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Памятники Явленского микро-
района занимают территорию 
Петропавловского Приишимья 

(рис. 1). Основная их масса со¬средоточена в 
широкой (до 10–15 км) долине. Как правило, 
объекты группируются на второй надпоймен-
ной террасе, реже на первой, или на берегах 
водораздельных озер. Наиболее показательна 
топография у с. Явленка, где производились 
стационарные исследования (рис. 2–15). Па-
мятники приурочены к останцам второй над-
пойменной террасы правого берега реки, вы-
сота их 12–16 м. Рядом находится старинное 
озеро Ленькино. Один памятник обнаружен на 
коренном берегу юго-восточнее села. 

Перспективы для раскопок памятников 
имеются у сел Карлуга, Бишкуль, Боголюбово, 
а также выше по течению Ишима от с. Никола-
евка (в 120 км к юго-западу от г. Петропавлов-
ска) до г. Сергеевки (рис. 16–29). Отсюда до-
лина резко сужается, поэтому неолитические 
памятники практически неизвестны, кроме 
одного – у с. Куприяновка. Таким образом, на 
территории Явленского микрорайона известно 
около 40 пунктов каменного века, относящихся 
к мезолиту-энеолиту. Поскольку тема данной 
работы ограничена неолитической проблема-
тикой, мезолитические материалы подробно 
не рассматриваются, но используются в работе 
при решении общих вопросов хронологии, пе-
риодизации и генезиса атбасарской культуры.

Стоянки у с. Явленка расположены в не-
посредственной близости от южной окраины 
села (рис. 30). Четыре стоянки (Явленка IV, V, 
VI, VII) приурочены к останцам второй над-
пойменной террасы правого берега Ишима 
(рис. 31).

Особняком расположено местонахож-
дение Явленка III. Она зафиксирована в 200 м 
восточнее села и связывается с существовани-
ем некогда на водоразделе небольшого озера.

Явленка III 
Культурный слой разрушен современ-

ными ямами. На поверхности и при зачистке 
получено 200 предметов (таблица 1). Матери-

ал происходит из небольшой прослойки между 
слабогумусированным покровом почвы (30 см) 
и глинистым материком (рис. 32).

Сырьем для производства орудий слу-
жила яшмовидная порода светло-коричневого 
цвета. Нуклеусов, за исключением одного об-
ломка, нет. Он призматической формы, упло-
щенный. С нуклеуса снимались относительно 
широкие, до 1,5 см, пластины (рис. 33 – 1–5).

Пластины (41). В основном некачествен-
ные, неправильной огранки. Преобладающая 
ширина 9,2 см. На проксимальных сегментах 
изготовлены два орудия – скребок и нож. Ме-
диальные сегменты не характерны для этой 
коллекции (таблица 3). Из 17 экземпляров 
лишь одна пластина имеет ретушированную 
боковую грань, а на второй сделан угловой ре-
зец (рис. 33 – 2, 3). Дистальные сегменты пред-
ставлены двумя экземплярами без обработки. 

Отщепы. В коллекции они составляют 
79% (таблица 1). Причем много крупных эк-
земпляров размером 2–4 см (60% от количества 
отщепов). Орудия представлены скребком, вы-
полненным на пластинчатом отщепе, четырьмя 
скребками, сделанными на аморфных отще-
пах, пятью отщепами с нерегулярной ретушью. 
Заслуживает внимания наконечник дротика 
листовидной формы, обработанный с обеих 
сторон оббивкой. Длина его 4,3 см, ширина 
2,4 см (Свод памятников истории и культуры 
Республики Казахстан. Северо-Казахстанская 
область, 2007, с. 239–240).

Явленка IV 
Памятник разрушен оползнями. Культур-

ный слой уничтожен почти полностью и сохра-
нился лишь на площади около 20 кв. м. Стра-
тиграфия следующая: гумус – 10–15 см, затем 
идет светло-серый подзолистый слой (15–20 
см), его подстилает материковая глина (рис. 32 
– 2). В коллекции содержится 287 предметов из 
яшмовидной породы светло-коричневого или 
серого цвета (таблица 1).

