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Введение
Специальное изучение керами-

ческих изделий Казахстана, в част-
ности керамических сосудов утили-
тарного или иного назначения, имеет 
сложную и многолетнюю историю. 
По мере накопления опыта в изуче-
нии керамических коллекций с каж-
дым годом выявляются новые данные 
не только о морфологии, технике и 
технологии изготовления сосудов, но 
и сведения о духовном мире древнего 
общества, которые могла отразить в 
керамике определенная группа древ-
них и средневековых гончаров [Куз-

нецова, Тепловодская, 1994; Ломан, 
2003; Шевнина, 2014; Краева, 2015].

Если в изучении качественного 
состава сырья и способов изготовле-
ния керамики Казахстана с примене-
нием естественно-научных методов 
работа ведется в интенсивном русле, 
то иная сторона изучения керамиче-
ских изделий и керамического произ-
водства, а именно выявление и опре-
деление неутилитарного назначения 
керамики, позволяющего открыть за-
весу над мировоззренческими осно-
вами древнего общества, имеет не-
кий эпизодический характер. Вместе 
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с тем, изучение в сфере морфологии, 
техники и технологии изготовления 
керамических коллекций в последние 
годы стало иметь преимущественно 
статистическую направленность, ког-
да определенный качественный со-
став и количество керамических сосу-
дов позволяют обнаружить аналогии, 
определить ареал и хронологию от-
дельно взятой археологической куль-
туры. Тем не менее, не все специали-
сты уделяют должное внимание про-
блемам определения не утилитарного 
назначения керамических сосудов в 
системе мировоззрения древних.

Все названное в настоящий мо-
мент предопределяет необходимость 
выработки и определения конкрет-
ных критериев оценки места и на-
значения керамических сосудов как в 
быту, так и в обрядово-ритуальной, а 
также в эстетической составляющей 
древнего общества. Безусловно, дан-
ная трактовка и постановка проблемы 
не является обязующим постулатом к 
действию, а лишь имеет цель поднять 
вопрос и дискуссии на данную тему 
на страницах отечественных научных 
изданий.

Методы и методика исследо-
ваний

Исследование проводилось в 
рамках историко-культурного подхо-
да в изучении древнего гончарства, 
основанного на бинокулярной ми-
кроскопии, трасологии и физическо-
го моделирования, разработанного 
А.А. Бобринским [Бобринский, 1978, 
с. 11–15]. Выдвинутая им структура 
гончарного производства содержит 
10 обязательных и две дополнитель-
ные ступени, которые между собой 
объединены в три последовательные 
стадии, такие, как подготовительная, 
созидательная и закрепительная [Бо-
бринский, 1999, с. 8–11]. В данной ра-
боте внимание сосредоточено на тре-

тьей закрепительной стадии: ступень 
11 – конструирование служебных ча-
стей и ступень 12 – орнаментация по-
верхности керамических сосудов.

Описание материала
В представленной статье мы 

рассматриваем конкретную особен-
ность, выявленную в декоре керами-
ческих сосудов раннего железного 
века Казахстана, которая может вы-
ступать как хронологический и регио-
нальный маркер, а также быть одним 
из критериев для выявления мировоз-
зренческих аспектов в духовном мире 
ранних кочевников.

Таким образом, рассматривае-
мая в статье особенность в декориро-
вании керамических сосудов ранних 
кочевников заключается в примене-
нии техники аппликации при изго-
товлении керамических изделий. Под 
аппликацией и техникой ее изготов-
ления мы понимаем общеизвестное 
определение, т.е. способ создания ор-
наментов, изображений путём наши-
вания, наклеивания на ткань, бумагу 
и т.п. разноцветных кусочков какого-
либо материала (ткань, бумага, мех, 
соломка и т. п.) другого цвета или 
выделки, а также орнамент, изобра-
жение, созданные по такому способу, 
придающему им особую рельефность. 
В нашем случае аппликацией высту-
пают свидетельства и остатки от ме-
таллических вставок на поверхности 
керамических сосудов из памятников 
ранних кочевников Казахстана.

