Абду-
лазиза и родной младшей сестры Шамшикамар. Надписи, неизвестные ни в научных исследованиях, ни 
в краеведческой литературе, прочтены автором впервые. Поиск и фиксация памятников в районе села 
Милыбулак еще не завершены, для полного обследования местности необходимо продолжение работ.
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TRIP TO MILYBULAK, CENTRAL KAZAKHSTAN: EXAMINATION OF MOUNDS WITH "MUSTASCHE" 
AND WINTERING RUINS, READING OF OLD TOMBSTONES
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Abstract. The article for the first time introduces into scientific circulation the results of a study of a group 

of monuments of the ancient and modern times: three barrows with “mustache” of the early Iron Age, the ruins 
of one Kazakh wintering of the 19th century and five stone tombstones of the 19th–20th centuries. All monuments 
are located on the territory of the Karkaralinsky district of the Karaganda region and were examined for the 
first time. Barrows with “mustache” are included in the category of monuments widespread in the territory of 
Central Kazakhstan and beyond. According to the author, there are several hundred such structures in Central 
Kazakhstan. The issues of typology and semantics of these interesting monuments were considered in the publi-
cations of many researchers in Kazakhstan, the Russian Federation, etc. One of the global tasks is the complete 
collection of their data, their introduction into scientific circulation. The remains of the old wintering Boshan 
are represented by the low stone foundations of houses and other outbuildings. Boshan differs from most of the 
old Kazakh winters of the late 19th – early 20th centuries examined by the author in its planigraphy. The author 
admits the idea that Boshan refers to an earlier type of Kazakh winterings in this region. Four kulpytas (tomb-
stones) have an inscription in the “kadym” style, made in “bookish Turki” using Arabic graphics. One kulpytas 
dated 1966 has a Cyrillic inscription. All five stones belong to the family of a member of Alashorda, a promi-
nent statesman and public figure Zhakup Akbaev. According to the inscriptions, these monuments were erected 
on the graves of his grandmother Myrzabike Kozhagulkyzy, father Akbai Zhanderkeuly, mother Aigansh Bite-
baykyzy, his younger brother Abdulaziz and his younger sister Shamshikamar. The inscriptions were read by 
the author and are published for the first time. The search and fixation of monuments in the area of the village of 
Milybulak has not yet been completed, for the most complete survey of the area, continued work is necessary.
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Ныне Милыбулак – совсем небольшое село в 
Каркаралинском районе Карагандинской области, 
расположенное на берегу степной речки Коктал. 
Места гористые, так как район находится в гуще 
каменистых поднятий восточного крыла Казахско-
го мелкосопочника. Горная гряда, проходящая в 
широтном направлении, здесь делает небольшой 
разрыв, как бы пропуская р. Коктал, которая течет 
с юга на север. Собственно р. Коктал начинается 
именно возле Милыбулака, с того места, где речка 
Актасты, берущая начало еще южнее, принимает 
здесь несколько мелких притоков в виде родни-
ков и меняет свое название. Река Коктал, пройдя 
30 км на север, в районе с. Нуркен превращается 
в Жарлы. Всё сейчас высыхает, и родники, и Ак-
тасты, но, по словам старожилов (инф. Амангель-
ды Аринов, 1943 г.р., зимовка Караульке), еще в 
1970–1980 гг., не говоря о более ранних периодах, 
места были многоводные, Коктал весной и в нача-
ле лета становилась труднопроходимой. В статье 
приводятся данные памятников одной группы па-
мятников, в числе которых четыре кургана с «уса-
ми», остатки одной зимовки и пять надгробных 
плит (рис. 1). Три кулпытаса были осмотрены ав-
тором еще в 2001 и 2002 гг., отдельные посещения 
окрестностей Милыбулака имели место в 2007, 
2018, 2021 гг., последняя поездка состоялась осе-
нью 2022 г.

Милыбулак, памятники которого остаются 
неизвестными в современной науке по причине 
отсутствия широких раскопок, славен своей исто-
рией. Зарастающая ныне травой степная дорога, 
ведущая от Милыбулака на юг, в поселок Актогай, 
административный центр одноименного района 
Карагандинской области, когда-то являлась шум-
ным, относительно многолюдным для такого рода 
местностей трактом. Он соединял уездный центр 
город Каркаралы с южными волостями этого ре-
гиона, затем, уже в советскую эпоху, стал одной из 
основных коммуникационных линий между райо-
нами (вторая дорога линии Каркаралы – Актогай 
появилась лишь к 1970-м гг. и пролегала через 
село Аппаз, находящееся к востоку от Милыбула-
ка). В районе Милыбулака располагалось админи-
стративное «присутствие» одной из крупнейших 
волостей Каркаралинского уезда – Бериккарин-
ской, что в царское время означало постоянное 
пребывание здесь управителя данной структурной 
единицы. Говоря проще, в районе Милыбулака 
жил сам волостной. В конце XIX – начале XX вв. 
бразды правления в волости крепко держали в 
своих руках Акбай Жандеркин и его старший сын 

Ибрай (Ибрахим). История этого рода (семьи), 
члены которого испытали и царскую ссылку, и 
советские репрессии, вплоть до расстрела, не из-
учена и не написана. Данное упоминание уместно 
тем, что все вводимые в научный оборот в насто-
ящей статье пять кулпытасов относятся именно к 
этой семье.

Места здесь «маргулановские». Вместе с тем, 
данные о курганах с «усами» в архивных матери-
алах Центрально-Казахстанской археологической 
экспедиции (ЦКАЭ) обнаружить не удалось. Все 
четыре (рис. 2–4) сооружения открыты автором и 
публикуются впервые. В 1970-х гг. здесь проводи-
ла разведку археологическая экспедиция КарГУ 
(устное сообщение В.В. Варфоломеева). Откры-
тие новой группы курганов с «усами» можно рас-
ценивать в качестве частички той работы, которую 
планируется (как надеется автор) провести в бли-
жайшие годы по всему Центральному Казахстану.

Помимо отдельных работ автора по Централь-
ному Казахстану, в регионе Тургая-Притоболья 

[Бейсенов и др., 2017] были обобщены данные 

Рис. 1. Милыбулак. Карта расположения памятников.
1 – могильник Карабулак; 2 – могильники Милыбулак-1 

и Милыбулак-2; 3 – могильник Байке-5; 4 – зимовка Бошан; 
5 – кулпытасы № 1–3; 6 – кулпытас № 4; 7 – кулпытас № 5

Fig. 1. Milybulak. Monuments Layout.
1 – Karabulak Burial Ground; 2 –Milybulak-1 and Milybulak-2 

Burial Grounds; 3 – Baike-5 Burial Ground; 4 –Boshan Winter-
ing; 5 – Tombstones No. 1–3; 6 – Tombstone No. 4; 7 – Tomb-
stone No. 5
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значительной группы курганов с «усами». Ранее 
были опубликованы материалы по Чингистау. Из 
центральноказахстанских памятников недавно на 
страницах «Уфимского археологического вестни-
ка» были освещены данные по Улытау [Бейсенов, 
Утубаев, 2022]. Эти работы продолжаются. 

От небольшой равнины, что в северо-восточ-
ной стороне с. Милыбулак, отходит ущелье, кото-
рое в этом же направлении насквозь проходит гор-
ный массив и имеет протяженность около 10 км. 
Сай на всем своем протяжении на обеих сторонах 
имеет замкнутые расширения, травостой везде до 
сих пор хороший, много тальника, березы, тополя, 
местами образующих настоящие колки. Помимо 
ныне высохших и высыхающих родников, есть и 
русла временных водотоков, имевших в прошлом 
весьма интенсивный характер вследствие близко-
го расположения высоких поднятий, по которым 
стекали потоки талой и дождевой воды. В ущелье 
находятся как ныне действующие фермы, так и ру-
ины старых казахских зимовок. Здесь находится 
первый из четырех курганов с «усами», остальные 
расположены в окрестностях с. Милыбулак. Кро-
ме того, в этом же ущелье обследована зимовка 
Бошан, а также одна из пяти надгробных плит (см. 
ниже).

