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погребального костра ссыпали кучкой в могилу или ложили в глиняную урну, иногда 

прикрытую другим сосудом². Трупосожжение у черняховцев было связано тем, что 

трупосожжение традиционно применялся, как наиболее эффективный метод отправки 

умершего в потусторонний мир [5]. При трупоположении черняховцы хоронили умерших в 

узких овальных ямах, вытянутыми на спинах, руками вдоль туловища и головою на север. 

Нередко при похоронах нарушалась сохранность скелета. Возможно, это был некий ритуал. 

Погребенные черняховцы по обряду трупположение выполняли функцию посредников 

между живым и потусторонним миром [5]. На погребениях присутствовал погребальный 

инвентарь, как, например: сосуды с пищей и напитками, украшениями, оружием, кости 

животных, железный нож и гребень². Гребень был украшением, часто присутствовавшим у 

черняховцев. Гребень имел магическое значение и был амулетом. Позднее появляются гребни 

с рисунками мифологических персонажей [6, 289]. Это схоже с Таксайским могильником, в 

котором был найден гребень с изображением сцены битвы между персами и сарматами. В 

обоих культурах гребень имеет магическое значение оберега. Возможно, это связано с 

позднесарматским влиянием на Черняховскую культуру.  

Выводы. Черняховская культура имеет схожести с культурами Казахстана в 

материльном плане, как, например, в заимствование керамики позднесарматской культуры. 

Также гребень, который обладал магическими функциями оберега в обоих культурах. Стоит 

также упоминуть: биритуализм черняховской культуры схожи с биритуализмом Андроновцев 

в Казахастане.      

Исходя из выше написанного, дальнейшее изучение Черняховскуй культуры внесёт 

вклад  в интерпретацию известных культур Казахстана. 
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Цель статьи дать характеристику поселений бронзового века, имеющих 

оборонительные укрепления, состоящие из рва и вала. Указать что это многослойные 

памятники, существовавшие от петровской до саргаринской археологических культур. 

Описать типы жилищ. По находкам керамики и металлических вещей датировать жилища. 

Новизной статьи является характеристика архитектуры и конструкции оборонительных 

сооружений на основе сравнительных анализов поселений на территории Северного 

Казахстана.  

В конце 60-х начале 70-х ХХ века начинается второй этап археологических работ на 

территории Северного Казахстана. Основные открытия СКАЭ под руководством Г. Б. 

Здановича связаны с изучением памятников бронзового века. Наиболее яркими объектами 

стали многослойные поселения Новоникольское-1 и Петровка-2 на реке Ишим.  В общей 

сложности на этих памятниках было изучено более 10000 кв. м. Особенностью 

планировочной структуру поселений являются оборонительные системы прямоугольной 

формы, которые, по мнению Г. Б. Здановича, были построены в ранеалакульскую эпоху – 

петровская археологическая культура.  

Методы исследования. При написании статьи использованы методы типологии в 

характеристике жилищ бронзового века. Методом сравнительного анализа были 

сопоставлены результаты исследований поселений Новоникольское-1 и Петровка-2, на 

основе которых выделены общие признаки в расположении, длительности использования. 

Отличия проявляются в топографии и структуре жертвенных комплексов: на поселении 

Петровка-2 они расположены у проходов через ров, на поселении Новоникольское-1 внутри 

жилища у очагов.  

Поселения с оборонительными укреплениями Новоникольское-1 и Петровка-2 

исследовались в 70-80-х годах ХХ-века. Памятники находятся на левом берегу реки Ишим. 

Памятник Новоникольское-1 имеет прямоугольную форму общей площадью 12000 кв. м. 

Особенностью планировки памятников является наличие оборонительных укреплений 

прямоугольной формы [3, 14]. Площадь поселения Новоникольское-1, окружённого рвом и 

валом 5700 кв. м. Внутри их зафиксированы 13 жилищ. На поселении Петровка-2 территория 

с оборонительными укреплениями равна 6000 кв. м. На этом пространстве обнаружено 20 

жилищ [1, 42].  

На поселении Новоникольское-1 за все годы раскопок вскрыто 4951 кв. м культурного 

слоя. Раскопами были изучены остатки 19 жилищ и оборонительные конструкции. Большая 

часть жилищ была исследована полностью. Жилища располагались по краю и с напольной 

стороны мыса, так что в центре образовалась площадь, на которую торцами выходили все 

постройки [4, 311].  

