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Аннотация. В статье освещаются результаты исследований на местонахождении Улкен Жезды в 
Центральном Казахстане. Памятник эпизодически исследовался с 2012 по 2018 годы. В 2014 году 
на памятнике был обнаружен палеолитический «клад», который представлял собой скопление 
орудий на сравнительно небольшой площади. В 2015 году удалось проследить продолжение «кла
да», однако последующие работы на памятнике не дали результатов. Поскольку местонахождения 
палеолита в ископаемом состоянии в Центральном Казахстане крайне редки, изучение памятника 
Улкен Жезды представляет большой научный интерес.
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Палеолитический памятник Улкен Жезды в Центральном Казахстане

Т. Б. Мамиров

Введение Территория Казахстана слабо представлена памятниками с по
гребенными культурными слоями. Активизация археологических исследований 
эпохи палеолита в Восточном Казахстане в 2015-2019 гг. привела к открытиям 
стратифицированного многослойного палеолитического памятника Ушбулак 1 
(Шуньков и др., 2016; Анойкин, 2017; Анойкин и др., 2019), в Юго-Восточном Ка
захстане начались работы на многослойной стоянке позднего палеолита -  Рахат 
(Ожерельев и др., 2019; Ожерельев и др., 2020). На территории Центрального 
Казахстана долгие годы был известен лишь один памятник, где проводились рас
копки -  Батпак, обнаруженный и исследованный в 60-е гг. XX века М.Н. Клапчу- 
ком (Клапчук, 1967; Клапчук, 1970: 129), позже, в 80-е годы, он был обследован 
В.С. Волошиным (Волошин, 1987; Волошин, 1992). Вопросы датировки памятни
ка до сих пор остаются открытыми. Открытие местонахождения Улкен Жезды с 
погребенными артефактами палеолитического облика имеет огромное значение 
в плане перспективы поисков и обнаружения стратифицированных палеолити
ческих памятников в Центральном Казахстане.

Материалы и методы Улкен Жезды расположен в Улытауском районе Ка
рагандинской области Республики Казахстан, в микрорайоне Талдысай, в месте 
слияния истоков реки Жезды -  Улкен Жезды и Бала Жезды (Рисунок 1).

Долина реки имеет сложное геолого-геоморфологическое строение (по ма
териалам исследований Н.Г. Кассина, Г.Ц. Медоева, Б.Ж. Аубекерова и др.). До
лина реки Жезды была заложена еще в дочетвертичное время, неоднократно 
заполнялась аллювиальными отложениями и подвергалась эрозионным процес
сам. В этот комплекс неоген-четвертичных отложений врезаны современные рус
ла рек Бала Жезды и Улкен Жезды. Отложения террасы левого берега р. Улкен 
Жезды, к которым приурочено палеолитическое местонахождение, представля
ют собой наслоение мел-палеогеновых, неогеновых и четвертичных отложений. 
Основание разреза представлено мел-палеогеновыми галечниками и песками, 
перекрытыми красноватыми глинами павлодарской свиты (неоген). Мощность 
четвертичных осадков невелика -  1-2 м, они залегают с размывом на аральских 
глинах и на породах палеозоя.

Сравнительно маломощная современная гидросеть имеет, тем не менее, 
три генерации разновозрастного аллювия. Наиболее ранние из четвертичных 
отложений относятся к позднему плейстоцену. Судя по палинологическим мате
риалам (по материалам Ш.А. Жакуповой, С.А. Нигматовой), этот период характе
ризуется прохладным и сухим климатом.

Нижняя часть разреза голоценовых отложений сформировалась в сравни
тельно прохладных и достаточно влажных климатических условиях. Этот этап 
палеоботаники относят ко второй половине бореального века. Следующий этап 
седиментации соответствует климатическому оптимуму голоцена с плювиаль
ными условиями и расширением придолинных лесов. Об этом свидетельствует 
присутствие в пробах пыльцы сосны обыкновенной и березы, которые отлича
ются неприхотливостью к почвенным условиям и приспособленностью как к кон
тинентальному, так и засушливому климату. Климатический оптимум голоцена и 
особенно его вторая половина характеризуется наиболее благоприятными усло
виями.
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Рисунок 1. Расположение местонахождения Улкен Жезды

Работы в Талдысайском микрорайоне ведутся с 2001 г. и под руководством 
О.А. Артюховой было открыто более 15 местонахождений каменного века. Все 
они являются голоценовыми -  мезолитическими, неолитическими, энеолитиче- 
скими и эпохи бронзы (Артюхова и др., 2016).

В 2001-2002 гг. на поверхности террасы левого берега Улкен Жезды были 
проведены сплошные сборы подъемного материала, собрано более 2300 камен
ных артефактов из окремненного алевролита и аргиллита различных оттенков. 
Верхние слои поверхности террасы в результате антропогенного воздействия 
(распашка) являются переотложенными, и шурфы с разведочными раскопами 
не выявили культурного слоя.