В ходе исследований керами-
ческих коллекций, хранящихся в 
фондах научно-исследовательских 
учреждений и музеев Казахстана 
(Институт археологии им. А.Х. Мар-
гулана, Центральный государствен-
ный музей РК, Государственный 
историко-культурный заповедник-
музей «Иссык», Музей археоло-
гии «Гылым Ордасы», Восточно-

Калиева Ж.С. Аппликация в декоре керамических сосудов 
раннего железного века Казахстана



74

ҚазаҚстан археологиясы        № 3 (5) 2019

Казахстанский областной историко-
краеведческий музей, Алматинский 
областной историко-краеведческий 
музей им. М. Тынышбаева), был из-
учен и проанализирован 191 сосуд 
раннего железного века, из которых 
в восьми случаях были обнаружены 
остатки аппликаций на поверхности 
керамических сосудов и фрагментах 
керамики.

Материалы могильника Берел
В целом, аппликации и их остат-

ки были выявлены на четырех сосу-
дах из курганов могильника Берел в 
Восточном Казахстане, на одном со-
суде и на двух фрагментах керамики 
из фонда Государственного историко-
культурного заповедника-музея «Ис-
сык» и на одном сосуде из фонда Му-

зея археологии «Гылым Ордасы».
Преимущественно керамика с 

аппликациями превалирует в сосудах 
могильника Берел. Необходимо от-
метить, что керамическая коллекция 
Берела достаточно богата и разноо-
бразна. Здесь преобладают высокие 
кувшины с овальным или округлым 
туловом, а также высоким горлом. 
Также многочисленны кувшины с 
шаровидным туловом и прямым гор-
лом [Самашев, 2011].

Из всего разнообразия сосудов 
Берела необходимо выделить отдель-
ную группу сосудов с аппликациями, 
которые обнаружены в погребениях 
курганов № 4, 10, 41, 73. Апплика-
ции здесь представлены в виде остат-
ков серой адгезии, а также остатков 

Рис. 1. Керамический сосуд. Берел, к. 10. 1 – общий вид; 2 – венчик сосуда с 
остатками адгезии и аппликации; 3 – фрагмент жемчужины с остатками адгезии и 

аппликаци. Раскопки ВКАЭ под руководством З. Самашева. Фото Ж. Калиевой
Fig. 1. Ceramic vessel. Berel, barrow no. 10. 1 – general view; 2 – vessel corolla with 
remains of adhesion and applique; 3 – pearl fragment with remains of adhesion and 

applique. Excavations of the EKAE under the leadership of Z. Samashev. 
Photo by Zh. Kalieva
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покрытий-лент из металла (фольги) 
на поверхности керамических сосу-
дов. Ленты пластичного и блестяще-
го металла серебристо-белого цвета 
предположительно изготовлены из 
олова, возможно с примесью золо-
та или серебра. Лентами преимуще-
ственно покрыты венчики и шейки 
керамических сосудов.

Один из интересных сосудов с 
оригинальным декором происходит из 
берелского кургана № 10 [Самашев, 
2011, с. 137–139]. Керамический со-
суд высокий, узкогорлый и красногли-
няный (рис. 1, 1–3), окрашен красной 
минеральной краской и декорирован 
по вертикали лепными жемчужинами. 
Жемчужины расположены снаружи в 
четырех вертикальных, симметрично 
расположенных по отношению друг 
к другу рядах по всей высоте сосуда 

(с венчика до придонной части сосу-
да). Размеры жемчужин составляют 
2–2,5×1–1,5 см, расстояние между 
ними достигает 2–2,5 см. Всего на-
считывается четыре вертикальных 
ряда по 11 жемчужин в каждом ряду, 
таким образом насчитывается 44 на-
лепленных на сосуд жемчужины.

На поверхности жемчужин и по 
венчику фиксируются следы серебри-
стого покрытия, химический состав 
которого, к сожалению, на данный 
момент определить не удалось. В це-
лом, благодаря рядам налепных жем-
чужин, сосуд является уникальным.