Могильник Карабулак (рис. 2) находится в 
12 км к север-востоку от с. Милыбулак, ближе к 
выходу из ущелья, возле ныне действующей зи-

мовки Карабулак. Местность, где расположен па-
мятник, представляет собой узкую уплощенную 
террасу на левом берегу родника Карабулак. Кур-
ган с «усами» почти примыкает к фермерскому 
дому, расположенному с юго-восточной стороны 
могильника: расстояние от концов каменных гряд 
до современных построек всего около 100 м.

В составе могильника один комплекс кургана 
с «усами» (курган 1), один небольшой курган (кур-
ган 2), три захоронения казахского времени и один 
разрушенный объект невыясненного назначения. 
В отношении древних памятников нельзя сказать, 
что они сохранили первоначальный облик хотя бы 
относительно. В особенности, насыпи курганов, 
сложенные из колотых камней, имеют явные и об-
ширные следы от интенсивной выборки плит для 
строительства.

Курган с «усами» 1 представляет собой тот 
тип памятников этой категории, где присутствует 
западный большой курган и находящийся с его 
восточной стороны малый курган или курган-
спутник, от которого отходят две каменные гряды 
(тип 2, по А.З. Бейсенову).

Курган 1. Диаметр каменной насыпи 20 м, со-
хранившаяся высота 0,7 м. Диаметр кургана-спут-
ника (курган 1а) 10 м, высота 0,6 м. Две каменные 
гряды ориентированы на восток-юго-восток. Их 
длина: северная – 104 м, южная – 83 м. Обе гря-
ды заканчиваются характерными для такого рода 

Рис. 2. Могильник Карабулак. 1, 2 – виды кургана с «усами»; 3 – менгир; 4 – жертвенник
Fig. 2. Karabulak Burial Ground. 1, 2 – Views of Mustache Kurgan; 3 – Menhir; 4 – Altar
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памятников округло-овальными сооружениями. 
В середине северной гряды сохранился менгир 
(рис. 2, 3), находящийся в наклоненном виде. Дли-
на выступающей на поверхности части менгира 
составляет 0,6 м. Возле концевого сооружения 
южной гряды, с его южной стороны, расположе-
ны три казахских могилы, насыпи которых сложе-
ны из тех же колотых камней, что использованы 
в курганах и грядах. Наиболее крупные размеры 
имеет крайняя южная могила, ее размеры 3,5×2 м, 
высота более 1 метра. На западной стороне вкопа-
на плита, характерная для казахских могил. Воз-
ле концевого сооружения северной гряды, снова с 
южной стороны, находится сооружение неясного 
назначения. Это или остатки небольшого древнего 
жертвенника, или же разрушенное погребение ка-
захского времени. Курган 2 находится в 3 м к юго-

западу от кургана 1. Диаметр каменной насыпи 
7 м, высота 0,5 м.

По краям насыпи основного кургана хорошо 
заметна круглая крепида из обломков плитняка, 
положенных плашмя, преимущественно в один 
ряд. По состоянию насыпи кургана 2 четко зафик-
сировать этот элемент не удалось. На расстоянии 
около 340 м к юго-западу от кургана с «усами» 
находится система разрушенных жертвенников, 
выстроенных в одну линию, вытянутую с юго-за-
пада на северо-восток с небольшим отклонением. 
Лучше сохранились четыре из них, в особенно-
сти жертвенники 1 (рис. 2, 4) и 2, находящиеся в 
восточной оконечности системы и имеющие вид 
известных в археологии раннего железного века 
(скифо-сакской эпохи) «восьмикаменников».

Рис. 3. Могильники Милыбулак-1 (1, 2) и Милыбулак-2 (3, 4)
Fig. 3. Milybulak-1 (1, 2) and Milybulak-2 (3, 4) Burial Grounds
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Могильник Милыбулак-1 находится в 2,5 км 
севернее села и в 3,7 км к юго-востоку от зимовки 
Караульке. Юго-западнее его на близком расстоя-
нии расположен и второй могильник, имеющий в 
своем составе курган с «усами» – Милыбулак-2. 
Милыбулак-1 состоит (рис. 3, 1, 2) из одного ком-
плекса кургана с «усами» и четырех каменных 
курганов различной сохранности. В том числе 
один объект – курган 4, отстоящий на 150 м к севе-
ро-востоку от кургана 3, включен в состав могиль-
ника условно. Курган с «усами» здесь, в отличие 
от предыдущего, состоит только из одной насыпи 
(тип 1).

Курган с «усами» 1. Диаметр насыпи состав-
ляет 7 м, высота 0,4 м. Возле насыпи, с ее юго-вос-
точной стороны, лежит упавший еще в древности 
менгир длиной 1,34 м, шириной 0,3–0,34 м и тол-
щиной 0,07–0,2 м. Кроме этого, в 2 м к западу от 
насыпи находится жертвенник-восьмикаменник, 
имеющий диаметр 4 м. От кургана на восток от-
ходят две каменные гряды. Длина северной гряды 
40 м, южной – 49 м. С северной грядой связаны 
еще три менгира. Первый менгир поставлен на 
расстоянии 13 м от начала гряды. Высота камня 
от поверхности – 0,6 м. Второй менгир поставлен 
в центре концевого сооружения, его высота 0,5 м 
(рис. 3, 2). Третий менгир, зафиксированный в 
поваленном виде, лежит тут же, с восточной сто-
роны концевого сооружения. Судя по видимой на 
поверхности части, длина камня не менее 1,1 м.

Курган 2. Находится в 14 м к северо-востоку 
от кургана 1. Диаметр насыпи, сильно пострадав-
шей от выборки камней для строительства в Новое 
время, 12 м, сохранившаяся высота 0,3 м. Курган 3 
отстоит на 19 м к северу-северо-востоку от курга-
на 2. Диаметр кургана 4 м, высота 0,3 м. В 18 м к 
юго-западу от кургана 3 и в 10 м к северо-западу 
от кургана 2 расположен еще один жертвенник, 
имеющий диаметр 4 м. Диаметр кургана 4 состав-
ляет 9 м, высота 0,5 м. Последний объект, курган 5 
(диаметр 5 м, высота 0,3 м), расположен вдоль се-
верного «уса», с его наружной стороны. Между 
этим курганом и северной грядой заметны отдель-
ные камни, что говорит о возможной связи этого 
объекта с ритуальной конструкцией. Эти вопросы 
могут быть уточнены лишь в процессе раскопок 
памятника.

Могильник Милыбулак-2 находится к юго-за-
паду от предыдущего. Расстояние между крайни-
ми объектами двух групп составляют около 150 м. 
Тем не менее, памятник зафиксирован в качест-
ве отдельного могильника, что представляется 
оправданным. Могильник состоит из трех курга-
нов (рис. 3, 3, 4). Курган с «усами» 1 (тип 1) имеет 
одну каменную насыпь диаметром 5 м и высотой 
0,3 м. Одна из гряд ориентирована на запад-севе-
ро-запад. Это узкая, шириной менее 1 м, полоса 
из мелких камней, выложенная на подъем, т.е. от 
кургана в сторону полого поднимающейся возвы-

шенности. Длина гряды 16 м. У оконечности гря-
ды, с ее северной стороны, находится небольшой 
жертвенник из пяти камней. Вторая гряда ориен-
тирована от кургана на юго-восток, при этом, дой-
дя до середины, она поворачивает на юг, в сторону 
остальных двух курганов могильника. Общая дли-
на гряды 67 м. В конце этой гряды, через разрыв 
длиной в 6 м, находится курган 2, с которым почти 
соприкасается с юга следующий объект – курган 3.

Курган 2 находится в 73 м к югу-юго-востоку 
от кургана с «усами» 1. Диаметр каменной насы-
пи 8 м, высота 0,3 м. Расположенный вплотную 
к нему, образуя восьмеркообразную фигуру, кур-
ган 3 имеет диаметр 7 м, высоту 0,3 м. На расстоя-
нии 3 м к югу от кургана 3 находятся два упавших 
в древности менгира длиной 0,7–0,8 м, а к северо-
западу, на расстоянии 14 м – один восьмикамен-
ный жертвенник.

