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В статье впервые в научный оборот вводится изваяние VII—VIII вв. из Северного Казахстана. 
Выполнены описание и атрибуция находки. Изваяние представляет собой статную фигуру сидящего 
мужчины. Подобные объекты довольно редки для данного региона; вместе с тем, они выступают 
маркёрами ареала Западно-Тюрского каганата. Новая находка пополняет фонд этого вида 
археологических источников, позволяющих дополнить объективную картину культурно-исторических 
процессов в степном поясе Евразии в эпоху ранних тюркских государств. Учитывая малочисленность 
памятников древнетюркского периода в регионе, обусловленную, среди прочего, освоением земель под 
сельскохозяйственные нужды, каждая находка изваяния приобретает особое значение. 
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Введение. Изваяния эпохи средневековья на территории Северного Казахстана в 
настоящее время относятся к числу редких находок. Ценным вкладом в изучение традиций 
монументальной скульптуры стала находка в 2018 г. нового изваяния, ранее не известного в 
науке. Эпоха средневековья рассматриваемого региона представлена немногочисленными 
погребальными и культово-поминальными памятниками. На основании их исследования 
были выделены два хронологических периода: VIII—XII вв., XIII—XIV вв. (Хасенова 2017: 
58—86). К числу важных объектов рассматриваемого времени относятся каменные изваяния. 
На территории Северного Казахстана в настоящее время насчитывается 14 изваяний, 
хранящиеся в фондах нескольких музеев (Боталов 1996: 229—240). В 2018 г. их количество 
увеличилось на еще одно, когда в фонд Денисовского историко-краеведческого музея 
поступило изваяние (КП-2540), обнаруженное в местности Жарык (с. Покровка, 
Денисовский р-н, Костанайская обл., Республика Казахстан) (рис. 1: 2, 2—3). 

Изваяние было обнаружено на пастбище фермером Сергеем Стяжкиным. Со слов 
находчика, в советское время местность активно использовалась под сельхозугодья. После 
сообщения, поступившего от журналистов областной газеты «Костанайские новости», 
авторами в полевом сезоне 2019—2020 г. в составе отряда Института археологии имени 
А.Х. Маргулана были проведены исследования (Базарбаева и др. 2023). Район обнаружения 
изваяния является господствующим по высоте на местности. Однако признаков каких-либо 
конструкций не зафиксировано. 

Описание изваяния. Каменная скульптура представляет собой полнофигурное 
изображение человека с сосудом в правой руке и левой рукой, покоящейся на рукояти 
оружия. Выполнено из песчаника насыщенного тёмно-коричневого цвета. Голова 
отсутствует, отбита в области шеи, моделированной уступами спереди и с боков. Размеры: 
высота 95 см, ширина — 66 см. Шея шириной 32 см. Толщина шеи — 16 см, ширина 
основания — 50 см, ширина в поясе — 46 см. Выполнено в технике круглой скульптуры с 
барельефным изображением отдельных деталей. 

Изваяние передаёт образ мужчины с несколько покатыми плечами, сильными руками и 
узкой талией. Руки до локтя толстые, переданы с выступающей мускулатурой, есть крупные 
сколы и каверны. Руки ниже локтя прямые, более тонкие. На руках каннелюрой передана 
линия рукава, кроме того, рельеф рукава на левой руке выше, чем ладонь. 

На шее выступающей дугой шириной 1,5 см показано украшение, над ним фиксируется 
ромбовидный выступ 3 × 3 см, от которого отходят две выступающие дуги шириной до 1 см, 
вероятно, представляющие собой контур лица. Выступ ромбической формы, вероятно, 
передает изображение украшения. 

Ворот одежды передан подтреугольными удлинёнными отворотами, переходящими 
далее вниз в широкую полосу — борта кафтана, разделённые канелюрой шириной 0,4 см, 
означающей стык одежды. Стык размещён по центру фигуры. Он продолжается продольной 
линией от правой руки вниз к левой. 

