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The medieval site Kosozen in the Kaskelen River valley

In 2022, a signi昀椀cant assemblage of ar琀椀facts (over 90 items) was discovered near the village of Kosozen, in the 
Kaskelen River valley, north of Almaty. The concentrated arrangement of these items marks an unfor琀椀昀椀ed medieval 
site situated along a trade route connec琀椀ng the Ile River crossing with urban se琀琀lements in the foothills of the 
Zailiysky (Ile) Alatau. The metal ar琀椀facts from the site fall into several dis琀椀nct categories: jewelry (rings, signet 
rings, amulet pendants), belt and horse harness components (buckles, decora琀椀ve plaques, bells, rivets), coins, and 
weapons. Although the exploratory trench at the site did not reveal substan琀椀al archaeological layer, the collec琀椀ve 
da琀椀ng of the ar琀椀fact assemblage suggests the encampment was in use for an extended period, from the mid-8th to 
the mid-13th century.
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Commi琀琀ee of Science of the Ministry of Science and Higher Educa琀椀on of the Republic of Kazakhstan for 2023–
2025, project IRN BR21882346.
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Средневековая стоянка Косозен в долине 
р. Каскелен

В 2022 г. вблизи п. Косозен, в долине р. Каске-
лен, севернее г. Алматы обнаружена большая серия 
предметов (более 90 ед.), компактное расположе-
ние которых отмечает местонахождение неукреп-
ленной средневековой стоянки на торговом марш-
руте между Илийской переправой и городскими по-
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жоқ тұрақтардың орнын білдіреді. Тұрақтардан 
табылған металл бұйымдар бірнеше категорияға 
жатады: әшекейлер (сақиналар, жүзіктер, 
тұмар-алқалар), белдіктер мен жүгендердің 
бөлшектері (тоғалар, әшекей жапсырма айылба-
стар, қоңыраулар, тойтармалар), монеталар мен 
қарулар. Ескерткіштерге жасалған барлау шурфы 
айтарлықтай мәдени қабаттарды анықтаған жоқ, 
бірақ заттай кешеннің жалпы мерзімделуі тұрақтың 
VIII ғ. ортасынан – XIII ғ. ортасына дейін ұзақ уақыт 
бойы тіршілік еткенін көрсетеді.

Қаржыландыру көзі: Мақала ҚР ҒЖБМ Ғылым 
комитетінің 2023–2025 жж. бағдарламалық-
нысаналы қаржыландыруы шеңберінде, ЖТН 
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селениями в предгорьях Заилийского (Иле) Алатау. 
Металлические предметы со стоянки относятся к 
нескольким категориям: украшения (кольца, пер-
стни, подвески-амулеты), детали поясов и конской 
узды (пряжки, декоративные накладные бляшки, 
бубенчики, заклепки), монеты и оружие. Разведоч-
ный шурф на памятнике не выявил значительных 
культурных отложений, но совокупная датировка 
предметного комплекса указывает на длительное 
функционирование стоянки в середине VIII – сере-
дине XIII в.

Источник финансирования: Работа выполнена 
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Памяти коллеги-археолога
Ерлана Казизова (1983–2022)

Введение (Рогожинский А.Е.)
Весной 2022 г. в ходе любительского археологического поиска вдоль русла р. Каскелен 

в 20 км к северу от г. Алматы краеведом А.С. Шатохиным обнаружена группа средневековых ме-

таллических предметов1. Состав находок и место их обнаружения вызвали интерес археологов, 
поэтому в начале мая того же года Е.С. Казизовым и А.Е. Рогожинским, сотрудниками Института 
археологии им. А.Х. Маргулана, проведено натурное обследование памятника и пройден разве-

дочный шурф.
Место находки предметов примечательно, прежде всего, своим географическим положени-

ем – в среднем течении р. Каскелен у впадения в неё р. Большая Алматинка, что в современной 
топонимике отражено в названии близлежащего населенного пункта – Косозен (русск. «двуречье» 
- прим. авт.). Ниже по течению, до заполнения в 1970 г. ложа Капчагайского водохранилища, в Ка-

