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Аннотация. В статье излагается история открытия и изучения двух монументальных памятников тибетского 

буддизма XVII–XVIII вв., исследование которых началось еще в XIX в., но продолжается в наши 
дни. «Текелийская стела» (камень Келиншектас) с выбитыми на ней изображениями и надписями 
датируется концом XVII в. и входит в число наиболее ранних культовых памятников, возникших в 
Семиречье в период существования Джунгарского государства. «Кегенский арасан» – целебный 
минеральный источник, первоначально также служивший местом культового поклонения ойратов-
буддистов в конце XVII – середине XIX в., позже приобрел значение сакрального места в культуре 
казахов. Начало научного изучения обоих памятников связано с именем известного востоковеда и 
археолога-любителя Н.Н. Пантусова (1847–1909).
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Алғаш жүріп өтушілердің ізімен (ХІХ – ХХ ғғ. басындағы Жетісудағы алғашқы археологиялық 
ашылымдар туралы)

Аңдатпа. Мақалада зерттеу жұмыстары ХІХ ғасырда басталып, бүгінге дейін жалғасып келе жатқан, 
XVII–XVIII ғғ. тибеттік буддизмның екі монументальды ескерткішінің ашылу және зерттелу тарихы 
қарастырылады. Бетінде нақышталған бейнелері мен жазулары бар «Текелісай стеласы» 
(Келіншектас тасы) XVII ғасырдың соңымен мерзімделетін, Жоңғар мемлекетінің өмір сүру кезеңінде 
Жетісуда пайда болған ең алғашқы діни ескерткіштердің бірі. «Кеген арасаны» – емдік минералды 
бұлақ, XVII ғасырдың аяғы мен XIX ғасырдың ортасында ойрат-буддистердің табыну орны болған, 
кейін қазақ халқының мәдениетіндегі киелі орынның маңызына ие болды. Екі ескерткіштің де ғылыми 
зерттелуінің басталуы белгілі шығыстанушы және әуесқой археолог Н.Н. Пантусовтың (1847-1909) 
есімімен байланысты.

Түйін сөздер: Жетісу, Н.Н. Пантусов, тибеттік буддизм, эпиграфика, арасан, өлкетанулық туризм.

Rogozhinsky Alexey Evgenievich, Kaldybayeva Gaukhar Askarovna
In the footsteps of the pioneers (on the first archaeological discoveries in Semirechye in the 19th 
- early 20th centuries)

Abstract. The article describes the history of the discovery and study of two monumental sites of Tibetan Buddhism 
of the 17th –18th centuries, the study of which began in the 19th century, but continues today. The “Tekeli stele” 
(Kelinshektas stone) with images and inscriptions engraved on it dates back to the end of the 17th century 
is one of the earliest cult monuments that appeared in the Semirechye during the existence of the Dzungar 
state. “Kegensky Arasan” is a healing mineral spring, which originally also served as a place of worship for 
Oirats-Buddhists in the late 17th – mid-19th centuries, later acquired the significance of a sacred place in the 
culture of the Kazakhs. The beginning of the scientific study of both sites is associated with the name of the 
famous orientalist and amateur archaeologist N.N. Pantusov (1847–1909).
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Введение. Даже самому опытному гиду, ве-
дущему за собой по краеведческому маршруту 
группу любознательных туристов, бывает нелег-
ко сохранить до конца экскурсии глубокое вни-
мание своих слушателей и поддержать в них дух 
сопричастности к научному поиску и открыти-
ям. Однако именно такие эмоционально-позна-
вательные экскурсии, в которых гид выступает 
не в роли всезнающего «гуру», а как идущий 
впереди «сталкер», которому известен лишь пра-
вильный путь к сокровенному месту, являются 
шедеврами мастерства краеведческого туризма 
и, как правило, находят наилучший отклик бла-
годарных спутников экзотических путешествий. 
При этом, разумеется, широкая эрудиция «стал-
кера» – главное условие успеха опытного гида, 
а приглашение к соучастию в поисковой игре – 
лучший дидактический прием вовлечения диле-
танта-путешественника в живой процесс позна-
ния исторического прошлого.

Методы и организация исследования. 
Безусловно ошибочной тактикой презентации 
недвижимых памятников археологии является 
обезличивание их происхождения, истории от-
крытия и изучения, о чем сигнализируют такие 
фразы-клише гидов, как «древние люди созда-
ли», «ученые нашли / открыли», «некоторые 
ученые считают так, но другие думают иначе» 
и т.п. Связное повествование о том, как и когда 

состоялось открытие выдающегося памятника, 
какие гипотезы первых исследователей опро-
вергались или находили подтверждение в ходе 
дальнейшего его изучения, и, конечно, рассказ 
о самих первопроходцах неизведанных троп к 
древней истории края – все это будет уместным 
в живой речи гида и сделает презентацию памят-
ника запоминающейся. Наконец, ознакомление 
любознательной публики с многообразным ар-
хеологическим наследием не достигнет полно-
ты трехмерного, объемного представления, если 
останутся без комментариев важные этнографи-
ческие детали, историческая топонимика, гео-
графия и сама история региона. Достоверность 
научных сведений и объективность оценок, 
вплетенные в цельное повествование эрудиро-
ванного гида, помогут обрести доверие слушате-
лей и сохранить их внимание от начала до конца 
краеведческого путешествия.

