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Статья посвящена каменным «алтарикам» Тургая, степного региона, приуроченного к Тургай-
скому прогибу и сопоставимого с территорией современной Костанайской области, расположенной 
в северной – северо-западной части Республики Казахстан. На сегодняшний день известно всего во-
семь каменных «алтариков», найденных в регионе. Из них четыре экземпляра происходят из памят-
ников, а остальные четыре найдены случайно. Семь «алтариков» без опоры (ножек), а один – с опо-
рой. Анализируемые предметы – с бортиком, имеют овальную, округлую и прямоугольную форму. 
Исследуемые каменные изделия относятся к скифо-сакскому времени (VIII–IV вв. до н.э.).

Традиция изготовления каменных «алтариков» без опоры преимущественно характерна для 
ранних саков Приаралья и Урало-Казахстанских степей, откуда они, по-видимому, распространились 
в другие регионы Евразии. С угасанием культуры ранних саков к середине I тыс. до н.э. утрачива-
ет свое развитие и производство каменных «алтариков» без ножек. Каменные «алтарики» с опорой 
были типичны для южноуральских и западноказахстанских кочевников «савроматского» времени, 
где их производство достигло своего расцвета.
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Введение
В статье под термином «Тургай» подразумевается территория современной Ко-

станайской области, в геологическом отношении расположенная в Тургайском про-
гибе, протяженностью с севера на юг около 800 км. На севере Тургай соприкасается 
с Западно-Сибирской низменностью, на юге плавно переходит в Туранскую низмен-
ность. На западе он ограничен Зауральским плато, а восточная часть является запад-
ной окраиной Казахского мелкосопочника и отрогами Улытауских гор [Бобоедова, 
1971, с. 18–25]. Для характеристики региона также используется термин «Западная 
Сарыарка» [Бейсенов, 2015а, с. 10].

В настоящее время происходит накопление нового и анализ имеющегося мате-
риала, позволяющего в будущем изучить роль региона в процессах, происходивших 
в эпоху раннего железа в азиатской части Евразии [Бейсенов и др., 2015; Культура на-
селения Тургая, 2017; Сеитов, 2017; Логвин и др., 2019].

В данной статье представлен обзор каменных изделий, за которыми в науке закре-
пилось название «переносные жертвенники» или «алтарики» [Васильев, 1998, с. 25]. 
Эта тема не утрачивает своей актуальности в силу неоднозначной интерпретации, глав-
ным образом, их функционального назначения. Не будем подробно останавливаться на 
историографии данной проблемы, так как она в той или иной мере уже обстоятельно 
представлена во многих исследованиях [Смирнов, 1964, с. 162–170; Кадырбаев, 1977, 
с. 204–212; Зуев, 1996, с. 54–66; Васильев, 1998, с. 25–43; Федоров, 2000, с. 49–67; 2001, 
с. 21–49; Маргарян, 2017, с. 104; и др.]. Отметим только, что впервые наиболее полное 
и детальное исследование данной категории инвентаря было предпринято К.Ф. Смир-

* Работа выполнена при финансовой поддержке Комитета науки Министерства образования 
и науки Республики Казахстан (ИРН проекта AP05131573).
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новым [1964, с. 162–170]. Разработанный ученым принцип классификации «алтариков» 
лег в основу всех последующих исследований по данной тематике. К настоящему вре-
мени наиболее полная классификация данной категории инвентаря проведена К.Г. Мар-
гарян (Коноплевой), разделившей их на две группы в зависимости от наличия или от-
сутствия опоры [Коноплева, 2016, с. 109–113; Маргарян, 2017, с. 104–106].

Материалы и методы исследования
Методологической основой исследования являются принципы историзма и объек-

тивности исторического процесса. В ходе исследования автором использованы обще-
научные, общеисторические и традиционно применяемые в археологических исследо-
ваниях методы: сравнительно-типологический и метод датированных аналогий.

На данный момент из Тургая происходит восемь каменных «алтариков». Кон-
текст обнаружения четырех находок известен – они обнаружены при изучении погре-
бальных памятников: Акчийат (Атчергат), Бестамак, Лисаковск, и еще один экземпляр 
найден на стоянке Белкарагай-4. Остальные предметы – это случайные находки (рис. 1).