В правой согнутой руке человека изображен сосуд типа небольшой чаши, который он 
держит в ладони. Диаметр чаши — 10,5 см. Детали не проработаны, показан только большой 
палец. Левая рука покоится на клинковом оружии (сабля?) в ножнах, укреплённом на поясе. 
Оружие находится в горизонтальном положении, с рукоятью, размещённой выше пояса. 
Окончание сабли (острие) не сохранилось, очевидно, сколото. Рукоять массивная, 
прямоугольная, расположена под небольшим наклоном по отношению к лезвию. В связи с 
тем, что участок, где были изображены ножны, сколот, сложно уверенно определить вид 
оружия. Судя по параметрам рукояти (массивности и длине), можно предположить в данном 
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случае, что воспроизводится сабля. Хорошо выделены все пальцы левой руки. Безымянный 
палец показан немного отведённым в сторону. Пояс узкий, без проработанных деталей, на 
левом боку он размещён немного выше, чем на правом. Ширина — 4 см. Справа к поясу на 
боку подвешен мешочек или кресало в виде полукруга. Слева к поясу также на боку показан 
подвешенным прямоугольный предмет, возможно, каптаргак размерами 3—3,5 × 8 см. 

Спина сильно повреждена ввиду воздействия тяжёлых сельскохозяйственных агрегатов. 
Вероятно, на изваянии показаны косы, предположительно, в количестве шести, которые 
фиксируются по уцелевшим продольным выступам-валикам, разделенными узкими 
каннелюрами. В верхней части спины и внизу над поясом расположены два больших скола, 
не позволяющие рассмотреть детально причёску. 

Основание изваяния скошено со стороны спины. Высота рельефа — от 5—6 мм до 
1,5 см. Наиболее высокий передает руки и чашу, низкий — отвороты, пояс и саблю. 

История изучения. Средневековые изваяния Северного Казахстана, который является 
частью историко-культурной области Сарыарки, представляя собой её северную и северо-
западную части, попадают в поле зрения исследователей начиная со второй половины XIX в. 
(подробнее об истории изучения: Хасенова 2017: 52—53; Курманкулов, Касенова 2018; 
Касенова 2019а). Значительная роль в их научной апробации принадлежит основоположнику 
казахстанской археологии А.Х. Маргулану. На основании исследования особенностей 
облика более чем 30-ти изваяний Сарыарки, А.Х. Маргулан в 1970-е гг. выделил две группы, 
для которых определил варианты датировок: 1) изваяния мужчин-воинов с сосудом в одной 
руке и клинковым оружием в другой (как вариант — без оружия). Датируются VI—VIII вв.; 
2) изваяния мужчин и женщин с сосудом в обеих руках. Данная группа, по мнению 
исследователя, бытовала в VII—XIII вв. (Маргулан 1966: 9). 

На данный момент наиболее полно результаты изучения средневековых изваяний 
Сарыарки представлены в монографии Л.Н. Ермоленко (подробнее о современном состоянии 
изучения: Касенова 2019б). В настоящее время выявлением и документированием скульптур 
рассматриваемой эпохи занимается группа под руководством Ж. Курманкулова (Касенова 
2019а: 20). 

Интересная статистика была приведена известным японским тюркологом Т. Хаяши, 
свидетельствующая о неоднородном распространении изваяний в пространстве степной 
Евразии: на территории Казахстана их засвидетельствовано более 400, Монголии — более 
350, Алтая — 256, Тувы — 100, Хакасии — 5, Восточного Туркестана — 182, Кыргызстана 
— 100, Узбекистана — 20, Туркменистана — 2, Таджикистана — 1 (по: Досымбаева 2006: 
20). На данном уровне исследования эти данные обновляются. Так, к 2020-м гг. только в 
Сарыарке зафиксировано около 140 изваяний (Касенова 2019а: 20). 

Отсутствие головы у изваяния из местности Жарык является определенным 
препятствием для установления гендерной принадлежности изображенного в камне 
человека. Тем не менее, по данным Л.Н. Ермоленко, оружие практически всегда встречается 
у мужских персонажей с усами, что позволяет предположить аналогичный пол в 
исследуемом изваянии (Ермоленко 2004: 22). 