На следующем сосуде из кол-
лекции Берела, из кургана № 4 (рис. 2, 
1–3), также выявлена серая адгезион-
ная масса для аппликации и четко вы-
деляется серебристое металлическое 
покрытие, собственно аппликация. 

Рис. 2. Керамический сосуд. Берел, к. 4. 1 – общий вид; 2 – фрагмент боковины сосуда 
с ангобом; 3 – венчик сосуда с остатками адгезии и аппликации. Раскопки ВКАЭ под 

руководством З. Самашева. Фото Ж. Калиевой
Fig. 2. Ceramic vessel. Berel, barrow no. 4. 1 – general view; 2 – a fragment of the side of 
the vessel with engobe; 3 – the corolla of the vessel with remains of adhesion and applique. 

Excavations of the EKAE under the leadership of Z. Samashev, photo by Zh. Kalieva
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Помимо аппликации, сосуд декори-
рован расписным орнаментом, кото-
рый выполнен минеральной краской 
красного оттенка, схожей с ангобом 
(рис. 2, 2). Орнамент разделен на че-
тыре условные зоны. Первая пред-
ставлена в виде волнистых линий, 
вторая – в виде растительного орна-
мента, третья – в виде стилизованно-
го изображения птицы и четвертая за-
вершает композицию волнистыми по-
лосами. Все четыре зоны разделены 
горизонтальными полосами (рис. 3).

Еще один сосуд с апплика-
цией из берелского кургана № 41 
представлен кувшином с широким 
устьем, прямой шейкой, с грушевид-
ным слегка раздутым туловом и пло-
ским дном. Поверхность данного со-
суда обработана твердым предметом. 
Также встречаются следы выбивания 
колотушкой. По краю венчика и по 

горловине сосуда отчетливо видны 
следы и остатки ленты серебристого 
покрытия, сосуд также орнаменти-
рован кольчатыми вдавлениями па-
лочкой. Следы адгезионной массы и 
остатки аппликации в виде металли-
ческой ленты фиксируются по шейке 
и по венчику сосуда (рис. 4, 1–4).

Кувшин из берелского курга-
на № 73 также декорирован аппли-
кацией. Сосуд представляет собой 
зауженный ко дну кувшин с вытяну-
той шейкой, раздутым грушевидным 
туловом. По венчику сосуда фиксиру-
ются следы серебристого покрытия в 
форме ленты шириной 1,5 см [Калие-
ва, 2013, с. 228]. Местами по сосуду 
отмечена сероватая адгезионная мас-
са (рис. 5, 1, 2).

В целом, декор керамики Бере-
ла достаточно разнообразен. В ходе 
анализа орнамента керамических 

Рис. 3. Керамический сосуд. Берел, к. 4. Прорисовка Биримжанова М.
Fig. 3. Ceramic vessel. Berel, barrow no. 4. Drawing by Birimzhnov M.
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сосудов были зафиксированы про-
черченные геометрические символы, 
треугольники, опущенные вершиной 
вниз, овальные полукруги, круги, 
вдавление палочкой, налепной валик 
и лепные жемчужины. Наличие столь 
широкого разнообразия в декорирова-
нии сосудов берелской керамической 
коллекции, возможно, указывает на 
существование локальной системы 
знаков и символов, со сложной тра-
дицией отображения орнамента на 
поверхности сосудов ранними кочев-
никами. На данный вывод наталкива-
ет ряд примеров, а именно наличие и 
особое расположение лепных дета-
лей, зональное разделение сосуда и 
наличие аппликаций. Все названное, 
несомненно, указывает не только на 

высокое мастерство гончарного про-
изводства племен раннего железного 
века Алтая, но и свидетельствует о 
сложном и глубоком духовном мире 
ранних кочевников Берела.

Наличие аппликаций в керами-
ческих коллекциях Берела определи-
ло необходимость выявления и изуче-
ния данного феномена в гончарной 
продукции раннего железного века на 
территории Казахстана. С этой целью 
были исследованы керамические кол-
лекции, хранящиеся в фондах музеев 
Казахстана.