Рис. 1. Карта обнаружения каменных «алтариков» в Тургае

Описание материала
Каменное изделие №1 обнаружено в погребении 2 кургана №2 могильника Ак-

чийат (раскопки археологической экспедиции ЧелГУ под руководством М.К. Хабду-
линой, 1985 г.). Под насыпью кургана были обнаружены две могильные ямы, распо-
ложенные рядом, параллельно друг другу и ориентированные длинными стенками 
по направлению ЮЗ–СВ. Умершие лежали вытянуто на спине, головой на юго-запад. 
Инвентарь погребения 1 представлен железным ножом и бронзовыми наконечника-
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ми стрел: трехлопастной с выделенной втулкой, сводчатой головкой и трехгранный 
с внутренней втулкой и опущенными вниз шипами. В погребении 2 были найдены 
разрозненные кости человека. Судя по расположению костей ног, умерший был ориен-
тирован головой на юго-запад. Кроме «алтарика» к сопроводительному инвентарю от-
носились бронзовое зеркало с короткой ручкой и костяная трубочка [Хабдулина, 1985, 
с. 583; 1994, табл. 33; Таиров, 2000, рис. 30.-81; 2004, рис. 10.-52]. «Алтарик» – без 
опоры, овальной формы с невыразительным бортиком. Размеры: 23,9×13×4,1–5,1 см, 
глубина чаши – 0,85 см. Ширина бортика – 1,3 см. Цвет изделия вишневый. Поверх-
ность зашлифована со всех сторон. На внутренней поверхности от края до края блюда 
идет полоса черного цвета (углистого происхождения?), шириной 2,5 см. По центру 
изделия вырезана каннелюра (рис. 2.-1).

Каменное изделие №2 происходит из могильной ямы №103 могильника Бес-
тамак (раскопки Тургайской археологической экспедиции (ТАЭ) под руководством 
А.В. Логвина, 2003 г.). В могильной яме были обнаружены два погребения, друг под 
другом. Верхнее погребение было совершено в подпрямоугольной яме с закругленны-
ми углами, размерами 1,7×1,35 м, глубиной 1 м, ориентированной по линии ЮВ–СЗ. 
В ее заполнении зафиксированы фрагменты керамики от круглодонного сосуда. В яме 
отмечены древесные остатки, вероятно, от надмогильной конструкции. В центре мо-
гильной камеры была обнаружена небольшая каменная кладка. В северо-западном 
углу выявлен череп человека. В разных частях могильной камеры лежали разрознен-
ные человеческие кости и зубы. У северной стенки находился каменный «алтарик», 
в восточной части – обломок железного ножа. На глубине 1,8 м в западной стенке ямы 
найден бронзовый нож, фрагменты костяного изделия (предположительно рукояти), 
застежка из известняка и бронзовая скрепка. Нож был обернут войлоком и обложен 
деревянными прутиками. На глубине 1,9 м зафиксировано второе погребение. Могиль-
ная яма ориентирована по линии З–В, ее размеры – 2,6×1,3 м. В западной и восточной 
частях могильной камеры выявлен небольшой подбой. Скелет мужчины зафиксирован 
на левом боку с чуть согнутыми коленями, головой ориентирован на запад (антрополо-
гические определения выполнены А.В. Колбиной). Руки погребенного располагались 
вдоль тела, кисти лежали почти вплотную друг к другу. Кисть правой руки оказалась 
неестественно вывернута (предположительно умерший был связан). В ногах мужчи-
ны были обнаружены нижние конечности барана. Находки, уверенно относящиеся 
к этому погребению, отсутствуют [Логвин и др., 2008, с. 155–156, рис. 2.-1, 2, 5–7]. Ка-
менное изделие – без опоры, овальной формы, изготовлено из песчаника темно-серого 
цвета (рис. 2.-4; 3.-2). Размеры: длина – 12 см, ширина – 9 см, высота – 3,2 см. В по-
перечном сечении изделие имеет выпукло-вогнутую форму, вогнутая поверхность 
сильно заглажена. Глубина чаши до 1,3 см [Логвин и др., 2008, с. 155–156, рис. 2.-6; 
Сеитов, 2017, с. 186, 188].