Ниже мы представляем два исторических 
этюда, посвященные известным и уже включен-
ным в туристический оборот памятникам архе-
ологии Семиречья, изучение которых началось 
еще в XIX веке, но продолжается сегодня и пока 
не завершено. Надеемся, публикуемые материа-
лы будут полезны при разработке краеведческих 
туров и помогут их организаторам сделать пре-
зентацию памятников интересной и содержа-
тельной.

Рисунок 1 – Н.Н. Пантусов в Тамгалытас, 1897 г.

Главным действующим лицом в наших рас-
сказах выступает Николай Николаевич Панту-

сов (1849–1909) – уроженец г. Николаев Хер-
сонской губернии, с отличием закончивший 
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Санкт-Петербургский университет, но предпо-
четший карьере кабинетного ученого службу в 
администрации Туркестанского генерал-губер-
наторства, востоковед по образованию, архео-
лог-любитель по призванию, организатор пер-
вых планомерных археологических изысканий 
в Семиречье, а также действительный статский 
советник, чиновник особых поручений при во-
енном губернаторе Семиреченской области, ини-
циатор важных административных мероприятий 
по охране памятников старины, сбору археоло-
гических коллекций и созданию здесь перво-
го краеведческого музея, преемником которого 
сегодня выступает Центральный государствен-
ный музей Казахстана в Алматы (Рисунок 1). О 
трудах этого замечательного человека написано 
немало, но все еще нет полноценного историко-
биографического жизнеописания, которое бы 
раскрывало яркие индивидуальные черты лич-
ности Н.Н. Пантусова, все грани его научно-про-
светительской деятельности и значение органи-
заторской миссии в деле изучения и сохранения 
древностей Семиреченского края.

Результаты исследования и обсуждение. 
Текелийская стела (Келиншектас). Первое на-
учное обследование этого уникального памят-
ника состоялось в 1898 г. и связано с именем 
Н.Н. Пантусова. Прослужив в Семиречье более 
четверти века и занимая к тому моменту важный 
пост в администрации области, Николай Нико-
лаевич много лет активно сотрудничал с Импе-
раторской Археологической комиссией, совме-
щая свою служебную деятельность с научными 
занятиями. Основательная археологическая раз-
ведка в северной части Семиреченской области, 
от берегов Или до Сергиополя (совр. г. Аягоз), 
была задумана Н.Н. Пантусовым еще в 1896 г. 
Он очень тщательно к ней готовился, собирал 
сведения об известных памятниках Копальского 
и Сергиопольского уездов, продумывал марш-
рут экспедиции и даже выписал из Петербурга 
походный фотографический аппарат. Уже имея 
немалый опыт копирования на бумагу эпиграфи-
ческих текстов и изображений с несторианских 
средневековых надгробий, найденных в середи-
не 1880-х гг. в Чуйской долине, и оценив несо-
вершенство этой методики документирования, 
Николай Николаевич пришел к убеждению, что 
«при исследованиях надписей и других пред-
метов древности немалая доля труда должна 
выпасть на фотографические работы, которыми 
только и возможно воспроизвести точно надпи-
си на камнях и скалах, изображения камнепис-
ные и прочее». Как пионер археологии Семире-

чья, именно Н.Н. Пантусов впервые применил 
для документирования наскальных рисунков и 
надписей фотоаппарат – новинку техники по-
запрошлого столетия. Однако запланированная 
исследователем большая экспедиция тогда не 
состоялась: служебные обстоятельства внесли 
свои коррективы, и реализация научных планов 
растянулась на два года.

«Весной 1897 года, – писал Н.Н. Пантусов 
в Петербург председателю Археологической ко-
миссии в декабре 1896 г., – мне весьма желатель-
но отправиться в Копальский уезд, обследовать 
там памятники древности, снять их фотографи-
чески, собрать о них легенды и тому подобное. 
Экскурсию эту я желаю совершить на свои сред-
ства. Докладывая об этом Комиссии, почтитель-
нейше испрашиваю разрешения ее на это дело, а 
равно прошу усердно испросить у г-на степного 
генерал-губернатора разрешения о командиро-
вании меня для означенной цели месяца на три 
в Копальский уезд, где я наметил уже до 27-ми 
интересных в археологическом отношении пун-
ктов». Но даже получив согласие начальства и 
разрешение Комиссии на проведение археологи-
ческих исследований (Открытый лист), а также 
аванс в 300 рублей, – «из них 100 рублей на слу-
чайное приобретение древностей и 200 рублей 
на расходы по поездке моей в Копальском уезде, 
для археологических изысканий», – Н.Н. Панту-
сов смог отправиться в путь только осенью 1897 
г. «Предполагал было я поехать в сем году на все 
лето в Копальский уезд для археологических ис-
следований; но это не удалось – меня призвали 
исправлять должность семиреченского вице-гу-
бернатора, и все лето я безотлучно пробыл в Вер-
ном» [Научный архив ИИМК РАН. Рукописный 
архив. Ф. 1. Оп. 1. 1896. № 230. Л. 20 и об.]. Толь-
ко в конце сентября сумел он выехать в Илий-
ский Капчагай, где с несколькими помощниками 
детально обследовал и сфотографировал камни с 
надписями и изображениями Тамгалытас. Тогда 
же Николай Николаевич посетил ущелье Тайгак 
в горах Чулак и отснял многие тибетские надпи-
си. Еще одну короткую поездку он совершил в 
начале октября по левобережью Или, обследо-
вав окрестности Куртинского Капчагая (каньон 
р. Курты, притока Или) и урочище Жалпактас на 
юго-восточной окраине Чу-Илийских гор и со-
брав сведения о достопримечательностях в горах 
Утеген и Серектас.