Анализ материала в музеях Ка-
захстана

На данный момент были ис-
следованы 40 керамических сосудов 
и отдельных фрагментов керами-

Рис. 4. Фрагменты керамического сосуда. Берел, к. 41. 1 – общий вид; 2, 4 – венчик 
сосуда с остатками адгезии и аппликации; 3 – шейка сосуда с остатками адгезии и 

аппликации. Раскопки ВКАЭ под руководством З. Самашева. Фото Ж. Калиевой
Fig. 4. Fragments of a ceramic vessel. Berel, barrow no. 41. 1 – general view; 

2, 4 – the corolla of the vessel with the remains of adhesion and appliqué; 
3 – neck of the vessel with adhesion and applique remains. 

Excavations of the EKAE under the leadership of Z. Samashev, photo by Zh. Kalieva
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ки, обнаруженных в разные годы на 
территории Восточного Казахстана. 
Большая часть керамических кол-
лекций названного региона хранится 
в фондах Восточно-Казахстанского 
областного историко-краеведческого 
музея в г. Усть-Каменогорск [Калиева, 
2014, с. 316–320]. Кроме того, были 
изучены сосуды раннего железного 
века, обнаруженные в разные годы на 
территории Жетысу, часть из которых 
хранится в фондах Алматинского об-
ластного историко-краеведческого 
музея им. М. Тынышбаева. Здесь 
были исследованы 17 керамических 
сосудов.

Большой пласт керамических 
коллекций хранится в фондах и экспо-

зициях Центрального государствен-
ного музея РК. К сожалению, нам 
удалось исследовать в данном музее 
лишь небольшую часть керамики, а 
именно 18 целых сосудов.

В числе исследованных кера-
мических коллекций названных му-
зеев, к сожалению, не зафиксированы 
факты наличия аппликаций в декори-
ровании сосудов. Но, тем не менее, 
исследование и анализ керамики в 
фондах данных музеев необходимо 
продолжать в будущем.

Сосуд с аппликациями был вы-
явлен и исследован в фондах Музея 
археологии «Гылым Ордасы». В фон-
дах музея были проанализированы 23 
керамических сосуда, из них лишь на 

Рис. 5. Керамический сосуд. Берел, к. 73. 1 – общий вид; 2 – венчик сосуда 
с остатками адгезии и аппликации. 

Раскопки ВКАЭ под руководством З. Самашева. Фото Ж. Калиевой
Fig. 5. Ceramic vessel. Berel, barrow no. 73. 1 – general view; 2 – the corolla of the vessel 

with the remains of adhesion and applique. 
Excavations of the EKAE under the leadership of Z. Samashev, photo by Zh. Kalieva
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поверхности одного была выявлена 
аппликация (рис. 6, 1, 2). Аппликация 
расположена на венчике и представле-
на в виде остатков симметрично рас-
положенных металлических пластин. 
К сожалению, идентифицировать ис-
следованный сосуд, определить год и 
местонахождение артефакта не уда-
лось, что затрудняет привязку данной 
находки к определенному региону. 
Тем не менее, опираясь на морфоло-
гические особенности, можно пред-
положить, что он изготовлен в конце I 
тыс. до н.э. – начале I тыс. н.э.

Еще один сосуд из Алматинской 
области происходит из кургана № 59 
могильника Каратума [Байпаков и др., 
2016, с. 241–243], два фрагмента ке-
рамики с аппликацией из кургана № 4 
могильника Алатау, Алматинской обл. 

[Сейткалиев, 2015, с. 98–100] были 
выявлены в фондах Государственно-
го историко-культурного заповедника 
музея «Иссык». Здесь проанализиро-
вано 73 целых керамических сосуда 
эпохи раннего железа.