Что касается датировки изваяния, основанием для него могут быть, в первую очередь, 
изобразительные особенности в воплощении образа. Согласно древнетюркской 
изобразительной традиции монументальной скульптуры, в правой руке персонажа, поднятой 
на уровне живота или груди, находился какой-либо сосуд (чаша, кувшин, чарка), левая рука 
была опущена вниз и опиралась на холодное оружие, как вариант — оружие отсутствует 
(Ермоленко 2004: 16). Такие изваяния обычно датируются исследователями VI—VIII вв. 
(Маргулан 1966: 9; Шер 1966: 25; Чариков 1986: 88). По мнению Л.Н. Ермоленко, к ним 
могут быть применимы более широкие хронологические рамки: VI/VII—VIII/IX вв. 
(Ермоленко 2004: 29). 

Изображенные на поверхности мужского изваяния предметы дают возможность определить 
немного более конкретные хронологические рамки. Чаши, в целом, относятся к широко 
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распространенным типам посуды (Ермоленко 2004: 24, табл. 6, 13—16). По данным известного 
исследователя каменной скульптуры А.А. Чарикова, невысокие пиалообразные чаши с 
округлым дном нередко встречаются на поверхности изваяний из Восточного Казахстана 
(Чариков 1980: рис. 2: 14, 15, 19). Он отмечает, что различные варианты данного типа посуды 
изображены на изваяниях из других регионов Казахстана, с территории Алтая, Тувы (Чариков 
1980: 135—136). Такая форма ёмкости для питья характерна, по его мнению, для VII—VIII вв. 
(Чариков 1980: 136). Более позднюю датировку предлагает Л.А. Евтюхова: сосуды среди 
анализируемых исследовательницей атрибутов распределены на 10 групп, к 10-й из них 
относятся небольшие плоские чашечки, которые были изображены на трёх изваяниях. На 
основании хронологической атрибуции такой разновидности посуды, а также сопровождающих 
предметов, археолог определяет время их бытования до XIV в. (Евтюхова 1952: 108). 

По данным Л.А. Евтюховой, сабли с прямой рукоятью изображаются на поверхности 
изваяний, датируемых VII—VIII вв. (Евтюхова 1952: 111). Оружиевед Ю.С. Худяков 
определяет время бытования этого вида оружия — VII—X вв. (Худяков 1986: 156). 
Существует также мнение Б.Б. Овчинниковой, которая считает, что в каменной скульптуре 
воспроизводились палаши, а не сабли (Овчинникова 1999: 81). Интересно отметить, что 
холодное оружие, будучи чрезвычайно часто изображаемым в древнетюркское время среди 
реалий на поверхности камня, относится к числу редких находок в погребениях, 
относящихся к этому периоду, на что обратили внимание многие исследователи (Худяков 
1986: 154; Овчинникова 1990: 66; Кубарев 2005: 101). 

Можно заключить, что, на основании проработки образа, изваяние относится к 
древнетюркской художественной традиции. Более определённо — VII—VIII вв. – позволяет 
датировать скульптуру форма изображенной чаши. Обращает внимание оригинальное 
расположение чаши в руке — она мастерски вписана в пространство между большим и 
указательным пальцами человека так, что верхний её край не выступает за пределы, 
заданные высотой пальцев. Этот интересный приём также зафиксирован на поверхности 
некоторых каменных изваяний Сарыарки (рис. 1: 5), Алтая (рис. 1: 9): изваяний № 6 и 7 из 
местности Мык в горах Арганаты, изваяния с северного склона Улытау, у р. Жангабыл 
(Маргулан 2003: рис. 19: 1—2, 20: 1—2, 25: 1—2), изваяния из Кош-Агачского района 
Республики Алтай (Кубарев, Кубарев 2013: 49). Следует обратить внимание на 
используемую формулировку А.Х. Маргулана, в одной из своих публикаций он называет 
посуду, которую держат в руках персонажи, запечатлённые в камне, чашами или сосудами 
изобилия (Маргулан 2003: 37). 