Нуклеусы (2). Один конической формы, 
высотой 2,8 см, другой в обломках двуплоща-
дочной подпризматической формы, высотой 
4,3 см (рис. 34 – 17). Заготовка нуклеуса высо-
той 8,5 см тщательно отесана, основание при-
острено.
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Пластины (таблица 3). Размеры коле-
блются незначительно. На целой пластине 
шириной 2 см, длиной 8,2 см сделан нож. Обе 
грани ретушированы со стороны спинки. Рез-
цовым сколом длиной 3 см оформлена рукоять 
орудия. Дополнительно эта часть ножа под-
правлена с брюшка ретушью (рис. 34 – 16). Из 
31 проксимального сегмента 18 – со вторичной 
обработкой. Это ретушированные экземпляры 
с одного, реже с двух краев (рис. 34 – 8–14). 
Для заготовок характерны значительные разме-
ры – от 8 см длиной и шириной до 2 см. Конце-
вые скребки невыразительны (2). Один имеет 
дополнительную подправку с обеих боковых 
сторон, второй – легкую подправку с противо-
лежащего лезвию торца (рис. 34 – 5, 6). 

Медиальные сегменты (38) не вызывают 
впечатления преднамеренного расщепления 
пластин. Скорее это обломки, получившиеся в 
результате работы. Из них два скребка неболь-
ших размеров, два угловых резца и 11 сечений 
с боковой ретушью. Остальные заготовки без 
вторичной обработки (рис. 34 – 1–4, 7, 8). Сре-
ди дистальных сегментов (9) заслуживают вни-
мания проколка и две пластины с ретушью.

В этой коллекции мы наблюдаем относи-
тельно ровное распределение отщепов по раз-
мерам: 1–2 см – 46%, 2–4 см – 38%. Чешуек 
здесь только 15%, но зато сколов диаметром 
свыше 5 см – 4%. Изделия представлены нако-
нечником (рис. 34 – 20), скребками и отщепами 
с ретушью, выполняющими различные функ-
ции – ножей, скобелей и пр. (рис. 34 – 18, 19, 
21, 22). Следует отметить, что процент орудий 
на отщепах здесь увеличивается по сравнению 
с вышеописанными коллекциями (таблица 1) 
(Свод памятников истории и культуры Респу-
блики Казахстан. Северо-Казахстанская об-
ласть, 2007, с. 240).

Явленка V 
Памятник расположен близ стоянки 

Явленка IV (рис. 30). Стратиграфия: 0,15 м – 
гумус, ниже – гумусированный средний су-
глинок, переходящий в материковый тяжелый 
суглинок (рис. 32 – 3). Компактное залегание 
инвентаря (627) позволяет рассматривать его 
как самостоятельный памятник. Нуклеусов в 
коллекции нет (таблица 1).

Пластины (39). На проксимальных сег-
ментах (11) ( таблица 3) сделаны угловой ре-
зец, скребок (рис. 35 – 29) и две проколки (рис. 
35 – 30); на медиальных (22) – четыре скребка 
(рис. 35 – 21, 25, 27, 28). В единственном числе 
представлен угловой резец (рис. 35 – 23) . Пять 
сегментов обработаны нерегулярной ретушью 
(рис. 35 – 22, 26). Дистальные части насчиты-
вают всего четыре экземпляра. Они маловы-
разительны и без всяких следов вторичной об-
работки.

Отщепы (70%) имеют размеры до 2 см, 
это практически отходы. 

По характеру и соотношению типов за-
готовок стоянка близка к памятнику Явленка 
IV (Свод памятников истории и культуры Ре-
спублики Казахстан. Северо-Казахстанская об-
ласть, 2007, с. 240).