Один сосуд с аппликацией 
представляет собой чашу (рис. 7, 1). 
Невооруженным глазом остатки ап-
пликации на данном сосуде не про-
слеживаются. Лишь с применением 
стереоскопического бинокулярного 
микроскопа МБС-10 удалось выявить 
белую адгезионную массу с остатка-
ми металлической фольги (позоло-
той) на венчике (рис. 7, 2, 3) и тулове 
(рис. 7, 4) сосуда. Также в постоянной 
экспозиции музея находятся два фраг-
мента со вставками из золотой фоль-
ги, происходящие из кургана № 4 мо-

Рис. 6. Керамический сосуд с остатками адгезии и аппликацией. 
Фонд Археологического музея «Гылым ордасы», шифр МА24/3, ГОМА № 309. 

1 – общий вид; 2 – венчик сосуда с остатками адгезии и аппликации. 
Фото Ж. Калиевой

Fig. 6. Ceramic vessel with adhesion residues and applique. Fund of the Archaeological 
Museum «Gylym Ordasy», cipher МА24/3, GОМА no.309. 1 – general view; 2 – the corolla 

of the vessel with the remains of adhesion and applique. Photo by Zh. Kalieva

Калиева Ж.С. Аппликация в декоре керамических сосудов 
раннего железного века Казахстана
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гильника Алатау (рис. 8). В связи с 
тем, что доступ к исследованию был 
ограничен, детальный анализ дан-
ных фрагментов не был произведен. 
Вместе с тем, наличие крепежных 
отверстий на одном фрагменте золо-
той фольги ставит под сомнение, что 
данный экземпляр был использован в 
качестве аппликации в декоре указан-
ного фрагмента керамики и возмож-
но использовался для декорирования 
одежды либо иного убранства.

Таким образом, необходимо от-
метить, что применение аппликаций в 
декорировании керамических сосудов 

раннего железного века на данный 
момент выявлено лишь в памятниках 
Алтая и Жетысу и требует дальней-
шего проведения комплексных иссле-
дований керамических коллекций из 
других регионов Казахстана.

Обсуждение материала
Если провести широкие анало-

гии в технике декорирования керами-
ческих сосудов, необходимо отметить 
находку, сделанную А.И. Тереножки-
ным в 1950 г. близ села Глеваха (Ва-
сильковский р-н, Киевская обл.). В 
ходе изучения кургана раннего же-
лезного века им была обнаружена 

Рис. 7. Керамический сосуд. Мог. Каратума, к. 59. Фонд Государственного историко-
культурного заповедника музея «Иссык», шифр ЕКМ НТК 107 (по: [Байпаков и др., 

2016]). 1 – общий вид; 2 – венчик сосуда с остатками адгезии и аппликацией (позоло-
той); 3 – венчик сосуда с остатками адгезии и аппликацией (позолотой); 4 – тулово 

сосуда с остатками адгезии и аппликацией (позолотой). Фото Ж. Калиевой
Fig. 7. Ceramic vessel. The burial ground of Karatumа, borrow no. 59. Fund of the State 

Historical and Cultural Reserve of the Issyk Museum. Сipher EKM NTK 107 
(by: [Baipakov et al, 2016]). 1 – general view; 2 – corolla of the vessel with adhesion 
residues and applique (gilding); 3 – corolla of the vessel with adhesion residues and 
applique (gilding); 4 – body vessel with adhesion residues and applique (gilding). 

Photo by Zh. Kalieva
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корчага высотой 74 см [Тереножкін, 
1954, с. 80–97]. Сосуд примечателен 
тем, что орнаментирован по плечику 
тремя округлыми вертикальными вы-
ступами и имеет следы от накладных 
золотых бляшек и лент. Также как и в 
случае с сосудами из Алтая и Жетысу 
на месте расположения (крепления) 
пластин сохранилась белесая адге-
зия. Подробное исследование дан-
ного сосуда провела сотрудник Ин-
ститута археологии НАН Украины 
Е.Е. Фиалко.

