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НАУЧНЫЙ ВКЛАД М. К. ХАБДУЛИНОЙ В АРХЕОЛОГИЮ КАЗАХСТАНА

SCIENTIFIC CONTRIBUTION OF M.K. KHABDULINA IN KAZAKHSTAN ARCHEOLOGY

В	статье	рассматривается	научный	вклад	М. К.	Хабдулиной	в	развитие	археологического	направления	историче-
ской	науки	Казахстана	на	территории	Сарыарки.	Отмечены	наиболее	существенные	моменты	в	становлении	ученого	–	
археолога,	приоритеты	научного	направления	исследований.	Показана	ее	роль	в	подготовке	молодых	казахстанских	
археологов	на	базе	НИИ	археологии	им.	К. А.	Акишева	и	работы	Есильской	археологической	экспедиции.

Ключевые	слова:	археологическая	наука,	археология	Сарыарки,	городище	Бозок,	полевые	исследования.
The	article	covers	the	scientific	contribution	of	M. K.	Khabdulina	for	the	development	of	the	archeological	direction	of	

the	historical	science	of	Kazakhstan	on	the	territory	of	Saryarka.	The	most	significant	moments	of	becoming	the	professional	
archeologist	and	the	priorities	of	the	scientific	research	direction	were	noted.	Her	role	in	the	training	of	young	Kazakhstani	
archaeologists	on	the	basement	of	K. A.	Akishev	National	Research	Institute	of	Archeology	and	for	the	achievements	of	
the	Esil	archaeological	expedition	were	shown.
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Научная	жизнь	известного	казахстанского	археолога	М. К.	Хабдулиной	наполнена	интересными	
событиями	и	научными	достижениями.

Марал	Калымжановна	Хабдулина	родилась	в	1951	году	в	небольшом	селе	Архангелка	Пресновского	
(ныне	Жамбылского)	района	Северо-Казахстанской	области	в	большой	семье.

Ответственное	отношение	к	работе,	стремление	к	знаниям	формировались	под	влиянием	роди-
телей	–	отца	Калымжана	Садвокасовича,	долгое	время	работавшего	судьей	в	Северо-Казахстанской	
области,	и	матери	Шамшибану	Салиховны.

Будучи	школьницей,	она	мечтала	о	геодезии,	но	по	настоянию	родителей	в	1968	году	посту-
пает	на	исторический	факультет	Петропавловского	государственного	педагогического	института	
им.	К. Д.	Ушинского.	Первое	знакомство	с	археологией	–	это	лекции	тогда	еще	начинающего	уче-
ного	–	археолога	Здановича	Г. Б.,	выпускника	Уральского	государственного	университета,	а	затем	
учебная	археологическая	практика.	Интерес	к	археологическим	открытиям	приводит	ее	в	археологи-
ческий	кружок	при	Северо-Казахстанском	областном	историко-краеведческом	музее,	что	дает	возмож-
ность	получения	дополнительных	знаний	и	углубленного	изучения	археологических	материалов.

Конечно,	выбор	археологии	в	качестве	научного	направления	не	был	быстрым	и	однозначным.	
На	первом	курсе	института	была	попытка	научной	работы	на	кафедре	истории	КПСС	по	актуальной	
теме	того	времени	«Буржуазная	фальсификация	целины»,	но	это	направление	не	смогло	затмить	инте-
рес	к	археологии.	В	течение	последующих	лет	обучения	Марал	Калымжановна	продолжала	прояв-
лять	интерес	к	археологии,	участвуя	в	работе	Северо-казахстанской	археологической	экспедиции.

В	связи	с	открытием	нового	казахстанского	вуза	–	Карагандинского	государственного	универси-
тета,	руководство	было	заинтересовано	в	молодых,	энергичных	кадрах,	а	для	Марал	Калымжановны	
это	была	возможность	испробовать	свои	силы.	Она	получила	приглашение	на	работу	в	Караганду,	
где	с	1973	по	1976	год	работала	в	должности	старшего	лаборанта,	а	затем	преподавателя	кафедры	
истории	древнего	мира.	Но	и	здесь	она	не	забывает	об	археологии	и	продолжает	участвовать	в	рабо-
те	полевых	экспедиций	по	изучению	археологических	памятников	Центрального	Казахстана.