Явленка VI 
Памятник расположен западнее мезо-

литической стоянки Явленка II (рис. 30). Ос-
новная часть культурного слоя разрушена 
оврагом. Стратиграфия проста: под легкой 
прослойкой гумуса идет темно-серый почвен-
ный слой мощностью 20–30 см, ниже – мате-
риковая глина (рис. 36). Раскопом площадью 
72 кв. м вскрыты остатки жилой постройки, 
зафиксированной на глубине 30 см в виде лег-
кой впадины и столбовых ямок. Жилище было 
наземным, округлой формы, площадью 16–18 
кв. м (рис. 36). В раскопе на участке А 1/3 в 
небольшом углублении площадью около 2 кв. 
м обнаружены крупные орудия на отщепах, 
расколотый нуклеус и плитка песчаника, от-
даленно напоминающая зооморфную фигурку 
(водоплавающая птица?) со следами красной 
минеральной краски. Остальные находки при-
урочены к нижнему слою гумуса и верхнему 
горизонту материкового суглинка. Всего в слое 
найдено 1074 предмета из яшмовидной породы 
(приложение 1).

Нуклеусы и их обломки (17). Из них 
лишь один целый. Он конической формы, вы-
сотой 5,4 см (рис. 30). Площадка частично фа-
сетирована (рис. 37 – 1). О систематической 
подправке нуклеусов свидетельствуют тринад-
цать поперечных сколов.
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Пластины (108) (таблица 3). Размеры в 
тексте не приводятся. В коллекции десять це-
лых пластин, три из них с ретушью (рис. 31). 
Проксимальные сегменты (43) большей частью 
без ретуши. Орудия – четыре скребка с окру-
глым и прямоугольным лезвием (рис. 32), два 
ножа ( рис. 37 – 10, 11) и пластинка с частичной 
ретушью (рис. 37 – 9). 

Медиальные сегменты (42). На них сде-
ланы пять скребков с овальным прямоуголь-
ным лезвием (рис. 37 – 15, 17, 18), три угловых 
резца (рис. 37 – 12). Девять сечений имеют ре-
тушь по боковым граням (рис. 37 – 4–8, 13). На 
сечениях выполнены две симметричные тра-
пеции длиной 2,6 см. У одной боковые грани 
ретушированы со спинки и частично подрабо-
тано основание (рис. 37 – 36), у другой – ре-
тушь на боковых гранях и нижнем основании 
нанесена с брюшка (рис. 37 – 3). 

Дистальные сегменты (13). Из них лишь 
четыре экземпляра имеют следы ретуши со 
спинки.

Отщепы. Наличие крупных отщепов в 
данном памятнике сказывается на общей ха-
рактеристике их размеров. В стоянке только 
8% чешуек (до 1 см), 1–2 см – 48%, размерами 
2–4 см – 38%. Зато до 6 см – 3% и свыше 6 см – 
2%. Следовательно, в этой коллекции органи-
чески сочетаются мелкие отщепы и крупные 
заготовки.

Орудия на отщепах представлены ножа-
ми, скребками, заготовками с ретушью. Ножи 
выполнены на массивных отщепах, длина от 5 
до 11,4 см (рис. 34). Два из них однотипны (рис. 
37 – 14, 20). Оба орудия обработаны со спинки 
мелкой оббивкой, причем только непосред-
ственно рабочие края. На одном ноже с брюш-
ка снят скол. Третий экземпляр (пластинчатый 
отщеп) по одной грани со спинки и брюшка 
имеет тонкую краевую ретушь. Один нож сде-
лан на широком отщепе (7,6 см), подработан-
ный лишь частично со стороны спинки краевой 
мелкой ретушью. Не исключено, что подобная 
мелкая ретушь могла образоваться в процессе 
использования орудия. Последний экземпляр 
несколько меньших размеров, но также обра-
ботан по двум граням мелкой ретушью. Имею-
щиеся скребки массивные, толщиной до 2,4 см. 