Обращает внимание, что изваяние из Жарыка воспроизводит образ крепкого мужчины с 
развитой мускулатурой, мощными плечами, крупными ладонями. Интересное мнение было 
высказано А.А. Чариковым по поводу воплощения образа человека в камне: «Не вызывает 
сомнения, что признаки, связанные с физическими особенностями изображаемого человека или 
с позой, вполне вероятно учитывались уже на стадии подборки монолита в каменоломне, где 
определялось и внутреннее членение будущего произведения в зависимости от сидящего или 
стоящего положения фигуры. При этом, если возникала необходимость, естественным контурам 
каменной глыбы придавались нужные очертания дополнительными сколами или условными 
линиями, чтобы подчеркнуть эти особенности фигуры в материале» (Чариков 1989: 121). 

Такое необычное телосложение, видимо, связано с тем, что мастер воспроизводил 
моделировку тела человека в сидячем положении. Стоящие изваяния, несмотря на то, что 
также изображали, по-видимому, крепких мужчин, демонстрируют другие художественные 
приёмы. На примере того же изваяния № 7 из местности Мык в горах Арганаты, о котором 
говорилось выше, можно увидеть, что мускулистые плечи всё равно вписываются в узкое 
пространство стелообразного камня (Маргулан 2003: рис. 20: 1—2). Ещё один вариант 
демонстрации атлетического телосложения представлен на поверхности изваяния из 
урочища Таарбол близ Арыг-Бажи в Республике Тыва (рис. 1: 10) — мощные руки целиком 
размещены на боковых гранях (Евтюхова 1952: рис. 18). 
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По наблюдению А.А. Чарикова, сидящие и стоящие фигуры различаются по 
пропорциям. У «сидящих фигур нижняя часть составляет лишь около ⅓ всего монолита, 
иногда и меньше. Кроме того, линия спины у стоящих скульптур, если смотреть сбоку, как 
правило, прямая или слегка вогнута, в то время как у сидящих часто наблюдается 
характерное утолщение в поясничной части или уступ у нижнего конца, недвусмысленно 
подчеркивающие сидящую позу изображенных» (Чариков 1989: 154). 

Наиболее яркие образцы сидящих изваяний с аналогично, как в нашем случае, 
воплощённой в камне фигурой человека представлены на мемориалах тюркской знати в 
Монголии, Восточном Казахстане (Самашев и др. 2016: рис. 159—162; Анхбаяр, Баярсайхан, 
Анхсанаа 2022: 162—163; Самашев, Айткали, Толегенов 2022: 3). При значительном 
распространении сидящих изваяний в пространстве тюркской ойкумены именно такой 
вариант проработки образа относится к числу редких. Возможно, эту особенность в 
воспроизведении облика следует трактовать как показатель высокого социального статуса 
изображаемого персонажа. 

Следует также обратить внимание на одно из немногочисленных изваяний с территории 
Актюбинской области (Республика Казахстан) с аналогично показанными пропорциями тела 
— также мощным торсом и узкой талией. Изваяние, обнаруженное на берегу р. Талдык 
(Айтекебийский р-н, Актюбинская обл., Республика Казахстан) (рис. 1: 3), воспроизводит 
облик человека, изображённого с сосудом в обеих руках (Бисембаев 2010: рис. 29: 3). 
Интересно отметить, что ниже руки с левой стороны фиксируется расширение, что 
позволило А.А. Бисембаеву предположить сидячую позу (Бисембаев 2010: 141). 

Значительный интерес представляет изображение украшения в виде выпуклой полоски, 
расположенной вплотную под подбородком с камнем ромбической формы по центру. 
Обычно такие украшения трактуются как гривны и встречаются, по данным исследователей, 
на поверхности как тюркских, так и кыпчакских и половецких изваяний. Как и в предыдущее 
время, в эпоху средневековья данный аксессуар продолжает маркировать высокий 
социальный статус своего владельца (напр., значению гривны у половцев посвящена 
развернутая статья Т.М. Потемкиной (2012)). Гривну со вставкой камня каплевидной формы 
мы видим на шее у нескольких знатных тюрков в «Зале послов», обнаруженном на городище 
Афрасиаб (Самарканд) в Узбекистане (historicaldis.ru: 1) (рис. 1: 6). В святилище Мерке 
(рис. 1: 7) гривны — одна или две - в ряде случаев украшали шею скульптур, изображающих 
женщин (Досымбаева 2002: 53, рис. 1—4). 