скелен справа впадала р. Малая Алматинка, а недалеко от устья слившихся в единый поток трёх 
названных рек соединялась с р. Или (Иле – прим. ред.) река Талгар (рис. 1, 1)* (*Иллюстрации 
подготовлены авторами). В историческое время здесь, при устье р. Талгар, находилась одна из 
главных речных переправ через р. Или [Валиханов 1984: 174, 180; Леденев 1909: 74–75], как пред-

полагается, налаженная ещё в домонгольское время, и которой воспользовался Рубрук по пути в 
Каракорум в 1253 г. На противоположном берегу р. Или ближайшим укреплённым поселением у 
переправы является городище Шингельды [Бартольд 1966: 85]. Предгорная зона и высокогорья 
Заилийского (Иле) Алатау, где берут начало реки Каскелен и обе Алматинки, в последней трети 
XVIII в. обозначались топонимом Уч-Алматы и описываются в источниках как хорошо защищён-

ный и особо благоприятный для долговременного обитания географический район «в крепких и 
непобедимых гористых местах» [Путевые записки… 2012: 49]. Именно здесь, в предгорной по-

1 Коллекция предметов передана А.С. Шатохиным на хранение в фонды Центрального государствен-

ного музея Республики Казахстан (г. Алматы).
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лосе междуречья Уч-Алматы, а также вдоль долины р. Талгар, сосредоточена большая группа па-

мятников средневековой городской культуры Илийской долины [Савельева 1994: 41–49, рис. 1], в 
которую входит и местонахождение Косозен.

В нижнем течении р. Каскелен окаймляет с востока плато Караой, и вдоль высокого левого 
берега до соединения с р. Или граничит с песками Прикаскеленских Мойынкумов. Здесь широкая 
пойма достигает 200–700 м, изобилует меандрами, старыми руслами и озёрными понижениями; 
местами высота надпойменной террасы превышает 1,0 м и чётко отделяется уступом от современ-

ной поймы. Верхняя терраса левого берега имеет высоту 6–8 м, изрезана глубокими поперечными 
логами. Такие особенности долины делали её удобной и для длительного обитания, и для транзита 
к переправам через р. Или, особенно в осенне-зимнее время, когда уровень воды в реках был ми-

нимальным.
Стоянка Косозен расположена в расширенной части долины (ок. 750 м между берегами) 

и приурочена к высокой пойме левого берега р. Каскелен, где формирующаяся терраса имеет 
ширину 350 м; к северу от места скопления находок находится древняя озёрная впадина более 
150 м в диаметре. Вокруг котлована водоёма, вдоль края надпойменной террасы и особенно много 
над уступом верхней террасы сохранились оплывшие руины жилых и хозяйственных построек – 
остатки обособленных домовладений полуоседлых казахов рода шапырашты Мало-Алматинской 
волости (после 1906 г. – Чапраштинской вол.), которые занимали данный участок долины во 2-й 
пол. XIX – начале XX в. [Материалы… 1913: 62–65; приложение: карта Верненского уезда, 1911 г., 
общины 78, 79]. Планировка усадеб, остатки наземных построек разного типа – ещё хорошо раз-

личимы и могут реконструироваться по детальному описанию Н.А. Баскакова, изучавшего формы 
жилища приилийских казахов в 1928 г. [Баскаков 1971]. Материалы поверхностных сборов (мел-

кие предметы домашней утвари, монеты) в целом подтверждают датировку большинства усадеб 
2-й пол. XIX – начала XX в., однако в основании стен одной из построек, расположенной на тер-

расе над стоянкой Косозен, найдены обломки обожжённых кирпичей «караханидского» облика, 
по-видимому, принесённые с какого-то разрушенного средневекового сооружения.

На призимовочной территории полуоседлых общин, населявших низовья р. Каскелен в на-

чале XX в., находились пашни, занимавшие удобные участки высокой и заливной поймы, кото-

рые после уборки урожая использовались как пастбище для рабочего скота [Материалы… 1913: 
63–64]. Следы старой распашки, каналов и многочисленных поливных арыков заметны и сегодня; 
здесь на поверхности встречаются фрагменты кринок с коричневой глазурью плохого качества, 
обломки и целые кованные из железа изделия – продукция кустарного производства российских 
переселенцев начала XX в. Но здесь же, на старой пашне, на возвышенной площадке первой тер-

расы размерами около 140×250 м, на глубине от 10 до 20 см обнаружены средневековые артефак-

ты, характеристика которых приводится ниже.