Каменное изделие №3 – без опоры, с плоским дном, найдено на поверхности пес-
чаного выдува стоянки Белкарагай-4, расположенной в 12 км к юго-западу от п. Шо-
банколь в Аулиекольском р-не Костанайской области (раскопки ТАЭ под руководством 
А.В. Логвина, 2000 г.). Предмет овальной формы, с едва намечающимся бортиком, из-
готовлен из песчаника буро-коричневого цвета. Размеры: длина – 27,2 см, ширина – 
18,5 см, высота – 2,7 см (рис. 2.-2; 3.-4). Глубина чаши – 0,6 см. Находка расколота на 
несколько частей и отреставрирована [Логвин, Шевнина, 2015, с. 118, 120, рис. 10.-3].
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Рис. 2. Каменные «алтарики» Тургая: 1 – курган Акчийат (Атчергат), п. 2 
(по: [Хабдулина, 1994]); 2 – стоянка Белкарагай-4 (Аулиекольский р-н); 3 – случайная 
находка; 4 – могильник Бестамак, п. №103; 5 – Аркалыкский р-н (случайная находка); 

6 – Тарановский р-н (случайная находка); 7 – с. Шили, Джангильдинский р-н  
(случайная находка); 8 – мог. Лисаковский-VI, курган-ограда №2 (по: [Усманова, 2013])
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Каменное изделие №4 (случайная находка в Костанайской области) – без опоры, 
с плоским дном, овальной формы, с бортиком (КП 17112). Изготовлено из камня бе-
лого цвета с вкраплениями разнозернистого песка. Размеры: длина – 18 см, ширина – 
17 см, высота – 3,8 см. Глубина чаши – 1,5 см. Предмет расколот на три части и отре-
ставрирован (рис. 2.-3; 3.-5).

Каменное изделие №5 обнаружено в кургане-ограде №2 могильника Лисаков-
ский-VI (Раскопки Лисаковской археологической экспедиции под руководством 
Э.Р. Усмановой). Под каменной выкладкой была обнаружена могильная яма, заполнен-
ная камнями. В ее заполнении встречались сажистые включения и фрагменты горе-
лых веток. Зафиксированный погребальный обряд необычен: «череп был кремирован, 
кости тулова отсутствовали, нижняя часть тела (ноги) были уложены, имитируя позу 
погребенного, лежащего на спине» [Епимахов, Усманова, 2013, с. 265]. Инвентарь 
представлен каменным «алтариком», развалом сосуда, бронзовой пластиной, ископае-
мой раковиной и горелой костью. «Алтарик» – без опоры, подпрямоугольной формы, 
с едва намечающимся бортиком. Размеры: 13,0×9,0×2,2–3,4 см (рис. 2.-8) [Епимахов, 
Усманова, 2013, с. 264–266, рис. 28.-11, фото 16.-2].

Рис. 3. Каменные «алтарики» Тургая (фотоснимки А.М. Сеитова (1, 5–6) и А.В. Логвина (2–4)): 
1 – с. Шили, Джангильдинский р-н (случайная находка); 2 – могильник Бестамак, 

п. №103; 3 – Тарановский р-н (случайная находка); 4 – стоянка Белкарагай-4 
(Аулиекольский р-н); 5 – случайная находка; 6 – Аркалыкский р-н (случайная находка)
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Каменное изделие №6 (случайно найдено в Аркалыкском р-не Костанайской об-
ласти) – без опоры, с плоским дном (КП 2669). «Алтарик» подпрямоугольной формы 
с закругленными углами и бортиком; изготовлен из песчаника красно-коричневого цвета 
(рис. 2.-5; 3.-6). Одна торцевая сторона имеет округлую форму, а другая – подпрямоуголь-
ную. Размеры: длина – 25,1 см, ширина – 16,4 см, высота – 5,4 см. Глубина чаши до 2,2 см.