Общая площадь вскрытая на Петровка-2 составила 3665 кв. м. Внутрений ров 

разделяет поселение на две части составляющие 6000 и 2500 кв. м. Двумя раскопами 

вскрыты полностью или частично остатки 24 жилищ и оборонительное сооружение [1, 42].   

Оборонительные укрепления. На поселении Петровка-2 рвы окружают территорию 

площадью 8500 кв. м, и состоят из внутреннего и внешнего рва. По мнению Г. Б. Здановича 

первоначально был возведен внутренний ров позднее к нему пристроен участок внешнего 

рва [1, 53]. Ширина рвов равна 1,5–2,5 м, глубина 1,5–1,8 м. У внутреннего прохода 

обнаружено ответвление рва, в котором найден жертвенный комплекс – три петровских 

сосуда, стоявших один под другим, и на них, также три слоя, располагались черепа и кости 

мелкого рогатого скота, челюсти коровы. Второй жертвенник найден у южного прохода. Он 

состоял из черепа и костей ног барана и костей крупного рогатого скота [3, 14].  

На поселении Новоникольское-1 ров имеет ширину 2–2,5 м, глубину 1,5–1,7 м. 

Площадь поселения Новоникольское-1, окружённого рвом и валом 5700 кв. м. С внешней 

стороны рва также сохранились глиняные развалы. На одном участке вала зафиксированы 

ямы от столбов, свидетельствующие о наличии деревянного частокола. 

Жилища памятников Новоникольское-1 и Петровка-2 имели незначительные отличия 

по размерам и характерным элементам конструкций.  
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Жилища Новоникольское-1 были больше прямоугольной формы, иногда встречались и 

овальные. Площадь варьировалась от 90 до 150 кв. м. Особенностями некоторых жилищ 

являлись жертвенные комплексы, состоящие из частей туш животных, иногда 

сопровождаемые каким-либо орудием труда или керамикой.  

Жилища поселения Петровка-2 имеют наземный тип постройки. По форме чаще 

встречаются ближе к прямоугольному. Площадь была меньше – от 40 до 100 кв. м, редко 

могут доходить до 200 кв. м. Выходы были коридорообразные. Помещения исследованы 

частично, о деталях конструкций можно судить только предположительно.  

Керамический комплекс памятников имеет большую схожесть. Анализ керамических 

материалов позволил выделить четыре основные группы посуды – петровскую, алакульскую, 

саргаринско-алексеевскую и федоровско-бишкульскую.  

Большую группу в коллекции предметов поселений Новоникольское-1 и Петровка-2 

составляют находки, связанные с металлургическим производством. В остальную группу 

входят орудия из бронзы, камня и глины. 

Обсуждение. Обряды жертвоприношения - важная часть религиозной обрядности 

любого традиционного общества. В ходе этих обрядов раскрываются многие аспекты 

духовной культуры социума, мировоззрения, религии, этики и системы ценностей культуры, 

процесс осознания человеком его отношения к миру [2, 3].  

По мнению исследователей часто встречаемые образы коровы и лошади, по-

видимому, мыслились в форме бинарной оппозиции. Лошадь - «мужское» животное, она 

ассоциировалась со сферой плодородия, играла роль временного заместителя умершего и 

символического транспортного средства. Напротив, корова - животное «женское», связанное 

с «домом». Жертвоприношения крупного рогатого скота занимали ведущее место в 

поселенческих ритуалах [2, 18]. 

Результаты. Основы оборонительной системы и комплекс керамики памятников 

Новоникольское-1 и Петровка-2 являлись аналогичны друг другу. Также коллекция находок 

памятников имеют схожие артефакты металлического производства и орудий. Жертвенники и 

конструкций жилищ имеют отличительные признаки. Главным отличием жертвенников 

является их местоположение на территории поселений.  

Многослойные памятники Новоникольское-1 и Петровка-2 представляют данные о 

последовательности культурных напластований и о динамике развития культур бронзового 

века. Для определения культурной принадлежности основных жилищ Новоникольское-1 и 

Петровка-2 планируется исследовать количество и состав жертвенных комплексов. 
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