Рабочее лезвие скребков оформлено техникой 
оббивки и отжимной ретушью. В двух случаях 
боковые стороны выполняли также скребковые 
функции (рис. 37 – 19).

Отщепы с ретушью выделены в особую 
группу, поскольку типологически их трудно 
определить. Но судя по размерам и массивно-
сти, они выполняли функции ножей, скобелей 
и т.д. (Свод памятников истории и культуры 
Республики Казахстан. Северо-Казахстанская 
область, 2007, с. 241).

Явленка VII 
Явленка VII расположена в 75 м к юго-

западу от стоянки Явленка VI (рис. 30). Куль-
турный слой сохранился на площади 15 кв. м 
и полностью раскопан. Стратиграфия следу-
ющая: под темным гумусированным слоем 
15–16 см залегает легкая линза светлой супеси, 
содержащая культурные остатки, которые име-
лись и в нижнем слое материковой глины на 
протяжении 6–8 см (рис. 32). В раскопе обна-
ружено 229 предметов из яшмовидной породы 
(таблица 1).

Нуклеусов нет. Однако в слое найдено 
три поперечных скола.

Пластины (102). Целые экземпляры от-
сутствуют (таблица 3). Проксимальные сег-
менты (44). Два резца сделаны на углу пласти-
нок (рис. 39 – 29, 30). Имеется четыре скребка: 
два сделаны на широких (более 2 см) коротких 
пластинах, лезвия у них высокой и округлой 
формы (рис. 39 – 23, 27), два других имеют 
меньшие размеры: длина одного 2,2 см, шири-
на 1,3 см, длина другого 1,8 см, ширина 1,3 см. 
У первого лезвие прямое и подправлено с трех 
сторон краевой ретушью. У второго лезвие 
приострено, противоположная торцевая часть 
слегка подправлена со спинки. Несколько эк-
земпляров ретушированы мелкой краевой ре-
тушью по продольным краям (рис. 39 – 13–15, 
17, 18, 22, 24).

Медиальные сегменты (38). Интересен 
обломок наконечника стрелы ромбовидной 
формы с усеченным прямым основанием; дли-
на его 2,4 см, ширина основания 1,5 см. Ретушь 
нанесена по всему периметру изделий, со сто-
роны брюшка она захватывает лишь край на-
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конечника (рис. 39 – 26). Насчитывается 15 
экземпляров сечений с краевой ретушью (рис. 
39 – 1, 3, 12, 16, 19, 20, 25, 28, 33). Дистальные 
сегменты (2), за исключением одной пластины, 
не ретушированы (рис. 39 – 21).

Отщепы. Интересно, что здесь процент 
крупных отщепов равен трем, но резко, по 
сравнению с Явленкой VI, падает их количе-
ство размером до 4 см и увеличивается процент 
чешуек (23%). Это резкое различие в размерах 
не только подчеркивает сочетание микро- и 
макроформ, но и свидетельствует о некоторых 
особенностях в технике обработки. Если в Яв-
ленке VI чешуек только 8%, то в Явленке VII 
– 23%. Последнее связано с широко развитой 
техникой оббивки. Орудия на отщепах пред-
ставлены массивным скребком длиной 7,4 см 
(рис. 39 – 31), наконечником копья листовид-
ной формы (рис. 39 – 34), несколькими сколами 
с нерегулярной ретушью. Интересен в коллек-
ции топор, обработанный оббивкой и частично 
пришлифованный (рис. 39 – 32), обработанный 
оббивкой и частично пришлифованный (Свод 
памятников истории и культуры Республи-
ки Казахстан. Северо-Казахстанская область, 
2007, с. 241–242).

При сопоставлении всех данных топо-
графии, планиграфии, стратиграфии и типоло-
гии, полученных в процессе раскопок или об-
следований объектов Явленского микрорайона, 
выделяется несколько групп памятников.