Могильник Байке-5 находится в 10 км к севе-
ру от с. Милыбулак, в 3,9 км к югу-юго-западу от 
зимовки Байке. Это разновременный могильник, 
в состав которого входят объекты эпох бронзы, 
раннего железного века и средневековья. Курган 
с «усами» 2 (рис. 4) находится в южной части об-
щей цепочки и состоит из двух насыпей, большого 
кургана (курган 1) и кургана-спутника (курган 1а), 
от которого отхоят две гряды (тип 2).

Диаметр большого кургана 8 м высота 0,5 м, 
диаметр спутника 5 м высота 0,3 м. Гряды ориен-
тированы на восток-северо-восток. Длина север-

Рис. 4. Курган с «усами» 2 в могильнике Байке-5.
1 – план кургана; 2 – менгир на северной гряде

Fig. 4. Mustache Kurgan 2 in Baike-5 Burial Ground.
1 – Kurgan Plan; 2 – Menhir on the Northern Ridge
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ной гряды 44 м, южной – 46 м. На северной гряде 
в 24 м от ее начала стоит менгир высотой 0,45 м 
(рис. 4, 2). Возле концевого сооружения этой же 
гряды в дерне лежит поваленный в древности 
менгир. Извлечение из дерна и осмотр камня по-
казали, что это простая плита без каких-либо при-
знаков антропоморфности, с зауженным верхом и 
утолщенной нижней частью. Длина плиты 1,45 м, 
ширина вверху 0,18 м, внизу 0,27 м, толщина: 
вверху 0,09 м, в середине – 0,17 м, внизу – 0,12 м.

Следует отметить, что среди многочисленных 
комплексов с ориентированными в восточный сек-
тор «усами», в Центральном Казахстане в единич-
ных случаях встречаются сооружения, где одна 
или две гряды могут быть направлены на север, за-
пад или же юг. Перед нами, в могильнике Милыбу-
лак-2, один из этих вариантов. Кстати, случай со-
оружения каменной гряды вплотную к какому-то 
из курганов ансамбля зафиксирован не впервые. 
Аналогичное явление автором было отмечено и на 
могильнике Кабакший, что в районе с. Нуркен.

Важно обратить внимание на такой аспект, как 
наличие менгиров на территории курганов с «уса-
ми». Менгиры на протяжении непосредственно 
каменных гряд отмечены на трех курганах (Кара-
булак, Милыбулак-1, Байке-5), в том числе на двух 
из них (Милыбулак-1, Байке-5) по одному менги-
ру лежат и возле концевых сооружений. В одном 
случае упавший в древности менгир фиксируется 

и возле основной насыпи, являющейся централь-
ным элементом этих сооружений (Милыбулак-1). 
Далее (Милыбулак-2), снова видим упавшие в 
древности менгиры возле курганных насыпей, 
хотя непосредственно они как будто не связаны 
с каменными грядами. Здесь же, возле одной из 
гряд, сооружен жертвенник.

Новый осмотр курганов с «усами» Централь-
ного Казахстана является задачей не из легких, как 
показывает ход начатой в этом направлении рабо-
ты. Тем не менее, необходимость и важность этой 
процедуры очевидны. Осенью 2022 г. автором ос-
мотрено около 50 объектов только на части тер-
ритории Каркаралинского района, основная часть 
этих материалов находится на стадии обработ-
ки. Не касаясь вопроса о раскопанных 60–70 лет 
тому назад памятниках, новая фиксация которых 
представляет собой отдельную, специфическую 
задачу, отметим, что обследование массы других, 
гораздо более доступных объектов тоже позволяет 
наметить ряд важных аспектов. 

Работы показывают, что среди таковых может 
быть не только уточнение местонахождения па-
мятника, сверка и исправление плана (или вычер-
чивание нового), но и новая фиксация тех же мен-
гиров и жертвенников. В ранние периоды описа-
ние и фиксация курганов с «усами» проводились 
в форсированном темпе, что, в принципе, до сих 
пор сохраняется в ходе наших полевых исследо-
ваний. Сейчас мы видим, что порою для лучшей 
фиксации ряда особенностей конструкций необ-
ходима и посильная очистка их площадки, вплоть 
до удаления травы и вырубки кустов. Насыпи, 
каменные гряды этих сооружений могут сопрово-
ждаться и жертвенниками, и простыми менгира-
ми, и антропоморфами. Сейчас эта ситуация, бла-
годаря современной методике раскопочных работ, 
уже попадает в поле зрения исследователей (см., в 
частности, [Джумабекова, Базарбаева, 2022]). Но 
для огромной массы курганов с «усами» об этом 
говорить не приходится, поэтому в ходе новых от-
крытий этих памятников целесообразно исходить 
из требований более тщательного осмотра.

Курганы с «усами» являются одной из важных 
разновидностей памятников древней эпохи степ-
ной Евразии. Помимо ранних работ, когда откры-
вались в Центральном Казахстане первые группы 
подобных сооружений [Маргулан, 1948; 1949; 
Кадырбаев, 1958; 1959; 1966; Оразбаев, 1969; 
Арсланова, 1975; Ахинжанов, 1977], в настоящее 
время диапазон исследовательских интересов зна-
чительно расширился. Открываются и изучают-
ся новые памятники, среди многих актуальных 
вопросов авторы публикаций уделяют внимание 
типологии, предлагая свои классификации, про-
блемам датировки и происхождения [Свиридов, 
2004; 2005; Боталов, Таиров, Любчанский, 2006; 
Бейсенов, 2017; 2020б; Бейсенов, Утубаев, 2022; 
Бейсенов и др., 2017; Грудочко, 2018; Курманкулов 

Рис. 5. Курган с «усами» 2 в могильнике Байке-5. Упавший 
менгир возле концевого сооружения северной гряды

Fig. 5. Mustache Kurgan 2 in Baike-5 Burial Ground. Fallen Men-
hir near End Structure of the Northern Ridge
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и др., 2018; Айткали и др., 2019; Самашев, 2021; 
Джумабекова, Базарбаева, 2022; и др.]. Одним из 
важных моментов является открытие этих памят-
ников в новых регионах, на территории которых 
они ранее были неизвестны, в частности, в Кулун-
де, Крыму, Синьцзяне [Гришин, Марченко, 2020; 
Тихомиров, Бытковский, Мульд, 2020; Грудочко и 
др., 2020]. Исследователями, в том числе автором 
(см.: [Бейсенов, 2017; 2020б; Джумабекова, Базар-
баева, 2022; и др.]) к настоящему времени получе-
на серия новых радиоуглеродных дат из курганов 
с «усами».

В ходе краткосрочной поездки в Милыбулак 
осенью 2022 г. был осмотрен целый ряд остатков 
казахских зимовок и эти данные пополняют со-
бираемые автором сведения о них. Ряд важных 
вопросов относительно зимовок освещался авто-
ром в предыдущих публикациях [Бейсенов, 2020а; 
2021; Бейсенов, Шашенов, Дуйсенбай, 2019; Бей-
сенов, Ахияров, Джуманазаров, 2020; Шашенов, 
Бейсенов, 2023], в повторном изложении всех их 
вряд ли есть необходимость. Отметим, что в Ка-
захстане некоторая интенсификация исследования 
старых зимовок характерна, особенно, для послед-
него десятилетия (библиографию по основным пу-
бликациям см.: [Шашенов, Бейсенов, 2023]).

Основная часть осмотренных в районе Ми-
лыбулака старых зимовок представлены к насто-
ящему времени сплошь руинами. С течением вре-
мени, иногда прямо на месте старой зимовки, или 
же вблизи их строились новые. Старые постройки 
разбирались всегда, на протяжении долгого вре-
мени. В особенности, в эпоху советских колхозов, 
далее и первых совхозов, обустройство 
на местах старых казахских зимовок ча-
банских точек в Центральном Казахстане 
приняло сплошной характер.