Только летом 1898 г. Н.Н. Пантусов смог от-
правиться из Верного в свое большое археоло-
гическое путешествие. Первым значительным 
памятником на маршруте исследователя оказал-
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ся «камень Келинчектас» (каз. келін – невестка, 
сноха), к которому он проехал по колесной до-
роге от Карабулакского выселка (ныне с. Кара-
булак) до слияния в единый поток Каратала его 
главных притоков – Кора, Текели и Чажа. Мону-
мент Келиншектас и сегодня можно видеть на 
северо-восточной окраине г. Текели, на правом 
берегу р. Кора, в устье ущелья; среди старожи-
лов рабочего городка бытует современное народ-
ное наименование памятника – «Принцесса».

Обследовав монумент на месте, Н.Н. Панту-
сов дал краткое, но довольно точное его описа-
ние: «Камень этот серого гранита, в виде пира-
миды, высотой около 5 аршин (действительно, 
высота глыбы составляет 3,6 м, основание 3,0 × 
4,2 м – авт.). С передней стороны, обращенной 
к реке, изображены бурхан (Келинчек) с башней 
и драконом»; «на верху этого камня-памятника 
находится горизонтальная надпись»; «Келинчек-
тас (камень-молодуха) – назван так, вероятно, 
по изображению бурхана на сем памятнике, по-
хожего на киргизскую молодуху»; «памятник 
этот, очевидно, монгольского происхождения. 
Собрать о нем какие-либо легенды не удалось, 
ибо киргизы ровно ничего не знают». Говоря о 
«монгольском происхождении» памятника, об 
изображении на нем бурхана (в монгольской тра-
диции – изображение Будды или другого персо-
нажа буддизма), исследователь подразумевал его 
принадлежность к культуре западных монголов 
(ойратов), исповедовавших тибетский буддизм 
и занимавших земли Юго-Восточного Казахста-
на в середине XVII – первой половине XVIII в. 
По-видимому, как годом раньше в Тамгалытас на 
р. Или, Н.Н. Пантусов надеялся найти в долине 
Коры памятник средневекового буддизма с эпи-
графикой исторического содержания, но обсле-
дование Келиншектас убедило в относительно 
поздней датировке монумента. Для археолога-
любителя конца XIX века памятники столь мо-
лодого возраста, содержавшие к тому же исклю-
чительно религиозные тексты, представлялись 
безынтересными: «Насколько нам здесь кажет-
ся, научного значения они не имеют… Впрочем, 
кто знает: в глазах ученого, может быть, и эти 
надписи будут ценны», – так Н.Н. Пантусов, не 
скрывая разочарования, оценивал итоги изуче-
ния Тамгалытас [Научный архив ИИМК РАН. 
Рукописный архив. Ф. 1. Оп. 1. 1896. № 230. Л. 
29-32 и об.].

В короткой заметке Н.Н. Пантусова о Келин-
шектас, изданной в «Протоколах» Туркестанско-
го кружка любителей археологии в конце 1899 г., 
есть важные пояснения о состоянии монумента: 

«Памятник этот стоит на ровном месте; он со-
хранился хорошо и следов каких-либо разруше-
ний не заметно. Явственны лишь около Келин-
чек-таса подкопы: рылись там киргизы и хотели 
удалить камень с места, но не могли этого сде-
лать. Следы подкопов видны. Киргизы рассказы-
вают, что искатели кладов, среди коих известен 
киргиз Верхнекаратальской волости Алпысбай 
Айдаров, нашли у Келинчек-таса браслет; куда 
девался этот браслет, я не мог доискаться». Гра-
бительская яма глубиной до 1 м сегодня видна в 
центре платформы с лицевой стороны монумен-
та. Надо заметить, это был не единичный пример 
кладоискательства, широкой волной захлестнув-
шего Семиреченскую область в конце XIX в.