Е.Е. Фиалко, опираясь на хро-
нологическую датировку находок из 
Глевахи (конец VII – начало VI в. до 
н.э.), предполагает, что традиция в 
орнаментации сосудов Алтая с при-
менением аппликации, возможно, за-

имствована из Европейской Скифии 
и была ассимилирована местными 
племенами [Фиалко, 2008, с. 33]. На 
наш взгляд, данная гипотеза является 
спорной и требует более тщательного 
изучения. Мы солидарны с мнением 
В.И. Молодина, считающего регионы 
Средней Азии и Казахстана как не-
кую прародину оформления форм и 
специфических черт в декоре посуды 
ранних кочевников [Молодин, 2000, 
с. 113].

Аналогию использования ап-
пликаций на поверхности сосудов 
Берела можно также найти в керами-
ческих изделиях пазырыкской куль-
туры. В случае с анализом сосудов 
из могильников Ак-Алаха-3 и Берел 
можно отметить, что прямой аналоги-

Рис. 8. Фрагмент керамического сосуда с листами золотой фольги. Могильник 
Алатау 2010, к. 4. Постоянная экспозиция Государственного историко-культурного 

заповедника музея «Иссык» (по: [Сейткалиев, 2015]). Фото Ж. Калиевой
Fig. 8 – a fragment of a ceramic vessel with sheets of gold foil. Burial ground Alatau, 2010, 

borrow no. 4. Permanent exhibition of the State Historical and Cultural Reserve of the 
Issyk Museum (by: [Seitkaliev, 2015]). Photo by Zh. Kalieva
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ей выступают лишь морфологические 
особенности, а именно форма, строе-
ние, техника внешней обработки и 
орнаментация. Вместе с тем, в обо-
их случаях используется аппликация, 
но разница заключается в материале 
исполнения декора. В керамике Ак-
Алаха-3 использованы аппликации 
из кожи [Полосьмак, 1994, с. 69–70], 
тогда как на образцах из мог. Берел – 
металл.

Выводы
Подводя итог, необходимо от-

метить, что в изучении аппликаций в 
декоре керамических сосудов ранне-
го железного века Казахстана четко 
определяется круг вопросов и про-
блем как прикладного, так и концеп-
туального характера.

Среди прикладных проблем 
необходимо назвать отсутствие кон-
кретных сведений о химическом со-
ставе непосредственно металличе-
ских или иных вставок на поверхно-
сти изделий, не только из памятников 
Казахстана, но Евразийских степей в 
целом. Кроме того, актуально опреде-
ление химического состава адгезион-
ной массы. Проблема анализа состава 
скрепляющего вещества, а именно 
ответ на вопрос «Каково происхожде-
ние склеивающей массы – органиче-
ское или минеральное?» - остается 
открытым.

Среди концептуальных можно 
назвать проблему изучения места по-
явления и определение ареала фено-
мена декорирования с применением 
аппликаций, а также установление 
цели и назначения специфическо-
го приема орнаментации. Носила ли 
данная традиция утилитарный ха-
рактер или имела некие ритуальные, 
обрядовые цели. Изготавливалась ли 
посуда специально, либо же произво-
дилась повсеместно в быту. Для по-
иска ответа на данный вопрос необ-

ходимо проведение комплексных ис-
следований, что требует изучение не 
только погребений, но и поселений 
раннего железного века.

Еще одним важным и нерешен-
ным аспектом в изучении керамиче-
ских коллекций, в том числе в иссле-
довании аппликаций в декорировании 
керамики, можно назвать проблему 
терминологии. Необходимо отме-
тить, что в рамках статьи, а именно 
в историографии проблемы примене-
ния аппликаций в керамике, чаще ис-
пользуется термин «цементирующая 
масса» [Тереножкін, 1954; Фиалко, 
2008], что, на наш взгляд, является 
некорректным определением, Термин 
«цементирующий» конкретизирует 
состав склеивающей массы, тогда 
как использованный нами термин 
«адгезия» определяет процесс (т.е. 
склеивание, спайка, скрепление). Та-
ким образом, клейкое, скрепляющее 
вещество минерального либо органи-
ческого происхождения, необходимое 
для фиксации элементов аппликации 
на поверхности керамического изде-
лия, предлагается именовать как ад-
гезия или адгезионная масса.