Остатки старых построек, иногда 
едва заметных и уже невозможных для 
обследования, в ходе данной экспеди-
ционной поездки обнаружены на целом 
ряде современных ферм: Сарышокы, 
Караульке, Беркутты, Канкай, Карабу-
лак, Станса и др. На Сарышокы родил-
ся и провел детские, юношеские годы 
изестный казахский писатель Альжаппар 
Абишев (1907–2001). Помимо мнения 
местных жителей (инф. Тойна Тусупо-
ва, 1948 г.р., зимовка Сарышокы), этот 
факт подтверждает кулпытас на могиле 
матери писателя Бакен Шакиман кызы 
(1875–1939), находящейся на территории 
небольшого кладбища вблизи фермы. 
Подобные факты выходят за рамки про-
стого любопытства, поскольку несут в 
себе важные пояснения в отношении тех 
же старых зимовок, в первую очередь, их 
хронологии. На Сарышокы современный 
жилой дом со скотным двором, хозяйст-

венными постройками, по-видимому, стоит прямо 
на месте старой зимовки. Неподалеку сохрани-
лись основания стен еще одного жилищно-хозяй-
ственного комплекса (рис. 6), значительного по 
своим параметрам. Эти остатки являются частью 
от того зимнего аула, где в 1907 г. родился писа-
тель А. Абишев. Мы можем утверждать, что эти 
постройки функционировали, по крайней мере, в 
начале ХХ в. Таким образом, дата рождения пи-
сателя здесь играет роль, по крайней мере, одной 
из хронологических привязок в отношении старых 
зимовок данной местности.

На зимовке Беркутты, возле современного 
дома фермера, находятся руины построек, где в 
зимнее время жил Ибрай Акбаев, управитель Бе-
риккаринской волости. Эти сведения приходилось 
слышать от нескольких старожилов (инф. Аман-
гельды Исагулов, 1947 г.р., зимовка Беркутты, за-
пись 2002, 2007 гг.; Амангельды Аринов, 1943 г.р., 
зимовка Караульке, запись 2021 г.). Родной стар-
ший брат Ж. Акбаева, родившегося в 1876 г., 
Ибрай (Ибрахим), пресловутый «жесткий волост-
ной Бериккары», мог обосновать здесь одну из 
своих зимовок в конце XIX или же в начале XX вв. 
Как и в первом случае, эта дата снова играет роль 
одной из хронологических привязок к старой зи-
мовке.

Находящиеся в упомянутом выше ущелье фер-
мы Канкай, Карабулак, Станса были по-новому об-
устроены в период ранних совхозов. В окрестно-
стях их также имеются остатки старых зимовок.

Во всем протяжений ущелья склоны довольно 
крутые и не создают какие-либо значительные по 

Рис. 6. Сарышокы, остатки старой зимовки
Fig. 6. Saryshoky, Remains of Old Wintering Site
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Рис. 7. Зимовка Бошан. План (1) и общий вид (2)
Fig. 7. Boshan wintering Site. Plan (1) and General View (2)

площади верхние террасы. В отличие от многих 
зимовок, для которых основной топографической 
точкой являются верхние склоны возвышенно-
стей, здесь все постройки устраивались внизу, на 
незначительных поднятиях. Некоторые вообще 
находятся на относительно ровных площадках. 
Такая топография зимовок зачастую дает характе-
ристику зимнего положения самого ущелья.

Дело в том, что относительно низкое располо-
жение зимовок, особенно если их много в той или 
иной отдельно взятой и локальной местности, на-
пример, в ущелье, показывает удобство этого лан-
дшафтного уголка для зимнего пребывания. Эта 
ситуация напрямую связана с таким фактором, как 
отсутствие глубокого снега, пагубного для мелко-
го скота. В публикациях автор уже указывал имен-
но такую связь с этнографией при исследовании 
поселений-зимовок сакского времени. В качестве 
одного из ближайших примеров ущелий, где об-
устроен целый зимний аул казахского времени, 
можно назвать Сыбанай (см.: [Бейсенов, 2021]) 
близ современного с. Бесоба на территории этого 
же Каркаралинского района.

Зимовка Бошан (рис. 7) находится в глубине 
ущелья, на расстоянии 1,1 км к юго-западу от фер-
мы Карабулак. Памятник своеобразный, внешний 
вид которого позволяет выделить его на фоне дру-
гих осмотренных зимовок. Строения разобраны до 
самого основания, так, что от последнего остались 
лишь камни нижних слоев. От заброшенных зимо-
вок с каменными и каменно-земляными строени-
ями обычно остаются характерные развалы, осо-
бенности которых в определенной степени могут 
указывать на время их разрушения. От разобран-
ных стен остаются четкие основания стен, сохра-
няющих кладки нижних плит, иногда в 3–5 слоев. 
От зимовок начала – первой трети ХХ в., которые 
разбирались вообще поздно, остаются настоящие 
руины со множеством беспорядочных камней по-
всюду, а также земляными отвалами. Старые зи-
мовки нередко зарастают дерном, теперь уже при-
нимая вид заросшего холма, точнее – невысокого 
бугра с уплощенным верхом. Это более характер-
но для тех зимовок, в постройке которых широко 
использован саман, а это опять же указывает на 
время их появления. В ходе археологических рас-
копок подобных памятников в профилях разрезов 
можно увидеть не только особенности стен, но и 
остатки кровли [Шашенов, Бейсенов, 2023]. В це-
лом, развалы разрушенных зимовок бывают очень 
информативны и при внимательном наблюдении 
их особенности уже играют роль хронологиче-
ского индикатора в отношении как периода стро-
ительства, так и времени разрушения. Обследова-
ние руин зимовок – это первый, начальный этап 
всей последующей работы с ними.

Что касается Бошана, то здесь всего этого нет, 
создается впечатление остатков памятника, разру-
шенного и разобранного еще в более ранние пе-
риоды, сильно сглаженная поверхность которого 

интенсивно промывалась дождевой и талой водой. 
Обращают на себя внимания малые размеры по-
мещений, а также отсутствие следов загонов для 
скота, что, в свою очередь, может быть связано с 
тремя основными факторами. Среди них:

1) социальный; который может указывать на 
проживание здесь небольшой группы небогатых, 
малоскотных семей; 

2) природный; который объясняет отсутствие 
специально построенных загонов через призму 
особенностей самого ущелья, удобного, теплого в 
зимний период, позволяющего скот содержать без 
укрытий;

3) хронологический; который позволяет пред-
полагать более раннее появление комплекса.

Эти факторы названы основными, хотя каж-
дый из них обладает широким содержанием, част-
ные признаки и компоненты могут иметь переход-
ный характер.

Планиграфия Бошана (это имя человека, инф. 
С. Касканов, 1971 г.р., ферма Карабулак) доволь-
но редкая для основной массы осмотренных ав-
тором поздней группы зимовок Каркаралинского 
района. Строения этой зимовки образуют цепочку 
дуговидной формы, ориентированную с северо-
востока на юго-запад. Тыльной стороной цепочка 
построек обращена на запад и север-запад, против 
господствующих ветров, все входы сделаны с вос-
точной стороны. Вид комплекса создает впечатле-
ние неких более ранних, «средневековых» поселе-
ний.
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Обособленную позицию в комплексе зани-
мает дом «А», состоящий из разрушенной легкой 
пристройки и двух, явно жилого назначения, по-
мещений 1 и 2 (рис. 7, 1). Оба имеют вытянутую 
форму, где одна сторона (ширина) явно меньше 
другой. Деревянное перекрытие казахских зимо-
вок, за которым следовал довольно значительный 
слой земли, укладывалось поперек. Укороченное 
перекрытие диктовалось тяжелой кровлей этих 
строений, устойчивость и прочность которой на-
прямую зависели от длины пролета. Одним сло-
вом, чем меньше пролет, тем прочнее кровля. Судя 
по современным обмерам внутреннего простран-
ства, длина помещения 1 составляет 6,7 м, тогда 
как его ширина всего 3,2 м. Именно такие разме-
ры помещений подтверждают сказанное выше 
и дают основания для определения таких поме-
щений в качестве жилых. В свою очередь, такие 
же обстоятельства автором рассматривались и в 
публикациях, посвященных материалам исследо-
вания жилищ сакского времени. Для прямоуголь-
ных жилищ той эпохи ширина пролета отдельного 
сектора тоже доходит примерно до 4 м или же еще 
меньше. Можно предположить, что первое из этих 
двух помещений, соединенных нешироким прохо-
дом, являлась кухонно-бытовой частью дома, вто-
рое (4,5×4 м), служило для отдыха, приема гостей. 
Судя по обособленному положению дома «А», 
возможно, здесь жила семья старейшины, аксака-
ла этой общины.

