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И ЗУ ЧЕН И Е Д РЕВНИХ И ЗВА ЯН И Й  (зооморфных стел) 
И О АЕННЫ Х КАМНЕЙ САРЫАРКИ

В статье анализируется история изучения древних каменных изваяний (менгиров, 
зооморфных стел и оленных камней) Сарыарки (Казахского мелкосопочника). Рассматривается 
вклад основоположника казахстанской археологии А .Х. Маргулана в изучение древних 
монументальных памятников Центрального Казахстана. С целью вклада А .Х. Маргулана 
анализируются опубликованные им многочисленные материалы о менгирах, зооморфных стелах, 
которые позволили нам восстановить подробную историю вы явления и изучения древних 
изваяний Сарыарки. В Сарыарке к настоящему времени открыто множество памятников древней 
скульптуры, в том числе, зоо- и антропоморфные стелы, а также оленные камни. Полевые работы 
в основном проводились исследовательской группой под руководством Ж .К . Курманкулова. В 
этот период вышли обобщающие и специальные работы (А.Н. Ермоленко, Ж .К . Курманкулова 
и А.З. Бейсенова). На основе анализа современного состояния изученности зооморфных стел 
и оленных камней Сарыарки (Казахского мелкосопочника) автор статьи формулирует основные 
проблемы дальнейших исследований. Также автор в этой работе отмечает, что  вопросы, 
касающиеся проблем ареала, генезиса и семантики оленных камней казахстанских степей, 
требуют дальнейшего изучения.
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Введение

Древние каменные изваяния Казахстана 
неизменно привлекают к себе внимание исследо
вателей. В результате археологический исследо
ваний в Сарыарке к настоящему времени откры
то множество памятников древней скульптуры, 
в том числе зоо- и антропоморфные стелы, а 
также оленные камни.

Одной из разновидностей древних изваяний 
Сарыарки являются зооморфные стелы (менгиры 
со скошенными верхушками), очертания верхней 
части которых, по мнению А.Х. Маргулана, 
напоминает морду животного, задранную к небу 
(Маргулан, 1979).

А.Х. Маргулан предполагал, что древние 
менгиры были самым древним типом мегалити
ческих сооружений Сарыарки, они являлись 
культовыми памятниками -  выполняли функцию 
языческих святилищ, куда собирался народ, устраи
вались поминки и жертвоприношения (Маргулан, 
1979: 276). По данным Маргулана, казахи груп
повое древние изваяния называют «коргантас». 
«канаттас». «самалатас», а одиночные -  «сым- 
тас», «сер1ктас», «баганатас», «аккойтас». «кара- 
койтас». Зооморфные древние менгиры казахи 
также называют «койтас» -  «бараний камень» 
(Маргулан, 1979: с. 277). Данные топонимы 
очень распространены по всей местности Сары
арки. Следует отметить, что эти общенародные 
названия дошли до нас от предков, они являются 
историческим наследием, и местная топонимика 
очень часто указывает исследователям, где 
имеются древние культовые памятники.

А.Х. Маргулан древние менгиры разделял 
на одиночные и групповые, установленные раз
ными способами (Маргулан, 1979:276, рис. 198, 
200, 203; Курманкулов, Ермоленко 2014: рис. 1).

Группы древних менгиров имеются на тер
риториях Актогайского и Каркаралинского

районов Карагандинской области и Баянауль- 
ского района Павлодарской области. А.Х. Мар
гулан в некоторых группах древних менгиров 
фиксировал более восьмидесяти объектов 
(Маргулан, 1979: 278-280, рис. 200-202).

Крупные одиночные древние менгиры уста
новлены в разных районах Сарыарки -  Акто
гайском (долина р. Аккойтас), Жанааркинском 
(долина р. Аксай), Каркаралинском (долина 
р. Нуртай) и Шетском (горы Бугулы). Всего 
А.Х. Маргуланом выявлено около тридцати 
одиночных менгиров (Маргулан, 1979: 281-282).

Определяя особенности расположения 
древних менгиров Центрального Казахстана, 
Маргулан высказывал неоднозначные суждения. 
Так, в одном случае автор отметил, что древние 
менгиры «...всегда стоят на возвышенных 
местах, вблизи древних поселений и у некро
полей эпохи бронзы» (Маргулан, 1979: 277), в 
другом, что они «...часто встречаются вбли
зи древних рудников или возле поселений 
рудокопов» (Маргулан, 1979: 281). Наблюдения 
исследователя в данное время нуждаются в 
подтверждении методом картографирования.

