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but not as a result of researches, which would convincingly prove that a certain monument is cer-
tainly the camp or the like, but not the periphery of the stationary settlement or other. Contrary to 
some opinions, most of the excavated settlements of the Sabatynivka culture are not associated with 
seasonal camps, and the majority of the studied building remains are not associated with shepherd 
lodges. Therefore, it is prematurely to call this culture semi-settled one, with the dominant role of 
semi-nomadic cattle breeding, frequent change of habitat (but not with a demographic explosion), etc.  
For now cautious terminology such as “relatively settled population” is apposite.

РЕКОНСТРУКЦИЯ гОНЧАРНОЙ МАСТЕРСКОЙ ПО МАТЕРИАЛАМ 
ПОСЕЛЕНИЯ шАгАЛАЛЫ II
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Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилёва, Нур-Султан, Казахстан
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В 2014–2015 гг. на поселении эпохи бронзы Шагалалы II (Акмолинская обл., Северный 

Казахстан) была исследована гончарная мастерская, ее следы хорошо сохранились благо-
даря пожару. Речь идет о прямоугольном сооружении каркасно-столбового типа (рис. 1).

По сохранившимся остаткам следов от столбовых ям удалось выявить план и размеры 
строения. Длина его северо-западной и юго-восточной стен составляли 5 м, а юго-запад-
ной — 6 м. В северо-восточном углу имеется проход коридорного типа, длиной 2 м и шири-
ной 1,1 м. Северо-восточная стена коридора и собственно самого строения были едиными 
со стеной коридора. Размеры внешнего строения, без учета коридора, составляли 5 × 6 м, 
общая площадь мастерской достигала 30 м2. В ее центральной части сохранились следы 
от четырех столбов, которые служили подпоркой для кровли. В северо-восточной части 
хорошо сохранились остатки рухнувшего после пожара каркаса двухскатной кровли, ко-
торый состоял из поперечных и продольных балок, опиравшихся на центральную балку. 
Стены постройки, судя по их остаткам, были сделаны из плетня и отштукатурены рас-
твором глины с добавлением навоза. Вентиляция и дневное освещение помещения были 
возможны через отверстия в торцовых стенах и в легкой сборной части в центре крыши. 
Внутри сооружения не обнаружены остатки каких-либо теплотехнических конструкций, 
что свидетельствует о сезонной работе мастерской в теплое время года.

Внутри помещения зафиксирована конструкция, сложенная из вертикально вко-
панных гранитных плит. Она имела двойную структуру, при этом первая внешняя стена 
П–образной формы выложена из крупных гранитных плит, щели между которыми заде-
ланы мелкими камнями. Длина стенок составляла 3 м, ширина торцовой части — 1,6 м. 
Вторая часть конструкции представлена каменным сооружением, которое напоминает 
небольшой прямоугольный бассейн (0,5 × 3,0 м), сложенный из ровных, вкопанных вер-
тикально гранитных плит. Все сооружение утоплено в материк на глубину 0,5 м (Сакенов 
2015: 168). Обнаруженная емкость служила для просеивания и замачивание сырой глины. 
Во внутренней части емкости находился слой чистой глины, а также засохшие корки и 
глиняные комки со следами отпечатков пальцев. В устье каменного бассейна пол немно-
го углублен, именно там было собрано значительное количество фрагментов станковой  
керамики.

Интерес представляет стратиграфия северо-западной части помещения. Его пол в этом 
месте был очищен от глиняного слоя, который имел напластования разных оттенков (светло- 
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красный, светло-желтый и темно-коричневый). Скорее всего, здесь находилось дополни-
тельное рабочее пространство для сушки, сортировки и хранения сырья.