Желание	посвятить	свою	жизнь	археологии	приводит	ее	в	археологическую	лабораторию	Че	ля-
бинского	государственного	университета.	Работа	на	археологических	объектах	Южного	Урала	
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и	Северного	Казахстана	в	составе	Урало-казахстанской	археологической	экспедиции	расширили	
научные	знания	в	области	археологии	и	методики	полевых	исследований.	Камеральная	обработ-
ка	сформировала	умение	тщательного	анализа	и	скурпулезного	описания	и	зарисовки	археологи-
ческих	находок.	Именно	в	это	время	определилась	и	оформилась	научная	тематика	–	археология	
эпохи	бронзы.

В	1978–81	годы	–	время	обучения	в	аспирантуре	Отдела	скифо-сарматской	археологии	институ-
та	археологии	АН	СССР.	В	1981	год	по	окончанию	аспирантуры	Марал	Калымжановна	и	возвраща-
ется	в	археологическую	лабораторию	Челябинского	государственного	университета	на	должность	
старшего	научного	сотрудника.

Последующие	десять	лет	связаны	с	преподавательской	деятельность	в	Петропавловском	педагоги-
ческом	институте,	где	идет	работа	по	подготовке	кандидатской	диссертации.	В	1992	году	она	успешно	
защищает	диссертацию	на	соискание	ученой	степени	кандидата	исторических	наук	на	тему	«Северный	
Казахстан	в	эпоху	раннего	железного	века»	в	Институте	истории	и	этнологии	им.	Ч.	Валиханова	АН	
РК	под	руководством	доктора	исторических	наук,	профессора	М. Г.	Мошкова.

Переломным	моментом	в	личной	жизни	и	научной	деятельности	оказался	союз	с	известным	казах-
станским	археологом	К. А.	Акишевым.	Это	союз	единомышленников	и	профессионалов.	Совместная	
работа	с	К. А.	Акишевым,	участие	в	совместных	экспедициях,	позволили	получить	колосальный	
опыт	и	научную	основу	подготовки	проектной	документации,	организации	полевых	исследований	
и	отчетной	документации.

События	переноса	столицы	республики	в	Астану	и	необходимость	изучения	региона	Сарыарки	
приводит	ученых	в	столицу,	где	местом	работы	становится	ЕНУ	им.	Л. Н.	Гумилева.	Первым	шагом	
К. А.	Акишева	и	М. К.	Хабдулиной	было	создание	Ишимской	стационарной	археологической	экспе-
диции.	В	связи	с	этим	первостепенной	задачей	была	подготовка	квалифицированных	специалистов,	
учеников,	которые	смогли	бы	осуществить	эти	планы.	Идет	работа	по	открытию	в	университете	специ-
альности	«археология	и	этнология».	Ее	первые	ученики	–	ныне	преподаватели	и	научные	сотрудни-
ки	ЕНУ	им.	Л. Н.	Гумилева,	Национального	музея	Республики	Казахстан	и	других	научных	центров.	
Так	были	заложены	основы	вузовской	археологии	столичного	региона.

В	2000	году	М. К.	Хабдулина	инициирует	создание	Лаборатории	археологических	реконструк-
ций.	В	2005	г.	Лаборатория	археологических	реконструкций	в	знак	признания	заслуг	ученого	реше-
нием	Ученого	Совета	университета	была	реорганизована	в	Научно-исследовательский	институт	
археологии	им.	К. А.	Акишева.	Бессменным	директором	института	с	первых	дней	становится	Марал	
Калымжановна.