Кроме того, А.Х. Маргулан предположил, что 
в основании многих древних менгиров постоянно 
обнаруживаются следы поклонения огню в 
виде кострищ и остатков жертвоприношений 
(Маргулан, 1979: 279).

Маргулан также отметил различие древ
них менгиров Сарыарки по форме и считал, 
что оно носит хронологический характер, как 
и способ установки (в виде «круга», аллеи, в 
ряд, по дуге). Автор выделил четыре наиболее 
часто встречающихся типа менгиров: тип 1 -  
неправильной формы; тип 2 -  прямоугольные 
(почти квадратные) в сечении; тип 3 -  высокие 
плоские менгиры (стелы), очертания которых 
напоминают зооморфные, тип 4 -  небольшие и 
средние плоские менгиры (стелы) с полукруглым
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верхом (Маргулан, 1979: 278, рис. 199-201; 
Ермоленко, Касенова, 2014: 21).

Хотя, Маргулан сделал типологию менгиров, 
однако опубликованные в работе «Бегазы-дан- 
дыбаевская культура Центрального Казахстана» 
памятники автор не систематизировал, поэтому 
нами предпринята попытка соотнести их с 
выделенными исследователем типами.

К первому типу отнесена группа древних 
менгиров из урочища Кызыл-Шокы (Каркара- 
линский район Карагандинской области) (Мар
гулан, 1979: 278, рис. 199-201). Здесь древние 
менгиры, грубые и плоские глыбы с верхом 
подтреугольной формы, установлены в виде 
аллеи. Древние менгиры первого типа Маргулан 
датировал эпохами неолита и энеолита (Мар
гулан, 1979: 277). Древних менгиров остальных 
типов ученый отнес к эпохе бронзы.

Вместе могли устанавливаться древние 
менгиры разных типов (и в группе). Так, в 
группе древних менгиров из долины р. Сарта- 
бан (Жанааркинский район Карагандинской 
области) имеются стелы второго и третьего 
типов. Возле древних менгиров сартабанской 
группы Маргулан выявил остатки жилищ и следы 
кострища, которое, по его предположению, 
имело ритуальное назначение (Маргулан, 1979: 
280, рис. 205, 283, 284).

Древние менгиры третьего и четвертого 
типов входили в формирование двух групп из 
урочища Кызыл-Шокы. каждая из которых 
была образована тремя древними менгирами. 
Маргулан обнаружил следы огня в пространстве 
между древними менгирами (Маргулан, 1979: 
279, рис. 202). По нашему предположению, 
число древних менгиров в группе -  три -  могло 
быть сакральным.

Кроме этих четырех типов Маргулан (1979) 
выделил еще два: он разделил одиночные древ
ние менгиры (стелы) на зооморфные и антро
поморфные (Маргулан, 1979: 294). Все древние 
менгиры со скошенным верхом А.Х. Маргулан 
определил как зооморфные (Касенова, 2019).

Древние менгиры со скошенным верхом, по 
нашим подсчетам, имеют девять из тридцати 
одиночных менгиров, опубликованных в книге 
Маргулана. Автор считает их цойтасами (Мар
гулан, 1979:28\).Цойтас в переводе с казахского 
означает «бараний камень», однако некоторые 
из койтасов (стел) А.Х. Маргулан определял как 
изображения медведя, верблюда, коня.

Зооморфные очертания имеет, например, 
небольшая одиночная стела, исследованная 
А.Х. Маргуланом в долине р. Шопа у подножия

горы Бугулы (Шетский район Карагандинской 
обл.). У ее основания Маргулан обнаружил два 
каменных орудия и прокат (Маргулан, 1979: 
281, рис. 203, 1). По мнению А.Х. Маргулана, 
эти инструменты были жертвоприношением 
«древних рудокопов», которые установили 
древние менгиры (Маргулан, 1979: 281).

Зооморфные стелы (койтасы) абрисом были 
обнаружены также в долине р. Акбастау, в черте 
с. Бесоба Каркаралинского района, на левом 
берегу р. Токырауын в Актогайском районе 
(Маргулан, 1979: 281, рис. 204, 1, 286, рис. 209).

Из сарыаркинских зооморфных стел (кой
тасов) особый интерес представляет вырази
тельное каменное изваяние медведя, обнару
женное у восточного подножия горы Бугулы 
(Маргулан, 1979: 291, рис. 213; Курманкулов, 
Ермоленко, 2014: 11, рис. 2). Сейчас этот аю- 
тас находится в Шетском археолого-этногра
фическом музее, расположенном в пос. Аксу- 
Аюлы Шетского района.