2 Материалы и методы исследования (Рогожинский А.Е., Шатохин А.С.)
На всей площади сосредоточения средневековых металлических предметов собрано все-

го около 10-ти фрагментов керамической посуды – лепной и станковой, неполивной, без декора. 
Ещё два мелких фрагмента найдены в разведочном шурфе (1,5×3,0 м) на глубине 15–20 см от по-

верхности, т. е. в том же распаханном слое супесчанистой почвы формирующейся террасы; ниже 
до глубины 1,0 м залегала однородная супесь без явно выраженных признаков культурного слоя 
(«материк»). В рельефе площадки также не замечено признаков существования древних наземных 
построек. Очевидно, стоянка Косозен не была долговременным поселением со стационарными 
строениями, а скорее служила временным становищем, местом бивуачного лагеря, более или ме-

нее регулярно возникавшего вблизи пресного водоёма в окружении приилийских песков.

РОГОЖИНСКИЙ А.Е., 
ШАТОХИН А.С. 

Средневековая стоянка Косозен 
в долине р. Каскелен
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Рис. 1. Стоянка Косозен: 1 – местонахождение стоянки на карте Семиреченской области начала XX в.; 
2 – схематический план находок на стоянке

1-сур. Қосөзен тұрағы: 1 – тұрақтың ХХ ғ. басындағы Жетісу облысы картасындағы орны; 
2 – тұрақтағы табылған заттардың схемалық жоспары

Fig. 1. Kosozen site: 1 – loca琀椀on of the site on the map of the Semirechenskaya oblast in the early 20th century; 
2 – schema琀椀c plan of 昀椀nds at the site

Найденные здесь металлические предметы относятся к нескольким категориям: украше-

ния (кольца, перстни, подвески-амулеты), детали поясов и конской узды (пряжки, декоративные 
накладные бляшки, бубенчики, заклёпки), монеты и оружие (рис. 1, 2). Некоторые однотипные 
предметы найдены в нескольких экземплярах, залегали близко один от другого и могли служить 
украшением целого изделия, составляя вместе с другими группами функционально однородных 
предметов комплект одежды или конского снаряжения. При этом выделяются несколько хроноло-

гических групп предметов в пределах общей датировки комплекса находок: сер. VIII–XIII в.
Примечательно, что предметы вооружения – самая малочисленная группа находок на сто-

янке Косозен. Лишь в одном месте рядом один с другим найдены наконечник стрелы и короткое 
колющее оружие (вместе с ними обнаружена железная фигурная пластина с остатками покры-

тия фольгой из серебра (рис. 2, 1), назначение которой неясно). Наконечник стрелы черешковый 
(рис. 2, 2), перо уплощённое асимметрично-ромбической формы, с упором (длина пера 3,0 см). 
Подобные наконечники широко представлены в культуре енисейских кыргызов конца X–XII в. 
[Кызласов 1983: 48–50, табл. XXVII, 5–10; табл. XXVIII, 2–4], а также в памятниках сросткинской 
культуры на Алтае, датирующихся 2-й пол. XI–XII в. [Грязнов 1956: 154–155, табл. LXI, 6; Горбу-

нов 2006: 36, 135, 136; рис. 32, 17, 20]. Второе оружие (клинок круглый в сечении, длина 10 см; 
на черене – медное упорное кольцо с декоративной насечкой в виде косой сетки) напоминает ко-

роткий кинжал типа мизерикорд («кинжал милосердия»), который появился в Западной Европе в 
XII в. [Какие кинжалы…]. В литературе по вооружению средневековых кочевников Южной Си-

бири и Центральной Азии аналогий боевому клинку из Косозен отыскать не удалось. В.В. Горбу-

нов считает, что «помимо кинжалов, средневековые воины Алтая могли применять еще один вид 
короткого оружия колющего действия – стилет» [Горбунов 2006: 83], но единственная подобная 
находка, происходящая из мог. Кудыргэ [Гаврилова 1965: 24, табл. XVII, 11], не имеет сходства с 
миниатюрным клинком с р. Каскелен (рис. 2, 4).

