
Бозок – в истории Дешт-и-Кыпчак 

В 1999 году начались раскопки средневекового городища Бозок. Городище находится 

в левобережной долине реки Ишим, на юго-западной окраине города Астаны. 

Памятник расположен среди болот. Руины его вместе с сельскохозяйственной 

округой площадью более 30 га занимают поверхность восточного берега озера 

Бузукты. Исследование этого археологического памятника раскрывает многие 

неизвестные страницы древней и средневековой истории Нура-Ишимского региона. 

В истории Бозока выделяются три  периода его функционирования. К самому 

раннему времени относится центральная часть памятника, состоящая из трех 

кварталов. Изучение строительных горизонтов северного квартала, конструкции, 

форма и архитектура оборонительных укреплений позволяют предположить, что эти 

«кварталы» были построены в раннем средневековье. 

Городище было основано тюркоязычными племенами кыпчаков примерно в VIII-IX вв. 

Появление этого этноса в степях Сарыарки связано с бурными политическими 

событиями, истоки которых уводят в Центральную Азию и касаются 

истории  Тюркских каганатов. Основные события двухсотлетней истории Тюркских 

каганатов (542-744 гг.) известны по китайским хроникам и памятникам 

древнетюркской руники. Судя по ним, кыпчаки в союзе с тюрками и уйгурами не раз 

стояли во главе тюркских каганатов и определяли историческую судьбу этих степных 

империй. На политическую арену средневекового Казахстана кыпчаки выходят в Х в. 

Однако первая волна кыпчаков могла появиться в Прииртышье уже в середине VII в. 

после гибели Сеяньтосского каганата (646 г.). Массовый приток кыпчаков в 

казахстанские степи произошел после разгрома Второго Восточнотюркского 

каганата  (744 г.). Этим событием заканчивается ранняя история кыпчаков, связанная 

с регионом Центральной Азии, и с середины VIII в. начинается период «обретения 

родины», переросший впоследствии, в X-XIII вв., в политическое господство 

кыпчаков  в евразийских степях. Данный процесс отмечен в самом наименовании 

этого пространства – Дешт и-Кыпчак. Городище Бозок является одной из первых 

ставок кыпчаков на пути освоения ими евразийского пространства и превращения 

Сары-Арки в домен Кипчакского ханства. 

Для истории Астаны открытие городища Бозок имеет значение с двух историко-

культурных позиций: 1) как подтверждение избранности этого места в качестве 

урбанизированного центра более тысячи лет назад; 2) сохранение его высокого 

статуса как особого сакрального пространства в последующие эпохи. 

В выборе кыпчаками места обитания главную роль сыграл геостратегический фактор. 

Городище Бозок расположено в центре Сары-Арки, в месте, где сходятся истоки рек 

северного сибирского бассейна (Ишим, Селеты, Шидерты) и среднеазиатского (Нура, 

Сарысу). Двигаясь по самой реке Ишим можно было добраться до таежной зоны 

Сибири, широтный отрезок Ишима является частью магистрали, соединяющей 



восточные регионы Евразии с западными. Многочисленные притоки, впадающие в 

Ишим, как с юга, так и севера создавали множество удобных разветвлений торговых 

караванных путей. Верхнее Приишимье через Нуру соединяется с районами, 

прилегающими к Приаралью, и дальше с земледельческими оазисами юга Казахстана 

и Средней Азии. 

Раннюю дату городища Бозок подтверждают топография и планировка памятника, 

сохранившая элементы культуры, присущие тюркоязычным племенам. 

Средневековое городище  Бозок имеет необычную для Сары-Арки топографию. Оно 

расположено среди болот в низинной пойменной долине Ишима. Этим выбором 

достигалось сразу два важных условия: обеспечение безопасности и занятие 

земледелием. Жители средневекового городища Бозок занимались земледелием, о 

чем свидетельствует продуманная система оросительных сооружений в виде 

каналов, арыков, валов и «грядок». Кроме этого на полу жилищ-землянок обнаружены 

фрагменты каменных жерновов. 

В архитектуре городища Бозок память о героической эпохе тюркских каганатов 

сохранилась в необычной планировке оборонительных сооружений: внутренний ров и 

внешний вал. Такая конструкция находит аналогии в княжеских поминальных 

оградках древнетюркской эпохи. В VI - VIII вв. на территории Монголии знатным 

тюркам строили поминальные «храмы», имеющие сегодня вид прямоугольных 

оградок, обнесенных внутренним рвом и внешним валом. Эта аналогия еще один 

факт в пользу ранней даты появления кыпчакской ставки в пойме Ишима. В 

топографии, планировке, архитектуре во всем присутствует «древнетюркский шлейф» 

памяти об исторической родине. 

  Городище Бозок, появившись в VIII-IX вв., продолжало быть обитаемым в Х-ХП вв. В 

это время, судя по археологическим материалам, кыпчаки заново подчистили рвы, 

подсыпали внутренние площадки глиной, построили на них наземные дома из 

глиняных кирпичей и дерева. 

В период Золотой Орды и Казахского ханства руины городища приобрели статус 

культового места и стали сакральным центром Нура – Ишимского региона. К концу 

ХIII в., возможно, в связи с нашествием монголов, жизнь на городище прекратилась. 

Дома и центральные площадки были заброшены.  Руины стен и строений стали 

местом возведения мавзолеев, погребальных сооружений.  

В настоящее время городище Бозок оказалось в черте городской застройки. По 

генплану г. Астаны за озером Бузыкты проходит внешнее объездное кольцо столицы. 

Территория древнего городища оказалась на главной оси Астаны и удачно вписалась 

в архитектурную трактовку столицы: прошлое (Бозок), настоящее (центральная 

площадь с Ак-Ордой), будущее (университетский городок). 

Вероятно, не случайно расположение городища оказалось знаковым и на 
современной карте. Из этого следует, что в появлении города, как и в выборе места 



обитания нашими далекими предками особую роль сыграло его срединное положение 
в центре восточной части евразийского пространства.  
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