Вторая часть зимовки, дом «B», представля-
ет собой общее строение, возведенное в одной 
связке. Аналогично описанному выше дому, здесь 
первые два помещения, 1 (внутренние размеры 
8,9×3,3 м) и 2 (6,9×4 м), видимо, тоже являлись 
жилыми, тогда как остальные играли роль, глав-
ным образом, бытовых, хозяйственных. Здесь вни-
мание на себя обращает помещение 3, имеющее 
округлую форму, его диаметр по основным осям 
5,5–6 м. Было ли крытым это помещение, вписы-
вающее некий архаичный элемент в характери-
стику всего комплекса (зимовки Бошан), – вопрос 
остается открытым до тех пор, пока его раскопки 
не позволят уточнить соответствующие нюансы. 
Для перекрытия таких пролетов, шириной 5–6 м, 
обычных приемов для удержания тяжелой кровли, 
исходящих из требований «длины одного бревна», 
мало. Необходим центральный элемент, столб или 
несколько таких, позволяющих держать вверху 
бревенчатую раму и создающих в конечном итоге 
форму верхней части жилища в виде усеченного 
конуса. Это, бесспорно, древняя техника устрой-
ства жилища степного населения и она допусти-
ма для построек XIX в. только на основании до-
статочных раскопочных данных. Можно было бы 
предположить применение техники «углового пе-
рекрытия», обходящего центральную опору, когда 
перекрываемое пространство постепенно умень-
шается за счет закрытия углов и секторов прямо-

угольника или круга крупными плитами или же 
бревнами, что снова было бы обращением в древ-
нюю историю домостроительства в степи.

Помещение 4, скорее, являлось хозяйствен-
ным, было открытым или же могло иметь легкое 
перекрытие типа навеса. Согласно этнографиче-
ским данным, в таких помещениях могли держать 
беременных овцематок и коров. Могла здесь сто-
ять и по-зимнему утепленная юрта.

Часть «C», входящая в комплекс, представляет 
собой культобе, т.е., «зольный холм». Это своего 
рода зольник, место для золы и бытовых отходов, 
мусора. В планиграфии комплекса зольник рас-
положен напротив южной оконечности дома «B», 
неизвестно в силу каких причин, но, в любом слу-
чае, несколько дальше от основных жилых поме-
щений комплекса. Не исключается более позднее 
появление южной части дома «B», куда относятся 
помещения 6–9, которых могли пристроить уже на 
втором этапе существования аула.

Отсутствие следов самана на территории 
поселка является важной деталью. Имеющийся 
материал позволяет предположить, что в камени-
стых районах восточной части Центрального Ка-
захстана этот материал начинает применяться в 
строительстве зимовок, главным образом, начиная 
с последней трети XIX в. Здесь самана не видно 
ни на каменных основаниях стен, ни в виде каких-
либо отвалов. Сырцовый кирпич, намешанный на 
глине, какого бы он качества не был, имеет отно-
сительно тяжелую консистенцию, в отличие от 
дерна. Остатки самана, обычно вдоль стен, созда-
ют плотные и широкие оплывы, которые, к тому 
же, имеют свойство твердеть от солнца. Таковые 
остатки обыкновенно мало поддаются воздейст-
вию дождевой и талой воды.

Некоторую неясность в отношении применен-
ного материала демонстрируют стены помеще-
ния 6 (южная часть дома «B»). С севера оно при-
строено к южной стене помещения 4, с восточной 
стороны расположен коридор (№ 5), открывающий 
доступ сразу на 3 помещения (6, 7, 8). На месте за-
падной, южной и лишь наполовину сохранившей 
свои очертания восточной стен помещения 6 мы 
не видим четких линий каменных оснований. Кам-
ни, составляющие основание стен, здесь или пол-
ностью разобраны, или же стены были подняты, 
главным образом, из другого материала, возможно 
из дерна. Это небольшое помещение, вероятно, 
имело хозяйственное назначение.

Наконец, еще одной особенностью зимовки 
Бошан может быть названо отсутствие на поверх-
ности подъемного материала. За редким исклю-
чением, на площадке памятника нет характерных 
для поздней группы казахских зимовок многочи-
сленных обломков металлического инвентаря и 
бытовых предметов. Также не видно костей жи-
вотных, находимых иногда в большом количестве, 
и, что очень важно, нет фрагментов т.н. «кузнецов-
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ского» фарфора. Как известно, последние почти 
всегда встречаются на казахских зимовках послед-
ней трети XIX – начала XX вв. Причем, более важ-
ным является не сам факт наличия этих изделий, 
а находки фрагментов с клеймом, что способству-
ет определению времени изготовления фарфора 
на кузнецовских фабриках [Шашенов, Бейсенов, 
2023].

Возможно, зимовка Бошан является более 
ранней в отношении ряда зимних аулов. Хотя 
нельзя забывать, что на многие особенности этой 
категории памятников влияли разные факторы (см. 
выше) и конкретные суждения могут быть выска-
заны только по результатам археологических рас-
копок. В настоящее время назрела необходимость 
организации и проведения значительных этноар-
хеологических исследований на целом ряде казах-
ских зимовок Центрального Казахстана. Вряд ли 
речь должна идти о краткосрочных и эпизодиче-
ских раскопках. Археология Нового времени, тес-
но соприкасаясь с этноархеологией, представляет 
собой отдельную, актуальную и весьма перспек-
тивную программную задачу.

К сказанному близка также и тема старинных 
казахских кулпытасов (рус. – надгробные камни). 
Все пять кулпытасов, рассматриваемых ниже, ос-
мотрены и прочтены автором впервые. Ни один из 
них еще не попадал на страницы научной печати, 
не упоминались они и в краеведческой литературе. 
Особо это касается четырех плит с арабографич-

ными надписями, выполненными в старом стиле 
(имеется в виду разновидность письма, использо-
вавшаяся до реформы А. Байтурсунова, см. ниже). 
Специалистов-ученых по кулпытасам мало. Лю-
дей, которые не просто разбирают фразы или от-
рывки старого письма, но имеют практические 
навыки чтения надписей на книжном тюрки, еще 
меньше.

Обращение к теме кулпытасов [Бейсенов, 
Ахияров, Джуманазаров, 2020; Бейсенов, 2022] со 
стороны автора изначально было связано с откры-
тием многочисленных поселений сакского време-
ни в Центральном Казахстане. Как уже отмечалось 
в публикациях, часто поселения эпохи раннего же-
леза открываются по следам казахских зимовок, 
в районе которых нередко располагаются старые 
кладбища, одиночные могилы, где можно встре-
тить в полном смысле заброшенные, абсолютно 
никому неизвестные старые кулпытасы. Инфор-
мация на них напрямую способствует пониманию 
хронологических позиций зимовок.

При подготовке настоящей статьи главной за-
дачей автора в отношении старинных кулпытасов 
являлось введение в научный оборот самых ос-
новных сведений, а именно – освещение вопроса 
о том, в честь каких людей эти плиты были постав-
лены. Именно этого вопроса касались и многочи-
сленные просьбы местных жителей. Оказалось, 
что современные жители в своей массе не знают, 
что конкретно написано на рассматриваемых пли-

Рис. 8. Кулпытасы №№ 1–5
Fig. 8. Tombstones No. 1–5
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тах, много путаницы, немало вводят в заблужде-
ние разного рода «знатоки» из числа любителей. 
В силу вышесказанного, ниже приводятся краткие 
данные, имеющие прямое отношение к данной 
теме. Это касается и биографических сведений о 
Ж. Акбаеве [Жакыпова, 1991; Кул-Мухамед, 1996; 
Тайшыбай, Дулатбеков, 1997; Тлепина, 2018] и 
персональных данных потомков этого рода (се-
мьи), освещение которых не входит в нашу задачу. 
Также не рассматриваются (в качестве сравнения) 
близкие к нашей теме материалы по башкирским, 
татарским, узбекским памятникам, сведения о ко-
торых автору известны по ряду публикаций спе-
циалистов.