Наиболее массовый характер незаконные по-
иски сокровищ приобрели в западных волостях 
Верненского и Пишпекского уездов, где граби-
тельские раскопки местным населением курга-
нов и древнетюркских мемориалов с каменными 
статуями приняли особенно широкий размах и 
организованную форму. Только в Чу-Илийских 
горах разграблению подверглись около 800 кур-
ганов! По данным специального расследования, 
проведенного в 1891–1892 гг. по инициативе 
Н.Н. Пантусова администрацией Семиреченской 
области, в мобилизации соплеменников на поиск 
ценных вещей в древних курганах главную роль 
сыграли волостные управители и отдельные 
бии; все они были отстранены от должностей, 
а более 50 человек привлечены к уголовной от-
ветственности и наказаны крупными штрафами. 
В ходе следствия у виновных изъяты «несколько 
золотых и серебряных чашек, серег, колец, пуго-
виц, поясных украшений, браслетов, орнаменти-
рованных пластинок, пряжек и обломков от раз-
ных вещей, бронзовые запястья, зеркала, кольца, 
уздечные принадлежности, глиняный кувшин, 
костяное изображение птички, разные железные 
изделия, как-то: кольчуга, наконечники копий, 
стремена, пробои, несколько кусочков сердоли-
ка, топаза, нефрита, янтаря, жемчужин и сере-
бряная джагатайская монета». Конфискованные 
археологические предметы в «3-х тючках» были 
переданы на хранение в Эрмитаж и Историче-
ский музей [1, с. 94-95, 168-169]. Несомненно, 
предпринятые в ту пору Н.Н. Пантусовым и об-
ластной администрацией меры по сохранению 
археологических памятников спасли многие из 
них от разрушения и гибели, однако полностью 
искоренить практику массовых грабительских 
раскопок удалось только в советское время.

«На верху этого камня-памятника находит-
ся горизонтальная надпись, – пишет далее Н.Н. 
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Пантусов. – Снять фотографически эту надпись 
нельзя было, ибо невозможно было приспосо-
бить фотографический аппарат и притом было 
уже совсем поздно, когда мы приехали к нему, 
солнце закатывалось, а располагаться на ночлег 
нельзя было, за неимением в окрестностях юрт. 
Надпись эту возможно снять только на полотно. 
Это, говорят, и сделал г. Мунк в 1897 году, ког-
да он посетил этот камень». По-видимому, речь 
здесь идет о бароне Карле Мунке, участнике экс-
педиции «Финно-угорского общества» под руко-
водством Г.И. Гейкеля, которая проводила летом 
1898 г. раскопки в Таласской долине в связи с 
первыми открытиями надписей, выполненных 
древнетюркским руническим (таласским) пись-
мом [2, c. 123–126; 3, c. 8–10]. Известно, что К. 
Мунк по завершении раскопок на Таласе про-
должил путешествие через г. Верный в китай-
ский Турфан [4, c. 2], во время которого финский 
исследователь мог попутно осмотреть монумент 

в верховье Каратала. Возможно, указанная в за-
метке Н.Н. Пантусова дата обследования памят-
ника К. Мунком является опечаткой.

В научном архиве ИИМК РАН (Санкт-
Петербург) хранится отпечаток фотографии Ке-
линшектас [Научный архив ИИМК РАН. Д. 56. 
1899 г. Q439.3], сделанной Н.Н. Пантусовым 18 
июня 1898 г. при посещении памятника: «Фото-
графический снимок сделан с этого камня ве-
чером, при закате солнца, а потому вышел не 
совсем отчетливо; на памятнике стоит киргиз 
кызай Кунбулат Кунбулатов» (Рисунок 2). Фото-
снимок монумента, публикуемый здесь впер-
вые, позволяет полнее представить состояние 
памятника на момент открытия. Впрочем, на-
учное изучение Келиншектас, успешно начатое 
Н.Н. Пантусовым, осталось не завершенным, 
поскольку не были раскрыты ни содержание вы-
резанных на камне символических изображений 
и надписей, ни назначение самого монумента.

Следующая попытка изучения памятника и 
дешифровки нанесенных на его грани текстов 
состоялась почти тридцать лет спустя и связана 
с именем известного казахского общественного 
деятеля, историка, инженера путей сообщений 
Мухамеджана Тынышпаева (1879–1937). Об 
этом известно из статьи советского востоковеда 
М.Е. Массона, посвященной истории открытия 
древнетюркских рунических надписей Средней 
Азии. «В 1927 году М. Тынышпаев осмотрел в 
Талдыкурганском уезде, около соединения речек 
Коры и Каратала, нацарапанное на камне изобра-
жение фантастического животного, под которым 
имелись следы двух строк полустертых надпи-

Рисунок 2 – Камень Келиншектас: слева – фото Н.Н. Пантусова, 1898 г.; справа – фото А.Е. Рогожинского, 2008 г.

сей, причем ему казалось, что начертанием сво-
им знаки напоминают буквы древнетурецкого 
рунического алфавита» [3, c. 11]. М. Тынышпаев 
выполнил схематичную зарисовку изображений 
на камне, в которых угадываются рельефные ри-
сунки, выбитые на вертикальной и наклонной 
гранях Келиншектас (Рисунок 3), хотя название 
памятника М.Е. Массоном не упоминается. По-
видимому, М. Тынышпаев тоже не подозревал, 
что монумент уже известен в науке как памятник 
тибетского буддизма XVII–XVIII вв. «Рисунок 
с камня был прислан им в Среднеазиатский от-
дел Государственного Русского географическо-
го общества и на заседании секции этнографии 



50       Туризм, досуг и гостеприимство      № 2(2) 2023

По следам первопроходцев (о первых археологических открытиях в Семиречье в XIX – начале XX в.)

