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Проблема сохранения историко-культурного наследия отвечает возрастающему во всем 

мире вниманию к изучению мировых и региональных культур в процессе их взаимовлияний. 

Каждое государство предпринимает меры по сохранению объектов материальной культуры, 

понимая особое значение культурных ценностей и их важнейшую роль в развитии общества.  

Охрана и создание правовых гарантий историко-культурного наследия, являются одним 

из основных принципов государственной политики Республики Казахстан. Памятники истории 

и культуры являются связующей нитью между поколениями через сохранение традиций, 

ценностей самобытной культуры и выполняют важные социальные функции: служат целям 

развития науки, образования и культуры, формируют чувства патриотизма.  

Республика Казахстан строит свою политику в области охраны культурного наследия на 

важных принципах – признание историко-культурного наследия фактором развития 

государства и ответственности государства за сохранение культурных ценностей.  

Объекты историко-культурного наследия приобретают статус памятников истории и 

культуры с момента их признания и утверждения в Государственном списке памятников 

истории и культуры международного, республиканского и местного значения, согласно Закону 

РК «Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия» [1].  

Государственный контроль в области охраны объектов историко-культурного наследия, 

осуществляется местными исполнительными органами, которые в свою очередь ведут 

контроль, за состоянием использования и порядком содержания памятников. Для обеспечения 

их дальнейшего сохранения от негативных воздействий необходимо осуществлять мероприятия 

по определению охранных зон для памятников истории и культуры.  

Проект охранных зон объектов материальной историко-культурной ценности 

представляет собой документацию в текстовой форме и в виде карт (схем), содержащую 

описание границ проектируемых зон и границ территорий памятника, расположенных в 

указанных зонах, проекты режимов использования земель и градостроительных регламентов в 

границах данных зон.  

Границами зон охраны материальной историко-культурной ценности являются линии, 

обозначающие территорию, за пределами которой осуществление градостроительной, 

хозяйственной и иной деятельности не оказывает прямого или косвенного воздействия на 

сохранность данного объекта культурного наследия в его исторической среде.  

Охранная зона вокруг объектов историко-культурного наследия, отмечается знаками, 

распаханной полосой, ограждениями или кустарниковыми насаждениями по линии их границ. 

Согласно указанным выше нормативным требованиям, памятники археологии должны быть 

окружены охранной зоной не менее 50 метров от границ памятников, группа памятников – от 

границ крайних объектов. Объекты градостроительства и архитектуры должны быть окружены 

охранной зоной, равной величине расстояния от земли до его самой высокой точки, но не менее 

20 метров. Охранная зона устанавливается для обеспечения сохранности объекта историко-

культурного наследия и прилегающей к его территории исторически сложившейся среды, 

создания условий, способствующих выявлению исторической, научной и культурной ценности 

объекта. На территории охранной зоны не должны проводиться работы, которые могут оказать 

негативное воздействие на сохранность объекта и его историко-культурное восприятие [2].  

Данный вид деятельности в полной мере проводится на территории Карагандинской 

области, предпринимаются мероприятия по определению охранных зон для объектов историко-

культурного наследия. Самыми многочисленными из них являются памятники археологии. В 

ряде случаев археологические объекты могут быть единственным источником информации по 

исследуемым историческим периодам.  

Работа по определению охранных зон для археологических памятников проводится и в 

Нуринском районе. В географическом отношении представлен в основном степными 



равнинными ландшафтами, которые чередуются с древними горными массивами, 

сохранившимися в виде невысоких сопок. По территории района протекают реки Нура, 

Куланотпес, Улькен, Кундызды, Керей, имеются озера Ашиколь, Кумколь, Тассуот, Култансор, 

Саумалколь и др [3].  

Первый этап исследования территории Нуринского региона связаны с деятельностью 

русских путешественников и купцов. С.У. Ремезов «Чертеж земли всей безводной и 

малопроходимой каменной степи» (1701); П.И. Рычков «Топография Оренбургская» (1762); В. 