В Центральном Казахстане данный стиль 
письма, запечатленный на кулпытасах, называли 
«кадым», т.е. «старый» (в противовес жадид – 
«новый»). Это говорит о том, что среди населения 
региона слово «кадым» появилось тогда, когда уже 
получил распространение новый, национальный 
стиль арабографического письма, разработанный к 
1912 году Ахметом Байтурсыновым [Әбілқасымов, 
Мажитаева, 2009. C. 143]. Значительно облегчен-
ный для казахского читателя новый алфавит ока-
зался практически удобным для обучения детей 
грамоте и получил всеобщее признание. В 1924 г. 
на собрании представителей казахской интелли-
генции он был утвержден уже официальным на-
циональным алфавитом [Сыздықова, 1990. С. 25]. 
В настоящее время казахи Синьцзяна (КНР), Аф-
ганистана и Ирана повсеместно пользуется «бай-
турсыновским алфавитом», как его еще называют.

Отметим несколько известных положений от-
носительно особенностей старого письма, иначе – 
книжного тюрки. В советское время все варианты 
старого (арабографического) письма тюркоязыч-
ных народов, близкие к книжному тюрки, часто 
без разбора называли «чагатайским» или даже 
«староузбекским». Эта тема была доступна для 
узкого круга специалистов-тюркологов, лингви-
стов и не выходила за рамки научных обсуждений, 
а также малочисленных публикаций, интересных 
опять-таки для узкого круга специалистов. Ши-
рокие слои населения тюркоязычных республик 
и регионов, читающие, пишущие на кириллице, 
просто не знали о таких терминологических но-
вациях, да и сама традиция старого письма почти 
была забыта. В настоящее время многие специа-
листы единодушны в том, что для обозначения 
старого письма, общего для многих тюркоязыч-
ных народов, огульное применение термина «ча-
гатайское письмо», как и других его вариантов, не 
является корректным [Абдилашимулы, 2016; Кы-
дыр, 2021]. Это вполне объяснимо, т.к. указанный 
термин отсекает суть старого письменного языка 
тюрков, сводит на нет его главное содержание – 
общетюркскую основу. По-видимому, проблема 
заключается именно в терминологической сфере, 
так как общетюркская литературная основа этого 

письменного языка не отрицалась специалиста-
ми. Еще в 1960 г. Г.Ф. Благова отмечала, что «этот 
язык (чагатайский – А.Б.) до Великой Октябрь-
ской социалистической революции являлся лите-
ратурным языком для образованных кругов мно-
гих тюркоязычных народностей, у которых еще не 
сформировался собственный литературный язык 
на базе родного языка» (цит. по: [Кыдыр, 2021. 
С. 23]).

Три из пяти кулпытасов находятся на терри-
тории старого кладбища, имеющего местное на-
звание «Копбеийт» (каз. – «множество могил», 
что имеет значение как синоним слова кладбище), 
расположенного у подножия горы Сункартас (каз. 
– «Соколиный камень» или «Соколиный утес»), на 
расстоянии 3,5 км к юго-востоку от Милыбулака. 
Четвертый камень находится в ущелье, в районе 
ферм Карабулак и Станса. Пятый камень, уже с ки-
риллической надписью, обнаружен на территории 
другого старого кладбища, находящегося в 9 км к 
северу от Милыбулака. Приводимые фото кулпы-
тасов №№ 1–3 сделаны в 2001 г., два других – осе-
нью 2022 г.

На территории кладбища Копбеийт находят-
ся около 50 надмогильных сооружений, постро-
енных из сырцового кирпича. Основная их часть 
относится к концу XIX – началу XX вв., это бе-
зымянные могилы, поскольку надгробные плиты 
отсутствуют. Часть могил сооружена в советское 
время, но много десятилетий назад, надгробные 
плиты снабжены кириллической надписью, имеют 
металлические ограды. 

Все три описываемые плиты находятся в се-
веро-западной части кладбища. Первым со сторо-
ны села расположен давно разрушившийся мазар 
подквадратной формы (каз. – «торткулак», т.е. 
буквально «четыре ушка»), от которого остались 
лишь хорошо задернованные основания стен. Ря-
дом, немного северо-восточнее этой могилы, сто-
ит купольный мазар с квадратным основанием. 
Согласно проведенным опросам, этот сырцовый 
мазар является местом захоронения Жандерке 
Кудабай улы (или Кудабайулы), а разрушенный 
торткулак – его жены Мырзабике Кожагул кызы 
(Кожагулкызы). Эти люди являются дедушкой и 
бабушкой Ж. Акбаева.

Кулпытас № 1 (рис. 8, 1). Разрушенный тор-
ткулак сложен из самана, углами ориентирован 
по сторонам света, размеры по линии юго-запад 
– северо-восток – 6,1 м, по линии северо-запад 
– юго-восток – 6,7 м. Сохранившаяся высота за-
дернованных оснований стен около 0,5 м. Судя по 
невысоким всхолмлениям, фиксирующимся вну-
три стен торткулака, здесь похоронены несколь-
ко человек. Надгробная плита всего одна, стоит 
у северо-западной стены могилы, т.е., со стороны 
киблы, которую в Центральном Казахстане тради-
ционно отождествляют с северо-западным направ-
лением. Высота наземной части 2 м. Надпись вы-
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резана профессиональным мастером, качественно, 
без пропусков, избегая излишних осложнений в 
оформлении букв и слов, придерживаясь крупной 
передачи букв, не допуская нежелательного уплот-
нения в тексте. Т.е. перед нами образец вязи, столь 
характерной для основной массы старых кулпы-
тасов Центрального Казахстана. Именно крупная 
передача букв и отсутствие излишней уплотнен-
ности делают такие экземпляры надписей особо 
удобным для чтения.

Надпись трехчастная. Верхняя строка, обяза-
тельная для всех кулпытасов не только Централь-
ного Казахстана, но и везде, где распространены 
такого рода памятники, передает кораническое из-
речение. Оно бывает взято из той или иной суры 
Корана и помещается ниже мусульманского полу-
месяца со звездой. Ниже, через разделительную 
полосу, помещается основная надпись, краткая, 
сообшающая имя человека, год смерти, возраст, 
для женщины всегда указыват имя мужа, для муж-
чины – его род. Ниже этой информации, которая 
является основной для надмогильных плит Цент-
рального Казахстана, помещается, снова через раз-
делительную полосу, третья часть, посредством 
которого сообщаются имя человека, чьими усили-
ями была поставлена плита. Обычно это сын, реже 
брат или отец. Вместе с тем, на ряде плит, осмо-
тренных автором в других местностях, последняя 
информация не указана.

Вверху кулпытаса № 1 в качестве корани-
ческого изречения использована фраза «Куллу 
нафсин  зоикат  уль-маут». Широко известное в 
исламской литературе изречение означает «Ка-
ждая душа вкусит свою смерть». Конец фразы, не 
переданный здесь, в одном варианте звучит как «И 
затем вы вернетесь к нам».

Переложение арабографического текста на 
современное казахское письмо: 

«1308-інші  тарих  хижрада  шауəл  əл-
мукаррам  6  күнде  тарақты  руынан  Мырзаби-
ке  Қожағұл  қызы,  қажы  əл-Харамейн  Жандер-
ке  Құдабайұлының  жамағаты,  фаниден  бақаға 
рихлəт қылды, 86 жасында».

Смысловой перевод: 
«В 1308 году хиджры 6 дня месяца шауаль 

аль-мукаррам, рода таракты Мырзабике Кожагул 
кызы, супруга хаджи аль-Харамейн Жандерке Ку-
дабай улы, перешла из временного мира в царство 
вечного, в возрасте 86 лет».

Эта информация завершается еще одной кора-
нической фразой: «Ина аллахи уа ина илейхи рад-
жиун», что означает «Мы принадлежим Аллаху и 
к нему вернемся».