и археологии от 20 января 1928 года был при-
знан Н.Э. Вундцеттелем (знатоком санскрита и 
истории Древнего Востока – авт.) за изображе-
ние стоящей на задних лапах собаки Фо, высоко 
держащей над головой буддийский субурган. …
Копия схематического рисунка М. Тынышпаева 
в 1934 году была препровождена С.Е. Малову, 
который выразил сомнение в принадлежности 
начертанных знаков руническому алфавиту» [3, 
c. 11].    

   

Рисунок 3 – Зарисовки М. Тынышпаева изображений и 
надписей на камне Келиншектас (по: Массон, 1936)

На этом начальный этап изучения уникаль-
ного памятника завершился. Величественный 
буддийский монумент, расположенный вдалеке 
от магистральных дорог Семиречья, у подножья 
заснеженных вершин Джунгарского Алатау, на 
полвека оказался забыт исследователями. Лишь 
в начале 1980-х гг. Келиншектас был официаль-
но принят под государственную охрану и вклю-
чен в список памятников истории и культуры 
местного значения под названием «Наскальное 
изображение “Будда”» с датировкой X–XII вв. 
В наше время монумент с той же некорректной 
атрибуцией числится в списке памятников мест-
ного значения бывшей Алматинской области [5], 
но поскольку граница охранной зоны точно не 
установлена, вблизи памятника проложена со-
временная дорога, которая создает угрозу его со-
хранению и нарушает исторический облик окру-
жающего культовое сооружение ландшафта.

Камень Келиншектас вновь привлек к себе 
внимание исследователей в наше время на фоне 
общего возрастания в казахстанском обществе 
интереса к отечественной истории и благодаря 
реализации ряда государственных программ по 
изучению и сохранению культурного наследия. 
Впервые предметом специального изучения ста-
ли недвижимые памятники ойратской культуры 

XVII–XVIII вв., особенно многочисленные и 
яркие в восточном и юго-восточном регионах 
страны [6]. Ведущая роль в организации этих 
исследований принадлежала известному казах-
станскому историку Ирине Викторовне Ерофе-
евой (1953–2020), под руководством которой 
изыскания приняли комплексный характер, в 
них участвовали археологи и геологи, историки, 
филологи-востоковеды и религиоведы из Казах-
стана и России. Большое значение в наши дни 
также приобрели квалифицированные работы 
по консервации памятников и подготовке их к 
включению в туристский оборот [7, c. 112–136]. 

В 2008–2009 гг. буддийский памятник Ке-
линшектас основательно обследован и изучен 
коллективом казахстанских специалистов под 
руководством И.В. Ерофеевой; полевые иссле-
дования и документирование памятника выпол-
нены А.Е. Рогожинским. Современный перевод 
тибетских текстов на монументе выполнен фило-
логом-монголоведом Н.С. Яхонтовой (Институт 
восточных рукописей РАН, г. Санкт-Петербург). 
Описание и интерпретация буддийской симво-
лики Келиншектас подготовлены московским 
тибетологом В.Ю. Ермолиным по результатам 
натурного обследования памятника в 2012–2013 
гг. Полученные новые данные и материалы по-
зволили определить наиболее вероятное время 
сооружения памятника, установить его связь с 
другими объектами некогда существовавшего 
на берегах Каратала крупного центра тибетского 
буддизма, а также раскрыть содержание текстов 
и символических изображений на монументе [8].

Памятник представляет собой сложное соо-
ружение: на каменной округлой платформе (диа-
метр 8 м, высота до 1,5 м), сложенной из круп-
ных речных валунов, установлена глыба серого 
песчаника, на верхнюю и боковую (западную) 
грани которой нанесены надписи и изображе-
ния. К северу от платформы просматривается 
выложенная речным галечником наклонная пло-
щадка в виде пандуса.

Поверхность верхней грани монумента пред-
варительно обрабатывалась, затем на ее поверх-
ности барельефом и глубокой резьбой вырезаны 
надписи. В центре – символ Калачакры («Колеса 
времени») и несколько молитвенных надписей, 
написанных тибетским письмом учен (тиб. dbu 
can) и письмом ланца (тиб. lantsa). Справа и сле-
ва – еще два символа, написанные вертикальным 
письмом ланца. Символ Калачакры представля-
ет собой сложную магическую монограмму, со-
стоящую из десяти слогов, или «могучих букв»: 
семь слогов-символов (ham, ksan, ma, la, va, ra, 
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ya) и три дополнительных элемента – полумесяц 
(visagra), диск (anusvāra или bindu) и стилизо-
ванный язычок пламени с тремя изгибами (nāda 
или tilaka). Знак Калачакра передает различные 
аспекты буддийского тантрического учения о 
том, что все внешние явления и процессы вза-
имосвязаны с внутренними, т.е. с телом и пси-
хикой человека. Меняя самого себя, человек 
тем самым воздействует и на окружающий мир. 
Калачакра описывает три уровня преобразова-
ния индивидуумом своей собственной природы 
и окружающего бытия: внешний, внутренний и 
иной, тайный, что соответствует символическо-
му постижению вселенной, взаимоотношениям 
тела и ума и медиативной практике самосовер-
шенствования и получения блаженства. Выше и 
ниже Калачакры находятся две горизонтальные 
строки тибетского текста. Верхняя строка содер-
жит просьбу избавить от болезней и эпидемии. 
Нижняя представляет собой запись тибетскими 
буквами мантры на санскрите: om ta mo nip ha 
tah rgyun na pa sva ha.