Каменное изделие №7 – без опоры, с плоским дном – случайно найдено сотруд-
ником ЛАИ КГУ им. А. Байтурсынова А.В. Логвиным в Тарановском районе Коста-
найской области (рис. 2.-6; 3.-3). Находка округлой формы, размерами 20,3×19 см, вы-
сотой 4,2 см. Изделие изготовлено из мелкозернистого песчаника желто-коричневого 
цвета. Глубина чаши до 2,5 см. Бортик ярко выражен, толщиной 0,9–1,7 см. Снаружи 
по бортику вырезан зигзагообразный орнамент, состоящий из двух параллельных пре-
рывистых линий. На внутренней поверхности прослеживаются пятна темно-коричне-
вого цвета. Предмет расколот на несколько частей и отреставрирован.

Каменное изделие №8 – с опорой в виде двух ножек, случайно найдено местны-
ми жителями у с. Шили в Джангильдинском районе Костанайской области (рис. 2.-7; 
3.-1). Находка прямоугольной формы, изготовлена из песчаника желто-коричневого 
цвета. Размеры: длина – 22,8 см, ширина – 15,4 см, высота – 12 см. Углы бортика за-
кругленные. Глубина чаши до 2,2 см. Ножки подпрямоугольной формы, одна длиной 
6,2 см, другая – 6,8 см, шириной 8,8–9,8 см, толщиной 4,5–6 см. В сечении ножки 
овальной формы. Артефакт расколот по диагонали на две части.

Обсуждение
Каменные «алтарики» в основном являлись атрибутом женских погребений 

степных племен скифо-сакского времени. Но иногда они встречаются и в мужских 
захоронениях. Главным образом, ритуальное назначение таких предметов – это наибо-
лее обоснованное объяснение их функциональной принадлежности [Мошкова, 2000, 
с. 206, 212; Федоров, 2000, с. 49–66].

«Алтарики» без опоры, овальной формы получили широкое распространение 
в Евразийских степях с VII по III в. до н.э. Они в большей степени характерны для 
сакских памятников тасмолинской историко-культурной общности Южного Заура-
лья, Северного и Центрального Казахстана. В Южном Зауралье овальные «алтари-
ки» без опоры с бортиком бытовали с VII до 2-й половины V – IV в. до н.э. [Таиров, 
2007, рис. 2.-52, 61; Коноплева, 2016, с. 110–113]. Основная часть «алтариков» из 
Северного Казахстана была изучена М.К. Хабдулиной [1994, с. 60, табл. 16.-3; 17.-
2; 19.-5; 23.-2, 10; 58], датировавшей их в рамках VIII–III вв. до н.э. К.Г. Маргарян 
и А.Д. Таиров [2017, с. 26–35] относят «алтарики» без опоры из Северного Казахстана 
к VIII – 1-й половине IV в. до н.э. В Центральном Казахстане изделия данного типа 
в ос  новном существовали с VII по V в. до н.э. Ряд экземпляров, отнесенных М.К. Ка-
дырбаевым  [1966, с. 311–371, 391–392, рис. 10.-2–3; 30.-1, 3; 47.-2] ко второму этапу 
тасмолинской культуры (V–III вв. до н.э.), на наш взгляд, не может быть уверенно да-
тирован позже V в. до н.э. в силу невыразительности сопроводительного материала. 
Погребение кургана №1 могильника Карамурун-II (II в. до н.э.), из  которого проис-
ходит фрагмент каменного «алтарика», судя по погребальному обряду и инвентарю, 
относится к памятникам раннесарматского типа. Обломки каменных «алтариков» 
иногда находят в насыпях коргантасских курганов. Известен один случай обнаруже-
ния целого изделия без ножек подпрямоугольной формы в коргантасском погребении 
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IV–III вв. до н.э. на поселении Шидертинское-2 [Бейсенов, Мерц, 2010, с. 45, рис. 9; 
Бейсенов и др., 2015б, с. 25, рис. 10.-11].

Новейшие исследования по раннему железному веку позволяют датировать тасмо-
линскую культуру Центрального Казахстана в рамках VIII–V вв. до н.э., хотя, «возможно, 
незначительное количество памятников „заходит“ в IV в. до н.э.» [Бейсенов, 2015б, с. 28].