Некоторые из объектов, отнесенных Маргу
ланом к зооморфным стелам, по нашему мнению, 
могли быть природными камнями, как, напри
мер, глыба, интерпретированная А.Х. Маргула
ном как «скульптурное изображение» головы 
верблюда (Маргулан, 1979: 293, рис. 214).

Почти все древние менгиры со скошенным 
верхом, которые Алькей Хаканович Маргулан 
определяет как зооморфные, также могли быть 
созданы природой.

Второй тип одиночных менгиров -  антро
поморфный, по предположению Маргулана, 
появился в период андроновской культуры и 
одним из ранних свидетельств этого является 
находка стелы в урочище Итмурынды (Маргулан, 
1979: 294). В работе 1979 года Маргулан не 
приводит других данных об антропоморфных 
древних менгирах эпохи бронзы.

По нашим данным, сделанным по материалам 
работ Алькей Хакановича Маргулана, в Цен
тральном Казахстане с 1946 по 1974 гг. было 
выявлено более ста древних менгиров. К 
сожалению, опубликованы фотографии не всех 
из них, качество этих фотографий невысокое, 
почти нет рисунков, и отсутствуют планы 
памятников. Несмотря на все это, публикации 
А.Х. Маргулана остаются источником сведений 
о тех древних менгирах, которые не сохранились 
до нашего времени. Кроме того, на фотографиях 
из работ Маргулана зафиксировано состояние 
памятников более полувековой давности и эти 
данные важны для реконструкции частично 
разрушенных памятников.
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В последние десятилетия 2010-х гг. по
высился интерес к древним монументальным 
памятникам Центрального Казахстана -  менги
рам и зооморфным стелам со скошенным верхом 
(койтасам).

В рассматриваемый период продолжается 
формирование источниковой базы. По нашим 
данным, в Центральном Казахстане до настоя
щего времени было обнаружено более 26 
зооморфных стел со скошенным верхом -  
койтасов. В последние годы под руководством
A. З . Бейсенова проводятся раскопки сооружений 
с менгирами (Талды-2, Нуркен-2, Тандайлы-2, 
Назар-3, «Курган 37 воинов» и др.) на территории 
Сарыарки (Ве1зепоу, 2013: Бейсенов, 2013: 
2015а: 20156: 2015в: 2015т: 2016а: 20166: 2016в: 
Бейсенов, Китов, Дуйсенбай, 2017: 1итаЬско\а. 
ВагагЬауеуа, 2017). А. 3. Бейсенов предполагает, 
что древние менгиры устанавливались как в 
погребальных, так и в поминальных памятниках 
(жертвенниках) раннего железного века 
(Бейсенов, 2017: 18-21).

Источниковедческая база исследования

В 2010-е гг. были также предприняты попыт
ки теоретического осмысления этих памятни
ков. На основе материалов, опубликованных 
Алькей Хакановича Маргуланом, С.А. Ярыгин 
в 2011 году сделал типологию койтасов, к ко
торым он причислил также древние менгиры. По 
нашему мнению, основой типологии С.А.Яры
гина послужила не оформленная четко систе
матизация этих памятников, содержащаяся 
в материале Маргулана (Маргулан, 1979). 
С.А. Ярыгин по принципу установки древних 
менгиров выделил два типа менгиров (одиночные 
и групповые койтасы), каждый из типов раз
делен был на подтипы по признаку взаимного 
расположения древних менгиров (Ярыгин, 
2011: рис. 2). Ярыгин придерживается точки 
зрения Алькей Хакановича Маргулана о том, 
что койтасы относятся к бегазы-дандыбаевской 
культуре. Кроме того, С.А. Ярыгин считает, что 
сарыркинские зооморфные менгиры-койтасы 
стали одним из источников возникновения 
оленных камней общеевразийского типа (Яры
гин, 2011: 414). По нашему мнению, гипотеза 
Ярыгина о генезисе оленных камней требует 
исследования в связи с существованием других 
данных на проблему происхождения оленных 
камней общеевразийского типа (Ермоленко, 
Касенова, 2014: 22). Например, согласно
B. Д. Кубареву, традиция оленных камней восхо

дит к чашечным камням Алтая и изваяниям 
Окуневского типа (Кубарев, 1988: 112). А.А. Ко
валев считает, что традиция оленных камней 
возникла к югу от истоков Иртыша (Ковалев, 
2000: 165) и т . д.