На вертикальной плоскости монумента 
изображена ступа в виде пирамиды с фигу-
рой сидящего внутри нее Будды Шакьямуни. 
Среди известных в тибетской традиции вось-
ми видов изображений ступы она больше 
всего напоминает Ступу Просветления. Эту 
ступу снизу поддерживает стоящий на задних 
лапах снежный лев – один из главных симво-
лов тибетского буддизма (Рисунок 4). В ико-
нографии буддизма распространены изобра-
жения восьми львов, поддерживающих трон 
Будды Шакьямуни по восьми сторонам света. 
В данном случае значение снежного льва за-
ключается в поддержании Ступы Просветле-
ния. В целом, выбитые на стеле изображения 
и надписи создают композицию, состоящую 
из набора благоприятных символов. Возмож-
но, сама ступенчатая форма каменной глыбы 
символизировала ступу (монг. субурган) с вы-
сеченными на ее поверхности тантрическими 
надписями и символическими буддийскими 
изображениями.

Рисунок 4 – Изображения на вертикальной грани Келиншектас. Копия А.Е. Рогожинского, 2008 г.
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По мнению И.В. Ерофеевой, монумент Ке-
линшектас («Текелийская стела»), наряду с Там-
галытас в Илийском Капшагае, является одним 
из самых ярких памятников тибетского буддиз-
ма, искусства и эпиграфики конца XVII в. среди 
уже известных в Казахстане и Кыргызстане [8, c. 
175–180]. Однако этот монумент – не единствен-
ный памятник джунгарского периода в верхо-
вьях Каратала: во многих близлежащих пунктах 
здесь найдены выбитые на скалах тибетские и 
ойратские надписи, петроглифы, горные стоян-
ки ойратов-кочевников и крупные поселения с 
остатками развитой ирригации и др. Более того, 
именно в этом районе во второй половине XVII 
в. был построен один из первых буддийских мо-
настырей на территории Семиречья, который 
просуществовал не менее 80-90 лет. Предпола-
гается, что инициатором строительства мона-
стыря был влиятельный правитель ойратов-хо-
шутов Очирту-Цэцен-хан (1638–1680) либо его 
политический соперник, а затем и правопреем-
ник в Джунгарии – Галдан-Бошохту-хан (годы 
правления 1671–1697), получивший блестящее 

образование на Тибете. Монастырь обозначен 
на карте джунгарских владений Й.-Г. Рената на 
правой стороне Каратала (Charatal), у подножия 
западного склона хребта, позже получившего на-
звание Джунгарский Алатау. Самые подробные 
сведения об этом монастыре оставил военный 
инженер-поручик П.С. Нечогин, случайно обна-
руживший его остатки на горе Лаба (совр. Ла-
башокы) на берегу Каратала в 1850 г. Немного 
позже руины монастыря осматривали Ч.Ч. Вали-
ханов, П.П. Семенов и Н.А. Абрамов, а затем их 
поиском безуспешно занимался Н.Н. Пантусов 
[9, с. 229-233; 10, с. 275–278], но до настояще-
го времени вновь отыскать памятник никому не 
удалось. 

Кегенский арасан (минеральный источник). 
На востоке Алматинской области, недалеко от 
села Кеген, на правом берегу одноименной реки, 
притока Каркары, возле гор Актасты находится 
минеральный источник – арасан (монг. rašān, 
aršān). Прозрачная вода арасана струится от под-
ножья отвесной скалы, изливаясь в мутный по-
ток реки Кеген (Рисунок 5).

Рисунок 5 – Кегенский арасан, общий вид. Фото А.Е. Рогожинского, 2008 г.

На выступах, нависающих над источником 
серых скал, висят выцветшие лоскутки ткани, 
бережно повязанные паломниками; между лен-
тами на шероховатой поверхности процарапа-
ны имена современных посетителей. Каменное 
ложе источника усеяно их бесхитростными 
приношениями – мелкими монетами, предме-
тами дешевой бижутерии, пуговицами и дру-
гими пожертвованиями священному роднику; 
судя по ним, а также запечатленным на скале 
датам посещений, источник пробился здесь из-
под скалы сравнительно недавно, лет тридцать 
тому назад или немного раньше. Но в двадцати 
метрах справа можно заметить вымытые в скале 
глубокие ниши, указывающие на прежнее место 
выхода родника, когда уровень питающих его 