Разные типы «алтариков» без опоры весьма характерны и для раннесакских па-
мятников Восточного Приаралья (Южный Тагискен и Уйгарак). Экземпляры без но-
жек, овальной формы известны в материалах могильника Уйгарак (VII–VI вв. до н.э.) 
[Вишневская, 1973, с. 86–87, табл. XI.-3; XIV.-19; XXIV.-2–3]. В Южном Тагискене 
подобные предметы происходят также в основном из погребений VII–VI вв. до н.э., 
возможно, некоторые экземпляры можно датировать 2-й половиной VI – началом V в. 
до н.э. [Итина, Яблонский, 1997, с. 41, рис. 6.-5; 9.-8; 27.-9; 29.-11; 36.-14].

Несколько позже, чем у саков урало-казахстанских степей, каменные «алтарики» 
без ножек бытовали у племен каменской культуры Верхнего Приобья и Обь-Иртышского 
междуречья. Там они встречаются в основном с VI (возможно, некоторые с конца VII) 
до III–II вв. до н.э. [Могильников, 1997, с. 88, рис. 60.-4–5; Шульга и др., 2009, с. 177–
178, рис. 126–127]. Каменные «алтарики» иногда находят в памятниках гороховской 
и саргатской культур лесостепного Зауралья и Западной Сибири. Обнаруженные там 
экземпляры датируются с V в. до н.э. [Полосьмак, 1987, с. 87–88, рис. 62.-1; Могиль-
ников, 1992, с. 290, 305, табл. 119.-57; Мошкова, 2000, с. 206–207]. С территории Алтая 
известно несколько каменных «алтариков» без ножек, овальной и округлой формы, 
происходящих из погребений середины VI – начала V в. до н.э. В целом в этом регионе 
такие предметы изредка встречаются в памятниках VI–II вв. до н.э. [Кирюшин и др., 
2003, с. 80–81, рис. 34.-1; 50.-5].

«Алтарики» без ножек, овальной формы характерны для памятников Южного 
Приуралья VII–V/IV вв. до н.э. Однако на этой территории они встречаются значи-
тельно реже, чем экземпляры на ножках [Смирнов, 1964, с. 164–165; Васильев, 1998, 
с. 26; Мошкова, 2000, с. 204; Гуцалов, 2004, табл. 25.-2, 5]. Западнее Урала такие «алта-
рики» встречаются в Нижнем Поволжье, Волго-Донье, Северном Кавказе и лесостеп-
ном Поднепровье в VII–V вв. до н.э. [Мошкова, 2000, с. 207–208, рис. 1.-26, 28; 2.-2–4; 
Махортых, 2019, с. 347–352; рис. 1.-1–6].

Погребальный комплекс Акчийат, из которого происходит каменный «алтарик», да-
тируют в рамках ІV–ІІ вв. до н.э. [Хабдулина, 1985, с. 583; 1994, табл. 33] или 2-й поло-
вины VI – середины V в. до н.э. [Таиров, 2004, с. 4–5, рис. 9.-52; 10.-52; Коноплева, 2016, 
с. 110]. Бронзовые трехлопастные стрелы со сводчатой головкой и выделенной втулкой 
бытовали у степных племен Евразии в VII–II вв. до н.э. Более широко использовались 
в «савроматское» время в течение VI–IV вв. до н.э. [Смирнов, 1961, с. 46, табл. 2]. Трех-
гранные стрелы с внутренней втулкой и опущенными вниз шипами применялись южно-
уральскими кочевниками в течение VI–II вв. до н.э., но наиболее характерны для IV в. 
до н.э. [Смирнов, 1961, с. 58, табл. V]. Зеркало можно сопоставить с экземплярами 2-го 
типа (по типологии К.Ф. Смирнова), бытовавшими у ранних кочевников Южного Урала 
в VІ–ІV вв. до н.э. [Смирнов, 1964, с. 154, рис. 72.-3]. Таким образом, курган Акчийат 
можно датировать широко, в рамках VI–IV вв. до н.э., наиболее вероятно – V в. до н.э.