Нижняя надпись передает, что сын Акбай («фа-
рзанды Ақбай») остается с надеждой, обращаясь к 
братьям мусульманам («му′мин қардашларға») на 
их посещение этой могилы и прочтение аята из 
Корана.

Это означает, что кулпытас на могиле Мырза-
бике поставлен ее сыном Акбаем Жандеркиным, 

отцом Ж. Акбаева. Согласно указанной по хиджре 
дате, женщина, прожившая 86 лет, скончалась в 
1890 г. Из этой надписи мы также впервые узна-
ем, что Жандерке Кудабайулы не просто был хад-
жи, т.е., совершившим паломничество в Мекку, но 
имел титул «хаджи ал-Харамейн». Так чествова-
ли мусульманина, который посетил оба пункта на 
святых местах: и Мекку, что являлось традицион-
ным и широко распространенным, и Медину, где 
находится могила пророка Мухаммада. Как из-
вестно, посещение Медины и поклонение могиле 
пророка был обычаем, распространенным и более 
характерным для тюрков-мусульман.

Казахи Центрального Казахстана в своей мас-
се не всегда четко разграничивали два вида хаджи, 
но знали, что второй титул более важный. Нередко 
к мусульманину, удостоившемуся звания «хад-
жи аль-Харамейн», простые люди обращались в 
форме «Караман ага», «Караман хаджи», что со 
временем становилось собственным именем этого 
человека. Автору, посетившему в 2021 г. соседний 
Баянаульский район Павлодарской области, мест-
ные жители передали информацию, что «прямо 
по пути находится могила Карамана абыза», т.е., 
святого Карамана. На деле, чтение кулпытаса по-
казало, что здесь погребен «хаджи аль-Харамейн 
Наурызбай Бектурганулы». Как и в районе Милы-
булака, конкретного содержания этого кулпытаса 
там тоже не знают, но знание о «могиле Караман 
абыза» много поколений сохраняется среди мест-
ного населения.

Состояние находящегося рядом мазара Жан-
дерке Кудабайулы (рис. 9) аварийное, верх кумбе-
за (купола) уже разрушен, наблюдаются трещины. 
Основание мазара, ориентированного углами по 
сторонам света, подквадратной формы, длина сто-
рон 6–6,4 м. В юго-западной стене сделан вход, а 
в других трех – небольшие окна. Сохранившаяся 
высота сооружения составляет 3,8–4 м. Надгроб-
ная плита отсутствует.

От этого мазара далее к востоку, возле камен-
ного подквадратного надмогильного сооружения, 
сложенного в форме торткулака, находятся сле-
дующие два кулпытаса. Строение также ориен-
тировано углами по сторонам света. Длина стен: 
северо-западная – 13,2 м, юго-западная – 13 м, 
юго-восточная – 13 м, северо-восточная – 12,9 м. 
Ширина основания стен 0,8–0,85 м. Высота мазара 
на наиболее сохранившейся северо-восточной сто-
роне составляет 1,9 м. Вход сделан в северо-вос-
точной стене. Внутри строения заметны несколько 
сильно заросших травой намогильных холмиков.

У западного угла мазара стоит кулпытас № 2, 
неподалеку от которого вкопан кулпытас № 3. Да-
лее стоит еще одна плита, надпись на которой вы-
полнена уже кириллицей. Она не имеет отноше-
ния к рассматриваемым кулпытасам.

Кулпытас № 2 (рис. 8, 2). Верхняя строка за-
ключает в себе кораническое изречение, начинаю-

щееся с фразы «Кулли шаийн халк» («Создатель 
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Рис. 9. Мазар Жандерке Кудабайулы. На переднем плане кулпытас № 1
Fig. 9. Grave of Zhanderke Kudabayuly. Kulpytas No. 1 in the foreground

А.З. Бейсенов

всего»). В разделительной полосе, находящейся 
ниже и особо украшенной растительным орнамен-
том, в середине имеется еще одно кораническое 
изречение, вырезанное мелкими буквами и состо-
ящее из двух строк.

Основная надпись передает следующую ин-
формацию:

«1904-інші тарих милади июнь он бесі, хижри 
1322 сафар раби ул-ахр он үші кеші, қазақ əулеті 
қара нəсілі мархум Әбділазиз бин Ақбай бин Жан-
дерке қажы дүр ки, бұл дар фана уа ғанадан сина 
ғалиқ нафси там болып, дар бақаға сафар қылды, 
25 жасында. Бари Тағала рахмет қылсын». 

«В 1904-ом (году) милади июня пятнадцатого, 
хиджри 1322, месяца раби уль-ахр, тринадцатого 
вечером, казахского народа, рода кара, покойный 
Абдулазиз сын Акбая, который есть сын Жандер-
ке хаджи, завершив отпущенные сверху сроки 
(годы), из временного мира ступил на путь в веч-
ность, в возрасте 25 лет. Всевышний да ниспошлет 
свою милость».

Тут же вырезано кораническое изречение «Ина 
аллахи уа ина илейхи раджиун», что означает «Мы 
принадлежим Аллаху и к нему мы вернемся».

Нижняя надпись сообщает, как в первом слу-
чае, что «остается в надежде» любящий отец Ак-
бай («мехрибан атасы Ақбай»).

Абдулаиз, умерший в 1904 г. в возрасте 25 лет, 
родился в 1879 г. Камень, как гласит надпись, по-
ставлен на могиле младшего родного брата Ж. Ак-
баева отцом, т.е. Акбаем Жандеркиным.

Кулпытас №3 (рис. 8, 3). Верхнее корани-
ческое изречение здесь повторяет аналогичную 
строку на предыдущем камне. Основная надпись 
передает следующую информацию:

«1907 жылында рамазан айының 3 күні бей-
сенбі күн, 73 жасында Ақбай Жандерке ұлы фани 
дуниядан  ... [одно слово не читается] айланды, 
Әмин».

«В 1907 году 3-го дня месяца рамазан, в воз-
расте 73 лет, Акбай Жандерке улы...возратился. 
Аминь».

Нижняя надпись здесь не отделена горизон-
тальной полосой, как на предыдущих камнях, а 
непосредственно продолжает основной текст. С 
этого фрагмента, где уже невозможно разобрать 
сразу три слова, мы узнаем, что «уповает на ми-
лость Аллаха» («Алланың  рахметінен  үміт  ет-
кен») Ибрай Акбай улы. Таким образом, камень 
на могиле Акбая Жандеркина был поставлен его 
старшим сыном Ибраем Акбаевым, родным стар-
шим братом Ж. Акбаева.

Надпись на этом кулпытасе по своему качест-
ву значительно уступает первым двум, особенно 
первой. По-видимому, этот камень изготовлен в 
других условиях. Если сама плита особо не отли-
чается от предыдущих по качеству обработки, то 
надпись, вероятнее всего, выполнена не мастером-
профессионалом, а кем-то другим из числа гра-
мотных людей.

Кулпытас № 4 (рис. 8, 4) находится в ущелье, 
в районе ферм Карабулак и Станса. Установлен 
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возле прямоугольного каменного надмогильного 
сооружения высотой 0,8 м и размерами 12×13 м. 
Плита стоит у северо-западной стены сооружения, 
высота ее наземной части 1,5 м, ширина 0,43 м, 
толщина 0,12 м. Рядом находятся еще две плиты с 
кириллической надписью, поставленные уже в со-
веткий период. Обе не имеют отношения к семье 
Ж. Акбаева.

Кулпытас очень высокого качества, надпись 
сделана с особым мастерством, ввиду чего ее чте-
ние не составляет особой трудности.

Верхняя строка под полумесяцем передает 
фразу «Аль-Халик  Алла  аль  ′Али  аль Кабир», что 
означает три из 99 прекрасных имен Аллаха.

Ниже, под разделительной полосой, содер-
жится основная надпись:

«Бу  мүбарак  сажи  қабір  муту  фи  мархума 
Айғанша Бітебай қызы, Ақбай Жандерке ұлының 
жамағат  мұқтаримасы,  1921-інші  жылы  19-
ыншы мартта 76 жасында фани дуниядан бақа 
маликине сафар қылды. Хақ тағала ғариқ рахмат 
уə жанын жаннатта қылғай. Әмин».