подземных вод был выше, чем сегодня. Здесь 
находится широкая скальная поверхность, по-
крытая черным «пустынным загаром», на кото-
рой выбито 9 старинных тибетских надписей и 
множество современных «автографов». Надписи 
содержат одно и то же молитвенное заклинание 
«ом-мани-пад-ме-хум»; все знаки одинаковой 
величины, выполнены сходным способом, будто 
одной рукой, как и знак в виде равнобедренного 
треугольника между нижними строками. Выше 
и ниже надписей крупно выбиты имена неких 
Петра и Алексея Левиных, датированные 1923 г. 
(Рисунок 6). По-видимому, родник функциони-
ровал на этом месте еще в первой четверти XX 
в., и скала с загадочными письменами привлека-
ла разных посетителей.
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Правее скального панно имеется еще 6 по-
верхностей с надписями, выполненными тибет-
ским и ойратским письмом «тодо бичиг» («ясное 
письмо»). Некоторые из них сильно пострадали 
от времени, но в целом памятник хорошо сохра-
нился и продолжает сегодня служить людям, по-
читающим арасан как святое место.

Местное предание гласит [11], что у арасана 
есть хозяйка, Кереке-кiсi, которая охраняет чи-
стоту источника и является иногда паломникам в 
облике седой девяностолетней женщины, одетой 
в белые одежды и сопровождаемой всегда белым 
верблюжонком; говорят, она появляется у ручья 
на заре, совершает омовение и молится здесь до 
полудня. Люди приходят сюда для излечения те-
лесных и душевных недугов, остаются на ночлег, 
совершают молитвы и омовения. Больной скот 
также специально приводят к арасану и поят в 
нижнем течении ручья, не подпуская к истоку 
(бастау), где стараются поддерживать чистоту.

В 1859 г. военный топограф капитан А.Ф. Го-
лубев, направляясь по заданию Русского геогра-
фического общества для геодезических иссле-
дований к восточному побережью Иссык-Куля, 
специально посетил Кегенский арасан и оставил 
первое его описание: «Из невысокой горы вы-
текает холодный ключ… Говорят, что этот ключ 
имеет целебное свойство, и калмыки ездят сюда 
лечиться; около ключа, на скалах, высечены 
надписи: вероятно, какое-нибудь изречение из 
буддийских священных книг. Киргизы всякий 
целебный, минеральный ключ, будет ли он горя-
чий или холодный, как этот, называют Арасаном: 
это несколько испорченное монгольское слово» 
[12, c. 15]. Вслед за этим А.Ф. Голубев посетил 
на Текесе тогда еще действовавший калмыцкий 

монастырь Сумбе, руины которого сохранились 
недалеко от с. Нарынкол [8].

Следующее описание арасана принадлежит 
Н.Н. Пантусову: «В мае 1900 г. я посетил про-
ездом из города Верного в выселок Охотничий 
(или Нарынкол) местность, называемую кирги-
зами (казахами – авт.) Арасан. …Над водой на 
гладких местах скал выбиты надписи (тибетские 
и монгольские), которые все обращены на юг. 
С надписями найдено шесть камней. Надписи 
на пяти камнях доступны чтению, на шестом 
же камне ничего разобрать нельзя – все сбито. 
На первом камне повторяется тибетское тарни 
“Ом-ма-ни-бэт-ма-хум” девять раз. На втором 
камне повторяется три раза по-тибетски “Ом-
ма-ни-бэт-ма-хум”, затем по-монгольски слова, 
которые в переводе значат: цзом-бусыр – дорога, 
бочочжи-бособэ – поднялся. Всего четыре мон-
гольских слова. …Окрестные кочевники относят 
происхождение этих надписей ко временам мон-
гольского (т. е. джунгарского. – авт.) владыче-
ства; никаких преданий об этих камнях с надпи-
сями не имеется» [13, c. 133-135].

Более ста лет, минувших после написания 
этих строк, Кегенский арасан не привлекал вни-
мания археологов, этнографов и языковедов; 
лишь в 2008 г. памятник вновь обследован экс-
педицией под руководством И.В. Ерофеевой и 
А.Е. Рогожинского [11]. Ознакомление с нынеш-
ним состоянием памятника, документирование и 
прочтение эпиграфических текстов современны-
ми специалистами, а также изучение не публи-
ковавшихся ранее фотоснимков Н.Н. Пантусова 
помогают дополнить описание арасана некото-
рыми важными деталями и воссоздать историю 
этого достопримечательного места.

Рисунок 6 – Кегенский арасан, главное панно: слева – фото Н.Н. Пантусова, 
1900 г.; справа – фото А.Е. Рогожинского, 2008 г.
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По следам первопроходцев (о первых археологических открытиях в Семиречье в XIX – начале XX в.)