Анализ погребения №103 могильника Бестамак позволяет предположить, что 
нижнее погребение относится ко времени не позже VII–VI вв. до н.э., так как ана-
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логичные бестамакской застежке экземпляры бытовали не позднее VII–VI вв. до н.э. 
[Грязнов, 1980, рис. 12.-2–4; Боковенко, Заднепровский, 1992, с. 147, табл. 57.-24]. 
Круглодонный керамический сосуд, найденный в пределах верхнего погребения, схож 
с раннесарматской посудой южноуральских кочевников V–IV вв. до н.э. [Смирнов, 
1964, с. 114–115, рис. 68]. Таким образом, верхнее погребение относится к раннесар-
матскому периоду. По всей видимости, и «алтарик», найденный в пределах этого по-
гребения, следует датировать V–IV вв. до н.э., по крайней мере, не позже IV в. до н.э. 
«Алтарики» №3 и 4 можно датировать широко, в рамках VIII–IV вв. до н.э.

Лисаковский «алтарик» предположительно относится к «переходному» периоду от 
финальной бронзы к раннему железному веку, о чем свидетельствуют признаки погре-
бального обряда и аналогии керамическому сосуду [Епимахов, Усманова, 2013, с. 266]. 
К.Г. Маргарян относит данный экземпляр к группе «алтариков» периода VII – середины 
VI в. до н.э. [Коноплева, 2016, с. 110]. В силу отсутствия надежных хронологических 
маркеров данное погребение можно приблизительно отнести широко – от «переходно-
го» периода от финальной бронзы к раннему железному веку и до VI в. до н.э.

В целом каменные «алтарики» прямоугольной формы, без ножек, с бортиком, по 
сравнению с овальными, получили меньшее распространение в евразийских степях 
и характерны для более позднего времени. Так, в Южном Зауралье, Восточном Приа-
ралье, Верхнем Приобье экземпляры этого типа известны в погребальных комплексах 
со 2-й половины VI в. до н.э. В памятниках вышеперечисленных регионов, возможно, 
за исключением Верхнего Приобья, прямоугольные «алтарики» без ножек не встре-
чаются позже V в. до н.э. [Вишневская, 1973, XXIV.-7; Итина, Яблонский, 1997, с. 41, 
рис. 59.-14, 19; 68; Могильников, 1997, с. 88, рис. 60.-2; Шульга и др., 2009, с. 177–178, 
181, рис. 126–127; Коноплева, 2016, с. 110]. Таким образом, аркалыкский экземпляр, 
по-видимому, также датируется 2-й половиной VI – V в. до н.э.

«Алтарик» из Тарановского района имеет аналогии с экземплярами, известными 
в памятниках раннесарматской культуры Южного Урала, по бортику которых нанесен 
геометрический орнамент: ломаные или волнистые линии, треугольники. Это «алта-
рики» из Челябинских курганов, погребения под Покровской церковью в Оренбурге 
[Смирнов, 1964, рис. 75.-13–14], несколько экземпляров из курганов могильника Но-
вый Кумак. Такие экземпляры бытовали во 2-й половине V – IV в. до н.э. [Коноплева, 
2016, с. 110–111]. Аналогичные изделия происходят из кургана №3 Шиликтысайской 
группы, погребения 5, кургана №1 могильника Имангазы-Карасу, кургана у с. Линев-
ка, курганов у с. Лебедевка в Южном Приуралье [Гуцалов, 2004, с. 40–41, табл. 25.-9, 
10]. Таким образом, этот специфический тип каменных «алтариков» характерен толь-
ко для ранних сарматов южноуральских степей. Но следует отметить, что похожие 
предметы, только из глины с геометрическим орнаментом по бортику, типичны для 
саргатской культуры в IV–II вв. до н.э. [Полосьмак, 1987, с. 87, рис. 65.-1; 71.-1; 73.-1; 
74.-3]. Единичные находки подобных глиняных блюд встречаются в гороховских па-
мятниках [Могильников, 1992, с. 290, табл. 119.-52].