Гривны встречаются на территории Волжской Булгарии, у населения именьковской 
культуры (Жилина 2019: 100, рис. 3; Вязов и др. 2017: 103). Значительное распространение 
они получили у половцев (Плетнева 1990: 45). Наиболее позднее бытование среди 
тюркоязычных народов этой категории украшений зафиксировано у якутов в костюме 
XVII в., как мужчин, так и женщин (Константинов 1971: 79). 

У изваяния, найденного в ущелье Талды-Булак в Кочкорской долине (Кыргызстан) 
(рис. 1: 7), ниже подбородка нанесена узкая линия, в центре которой имеется ромбическая 
подвеска (Худяков, Табалдиев 2009: 74). Аналогичное украшение представлено на 
поверхности изваяния из Северного Казахстана (Ермоленко 2004: рис. 3, 9). По данным 
А.А. Чарикова, на ряде статуй Восточного Казахстана, Жетысу, а также на половецких 
каменных изваяниях на шее изображались ромбические бляхи (Чариков 1976: 157). 
Возможно, они также представляли собой какое-то украшение из камня. В целом, 
ромбические «амулеты», как их обозначила Л.Н. Ермоленко, были встречены на семи 
изваяниях из Тянь-Шаня, Восточного, Южного и Центрального Казахстана (Ермоленко 2004: 
27, табл. 13, 20—23). На поверхности изваяния из местности Дуаналы в Казахском Алтае 
(рис. 1: 8) в области груди размещено украшение, показанное в виде дуговидной полоски с 
окружностью по центру. Авторы публикации интерпретируют его как нагрудный знак 
(Омаров, Толегенов 2014: 98). Видимо, следует согласиться с такой формулировкой 
некоторых шейных украшений у мужчин эпохи раннего средневековья восточной части 
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евразийских степей. Насколько нам известно, гривны в древнетюркских погребениях не 
были зафиксированы. В свою очередь, в погребениях Саяно-Алтая известны единичные 
находки бусин, используемых в составе ожерелья (Овчинникова 1990: 53; Кубарев 2005: 61). 
Возможно, на древнетюркских изваяниях изображаются не гривны, а какое-то другое шейное 
украшение, в оформлении которого использовались бусины, подвески из камня или бляхи, 
например, как в данном случае, ромбической формы. Некоторые из украшений на изваяниях 
и визуально не похожи по конфигурации на гривну, их Л.Н. Ермоленко называет 
ромбическими «амулетами» или кулонами (Ермоленко 2004: 27). Они висят, по-видимому, 
на шнурах (?), оттягивая их, что невозможно при использовании металлической гривны 
(Ермоленко 2004: табл. 13, 14—15, 20—21). 

Вопрос о том, для чего возводились изваяния, в настоящее время относится к числу 
детально проработанных и если историю их изучения можно начать с утверждения знаменитого 
исследователя, чингизида Ч. Валиханова «не определено до сих пор, что означали эти бабы и 
кем поставлены» (Валиханов 1987: 40), то на данный момент им посвящено внушительное 
количество литературы. Наиболее аргументированная точка зрения высказана Л.Р. Кызласовым: 
по его мнению, изваяния предназначались для замены погребённого на его поминках 
(Кызласов 1966: 207). Возможно, изваяния символизировали посредников между миром людей и 
богов, «призванных, благодаря своим незаурядным земным заслугам доносить до богов просьбы 
сородичей» (Ажигали 2002: 444). Детально символика изваяний, изображаемых в 
«пиршественной позе», рассматривается в монографии Л.Н. Ермоленко (Ермоленко 2004: 61—
66). По мнению исследовательницы, «умерший представлялся участником ритуала 
“круговой чаши”» (Ермоленко 2004: 62). По данным казахской топонимики также выясняется 
наличие целого пласта представлений, связанных с поминальной тризной, где большую роль 
играла личность умершего человека (Ошанов 2021: 110—112). 