«Это священная могила покойной Айганша 
Битебай кызы, супруги избранницы Акбая сына 
Жандерке, в 1921 году 19 марта в возрасте 76 лет 
совершила путь с временного мира на царство веч-
ности. Пусть Всевышный укроет своей милостью 
и поместит ее душу в раю. Аминь».

Кулпытас № 5 (рис. 8, 5). Кулпытас установ-
лен у северо-западной стены прямоугольной моги-
лы, сложенной из камня. Кирриллическая надпись 
выполнена на мраморной плите светло-серого 
цвета.

«Шекшек  келіні,  Өтебай  ұлы  Кəменнің 
жамағаты,  руы  Киікбай  Ақбай  қызы 
Шамшықамар,  82  жасында  19.XII.1966.  дүние 
салды».

«Сноха Шекшека, супруга Камена, сына Уте-
бая, рода Кийкбай Шамшикамар Акбай кызы, в 
вострасте 82 лет скончалась 19.XII.1966.»

Здесь «Шекшек» – это название рода, где 
женщина являлась снохой, т.е. это род ее мужа. 
Шамшикамар, судя по значению этого имени, 
«солце и луна» в одном лице, родилась в 1884 г., 
была моложе и Жакупа и Абдулазиза Акбаевых, 
младшей в семье.

Таким образом, то, что все пять камней име-
ют прямое отношение к семье выдающегося госу-
дарственного и общественного деятеля Казахста-
на, ученого-юриста Ж. Акбаева [Тлепина, 2018], 
не вызывает сомнений. Ж. Акбаев, один из ярких 
участников движения Алаш [Нұрпейісов, 1995], 
подвергался арестам еще в царскую эпоху, а затем 
и в советское время. Высланный в 1929 г. в Воро-
неж, он был досрочно освобожден по состоянию 
сильно ухудшившегося здоровья в 1934 г. и, вер-
нувшись домой в Алматы, умер в том же году. К 
сожалению, он не оставил записанных сведений о 
семье отца, о родных и близких. Дочь его в своих 

воспоминаниях [Жакыпова, 1991] называет пя-
терых детей Акбая Жандеркина, не указывая их 
годы рождения. Это Ибрай, Бек, Жакуп, Мажит и 
Шамшикамар. Из этого перечня нет никаких све-
дений о двух братьях, Беке и Мажите. Сведения о 
их могилах и кулпытасах автору также неизвест-
ны.

В свете указанных данных остается неясной 
ситуация с надгробной плитой Абдулазиза Акбае-
ва (кулпытас № 2), родившегося в 1879 г. и умер-
шего в 25-летнем возрасте. Судя по данным на 
плите, его хоронил сам отец Акбай Жандеркин, 
умерший три года спустя. Об этом брате Ж. Акба-
ева нет никаких сведений. Не пишет о нем и дочь 
Ж. Акбаева, хотя она должна была знать еще одно-
го родного брата своего отца.

Возможно, под именем Абдулазиза скрывает-
ся другой брат, указанный в перечне дочери. Ма-
жит отпадает, поскольку в одном из писем Ж. Ак-
баева упоминается [Тайшыбай, Дулатбеков, 1996. 
С. 36], что он в сентябре 1909 г. получил письмо 
от своего брата Абдулмажита, а плита гласит, что 
Абдулазиз скончался еще в 1904 г.

Остается Бек, который, возможно, при рожде-
нии был наречен указанным мусульманским име-
нем, измененным в дальнейшем или сокращенным 
(Абдулазизбек?). Видоизменение или сокращение 
как мужских, так и женских имен в казахской среде 
той поры было делом повсеместным. Как извест-
но, Абиш, Мукан, Сакен – это сокращенные фор-
мы от мусульманских имен Абдурахман (Абду-
раззак и т.п.), Мухаммад и Садуакас, а за простым 
женским именем Батен скрывается иногда даже не 
Батима или Фатима, а Умму-Фатима, Умму-Гуль-
сум неизменно переходит в Кульсум или Кульшин. 
Мусульманское имя самого Жакупа Акбаева есть 
не что иное, как Иакуб, ведь сам он при жизни так 
и подписывался на официальных бумагах – «Якуб 
мурза Акбаев». По Абдулазизу единственным дру-
гим вариантом остается предположение о том, что 
в этой семье был еще один брат под таким именем, 
умерший в молодом возрасте, о котором не знала 
Аргуния Жакупова. Если, конечно, дело не в мас-
тере, который ошибочно написал это имя.

Ибрай Акбаев. А. Жакупова сообщила о том, 
что он, а также и его сын Абдулхамит Ибраев, по-
лучивший юридическое образование, были рас-
стреляны в 1937 г., что подтверждается и другими 
материалами. Но за исключением воспоминаний 
родных, отдельных упоминаний, жизнь и судьба 
И. Акбаева, как и его сына, не стали предметом 
специального исследования. Известно, что Ибрай 
Акбаев был среди тех, кто поддерживал идеи дви-
жения Алаш. После ареста Ахмета Байтурсынова 
в уездном городе Каркаралы в 1909 г. и отправки 
его в Семипалатинскую тюрьму, подверглись до-
просам и ссылкам группа лиц, обвиненных в дей-
ственной поддержке первого. Среди этих людей 
был и Ибрай Акбаев. Известно, что он как круп-
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ный бай попал под конфискацию, а затем был со-
слан. По некоторым данным, он родился в 1872 г. 
и похоронен где-то близ Алматы. По этой причине 
здесь, в районе Милыбулака, его могилы нет. 

Все четыре плиты с надписью в стиле «ка-
дым», о которых идет речь, сделаны разными ма-
стерами. Блестящее творение неизвестного масте-
ра – кулпытас Айганши, матери Ж. Акбаева, имя 
которой тоже упоминается в исследованиях [Тай-
шыбай, Дулатбеков, 1996]. Автору, осмотревшему 
несколько десятков камней в Каркаралинском рай-
оне, а также на Тургае, именно таких экземпляров 
встречено немного. Ближе к нему по качеству над-
писи кулпытас № 1. Следует отметить, что надпси 
на кулпытасах на кладбище Копбеийт оказались 
кем-то недавно обработанными черной краской. 
Такие обновления затрудняют, а не наоборот, чте-

ние старинных надписей. Особенно это касается 
таких случаев, когда надписи изначально выпол-
нены без должного качества, с искажениями в пе-
редаче специфических букв, точек и знаков ара-
бографического письма, или же нанесены слабо, 
частично стерлись с течением времени. Ошибки, 
допущенные в процессе обновлении таких надпи-
сей, создают дополнительные сложности для ра-
боты с ними.

Надпись на кулпытасе № 4 сделан в старом 
стиле («кадым»), хотя в это время, в 1921 г., хоро-
шо был известен новый алфавит А. Байтурсынова. 
Это говорит о том, что мастера еще продолжали 
использовать привычный им старый стиль письма. 
Среди осмотренных автором кулпытасов Каркара-
линского края известна одна плита, находящаяся 
близ с. Темирши и датирующаяся 1925 г., где над-
пись не оставляет сомнения в использовании бай-
турсыновского алфавита.

На таких плитах, рассмотренных в настоя-
щей статье, нет обширных текстов. Информация 
на них довольно простая и весьма краткая. Но это 
не умаляет значение этих памятников, которые 
на территории Центрального Казахстана все еще 
остаются абсолютно неисследованными и даже 
неизвестными.

Старинные казахские кулпытасы нуждаются 
в специальных исследованиях и систематизации, 
где вся процедура от сбора данных, картографии, 
определения породы камней, особенностей из-
готовления плит, размеров, далее до фиксации, 
чтения, научной обработки самой надписи, пол-
ной формы их публикации должна выполняться 
в рамках современных научных методик. Вместе 
с тем, лично осмотренные автором несколько де-
сятков камней позволяют даже на поверхностном 
уровне отметить многие интересные особенности 
этих памятников, что является задачей отдельной 
работы.

Рис. 10. Фрагмент кулпытаса № 4
Fig. 10. Fragment of Kulpytas No. 4
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