В 2002 году в русле реки был обнаружен практически целый череп ископае
мого тура, без точной стратиграфической привязки.

После 2002 года погодные условия в районе Талдысайского микрорайона 
были засушливыми, русло рек сильно обмелело, произошло понижение базиса 
эрозии, что повлекло за собой сильный врез русла в отложения долины, усиле
ние эрозии поверхности террасы и плоскостного смыва. В результате этих про
цессов образовался обрыв на левом берегу реки Улкен Жезды, который посте
пенно отступает в результате ежегодных весенних паводков.

В 2012 году в обрыве обнажились кости крупного млекопитающего на глу
бине 0,6-1,2 м. Была сделана зачистка обнажения, затем заложен небольшой 
стратиграфический шурф размерами 2x2 м и глубиной 2,3 м (Рисунок 2, 1) .  Кро
ме крупных разрозненных костей первобытного тура и сайги (определение д.б.н. 
П.А.Тлеубердиной) и невыразительных каменных осколков ничего найдено не 
было.

В 2013 г. шурф был расширен до небольшого раскопа, так как в обнажении 
появились крупные каменные обломки (пренуклеусы из кремнистой породы, воз
можно побывавшие в огне) (Рисунок 2, 2). Они были приурочены к маломощному 
гравелистому прослою, сопровождались немногочисленными невыразительны
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ми каменными осколками и мелкими обломками костей животных. Стратиграфи
ческая канава (до руслового аллювия) показала, что кости и артефакты сосредо
точены в верхних двух метрах.

Рисунок 2. Улкен Жезды: 1. зачистка 2012 года, фрагмент кости 
на глубине 1,2 м; 2. каменные артефакты на глубине 1,6-1,7 м (2013 г.)

К полевому сезону 2014 г. стенки раскопа были сильно размыты рекой и об
рушены, в западной стенке раскопа на глубине 1,1м стали видны каменные ар
тефакты. Они залегали горизонтально плотным скоплением на площади 0,2x0,3 
м и мощностью 6-8 см, составляя своего рода «клад». В скоплении находилось 
146 каменных артефактов, изготовленных из кремнистых алевролитов и аргил
литов, кварцевых песчаников, халцедона (Рисунок 3). В техническом отношении 
они подразделяются на следующие категории: обломок -  1 экз., краевой скол
-  1, полукраевые сколы целые -  31, обломки полукраевых сколов -  13, отщепы 
целые -  25, отщепы фрагментированные -  11, технические сколы -  4, пластины 
целые и фрагментированные -  6, 2 нуклеуса: нуклеус-скребло для пластинок, 1 
обломок призматического нуклеуса для пластинок.

Остальные предметы-5 2  экз. или 35,6% -хорошо диагностируемые орудия, 
представленные следующими типами: боковые одинарные выпуклые скребла -  
3 экз., двойные выпуклые скребла -  2 экз., двойные выпукло-вогнутые скребла
-  2 экз., угловатое скребло -1 экз., поперечные скребла (выпуклое и прямое) -  2 
экз., бифасиально обработанные орудия, целые- 2  экз., скребки разных типов-  
6 экз., проколка -  1 экз., нож с аккомодированным обушком -  1 экз., ножи с есте
ственными обушками -  2 экз., зубчато-выемчатые орудия -  3 экз., массивные 
клювы и тонкие рыльца преимущественно на конце отщепа -  15 экз., пластины 
с ретушью -  2 экз., отщепы с ретушью (сломанные или плохоопределимые ору
дия) -  10 экз.

802



Улкен Алтай элем/ -  Мир Большого Алтая -  УУогШ оТ Сгеа{АНау 6(2) 2020 18Ж  2410-2725

Скребла крупные, более 50 мм длиной, преимущественно из полукраевых 
отщепов. Ударные площадки заготовок, как правило, разбиты вследствие ис
пользования твердого отбойника. Пластинчатые заготовки немногочисленны, их 
всего 8 экз., хотя имеющиеся в коллекции нуклеусы предназначены для полу
чения пластинок.

В 2015 г. работы на стоянке были продолжены. Сильный весенний паводок 
2015 г. снова привел к обрушению стенок раскопа. Раскоп был расширен в юго- 
западную сторону, вверх по течению р. Улкен Жезды.

Площадь распространения каменных артефактов несколько увеличилась. В 
1,5 м к югу от «клада» на глубине 1,1м найдено еще одно скопление из 8 арте
фактов, 4 из которых представляют собой орудия: одинарное боковое выпуклое 
скребло, двойное прямо-выпуклое скребло, скребок и резец. Несколько очень 
выразительных орудий было найдено в осыпи, образованной обвалившейся 
стенкой раскопа 2013 г. Артефакты идентичны изделиям из «клада» 2014 г.