I группа: Явленка II, Мичуринская I, Бо-
голюбово II. Индустрия отличается совершен-
ной микролитической техникой. В качестве 
сырья использовались кремень, яшма, кварцит, 
породы камня. Широко развита резцовая тех-
ника (угловые резцы, боковые и срединные), 
сверла, проколки, резчики, пластины с приту-
пленным краем. Незначительным количеством 
представлены скребки на отщепах и пластинах.

II группа: Явленка VI, VII, Карлуга III, 
Боголюбово III. Технология характеризуется 
постепенным укрупнением составных частей 
вкладышевых орудий и самих пластин. Появ-
ляются макроформы – двусторонне обработан-
ные наконечники копий, крупные ножи и скреб-
ла на отщепах, скобели на крупных пластинах 
и отщепах, единичные крупные симметричные 

трапеции. Сырье отличается однородностью 
– светло-коричневая и серая яшмовидная по-
рода. Керамика фрагментарная, тонкостенная, 
с примесью песка, дресвы, украшенная гребен-
чатыми оттисками.

III группа: Явленка IV, V, Карлуга IV, Бо-
голюбово II, Булаево I и др. В технологии по-
степенно исчезает вкладышевая традиция (рис. 
35 – 29, 30). В качестве заготовок для орудий 
чаще используются целые или проксимальные 
части пластин длиной 5,7 см и шириной до 
2,5–3 см. Среди орудий преобладают пластины 
с ретушью, скребки на пластинах и отщепах. 
Резцовых форм, сравнительно со II группой, 
немного (таблица 1). Широко распространя-
ются наконечники стрел листовидной и иво-
листной формы с двусторонней обработкой. 
Керамика также фрагментарна, с оттисками 
гребенчатого штампа в виде «шагающего» эле-
мента или горизонтальных линий.

IV группа: Явленка III, Мичуринское I 
(поздний комплекс), Новоникольское V, Бого-
любово I и др. Характерный облик коллекций 
составляют орудия на отщепах (скребки, скобе-
ли, наконечники стрел). Изделия на пластинах 
представлены экземплярами с ретушью, еди-
ничными скобелями, проколками. Типы нако-
нечников: черешковые, с выемкой в основании, 
с прямым или округлым насадом.

Поскольку памятники выделенных групп 
расположены на относительно небольшой тер-
ритории, то их отличия между собой имеют, 
скорее всего, хронологический характер. Под-
тверждают это и некоторые полевые материа-
лы, полученные при исследовании стоянок и 
местонахождений у с. Явленка.

Так, стоянки первой и второй группы 
располагались на останцах второй террасы. 
Если на стоянке Явленка II (I группа) верхняя 
часть культурного слоя не сохранилась, а на-
ходки сосредоточились в верхнем слое верх-
него суглинка, то при раскопках стоянок Яв-
ленка VI и VII (II группа) культурные остатки 
приурочены к пограничному горизонту между 
материковым суглинком и перекрывающим его 
гумусированным легким суглинком.

Материалы стоянок IV и V (III группа) 
происходят из прослойки тонкой гумусирован-



ной супеси. И, наконец, инвентарь Явленки III 
(II группа) содержался в верхнем гумусирован-
ном слое.

Раскопанные памятники и ряд обследо-
ванных пунктов функционально определены 
нами как стоянки и местонахождения. Мастер-
ские и поселения пока здесь не выявлены. Од-
нако сравнительно мощный (до 80 см) культур-
ный слой у ряда пунктов возле сел Боголюбово, 
Карлуга обещает появление памятников такого 
рода, ибо экологическая обстановка в голоцене 
в широкой долине Ишима благоприятствовала 
обитанию здесь первобытных коллективов, на 
что лишний раз указывает концентрация архе-
ологических объектов.

ПАМЯТНИКИ АТБАСАРСКОЙ КУЛЬТУРЫ