К предметам декоративного оформления оружия относится зооморфная бронзовая накладка 
на рукоять боевого ножа или кинжала (рис. 5, 2). Литое изделие передаёт образ оскалившегося 
кошачьего хищника; в двух сквозных отверстиях (на ухе и в пасти зверя) сохранились остатки же-

лезных заклёпок для крепления навершия на рукояти; сверху имеется круглое отверстие для про-

девания шнура. Две похожие зооморфные накладки найдены в предгорьях Кыргызского Алатау 
[Камышев 2023: 63, табл. XVII, 1, 2]. В настенных росписях Согда (Афрасиаб, Пенджикент) и 
Уструшаны (Калаи-Кахкаха I) известны изображения зооморфных и орнитоморфных наверший 
мечей и кинжала [Аржанцева 1987а: рис. 1, 3; 2, 2; 1987б: 123–124, рис. 3, 1, 4, 6]; самые ранние из 
них относятся к 3-й четв. VII в. (Афрасиаб), наиболее поздние к концу VIII – началу IX в. (Калаи-
Кахкаха I) [Беленицкий, Маршак 1979: 34–36].

Самую многочисленную категорию находок на стоянке Косозен составляют предметы по-

ясной гарнитуры: накладки, пряжки и наконечники ремней, ременной распределитель и т. п. 
Две группы разнотипных ременных накладок компактно залегали на северном и южном участках 
площадки (рис. 1, 2), при этом каждая из них в своё время служила украшением, по-видимому, 
целого изделия или его фрагмента. Остальные предметы, обнаруженные на разных участках сто-
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янки, могут быть соотнесены с этими группами находок по функциональной и хронологической 
принадлежности.

Вдоль северной границы площадки обнаружена следующая группа предметов: комплект 
гладких накладок (три большие, одна маленькая прямоугольные и одна полукруглая с прорезью 
прямоугольной формы), фрагменты накладок с выпуклым овалом в центре, пять круглых накладок 
со шпеньком и два бронзовых бубенца с прорезью снизу, а также литая бронзовая монета с ква-

дратным отверстием (рис. 2, 5; 3, 1–4; 4, 11). По определению В.А. Беляева (г. Москва), это монета 
династии Тан, 1 вэнь, с легендой да-ли юань-бао (по часовой стрелке), 766–779 гг., отлита в Куче 
для нужд танского корпуса, который там располагался.

Бубенцы цельнолитые, петля для подвешивания закруглена сверху (рис. 5, 19). Поодаль 
от них в южной части стоянки найдены ещё два бубенца (целый и фрагмент) другого типа (рис. 5, 
20): половинки спаяны по горизонтали, петля имеет квадратную форму (ср., напр., с находкой 
в пахсовом блоке пом. III в буддийском храме Акбешима [Кызласов 1959: 211–212, рис. 41, 11]). 

Рис. 2. Стоянка Косозен. Предметы вооружения и монеты
2-сур. Қосөзен тұрағы. Қарулар мен монеталар

Fig. 2. Kosozen site. Weapons and coins
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Рис. 3. Стоянка Косозен. Поясные пряжки и накладные металлические украшения
3-сур. Қосөзен тұрағы. Белдіктің тоғалары мен жапсырма металл әшекейлер

Fig. 3. Kosozen site. Belt buckles and applied metal jewelry
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Все бубенцы сходные по размерам: высота 2,2 см, диаметр 1,6–1,8 см. Бубенцы широко исполь-

зовались населением Средней Азии, Казахстана, Южной Сибири и Восточного Туркестана; они 
являлись принадлежностью костюма и конской узды. В целом, подобные найденным в Косозен 
бубенцы датируются в пределах VIII–Х вв. [Распопова 1980: 119, рис. 78, 12; Могильников 2002: 
93–94, рис. 82, 17; Смагулов 2010: 263, рис. 40, 1–3, 5; Торгоев и др. 2023: 106, рис. 117, 1–16].