\ ’3ь- * \ Г
1 1Ш *■ *' ЛРи Щ

■  ш щ .  - жчу

К  у

Рисунок 3. Улкен Жезды, «клад» каменных орудий, 2014 год

В 2016 г. раскоп был увеличен вдвое в юго-западном направлении, вдоль со
временного русла. В разрезе четко видно падение напластований к югу -  раскоп 
вскрыл часть погребенного русла, которое практически не читалось на поверх
ности террасы. По всей площади раскопа прослеживается прокаленный про
слой, покрытый сажистыми образованиями. Поверхность прослоя сильно изо
гнута, очевидно, фиксирует древнюю дневную поверхность террасы. Возможно, 
именно в этом месте Бала Жезды в середине голоцена впадала в Улкен Жезды 
(Рисунок 4).

Анализ на С14 угольков из наиболее мощного верхнего прокаленного про
слоя, проведенный в Институте Анализа Акселератора (Япония) в 2018 г., по
казал калиброванный возраст 5420-5321 са1 В.Р. (62.2%). Скопления каменных 
артефактов 2014 и 2015 гг. были выявлены ниже этого прослоя (Артюхова и др., 
2018).

В 2016 и 2017 гг. раскопки были продолжены. В целом площадь раскопа со
ставила 64 кв. м, глубина около 2 м. Артефакты, полученные в 2016 и 2017 гг.
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единичны и не столь информативны, как орудия из «кладов»
В 2018 году раскоп прошлых лет был увеличен в западном и северном на

правлениях с целью получения более представительных разрезов. Для уточне
ния стратиграфии слагающих террасу отложений и их дополнительного изуче
ния была заложена поперечная траншея длиной 6 м, шириной 1 м и глубиной 
1,3 м от дна раскопа (Рисунок 5).

Артефакты, выявленные при раскопках в 2018 г., представлены невырази
тельными мелкими осколками и чешуйками, осколками костей. Они сосредото
чены преимущественно в почвенном слое до глубины 20-25 см (Артюхова и др., 
2018).
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Рисунок 4. Улкен Жезды, стратиграфия раскопа

Проблемы датировки заключаются в том, что долина р. Жезды была зало
жена в дочетвертичное время и заполнена мел-палеогеновыми, неогеновыми и 
четвертичными отложениями, в которые врезаны современные русла водотоков. 
Голоценовые и верхнечетвертичные отложения в изучаемом месте маломощ
ные, контакт их с нижележащими неогеновыми отложениями визуально не про
слеживается.

Стратиграфия отложений террасы на участке местонахождения Улкен Жез
ды неоднозначна. В разрезе четко видно падение напластований к югу, оче
видно, местонахождение было приурочено к погребенному руслу, которое до 
раскопок практически не читалось на поверхности террасы. По всей площади 
раскопа прослеживаются несколько прослоев из прокаленного суглинка, пере
крытых золой и сажистыми образованиями. Прослои сильно изогнуты, очевидно, 
фиксируют древнюю дневную поверхность террасы. Возможно, именно в этом 
месте Бала Жезды раньше впадала в Улкен Жезды.
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Рисунок 5. Улкен Жезды, раскоп 2018 года

Заключение
Из сохранившейся части скопления -  «клада» за два года (2014-2015 гг.) 

было обнаружено 154 артефакта. Отмечается высокий процент орудий (36,4% -  
56 экз.), представленных следующими типами: сколы с массивными «клювами» 
и тонкими «рыльцами» 15 экз., или 26,8% от всех орудий, скребла различных ти
пов 12 экз., или 21,4%, отщепы и пластины с ретушью 12 экз., или 21,4%, скреб
ки различных типов 7 экз., или 12,5%, зубчато-выемчатые изделия и ножи по 
3 экз. (5,4%), единичны бифасиально-обработанные орудия, проколка и резец. 
Коллекция небольшая, по технико-типологическим характеристикам относится к 
позднему палеолиту, но с сильным архаичным компонентом (скребла, зубчато
выемчатые изделия), что сближает памятник с позднемустьерской серией стоян
ки-мастерской Семизбугу 10А в Северном Прибалхашье, где так же для поздне
го комплекса характерен высокий индекс позднепалеолитических типов орудий 
(Артюхова, 2013: 87).

В 2018 году были отобраны образцы на радиоуглеродный анализ из прока
ленных прослоев, расположенных ниже «клада», получение серии дат позволит 
получить ответ на вопрос о времени функционирования памятника.

Поскольку местонахождения палеолита в ископаемом состоянии в Цен
тральном Казахстане крайне редки, изучение памятника Улкен Жезды представ
ляет большой научный интерес.

Наличие отложений доголоценового времени, с артефактами палеолитиче
ского облика выделяют местонахождение Улкен Жезды как перспективный объ
ект для дальнейших исследований.
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