Так, на фотографии Н.Н. Пантусова на ос-
новном панно отчетливо видно (к сожалению, 
сегодня этот участок скалы сильно поврежден 
современными граффити и замазан краской) 
процарапанное ниже надписей крупное изобра-
жение тамгообразного знака в виде окружности 
с отходящими в разные стороны тремя длинны-
ми лучами. Тамга была нанесена на скалу явно 
позже надписей и принадлежит одному из родов 
племени албан казахов Старшего жуза – алжан 
(отделение аламан), представители которого на-
селяют эту часть долины Кеген и в настоящее 
время [14, c. 117]. На другом снимке 1900 г. за-
печатлена плоскость с четырьмя вертикальными 

строками текста «Написал учитель Зам» (про-
чтение Н.С. Яхонтовой отличается от версии 
Н.Н. Пантусова), выполненного ойратским «яс-
ным письмом», и с тремя горизонтальными ти-
бетскими надписями «ом-мани-пад-ме-хум», от 
которых сегодня сохранились лишь отдельные 
знаки нижней и верхней строки. Над верхней хо-
рошо видна процарапанная надпись «Марковъ» 
– автограф еще одного посетителя Кегенского 
арасана конца XIX столетия, служащего погра-
ничной стражи, пост которой располагался в 
выселке Охотничий (Нарынкол); ниже надписей 
можно заметить несколько схематичных изобра-
жений животных (Рисунок 7).

Всего на скалах Кегенского арасана насчи-
тывается семь плоскостей с надписями; на трех 
из них тексты выполнены ойратским письмом, 
в остальных случаях – воспроизведенное 20 раз 
тибетское заклинание «ом-мани-пад-ме-хум». 
При этом дважды знаки тибетского письма на-
несены поверх более ранних ойратских надпи-
сей. К сожалению, самый крупный текст «тодо 
бичиг», включающий 7 или 8 вертикальных 
строк, сильно поврежден сколами, в том числе 
образовавшимися при выбивании поверх них ти-
бетской мантры. Очевидно, надписи и рисунки 
Кегенского арасана, зафиксированные на фото-

Рисунок 7 – Кегенский арасан. Фото Н.Н. Пантусова, 1900 г.

снимках и в описании Н.Н. Пантусова, создава-
лись не одновременно, а в течение длительного 
периода. Датировка их не выходит за рамки XIX 
столетия, а более точно установить время по-
явления буддийских текстов и казахской тамги 
на скалах Кегенского арасана позволяет анализ 
имеющихся исторических данных.

Тибетские и ойратские эпиграфические 
тексты составляют наиболее ранний пласт па-
мятника и датируются в пределах последних 
десятилетий XVII – середины XVIII в. Созда-
ние их связано с локализацией в этот период 
на территории Илийского левобережья кочевой 
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ставки (урги) правителей Джунгарского ханства. 
Однако часть текстов могла появиться позже, 
вплоть до середины XIX в., как свидетельству-
ет сообщение А.Ф. Голубева. После разгрома 
Джунгарского ханства в 1757 г. долины Кеген и 
Каркары были заняты кыргызскими племенами, 
делившими здесь летние пастбища с казахами 
Старшего жуза, которые расселялись в предгор-
ных долинах левобережья Или; их восточными 
соседями в верховьях рек Кеген и Текес оста-
вались кочевые ойратские племена, принявшие 
подданство Китая.

Во время антикитайского восстания в Куль-
дже зимой 1864 г. кыргызы богу и сарыбагиши 
вместе с казахами племени албан совершили 
набег и разграбили на Текесе монастырь Сум-
бе, разрушили кумирню и дома лам, а обита-
телей его истребили.  В 1870-е годы албаны и 
кыргызские племена окончательно вытеснили 
калмыков с их кочевок в верховьях Каркары и 
Текеса, и поклонение ламаистов у скал Кеген-
ского арасана прекратилось. После утверждения 
российско-китайской границы по Тянь-Шаню в 
1882 г., в демаркации которой непосредственное 
участие принимал Н.Н. Пантусов, администра-
тивно-территориальное устройство Семиречен-
ской области претерпело изменения: земли по 
рекам Кеген, Каркара и Текес, занятые прежде 
кыргызами, полностью отошли к кочевьям алба-
нов Айт-Аламановской волости Джаркентского 

уезда. По-видимому, ко времени этого внутрен-
него размежевания и борьбы за лучшие кочевья 
между родами албанов, кыргызов и калмыками 
относится казахская тамга на скалах Кегенского 
арасана, запечатленная на фотоснимке Н.Н. Пан-
тусова, т.е. между 1882 и 1900 гг. Освоившись на 
новых землях, казахи-албаны долины р. Кеген 
также оценили благодать целебного источника, 
сохранив в своих преданиях отголоски некото-
рых представлений о святости арасана прежних 
кочевых обитателей края.

Выводы. Для большинства сохранившихся 
в Казахстане памятников тибетского буддизма, 
содержащих религиозные надписи и изображе-
ния на камне, характерно отсутствие явных при-
знаков вандализма или проявления этноконфес-
сионального неприятия, которые можно было 
бы ожидать, учитывая более чем вековое во-
оруженное противостояние ойратов с казахами 
и кыргызами в XVII – середине XVIII в. Напро-
тив, исторические и этнографические данные 
позволяют заключить, что многие культовые 
объекты эпохи джунгарского владычества, та-
кие как Текелийская стела, минеральный источ-
ник Кегенский арасан и наскальные надписи с 
изображениями бодхисатв в Тамгалытас на р. 
Или, – все они со второй половины XVIII – XIX 
века органично вошли в сакральные ландшаф-
ты и традиционную культовую практику казах-
ского народа.
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