Прямоугольные и полукруглые накладки с прямоугольной прорезью и высоким бортиком ха-

рактерны для поясной гарнитуры катандинского этапа в целом, но использовались позже середины 
VIII в., вплоть до 3-й четв. столетия (даже значительно позднее; см.: [Савинов 1987: 86]), когда по-

явились новые типы вещей в рамках развития уже существовавшей традиции, в т. ч. бляхи-оправы 
портальной формы с фестончатыми очертаниями краёв [Торгоев и др. 2023: 81, 95]. На южном 
участке стоянки обнаружена полукруглая гладкая накладка с фестончатыми краями и нервюрой 
(рис. 3, 5), ближайшей (территориально и типологически) аналогией которой является накладка 
из разрушенного погребения с конём у с. Рот Фронт в Чуйской (р. Шу – прим. ред.) долине, также 
входившая в комплект гарнитуры с гладкими прямоугольными и полукруглой бляхами катандин-

ского типа [Шер 1961: рис. 2, 1, 2, 14, 15].
Еще одна находка в Косозен является сравнительно ранним предметом коллекции: вблизи 

стоянки, на берегу упомянутого выше озёрного котлована, обнаружен наконечник ремня с литым 
растительным орнаментом в виде виноградной лозы (рис. 3, 10), точными аналогиями которому 
являются накладки из Самаркандского оазиса и городища Пенджикент из слоя середины VIII в. 
[Распопова 1979: 112, рис. 5, 8, 9]. По мнению А.И. Торгоева, подобные накладки катандинского 
типа являются специфическими для Согда и областей расселения согдийцев, включая Чуйскую 
долину, где похожее изделие найдено на Красной Речке, однако «большинство находок деталей по-

ясов с растительным орнаментом концентрируется в Самаркандской области» [Торгоев и др. 2023: 
88, рис. 95, 2]. Исследователь подчёркивает, что «если сами формы изделий – явление типично ко-

чевническое, то орнамент в виде виноградной лозы являлся определяющим признаком для деталей 
именно согдийских поясов» [Торгоев и др. 2023: 88].

К данной группе относительно ранних предметов со стоянки относятся две цельнолитые 
бронзовые пряжки основного ремня. На одной из них сохранились остатки железного язычка; рам-

ка овальная, щиток удлинённой формы с округлым концом, украшен растительным орнаментом 
(рис. 3, 7). Подобная пряжка найдена на Красной Речке [Торгоев 2011: рис. 13, 14]; датированные 
аналогии происходят из слоев 3-й четв. VIII в. городища Пенджикент [Распопова 1979: 109, рис. 1, 
13]. Вторая пряжка имеет короткий прямоугольный щиток с тремя отверстиями для крепления 
шпеньками к ремню, дужка и язычок утрачены (рис. 3, 6); похожие пряжки тоже найдены в позд-

них слоях Пенджикента [Распопова 1965: рис. 3, 7; 1980: 89, рис. 61, 16].
Ременные наконечники представлены в Косозен несколькими экземплярами разного вида. 

Примечателен широкий литой наконечник основного ремня с крыловидным вырезом вверху 
и плавным подтреугольным окончанием, с фигурно-скобчатыми выступами на боках (по класси-

фикации А.И. Торгоева, тип ПН28 (D5) [Торгоев 2013: 380, ил. 1]). Щиток украшен двумя парами 
противолежащих волют, закрученных на ¾ оборота (рис. 3, 12). Наиболее близкой аналогией по 
форме является наконечник из кургана № 8 мог. Юстыд I на Алтае, датируемый 2-й пол. VIII – IX в. 
[Кубарев 2005: 140, табл. 18, 5]; форма подобного наконечника из парного кенотафа в кургане № 2 
мог. Узунтал усложнена ещё фигурно-скобчатым окончанием [Савинов 1982: рис. 7]. Д.Г. Савинов 
отметил высокое качество изготовления и своеобразие декорировки этого поясного набора, его 
вероятное происхождение из Средней Азии или Восточного Туркестана и датировал «в пределах 
IX, возможно, начала Х в.» [Савинов 1987: 88].
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Рис. 4. Стоянка Косозен. Предметы ременной гарнитуры
4-сур. Қосөзен тұрағы. Белдік гарнитурасы заттары