Старков «Краткое обозрение Киргизской степи в географическом, историческом и 

статистическом отношении» (1861); Ю. Шмидт «Очерк Киргизской степи» (1894); А. Мейстер 

«Геологические исследования в Киргизской степи» (1896); А.И. Левшин «Описание киргиз-

кайсацких или киргиз-казачьих орд и степей»; отчеты Археологической комиссии за 1895, 1897, 

1905,1907 и 1910 гг.  

Второй этап научных изысканий начинается в 30-ые гг. ХХ в. Л.Ф. Семенов обследовал 

погребение эпохи бронзы у п. Киевка и два кургана у с. Захаровское; Нуринская экспедиция 

ГАИМК в 1933 г. под руководством П.С. Рыкова; М.П. Грязнов, М.И. Артамонов, И.В. 

Синицын провели разведочные маршруты по р. Нуре; Центрально-Казахстанской 

археологической экспедицией под руководством А.Х. Маргулана в 1947 г. были обнаружены и 

описаны курганы с «усами», расположенные на правом берегу р. Куланотпес, в 1949 г. 

обследованы курганы у с. Захаровское в горах Карт, поселение эпохи бронзы на правом берегу 

р. Кундызды, курганы в районе рек Кипчак и Керей.  

В 70-80-х гг. XX в. поиском и исследованием археологических памятников на территории 

Нуринского района занимались В.В. Евдокимов, В.С. Волошин, А.А. Ткачев, А.Ю. Чиндин, 

В.В. Варфоломеев. Ими было выявлено около 40 объектов материальной культуры, 

относящихся преимущественно к эпохам камня и бронзы.  

Третий этап – 90-е гг. XX в. А.А. Ткачев открыл и исследовал группу памятников эпохи 

бронзы, такие как поселения Икпень I-II, Майоровка, Энтузиаст I-II, могильник Икпень I. В 

2009-2011 году в рамках выполнения региональной программы по составлению «Свода 

памятников Карагандинской области» поисковым отрядом экспедиции Сарыаркинского 

археологического института (САИ) при КарГУ им. Е. А. Букетова была проведена сверка 

имеющихся в наличии паспортов памятников с объектами, зафиксированными на местности, в 

2012–2013 гг. в связи с малоизученностью района были предприняты дополнительные 

поисково-разведочные мероприятия по выявлению и фиксации новых объектов истории и 

культуры [4, с. 190-191; 5, с. 28-36].  

Для определения охранных зон для памятников историко-культурного наследия 

Нуринского района в качестве первоочередной задачи стало выявление, учет и привлечение 

всех видов источников по разрабатываемой тематике. Таких как паспорта памятников, учетные 

карточки, планы местности, научные отчеты профильных организаций, данные координат GPS, 

фотодокументы. Все полученные материалы были переведены в цифровой формат, обновлены 

или перерисованы планы местности в соответствии с современными требованиями. В ряде 

случаев для уточнения нахождения объектов, происходил выезд на место расположения 

памятников Нуринского района.  

Итогом проведенной работы стало выяление 223 археологических памятников 

Нуринского района Карагандинской области. Из них к эпохе камня отнесены – 31 стоянка и 

мастерская, к бронзового веку – 24 могильника и поселения, к раннему железному веку – 104 

памятника, к периоду средневековья – 79 отдельно стоящих курганов и могильников. 

Отмечаются также разновременные археологические комплексы, включающие в себя 

памятники различных исторических эпох.  

Индивидуальная обработка каждого объекта из обозначенного корпуса археологических 

памятников, позволила учитывать ландшафтные особенности, количественную составляющую, 

близость к антропогенным зонам. На основании вышеперечисленных факторов была 

просчитана охранная зона для всех объектов списочного учета, размеры которой определены в 

зависимости от типа памятника. На всех планах обозначены конкретные места для 



рекомендуемой установки охранных знаков. Данные мероприятия являются практическим 

вкладом в дело сохранения памятников истории и культуры Республики Казахстан [6].  
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