
 

Ботай – древнейшая культура коневодов Казахстана 
 

 Высокая роль коня в мировой истории неоспорима, доместикация лошади 

обусловила начало принципиально новой, высоко динамичной, по сравнению с пешей, 

конной коммуникации в истории человечества. По данным археологическим  и 

палеозоологическим наукам этот процесс начался в конце неолита-энеолита на 

территории Евразии. Более ста лет ученые дискутируют о месте, времени, принципах 

доместикации, основных морфологических отличиях домашней лошади от дикой, и 

далеких предках современных лошадей.  

 В 1980 году на севере Казахстана, «Приишимье», близ аула Ботай В.Ф. Зайбертом 

было обнаружено поселение эпохи энеолита Ботай. Было открыто уникальное поселение 

мирового значения, площадь которого 20 га с хорошо сохранившимся культурным слоем, 

изучение которого позволила проанализировать широкий спектр информации о древней 

культуре - домостроительстве, хозяйственной и производственной деятельности ботайцев.  

 Кроме 300 тыс. артефактов прекрасной сохранности, был получен богатый 

антропологический и остеологический материал. 99 % костей животных, (более 10 тонн) 

составляли кости лошади. На уникальном объекте были организованы комплексные 

археолого-палеогеографические исследования. В этих работах участвовали ученые из 

Казахстана, США, Германии, Англии и России. В 1983 году был проведен Всесоюзный 

полевой семинар, а в 1995 году был проведен международный симпозиум: «Ранние 

коневоды Евразии», в котором принимали участие 80 ученых из стран СНГ и 16 стран 

дальнего зарубежья. 

Программа исследований в течение 30 лет состояла из следующих направлений:  

1. Раскопки культурного слоя с применением новейших технологий.  

2. Поиск и открытие аналогичных к Ботаю объектов и их изучение 

(Красный Яр, Васильковка IV, Рощинское, Боландино и Сергеевка). 

3. Определение культурно-исторической принадлежности памятников 

ботайского типа, относительной  и абсолютной хронологии.  

4. Реконструкция и моделирование экономики, социальной структуры, 

мировоззрения ботайцев.  

5. Происхождение и эволюция степной архитектуры эпохи энеолита и 

ранней бронзы. 

6. История возникновения, этапы, принципы и технологии раннего 

коневодства в энеолите Казахстана. 

7. Изучение и реконструкция окружающей среды в степной зоне 

Центрального и Северного Казахстана.  

8. Моделирование многоотраслевой экономики с доминантой 

коневодства в годичном календарном цикле. 

Доказательством домистицированности ботайской лошади являются результаты 

исследований стертости зубов лошадей, морфологические соотношения частей 

конечности, наличие атрибутики сбруи лошади (псалии, застежки двуножных и 

треножных пут и других костяных элементов, и весь археологический контекст). 

 В 2008 году в биохимических лабораториях Бристольского и Эзетерского 

университетов (Британия) были получены новые сенсационные результаты, которые 

будут озвучены мною в докладе.  

Исследования результатов в области раннего коневодства Казахстана будут весьма 

полезны для специалистов занимающиеся историей породного коневодства.  

 

Зайберт В.Ф.   
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