Fig. 4. Kosozen site Belt garniture
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Другой наконечник относится, по А.И. Торгоеву, к типу ПН2 (А1а) – с овальным оконча-

нием (сохранился правый край), прямым верхом и фестончатым очертанием щитка; лицевая по-

верхность щитка украшена рельефным орнаментом и позолотой (рис. 4, 4). Подобные изделия 
исследователь относит к 5-й хронологической группе и датирует 2-й пол. IX – сер. X в. [Торгоев 
2011: рис. 72, 120]. Ещё два наконечника характеризуются признаками деталей поясной гарниту-

ры караханидского времени 2-й пол. X – сер. XI в. (рис. 3, 11, 13). Один из них с прямоугольной 
рельефной «надстройкой» сверху и прорезной орнаментацией; наиболее близкие аналогии проис-

ходят с городища Красная Речка [Торгоев 2013: 388, ил. 6, 1, 4, 6].
На стоянке обнаружены четыре удлинённых ременных наконечника, которые различаются 

по форме, размерам и украшению лицевой поверхности; один наконечник декорирован псевдоэ-

пиграфическим орнаментом (рис. 4, 1–3, 7). Несмотря на отличия, все изделия обладают характер-

ными чертами гарнитуры караханидского периода и датируются 2-й пол. X – нач. XIII в. [Торгоев 
2013: 385, 394, 396].

К предшествующему периоду (2-я пол. IX – сер. X в.) относятся четыре (одна во фрагмен-

тах) одинаковые вытянутые по ширине сердцевидные «гофрированные» накладки, обнаруженные 
в южной части стоянки Косозен (рис. 4, 8). Такие же накладки найдены в Чуйской долине в Кыр-

гызстане [Торгоев 2011: 30, рис. 20, 27; 72, 72] и в Чу-Илийских (Шу-Илейских – прим. ред.) горах 
в Казахстане, на средневековой горной стоянке в ущелье Унгурли. Рядом с комплектом «гофриро-

ванных» изделий на площадке найдена круглая декоративная накладка с растительным мотивом в 
рельефном картуше (рис. 4, 10); подобная накладка происходит с городища Красная Речка [Торго-

ев 2011: 19, 4].
В центральной части площадки выделяется скопление находок: бронзовые лировидная 

пряжка, распределитель ремней, антропоморфная подвеска-личина и две монеты из меди и сплава 
белого цвета (биллон). По определению П.Н. Петрова, медный саманидский фалс с именем Нуха 
б. Мансура, 358 г. х. (969 г.), Фергана, бит поддельными штемпелями (рис. 2, 7); возле края малень-

кое отверстие (3 мм). Вторая монета – дирхем «бухархудатского типа», вероятно, X в.; в центре 
монетного кружка – овальное отверстие 6×8 мм (рис. 2, 6).

Лировидная пряжка сохранилась не полностью (рис. 3, 9), что затрудняет точное определе-

ние типа. Сходные по пропорциям и форме приёмника для продевания ремня экземпляры найдены 
на Красной Речке [Байпаков и др. 2007: 17, рис. 6, 3, 5] и датируются сер. IX–X в. [Торгоев 2011: 
72, 74, рис. 72, 55, 57, 58]. К той же хронологической группе относится коньковая подвеска (рис. 4, 
14). Караханидским временем датируется [Торгоев 2011: 37, 75–76, рис. 33, 2] объёмный распреде-

литель подквадратной формы с куполовидной выпуклостью в центре (рис. 4, 6).
Особый интерес представляет подвеска в форме личины, впервые найденная на юго-востоке 

Казахстана (рис. 5, 1). Подвеска литая, с поперечным ушком для подвешивания; по классификации 
Г.Г. Король [Король 2008: 102-103], относится к разряду антропоморфных личин с портретными 
чертами и, несмотря на условность (слитная линия бровей и носа), вполне реалистично передаёт 
лик молодого мужчины без усов, с клиновидной бородой, миндалевидными глазами, с короткой 
чёлкой, перехваченной на лбу узкой лентой. Благодаря этим особенностям, находка из Косозен 
пополняет коллекцию редких изделий, какими видятся две уникальные подвески-личины с инди-

видуализированными портретными чертами из Прииссыккулья и Чуйской долины в Кыргызстане 
[Король 2017: 61-62, рис. 1, 16, 23].