В целом, в ходе исследователь-
ских работ остро встал ряд методо-
логических и организационных про-
блем в изучении аппликаций в декоре 
керамических сосудов. Ранее было 
отмечено, что в отдельных случаях 
аппликации были видны невооружен-
ным глазом, в других остатки аппли-
каций были выявлены с применением 
бинокулярной микроскопии. Этот 
факт наталкивает на мысль о необхо-
димости внедрения и применения бо-
лее щадящей камеральной обработки 
обнаруженных фрагментов и кера-
мических сосудов. Более тщательная 
первичная очистка позволит сохра-
нить достаточно хрупкие, а иногда и 
микроскопические элементы декора 
керамических сосудов.
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Хотя из всей массы представ-
ленных в статье исследованных ар-
тефактов лишь небольшой процент 
составила керамическая посуда с 
аппликациями, это не говорит о том, 
что работа в данном направлении 
малоперспективна. Вполне вероятно, 
что для изучения данного феномена 
необходимо привлечение широкого 
спектра специалистов как гуманитар-
ного, так и естественнонаучного про-
филя, и разработки новых методик в 
изучении сложносоставного декора 
и аппликаций в орнаментации сосу-
дов, что, безусловно, позволит приот-
крыть завесу над сложным и интерес-
ным миром древних.
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ҚазаҚстанныҢ ерте теМІр ДӘУІрІнІҢ ҚыШ 
ыДыстарыныҢ БетІнДегІ аППлиКаЦия

Ж.с. Калиева

Ұсынылған мақала сәндік қолданба түрінде өзіндік ерекшелігі бар ерте темір 
дәуіріндегі қыш ыдыстарды талдауға арналған. Зерттеу барысында ерте темір дәуірінен 
қалған және Қазақстанның ғылыми-зерттеу мекемелері мен мұражайларының 
қорларында сақталған 191 қыш ыдыстар зерттелді және талданды. Зерттелген 
керамикалық ыдыстардың ішінде сегіз жағдайда керамикалық ыдыстардың беткі 
жағындағы қалдықтар мен керамика фрагменттері табылды, олар Қазақстандағы 
ерте темір дәуірінің қыш бұйымдарындағы осы құбылысты анықтау және зерттеу 
қажеттілігін анықтады. Қазақстанның ерте темір дәуіріндегі керамикалық ыдыстардағы 
декор элементі ретінде қосымшаларды зерттеу әлі жеке зерттеу тақырыбы болған жоқ, 
және бұл мақала әртүрлі тарихи кезеңдердегі керамикалық ыдыстардағы декорация 
құбылыстарын анықтау, жүйелеу және талдау мәселелерін өзекті етуге бағытталған.

түйін сөздер: археология, Қазақстан, Алтай, Жетісу, ерте темір дәуірі, қыш 
ыдыс, сәндеу, аппликация, қалайы, алтын, метал

APPLIQUE WORK IN THE DECOR OF CERAMIC VESSELS OF THE EARLY 
IRON AGE OF KAZAKHSTAN

Zh.S. Kalieva

Presented article is devoted to the analysis of ceramic vessels of the early Iron Age 
of Kazakhstan, which have a distinctive feature in the form of decorative appliqué works. 
During the research, 191 ceramic vessels with dates of the early Iron Age, which are stored 
in the fund of Scientific research institutions and museums of Kazakhstan, were studied and 
analyzed. Among the studied exemplars in eight cases were found remains of appliques on a 
surface of ceramic vessels and fragments of ceramics that defined need of identification and 
studying of this phenomenon for pottery of the early Iron Age in the territory of Kazakhstan. 
The study of ornaments as an element of decor in ceramic vessels of the early Iron Age of 
Kazakhstan has not yet been the subject of a separate study, and this article aims to actual-
ize the problem of identifying, systematizing and analyzing the phenomenon of decorating 
applique works in ceramic vessels of various historical periods.
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