Заключение. Таким образом, изваяние из местности Жарык представляет собой фигуру 
сидящего мужчины, запечатлённого в тюркской художественной традиции монументальной 
скульптуры — с чашей в правой руке и левой, сжимающей рукоять сабли. Человек изображен 
в плотно прилегающем к телу кафтану с удлиненными треугольными отворотами. К узкому 
поясу крепились сумочка и каптаргак (?). Шея украшена подвеской из камня, бусиной или 
бляхой ромбической формы, размещенной на коротком шнуре (?). Облик воина дополняли 
длинные волосы, заплетённые в косы. В камне был воспроизведен мужчина с 
массивным телом, мускулистыми руками и узким торсом, такая проработка образа, возможно, 
связана с его высоким социальным статусом. На основании изображенных реалий, возможно 
определение датировки — VII—VIII вв. Этим же периодом датируются ещё два изваяния из 
Северо-Западной Сарыарки: изваяние, обнаруженное у пос. Чайковский (Житикаринский р-н, 
Костанайская обл., Республика Казахстан) (рис. 1: 1), и изваяние из жертвенно-поминального 
комплекса Ащитасты-19 (территория маслихата г. Аркалык, Костанайская обл., Республика 
Казахстан) (Хасенова 2017: 82—83) (рис. 1: 4). Отметим, что отсутствие данных о 
первоначальном расположении изваяния не позволяет дополнить наши представления о 
ритуальной деятельности древних тюрков в северных пределах своей империи. 

Исследование каменных изваяний актуально в контексте анализа вопросов 
преемственности в культуре древнего и современного населения Казахстана и сопредельных 
регионов1. Традиция установки надмогильных стел, статуарных памятников сохраняется в 
Степи на протяжении тысячелетий, демонстрируя вариативность их типов и отражая генезис 
культовых комплексов. Несмотря на существующие сегодня различные версии назначения 
таких элементов погребально-поминальных сооружений, нельзя отрицать существование 
определенной традиции, сохранившейся до настоящего времени и проявляющейся в 
установке намогильных камней - кулпытасов у казахов. Она прослеживается от эпохи 

                                                           
1 При взгляде на карту-схему расположения памятников (рис. 1) выявляются определённые векторы для 

дальнейшего изучения данной темы 
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бронзы, в культуре ранних кочевников, раннесредневековых и средневековых тюркоязычных 
народов и сохранилась с принятием ислама (Ажигали 2002: 373-447; Маммаев 2021; 2022; 
Бейсенов 2023). В процессе исследования обычая установки стел и изваяний устанавливается 
их культурно-генетическая связь на определенных этапах существования традиции. На 
территории Денисовского, Житикаринского и Камыстинского районов Костанайской 
области Республики Казахстан известны случаи, когда казахские некрополи с кулпытасами 
приурочены к крупным курганам раннего железного века (Базарбаева и др. 2023). Изучение 
вопросов сакрализации ландшафта в отмеченном регионе является перспективным 
направлением исследований Костанайской экспедиции Института археологии имени 
А.Х. Маргулана на ближайшие годы. 
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Рис. 1. Карта-схема памятников, упоминаемых в статье: 1 — пос. Чайковский; 2 — Жарык;                 
3 — р. Талдык; 4 — г. Аркалык; 5 — Улытау; 6 — Афрасиаб; 7 — Мерке, Талды-Булак;                    
8 — Дуаналы; 9 — Кош-Агач; 10 — Таарбол. Исполнитель: Михаил Антонов. 
_______________________________________________________________________________________  
 
Fig. 1. Map-scheme of the monuments mentioned in the article: 1 — village Chaikovskiy; 2 — Zharyk;       
3 — Taldyk river; 4 — Arkalyk; 5 — Ulytau; 6 — Afrasiab; 7 — Merke, Taldy-Bulak; 8 — Duanaly;              
9 — Kosh-Agach; 10 — Taarbol. Performed by Mikhail Antonov 
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Рис. 2. Изваяние из местности Жарык в экспозиции Денисовского историко-краеведческого 
музея (КП-2540). 
_______________________________________________________________________________________  
 
Fig. 2. A statue from the Zharyk in the exposition of the Denisovskiy Museum of Local history (KП-2540). 
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Рис. 3. Изваяние из местности Жарык. Деталь 
_______________________________________________________________________________________  
 
Fig. 3. A statue from the Zharyk. Detail. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