В южной части стоянки найдена серия однотипных декоративных изделий – четыре мини-

атюрные орнитоморфные фигурки (три целые и фрагмент ещё одной), служившие украшением 
какого-то железного предмета, ручками или навершиями: на целых изделиях внизу сохранились 
следы окислов (рис. 5, 4–7). Ажурные литые фигурки сходны по форме, но различаются по высоте: 
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Рис. 5. Стоянка Косозен. Амулеты-подвески, фигурные навершия, украшения и бубенцы
5-сур. Қосөзен тұрағы. Тұмар-алқалар, заттардың пішінделген бас жақтары, әшекейлер мен қоңыраулар

Fig. 5. Kososen site. Amulets-pendants, 昀椀gural tops, jewelry and bells
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2,0 и 2,5 см. Ещё одна найденная на стоянке бронзовая фигурка птицы могла использоваться как 
нашивное украшение (рис. 5, 8). Орнитоморфные подвески-амулеты, фигурные навершия булавок 
и др. широко представлены в сборных коллекциях мелких предметов торевтики со средневековых 
памятников Притяньшанья [Камышев 2023: табл. V, VI, VIII], однако точных аналогий находкам в 
Косозене среди них нет. Можно отметить сходство в моделировке формы и, вероятно, технологии 
отливки отдельных зооморфных фигурок, найденных на Красной Речке [Байпаков и др. 2007: 183, 
рис. 296, фото 13].

Ещё одно изделие из Косозен находит аналогию на том же памятнике (рис. 5, 3). Миниатюр-

ная подвеска в виде стремени, на внешнюю поверхность ромбовидного щитка нанесены 14 углу-

блений, создающие несложный узор: прямой крест с четырьмя точками между лучами. В отличие 
от подвески в форме стремени из городища Красная Речка [Байпаков и др. 2007: 160, рис. 258], 
петля на дужке здесь расположена вдоль неё, как на реальном стремени. Возможно, помимо апо-

тропеического назначения изделие из Косозен использовалось в качестве напёрстка. Круглые 
щитковые напёрстки с похожими углублениями на рабочей поверхности являются частыми на-

ходками на стоянках кочевников XVIII – сер. XIX в. на юге и востоке Казахстана; похожие изде-

лия представлены в этнографических коллекциях по культуре западных монголов [Amgalan 2008: 
170, 昀椀g. 248, 6].

На разных участках стоянки обнаружены семь перстней нескольких типов (рис. 5, 9–13, 
15, 16). Почти все разновидности представлены в коллекции находок с городища Красная Речка 
[Байпаков и др. 2007: рис. 166, 4, 6; 168, 4, 6]. Два бронзовых перстня найдены вместе, к сожале-

нию, оба со сломанными шинками. Изделия литые, каст шестигранной формы, в одном перстне 
сохранилась вставка из стекла (рис. 5, 12, 15). Ближайшей аналогией из датированного комплекса 
является перстень из женского погребения в кургане № 2 мог. Самсы к западу от г. Алматы [Шер-

баев, Буранбаев 2021: 208-209, рис. 2, 3]. Найденное там же зеркало с петельчатой ручкой и цир-

кульным орнаментом на оборотной стороне подобно зеркалу из мог. Бел-Саз II [Табалдиев 1996: 
58, рис. 24, 1], а также зеркалу из слоя 3-й четв. VIII в. городища Пенджикент [Распопова 1980: 
119-120, рис. 79, 7]. Для погребения с конём в соседнем кургане № 1 мог. Самсы исследователями 
получена 14С дата 774–994 гг. (95.4%), последняя четверть VIII–X в. [Шагирбаев и др. 2024: 257, 
табл. 1].

Вероятно, самой поздней находкой на стоянке Косозен является серебряный щитковый пер-

стень с гравированной четырёхлепестковой розеткой (рис. 5, 16), аналогия которому имеется сре-

ди предметов Отрарского клада, датируемого 60-ми годами XIII в. [Акишев и др. 1987: 198, 203, 
рис. 90, 91].