«Алтарики» с опорой различных типов – одна из наиболее ярких особенностей 
культуры южноуральских кочевников «савроматского» времени. Экземпляр из Шили 
имеет аналогии с южноуральскими «алтариками» 2-й половины VI – V вв. до н.э. [Ко-
ноплева, 2016, с. 111]. Подобные изделия происходят из погребения 2 кургана №5 мо-
гильника Новоорский-II, кургана №3 могильника Тара-Бутак, погребения 2 кургана №5 
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могильника Гумарово, кургана урочища Жалгыз-Оба, погребения Петропавловского 
кургана и погребения 3 кургана у с. Наваринка [Васильев, 1998, с. 27–29; рис. 3.-6, 9–10; 
Сунгатов, Мигранов, 1998, с. 116–117, рис. 3.-3; Федоров, 2001, рис. 2.-3; 3.-13; 8.-4].

Таким образом, хронологические рамки «алтариков» Тургая в основном ограни-
чиваются VIII–IV вв. до н.э.

Вопрос об истоках традиции изготовления каменных «алтариков» без опоры все 
еще остается открытым. К.Ф. Смирнов [1964, с. 168] отмечал возможную связь по-
следних с глиняными блюдами из погребений с сожжениями андроновской культуры 
Зауралья. Там такие блюда встречаются редко, но являются характерным типом кера-
мики фёдоровской культуры [Григорьев, 2000, с. 333, рис. 32.-1; 34.-1–2].

В.Н. Васильев [1998, с. 27] в качестве «переходного звена» между фёдоровскими 
блюдами и «алтариками» ранних кочевников предполагает возможным рассматривать 
несколько находок из Казахстана и Средней Азии. Эти изделия, аналогичные «алтари-
кам» раннего железного века, известны при исследовании памятников эпохи бронзы 
в Центральном Казахстане.

«Каменная терка» без опоры, овальной формы, с бортиком найдена в кургане-
ограде №6 могильника Айшрак. Погребение представляет собой захоронение женщи-
ны. По обряду и инвентарю этот комплекс относится к атасускому этапу андроновской 
культурно-исторической общности. В том же могильнике в кургане-ограде №12 была 
обнаружена другая «каменная терка» подовальной формы, с бортиком. Она связана 
с впускным захоронением, возможно, совершенным в более поздний период [Маргу-
лан, 1966, с. 97, 274, табл. LVII.-18–19].

Плоский «алтарик» из обожженной глины был найден в мавзолее 6 могильника 
Северный Тагискен, датированном не позднее VIII в. до н.э. [Итина, Яблонский, 1997, 
с. 42; Васильев, 1998, с. 27]. Конечно, приведенные примеры недостаточны для того, 
чтобы рассматривать их в качестве прототипов изделий ранних кочевников, но свиде-
тельства о более раннем появлении каменных «алтариков» без опоры в среднеазиат-
ско-казахстанском регионе позволяют предположить их автохтонное происхождение.

Непосредственное развитие «алтарики» без опоры получили от экземпляров ран-
несакского типа, найденных в Приаралье и Урало-Казахстанских степях [Васильев, 
1998, с. 27]. Возможно, одна из наиболее ранних находок таких изделий без ножек 
происходит из кургана №15 могильника Бакыбулак в Центральном Казахстане. По 
калиброванным датам памятник датируется рубежом IX–VIII – 1-й половиной VIII в. 
до н.э. [Бейсенов, Шаблавина, 2015, с. 105; Бейсенов и др., 2015б, с. 16–17, рис. 5.-10]. 
Фрагменты каменных предметов, похожие на «алтарики» ранних кочевников, найде-
ны на поверхности поселения IX–VII вв. до н.э. Кеноткель-X в Северном Казахстане 
[Хабдулина, 1994, с. 60, табл. 61.-3].