Основное	теоретическое	направление	НИИ	археологии	им.	К. А.	Акишева	–	исследование	про-
блем	степной	цивилизации.	Это	новая	концепция,	требующая	теоретико-методологического	обоснова-
ния	в	исторической	науке	постсоветской	эпохи.	В	международном	научном	пространстве	концепция	
цивилизации	как	направление	теоретической	мысли	развивается	с	XIX	в.	Главной	особенностью	
исторического	процесса	древнего	и	средневекового	Казахстана	является	сосуществование,	взаимос-
вязь	двух	историко-культурных	типов:	оседлого	земледельческого	и	кочевого,	скотоводческого.

За	сухими	строчками	создания	института	стоит	организаторский	талант	и	способности	М. К.	Ха	бду-
линой	по	формированию	коллектива	для	реализации	серьезных	научных	проектов,	новых	подходов	
в	организации	полевых	работ,	развертывании	грантовой	деятельности	института,	хоздоговорных	
работ,	расширение	международного	сотрудничества	с	научно-образовательными	центрами	России	
(Институт	истории	археологии	РАН,	Институт	почвоведения	и	агрохимии	СО	РАН	и	др.),	а	так	же	
с	научными	центрами	дальнего	зарубежья.

Благодаря	активной	работе	сотрудников	НИИ	археологии	им.	К. А.	Акишева	были	получены	прин-
ципиально	новые	источники	по	средневековой	истории	Казахстана,	позволившие	удревнить	возраст	
столицы	Казахстана	города	Астаны	более	чем	на	тысячу	лет	и	по-новому	взглянуть	на	этно-культур-
ную	ситуацию	столичного	региона.

Именно	в	этот	период	Марал	Калымжановна	проявила	свои	организаторские	и	педагогические	
способности	по	развитию	исследований	на	территории	Сарыарки.	Годы	работы	с	поселениями	эпохи	
бронзы	позволили

М. К.	Хабдулиной	создать	научное	исследование	«Степное	Приишимье	в	эпоху	раннего	желе-
за»	по	истории	раннего	железного	века	Северного	Казахстана	[1].	Данная	работа	посвящена	обоб-
щению	археологических	источников	по	древней	истории	Северного	Казахстана	Казахстана	I	тыс.	
до	н. э.	–	начала	I	тыс. н. э.,	точнее	интерпретации	памятников	степной	части	Северного	Казахстана.
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Большой	вклад	внесла	М.	Хабдулина	в	изучение	средневекового	городища	Бозок.	Это	была	послед-
няя	совместная	научная	работа	с	К. А.	Акишевым.	Раскопки	на	городище	имеют	сегодня	большое	
научное	значение.	Исследование	данного	объекта	позволили	выработать	новое	фундаментальное	
направление	евразийской	археологии,	связанное	с	исследованием	процессов	урбанизации	в	степ-
ной	зоне.	В	результате	многолетних	раскопок	было	установлено,	что	Бозок	датируется	VIII–XVI	вв.	
Сегодня	НИИ	археологии	им.К.А.Акишева	под	руководством	Марал	Калымжановны	ведет	работу	
по	музеефикации	средневекового	объекта	Бозок,	разработана	концепция	открытия	музея	под	откры-
тым	небом,	что	позволит	превратить	городище	Бозок	в	культурно-туристический	и	научно-исследо-
вательский	центр	международного	уровня.

В	период	2011–2013	гг.	М. К.	Хабдулина	активно	проявила	организаторские	способности	в	долж-
ности	заведующего	кафедрой	археологии	и	этнологии	ЕНУ	им	Л. Н.	Гумилева.

Научные	интересы	сегодня	связаны	с	изучением	древней	истории	и	археологии	Казахстана	
и	Евразии.	Автор	более	140	статей,	6	монографий,	2	учебно-методических	пособий.	Основные	
труды:	«Степное	Приишимье	в	эпоху	раннего	железа»	(1994),	монографии	в	соавторстве:	«Древности	
Астаны:	городище	Бозок»	(2011)	«Культовые	памятники	Тенгиз-Коргалжынской	впадины»	(2011).	
Один	из	авторов	«Исследование	памятников	бронзового	века	Акмолинского	Приишимья»	(2016).