Обсуждение (Рогожинский А.Е.)
На сравнительно небольшой площади средневековой стоянки Косозен, не превышающей 

300 кв. м, обнаружено более 90 изделий из металла и незначительное количество фрагментов кера-

мической посуды. Некоторую часть находок составляют неопределённые изделия (целые и фраг-

менты), а также рубленные медные пластины с отверстиями, скорее всего, служившие для кре-

пления наременных накладок, – их совокупная доля не превышает 10%. Весь комплекс остальных 
атрибутируемых предметов по функциональной принадлежности приблизительно распределяется 
следующим образом: ременная гарнитура 60%, личные украшения 12%, амулеты-подвески 10%, 
предметы вооружения 5%, монеты 3%. Следует отметить большое разнообразие и обилие, без-

условно, дорогих изделий – поясных украшений, конской упряжи, перстней и проч. При этом 
практически полностью отсутствуют какие-либо орудия труда (возможно, один предмет (рис. 2, 
3) является проколкой или шилом) и даже такие заурядные бытовые предметы, как ножи, которые 
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часто встречаются на средневековых стоянках кочевников и долговременных поселениях оседлых 
жителей края. Всё это, наряду с отсутствием в Косозен признаков стационарных построек, говорит 
об особом назначении открытой площадки на песчаной террасе, расположенной в живописном ме-

сте – близ озёрной впадины и неширокой реки с тенистыми тугайными зарослями. По-видимому, 
это место предназначалось для короткого отдыха в пути, регулярно избиравшееся путешествовав-

шими через Илийские переправы в течение нескольких веков.
Местонахождение стоянки, неординарный состав находок и преобладание аналогий им в ма-

териалах городских центров Чуйской долины, Средней Азии и юга Казахстана позволяют пред-

полагать причастность былых обладателей этих вещей, скорее всего, к транзитной региональной 
торговле. По-видимому, неслучайно и местоположение стоянки Косозен на одинаковом рассто-

янии примерно в 30 км (5 фарсахов?), с одной стороны, от Илийской переправы, с другой, – от 
крупнейшего средневекового городского центра округи – городища Талгар (Талхиз) или городища 
Алматы.

Как показывает анализ собранных на стоянке материалов, посещение местности путеше-

ственниками началось не ранее 2-ой пол. VIII в., активно продолжалось в IX – 1-й пол. X в., а затем 
в караханидский период до XII в. включительно, прервавшись только во 2-й пол. XIII в. Датировка 
начального этапа функционирования стоянки подтверждается и монетными находками: последняя 
треть VIII–X в. Этот временной интервал характеризуется заселением края карлуками и утверж-

дением здесь власти Караханидов, а вместе с тем – началом урбанизации в северных предгорьях 
Тянь-Шаня и на северо-западных склонах Джунгарского (Жетысуского) Алатау, а также формиро-

ванием северного ответвления Шёлкового пути через Илийскую долину. Угасание городской куль-

туры в регионе во 2-й пол. XIII в. и разрыв прежде сложившихся торгово-экономических связей 
после занятия края монголами нарушили сеть традиционных транспортных коммуникаций, воз-

рождение которой началось только в последней трети XVIII – начале XIX в. (о караванной дороге 
«Жетысу»/«Семь рек» подробнее см.: [Рогожинский, Калдыбаева 2024]). Новый этап использова-

ния места стоянки Косозен как пахотного надела полуоседлого казахского населения Илийской 
долины состоялся на рубеже XIX–XX вв.

Выводы (Рогожинский А.Е.)
Стоянка Косозен в долине р. Каскелен представляет собой ранее неизвестный тип памятни-

ков средневековой культуры Юго-Восточного Казахстана – традиционный пункт остановки для 
отдыха на необустроенном участке живописного ландшафта, расположенном вблизи магистраль-

ного торгового тракта трансрегионального значения. Открытие памятника позволяет предполагать 
существование и других подобных объектов, поиск и изучение которых поможет расширить и 
конкретизировать представления о реальных путях сообщения, исторических дорогах и водных 
переправах, соединявших удалённые области и население разных стран сетью международных 
коммуникаций, условно именуемой Шёлковый путь.
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