В вышедшей в 2014 году работе Л.Н. Ер
моленко и А. Д. Касеновой также была пред
принята систематизация достижений Алькей 
Хакановича Маргулана в изучении менгиров. 
Исследователи приводят в систему разрозненные 
классификационные положения А.Х. Маргулана. 
В результате получилась систематизация древ
них менгиров по принципу установки менгиров 
(группы), по форме и сечению (типы), по 
признаку взаимного расположения (варианты) 
(Ермоленко, Касенова, 2014: 20). По мнению 
авторов, все зооморфные стелы, названные 
А.Х. Маргуланом «койтас», «тулпартас», 
«аютас», точнее определять как стелы со ско
шенным верхом (Ермоленко, Касенова, 2014: 
21). Авторы, отметив ценность работы Аль
кей Хакановича Маргулана, высказались о 
необходимости редокументирования и рас
копок древних менгиров, в том числе для 
получения образцов для анализа, которые 
позволят нам уточнить их датировку с помощью 
естественнонаучных методов.

Во время разведочных исследований в 2013 
году Л.Н. Ермоленко и Ж.К. Курманкуловым 
была повторно документирована отнесенная 
Алькей Хакановича Маргуланом к разряду 
койтасов стела из урочища Койшокы, стоящая 
т яНи (рис. 1). При этом во время исследования 
были выявлены дополнительные признаки, 
которые позволили отнести ее к оленным кам
ням общеевразийского типа (Ермоленко, Кур- 
манкулов, 2014: с. 341, рис. 1). Спустя нес
колько лет под руководством А.З. Бейсенова 
исследован этот комплекс, где был установлен 
койтас (Койшокы-5). Памятник отнесен А.З. Бей- 
сеновым к числу курганов с «усами», которые 
исследователь датировал в пределах Х-УШ  
вв. до н. э. Эта хронология была подтверждена 
радиоуглеродными датами (Бейсенов, Ахияров, 
Джуманазаров, Дуйсенбай, 2020: 174).

Автор данной работы во время разведочных 
работ в 2014 году в урочище Койшокы обна
ружила на склоне близлежащей сопки что-то 
вроде каменоломни, где могли добывать почти 
не требующие доработки стелы со скошенным 
верхом (рис. 2), (Касенова, 2019: 81). Такого же 
мнения придерживается и А.З. Бейсенов, ко
торый считает, что в древности от этого каме
ноломни брали сырье для сооружения памят
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ников «... гряд-«усов» и вытесывания менгиров» 
(Бейсенов, Ахияров, Джуманазаров, Дуйсенбай, 
2020: 167).

Проблема о соотношении зооморфных 
стел (древних менгиров) и оленных камней

О 20 см

Рисунок 1 -  Оленный камень. Урочище Койшокы. 
1 -  (по: Маргулан, 1979, с. 358);

2 -  (по: Ермоленко, Курманкулов, 2014, рис. 1)

рассмотрена Л. Н. Ермоленко (2018), которая 
предлагает интерпретировать «койтасы» за
падной части азиатских степей как «упро
щённый вариант оленных камней» (Ермоленко, 
2018: 103).

Рисунок 2 -  Койшокы. Природные камни со скошенным 
верхом (фото А. Д. Касеновой)

Заключение

Однако автор считает, что вопросы, касаю
щиеся проблем ареала, генезиса и семантики 
оленных камней (койтасов) казахстанских 
степей, требуют дальнейшего изучения.

Предположение Алькей Хакановича Маргу- 
лана о том, что древние менгиры положили 
начало традиции антропоморфной скульптуры, 
требует обоснования. Между тем, по результатам 
проведенной нами работы установлено, что 
ареал древних менгиров примерно совпадает 
с территорией распространения древних и 
средневековых каменных изваяний Сарыарки.

Анализ истории изучения древних изваяний 
(зооморфных стел и оленных камней) Сарыарки 
на современном этапе и оценка степени их 
изученности позволили сформулировать ос
новные проблемы и задачи дальнейших иссле- 
довааний: продолжить работу по выявлению 
изваяний, редокументировать памятники с 
изваяниями (зооморфных стел и оленных кам
ней) (зооморфных стел и оленных камней) 
на уровне требований современной полевой 
методики с использованием современных 
геодезических приборов и цифровых 
технологий, создать электронные базы данных 
и др.
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