С	1998	года	М. К.	Хабдулина	руководит	целой	серией	фундаментальных	научно-практиче-
ских	проектов	«Древняя	Акмола	и	Приишимье:	взлет	истории	и	генезис	культуры»	(1998–1999),	
«Средневековые	города	Приишимья:	генезис	и	эволюция»	(2000–2002),	«Протогорода	и	средневе-
ковые	города	в	степных	оазисах	Сары-Арки:	роль	городов	в	развитии	степной	цивилизации	и	сложе-
нии	государственных	систем»	(2003–2005),	«Археологические	памятники	степной	трассы	Великого	
Шелкового	пути:	моделирование	историко-культурных	процессов	в	Нура-Ишимском	междуречье»	
(2006–2008),	«Археология	тюрков	Сары-Арки	в	контексте	евразийства»	(2012–2014),	«Бозокский	
археологический	микрорайон:	особенности	и	этапы	формирования	социально-пространственной	
структуры»	(2015–2017),	«Древние	скотоводы	долины	р.	Шагалалы.	Диета	и	пищевой	рацион	насе-
ления	Северного	и	Центрального	Казахстана	в	эпоху	бронзы»	(2015–2017).

В	результате	выполнения	научных	проектов	М. К.	Хабдулина	формулирует	новую	историко-ар-
хеологическую	концепцию	формирования	и	развития	городской	культуры	степной	Евразии,	о	чем	
свидетельствуют	публикации	ее	учеников	и	работы	самой	М. К.	Хабдулиной.

Интересным	исследованием	последних	лет	было	изучение	поселении	Кеноткель.	М. К.	Хабдулина	
квалифицирует	этот	памятник	как	поселок	горняков-ремесленников,	где,	вполне	вероятно,	осущест-
влялся	многоступенчатый	процесс	металлургического	производства.	Характеризуя	уровень	развития	
основных	видов	хозяйственной	деятельности,	М. К.	Хабдулина	делает	вывод,	что	при	значительной	
моноспециализации	экономика	ранних	кочевников	располагала	внутренним	многоукладным	потен-
циалом,	о	чем	свидетельствует	высокий	уровень	металлургии	и	гончарного	ремесла,	технологии	
изготовления	оружия	и	украшений,	деревообработки	[2].

Сегодня	М. К.	Хабдулина	продолжает	плодотворно	работать	в	самых	различных	направлениях	–	
готовятся	у	изданию	научные	труды	по	эпохе	бронзы	територии	Сарыарки,	ряд	статей	по	сакраль-
ным	объектам	Казахстана.	НИИ	археологии	им.	К. А.	Акишева	в	2018	году	начал	работу	над	темой	
«Сакральный	ландшафт	Сарыарки	в	археологическом	контексте:	генезис,	типология,	семантика».

Каждый,	кто	когда-либо	встречался,	работал	или	продолжает	работать	с	Марал	Калымжановной	
отмечают	ее	работоспособность,	стремление	в	достижении	поставленных	целей,	результативность	
исследований	и	энтузиазм,	позволяющий	вести	за	собой.	За	заслуги	в	научной	и	педагогической	дея-
тельности	в	2016	году	М. К.	Хабдулина	награждена	нагрудным	знаком	«Ы.	Алтынсарин».

Она	и	сегодня	плодотворно	трудится,	помимо	проектных	научных	исследований,	руководит	диплом-
ными,	магистерскими	и	докторскими	работами,	ведет	активную	общественную	работу	по	вопросам	
сохранения	и	музеефикации	археологических	объектов.	Впереди	поставлены	большие	задачи	по	соз-
данию	музея	на	базе	городища	Бозок,	введение	в	научный	оборот	находок	с	поселения	Шагалалы	
и	изучения	сакральных	археологических	объектов	Приишимья.
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