Получив развитие на местной основе, традиция изготовления «алтариков» без 
опоры в течение VII–VI вв. до н.э. распространяется в другие регионы евразийского 
пояса степей, как на востоке до Алтая и Тувы, так и на западе до Приднепровья и Се-
верного Причерноморья. Распространение их западнее Урала, до Скифии, можно рас-
сматривать в контексте с другими элементами культуры. С.Ю. Гуцалов [2009, с. 78–80] 
обращает внимание, что важнейшая их часть (зеркала с петлей на обороте, каменные 
блюда, стремечковидные удила, трехдырчатые псалии, северная ориентировка) связа-
на с кочевниками урало-казахстанских степей VII–VI вв. до н.э. 
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Заключение
Традиция производства каменных «алтариков» без ножек была, главным обра-

зом, присуща ранним сакам Приаралья, тасмолинской историко-культурной общности 
и наиболее близким им по происхождению и культуре степным племенам. Эта тради-
ция получает наибольшее развитие в VII–VI вв. до н.э., во время расцвета тасмолин-
ской культуры [Бейсенов, 2017, с. 65–66]. С угасанием культуры ранних саков к се-
редине I тыс. до н.э. производство каменных «алтариков» без ножек утрачивает свое 
развитие. Позже этого времени они уже изредка встречаются в памятниках степных 
племен. По-видимому, только на окраинах кочевого мира в лесостепье Западной Си-
бири и Зауралья этот обычай еще развивается в середине – 2-й половине I тыс. до н.э., 
сохраняясь до III–II вв. до н.э., что, по-видимому, обусловлено миграцией сакских пле-
мен в лесостепную зону [Могильников, 1997, с. 89].

Своего рода «второе дыхание» традиция изготовления каменных «алтариков» по-
лучает в среде южноуральских и западноказахстанских кочевников «савроматского» 
времени, где распространяются изделия на ножках. По-видимому, их прототипы, неиз-
вестные в местной среде, как отмечал К.Ф. Смирнов, были заимствованы с Ближнего 
Востока, главным образом из ахеменидского Ирана, связи с которым существовали из-
давна [Смирнов, 1964, с. 168–169; Васильев, 1998, с. 29]. Установление более тесных 
связей урало-казахстанских кочевников с ахеменидским Ираном со 2-й половины VI в. 
до н.э. способствовало развитию производства «алтариков» на ножках у номадов Юж-
ного Урала, где в этот период сложилось новое ядро кочевого союза. Изготовление 
и распространение нового вида каменных изделий, преимущественно в «савроматской» 
среде, можно объяснить тем, что этот обычай был не чужд для них, а развивался на 
основе традиции ранних саков. К тому же многие исследователи уже давно отмечают 
определенное влияние (в разной степени) сакских племен Приаралья и Казахстана на 
южноуральских кочевников «савроматского» времени [Смирнов, 1964, с. 197, 278–279; 
Железчиков, 1988, с. 59; Железчиков, Пшеничнюк, 1994, с. 5–6; Итина, Яблонский, 1997, 
с. 82–83; Таиров, 2006, с. 76–90; Гуцалов, 2004, с. 101, 116; Лукпанова, 2017, с. 184–189; 
и др.]. Примечательно, что у кочевников Южного Урала производство «алтариков» на 
ножках достигло своего наивысшего расцвета, став ярким образцом камнерезного ис-
кусства степных племен [Кадырбаев, 1977, с. 204, 211; Коноплева, 2016, с. 111].
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STONE “ALTARS” OF TURGAY

This article is devoted to exploring of the stone “altars” of Turgay. Turgay is a steppe region adjacent 
to the Turgay basin deflection and comparable to the modern Kostanay region located in the north – north-
west of Kazakhstan. At present only eight stone “altars” are known in the area of the Turgay steppe. Four of 
them come from the sites and the remaining ones are random finds. Seven “altars” do not have prop (legs), 
and one does. The analyzed items are of oval, round and rectangular shapes. The investigated “altars” relate 
to the Scythian-Saka period in the range of the 8th – 4th centuries BC.

The tradition of making stone “altars” without props, is common for the Early Saka tribes of the Aral 
Sea Region and Ural-Kazakhstan steeps, from where apparently they spread to other Eurasian regions. The 
decline of the Early Saka culture in the middle of the 1st millennium BC stops the production of stone “al-
tars” without props. Stone “altars” with props were mainly common for the South Ural and West Kazakhstan 
nomads of the Sauvromat period where their production reached the flourish.

Key words: Eurasian steppes, Kazakhstan, Turgay, the Scythian-Saka period, “altars”, stone items.
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