
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА МГУ.056.3 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук  

Решение диссертационного совета от 24.03.2025 г. № 22 

 

О присуждении Маргарян Ксении Геннадьевне ученой степени кандидата 

исторических наук. 

Диссертация «Каменные жертвенники ранних кочевников Евразии» по 

специальности 5.6.3 Археология принята к защите диссертационным советом 17 

февраля 2024 г., протокол № 21. 

Соискатель Маргарян Ксения Геннадьевна, 1990 года рождения, в 2019 г. окончила 

аспирантуру Института лингвистики и международных коммуникаций Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский 

университет)». В период подготовки диссертации Маргарян Ксения Геннадьевна 

обучалась в аспирантуре на кафедре «Международные отношения, политология и 

регионоведение» Института лингвистики и международных коммуникаций 

Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Южно-Уральский государственный университет (национальный 

исследовательский университет)» с 01.09.2014 г. по 31.08.2019 г. С 20 мая 2017 г. по 13 

сентября 2018 г. находилась в академическом отпуске. 

Соискатель работает младшим научным сотрудником Научно-образовательного 

центра евразийских исследований, старшим преподавателем кафедры «Международные 

отношения, политология и регионоведение» Института лингвистики и международных 

коммуникаций Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Южно-Уральский государственный университет 

(национальный исследовательский университет)». 

Диссертация выполнена на кафедре «Международные отношения, политология и 

регионоведение» Института лингвистики и международных коммуникаций 

Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Южно-Уральский государственный университет (национальный 

исследовательский университет)». 

Научный руководитель – доктор исторических наук Таиров Александр Дмитриевич, 

директор Научно-образовательного центра евразийских исследований, профессор 

кафедры «Международные отношения, политология и регионоведение» Института 

лингвистики и международных коммуникаций Федерального государственного 



автономного образовательного учреждения высшего образования «Южно-Уральский 

государственный университет (национальный исследовательский университет)». 

Официальные оппоненты: 

- Тишкин Алексей Алексеевич, доктор исторических наук, профессор, 

заведующий кафедрой археологии, этнографии и музеологии Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Алтайский государственный университет»; 

- Яценко Сергей Александрович, доктор исторических наук, профессор, 

профессор кафедры истории и теории культуры Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский 

государственный гуманитарный университет»; 

- Савельев Никита Сергеевич, кандидат исторических наук, доцент, ведущий 

научный сотрудник отдела археологических исследований обособленного структурного 

подразделения Ордена Знак Почета Института истории, языка и литературы 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения Уфимский 

федеральный исследовательский центр Российской академии наук  

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Выбор официальных оппонентов обосновывался сферой их научных интересов и 

тем, что они являются квалифицированными специалистами в соответствующей 

области археологии и имеют публикации, которые по своей тематике близки к 

диссертации соискателя. 

Соискатель имеет 11 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 11 

работ, из них 3 статьи, опубликованных в рецензируемых научных изданиях, 

рекомендованных для защиты в диссертационном совете МГУ по специальности и 

отрасли наук. Также получено одно свидетельство о государственной регистрации базы 

данных в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, приравненное к 

статьям, необходимым для защиты в диссертационном совете МГУ по специальности и 

отрасли наук 

На диссертацию и автореферат поступило два дополнительных отзыва. 

Диссертационный совет отмечает, что представленная диссертация на соискание 

ученой степени кандидата исторических наук является научно-квалификационной 

работой, соответствующей критериям п. 2.1 Положения о присуждении ученых 

степеней в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова. В 

диссертации проанализированы каменные жертвенники ранних кочевников Евразии. В 

работе приводится классификация и типология, генезис и хронология каменных 



жертвенников и определено их место в культуре кочевников раннего железного века. 

Диссертация представляет собой самостоятельное законченное исследование, 

обладающее внутренним единством. Положения, выносимые на защиту, содержат 

новые научные результаты и свидетельствуют о личном вкладе автора в науку: 

1. Существует огромное разнообразие форм каменных жертвенников и вариантов их 

декорирования. Анализ 655 каменных алтариков позволяет обосновать выделение 49 их 

морфологических типов. Некоторые типы, варианты и подварианты каменных 

жертвенников выступают в качестве хронологических маркеров. Каменные 

жертвенники распространены на огромной территории Евразии от Тувы на востоке до 

Пруто-Днестровского междуречья на западе. Самыми северными являются каменные 

алтарики, найденные близ устья реки Белая, в Приисетье и низовьях Иртыша. Самые 

южные находки вытянулись в нерегулярную цепочку от южного берега залива Кара-

Богаз-Гол на Каспийском море через Хорезм до озера Иссык-Куль. Основная масса 

каменных алтариков происходит из памятников VIII–III вв. до н. э., отдельные их 

находки датированы поздним бронзовым веком, переходным периодом от эпохи бронзы 

к раннему железному веку, II–I вв. до н. э. 

2. Каменные алтарики вряд ли являлись предметом экспорта, поэтому появление 

жертвенников, не характерных для культуры местного населения, может указывать на 

миграции, инфильтрации, брачные и культурные контакты. 

3. Самые ранние каменные жертвенники происходят из памятников позднего 

бронзового века и переходного времени от эпохи бронзы к раннему железному веку 

Урало-Казахстанских степей. Расцвет производства каменных алтариков отмечается в 

VIII–V вв. до н. э. Для периода VIII – середины VI в. до н. э. характерны жертвенники 

без опоры. В это время выделяется несколько центров их производства – Южное 

Зауралье, Центральный Казахстан, Северный Казахстан, Юго-Восточное Приаралье, 

лесостепное Среднее Поднепровье-Подонцовье. В середине VI–V вв. до н. э. основным 

центром производства каменных жертвенников становится Южный Урал. Появляется 

традиция изготовления каменных жертвенников на трех или четырех ножках округлой и 

прямоугольной форм с геометрическими и зооморфными изображениями или без них. 

Новые формы, скорее всего, были заимствованы кочевниками Южного Урала с 

территории Передней Азии. Там такие формы алтарей появляются еще во время 

существования Ассирийской державы (IX – первой половина VI в. до н. э.). В середине 

– конце V в. до н. э. большое количество каменных жертвенников появляется на 

территории Верхнего Приобья, где формируется еще один центр их производства. 

Угасание традиции изготовления каменных жертвенников отмечается практически 



одновременно во всех регионах Степной Евразии – в IV в. до н.э., самое позднее – III в. 

до н. э. 

4. Каменные жертвенники являются полифункциональным предметом. Разные типы 

каменных жертвенников на разных территориях могут иметь различное 

функциональное назначение. Он может рассматриваться как предмет для растирания 

органических субстанций, красок для различных целей, для воскурений, гаданий, или 

как портативные культовые алтари. Чаще всего каменные жертвенники встречаются в 

женских погребениях. 

На заседании 24 марта 2025 г. диссертационный совет принял решение присудить 

Маргарян Ксении Геннадьевне ученую степень кандидата исторических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 16 

человек, из них 5 докторов наук по специальности рассматриваемой диссертации, 

участвовавших в заседании, из 20 человек, входящих в состав совета, проголосовали: за 

– 16 против – 0, недействительных бюллетеней – 0. 

 

 

 

Председатель 

диссертационного совета, 

д.иск., проф., член.-кор. РАН                                                                                   В.В. Седов 

 

 

 

Ученый секретарь 

к.иск., доц.                                                                                                            Е.А. Ефимова 

 

 

 

24 марта 2025 г. 