Исследование площадки вокруг мастерской выявило еще одно строение каркасно-стол-
бового типа, непосредственно связанное с мастерской. С ее западной стороны на площади 
12 × 9 м, на уровне древней поверхности зафиксированы два ряда столбовых ям, распо-
ложенных параллельно друг другу. Между ними встречаются остатки поперечных полу-
обгоревших балок, а в центральной части обнаружено скопление камней. Очевидно, здесь 
находилась прямоугольная хозяйственная постройка наземного типа, длина стен которой 
составляла 4 м, а ширина — 2,5 м. Вероятно, речь идет о навесе, предназначенном для суш-
ки сосудов (Сакенов 2019: 267).

Возле входа был найден бронзовый нож и лепной котловидный сосуд с лощеной до 
блеска поверхностью. Эти находки позволяют датировать все сооружение концом эпохи 
бронзы (Сакенов 2015: 168).

Широкое распространение сосудов, изготовленных на гончарном круге, отмечено для 
всех поселений позднебронзового века Казахстана, а также на сопредельных территориях. 
Появление станковой керамики в степи в начале II тыс. до н. э. непосредственно связано  
с торгово-экономическими отношениями пастушеского и древнеземледельческого населе-
ния. Наличие мастерских по производству станковой керамики в степных районах в эпоху 
позднего бронзового века указывает на глубокие интеграционные процессы, в результате 
которых в степи стали проникать конкретные технологии (Ломан и др. 2017: 34).

Гончарная мастерская, исследованная на поселении Шагалалы II, является ярким при-
мером такого распространения новой технологии (производства станковой глиняной по-
суды) из южных древнеземледельческих оазисов Центральной Азии далеко на север, в об-
ласти обитания пастушеских племен.
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Рис. 1. Графическая реконструкция гончарной мастерской по материалам поселения эпохи 
бронзы Шагалалы II. Автор реконструкции — С. К. Сакенов, художник — В. С. Меденко
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A PottEry worKShoP rEConStruCtIon bASEd on thE mAtErIALS  
from thE ShAgALALy II SEttLEmEnt
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The paper deals with reconstructing a pottery workshop, which is based on the specific archaeolog-

ical materials obtained during archaeological excavations at the bronze age settlement of Shagalaly II 
in Northern Kazakhstan. This workshop specialized in the production of easel ceramics. The penetra-
tion into the steppe of new technologies for the production of the ceramics having no local traditions 
was a result of thousands-year interrelationships between the ancient pastoral and agricultural popula-
tions. The author raises questions concerning the role of easel ceramics among the pastoral population. 
The ceramics and a bronze knife found in the course of the excavations of the workshop permit to date 
its functioning from the 13th through the 9th centuries bC.
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Во второй половине II тыс. до н. э. в степях Казахстана появляются памятники, харак-

теризующиеся признаками города. Методические основы выделения городов по археоло-
гическим данным четко сформулировал В. М. Массон, который полагал, что городам при-
сущи следующие признаки: 1) площадь обитания более 15 га; 2) численность населения 
более 5000 человек; 3) сельскохозяйственная округа; 4) ремесленные кварталы; 5) торговая 
деятельность; 6) храмовая архитектура (Массон 1976). Фортификация исключена из этого 
перечня как неуниверсальный признак. 

Городище Кент находится в 220 км к ВЮВ от г. Караганды, в Кентском горнолесном мас-
сиве. Его площадь определена не менее чем в 30 га, на поверхности фиксируются остатки 
не менее 120 сооружений. По предварительным подсчетам численность обитателей Кен-
та ограничена 2500–3000 человек, так как неизвестно точное число жилищ, погребенных 
под культурным слоем. Вокруг Кента на берегах р. Кызылкеныш зафиксировано восемь 
небольших синхронных поселков, составлявших сельскохозяйственную округу городи-
ща. В левобережной части памятника на участке Алат раскопаны металлургические печи 

1 Работа выполнена при финансовой поддержке Комитета науки Министерства образования и 
науки Республики Казахстан, проект № aP05131853 «Древнейшие города Казахстана (исследование 
городских и культурно-хозяйственных центров эпохи бронзы)».
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