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ВВЕДЕНИЕ

Вторая часть нашего многотомного издания продолжает публикацию материалов, характеризу-
ющих  чемурчекский культурный феномен – общность, объединённую распространением в пред-
горьях Монгольского Алтая (от Алтайского края до Заалтайской Гоби) традиций западноевропей-
ского мегалитизма  (Ковалев 2011; 2012; Kovalev 2011). В первой части издания были опубликованы 
материалы раскопок российских, монгольских и казахстанских исследователей 1998–2010 годов (Ко-
валев и др. 2014; Ковалев, Эрдэнэбаатар 2014а, 2014б). В настоящем томе помещены отчёты об ис-
следованиях чемурчекских памятников, предпринятых Алтайским государственным университе-
том и Кобдоским (Ховд) университетом в центральной части Монгольского Алтая. С 2007 по 2014 
год под руководством А.А.Тишкина, С.П. Грушина, Ч. Мунхбаяра и Д. Эрдэнэбаатара в северной 
части Ховд аймака были раскопаны тринадцать чемурчекских курганов «булганского типа», в том 
числе с ритуальными пристройками изысканной архитектуры (Тишкин и др. 2011;  2012а; 2012б; 
2013а; Грушин и др. 2014). В течение ряда сезонов эти работы в проводились по заданию Санкт-
Петербургского государственного Музея-института семьи Рерихов. В 2015 году Музей-институт 
семьи Рерихов совместно с Алтайским государственным университетом и Кобдоским (Ховд) уни-
верситетом организовал экспедицию для раскопок уникального памятника – чемурчекского свя-
тилища в урочище Хар чулуут в верховьях реки Кобдо (Ховд). Сообщение о результатах этих ис-
следований мы сочли необходимым поместить в настоящее издание, поскольку подготовка полной 
публикации комплекса займёт, вероятно, несколько лет. В книгу вошёл также свод всех доступных 
чемурчекских материалов из Синьцзяна, в ходе создания которого пришлось использовать как 
краткие и ущербные публикации китайских учёных, так и отрывочные сведения из популярных 
книг и телефильмов. 

Представление о чемурчекском культурном феномене не может быть полным без информа-
ции о его культурном окружении. В связи с этим нами предпринята публикация материалов не-
известной доселе культуры эпохи ранней бронзы, синхронной чемурчеку, – культуры Саэньсаи в 
Восточном Тянь-Шане. Носители этой культуры пришли во Внутреннюю Азию, скорее всего, из 
Северо-Западного Прикаспия, сохранив обряд погребения в «фигурных ямах» с ритуальной по-
возкой. Культура Саэньсаи имела тесные связи с чемурчекским населением Восточного Казахстана, 
что подтверждается появлением там погребений по такому же обряду  – Копа 2, Копа 3 (Ковалев и 
др., 2014). О проникновении носителей чемурчекского культурного феномена на сотни километров 
к северу – в район распространения елунинской культуры – говорят результаты раскопок обнару-
женного С.П. Грушиным в Змеиногорском районе Алтайского края кургана Усть-Каменка 2. Архи-
тектура этого погребального сооружения соответствует стандарту чемурчекских курганов «булган-
ского типа» и уникальна для бронзового века Российского Алтая.

Представленные в настоящем томе фотографии и прорисовки изображений на плитах чемур-
чекских погребальных и  ритуальных сооружений имеют особое значение для решения вопроса о 
происхождении чемурчекского культурного феномена.  Геометрические росписи гробниц курга-
нов Бэлэн усны дэнж, Хуурай салааны ам 1 в Ховд аймаке, а также Тоганьбай 2 М2 и Копар в Синь-
цзяне дополняют серию аналогичных находок в чемурчекских курганах Булган сомона (Ковалев, 
Эрдэнэбаатар 2014а). Теперь можно ещё более обоснованно утверждать, что в совокупности набор 
композиций и изобразительных приёмов чемурчекских росписей в точности воспроизводит веду-
щие мотивы искусства мегалитических культур Франции, Испании, Ирландии, Швейцарии. Впи-
санные друг в друга ромбы и шевроны, параллельные ряды «висящих» треугольных фестонов, ко-
сая сетка, сетка с ячейками, заполненными округлыми точками, меандровидные и спиралевидные 
изгибы, заполнение плоскости хаотичными ломаными линиями – всё это в совокупности характе-
ризует искусство «атлантического мегалитизма» (Twohig 1981; Robin G. 2009; Ковалев 2012б: 52–53). 
Западноевропейские прототипы (Lilios 2008) имеют и сланцевые пластинки с геометрическими ор-
наментами, обнаруженные в Хар чулуут. Сверхъестественные существа с параболическим или пря-
моугольным туловищем и разнообразными антеннами, занимающие центральное место в компо-
зициях святилища Хар чулуут, находят аналогии только в мегалитических памятниках Франции 
(Ковалев 2012а: 155–156, рис. 4).

А.А. Ковалев
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С.П. Грушин1, А.А. Тишкин1,  
Ч. Мунхбаяр2, А.В. Фрибус3

1 Алтайский государственный университет
2 Кобдоский (Ховд) государственный  
  университет, Монголия
3 Кемеровский государственный  
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РОСПИСИ НА КАМЕННЫХ ПЛИТАХ 
ЧЕМУРЧЕКСКОГО КУРГАНА БЭЛЭН УСНЫ ДЭНЖ   

(ХОВД СОМОН ХОВД АЙМАКА МОНГОЛИИ)*

В ходе целенаправленных археологических изысканий совместных 
экспедиций Алтайского государственного университета и Кобдоско-
го (Ховд) университета при участии других учреждений из Монголии 
и России в центральной части Монгольского Алтая впервые были за-
фиксированы и раскопаны чемурчекские погребальные и погребаль-
но-ритуальные комплексы (Тишкин и др. 2011; 2013а). Одним из ярких 
открытий последних лет стало обнаружение цветных росписей, выпол-
ненных на плитах погребальных камер чемурчекских курганов, в том 
числе в пределах рассматриваемого региона (Тишкин и др. 2013а: 164). В 
данном сообщении приводятся результаты исследований кургана 3 на 
могильнике Бэлэн усны дэнж I, осуществлённые в 2013 г. Проведённые 
работы позволили пополнить свод имеющихся изображений ранней 
бронзы Монгольского Алтая. 

Археологический комплекс, на котором были организованы раскоп-
ки, находится в южной части правобережной террасы реки Дунд ус в 
урочище Хар узуур, в 5 км к западу от центра Ховд сомона Ховд (Коб-
доского) аймака Монголии. Памятник был открыт нашей экспедици-
ей в 2012 г. Координаты объекта – N 48º07,338'; E 091º18,309'; высота над 
уровнем моря по GPS-навигатору – 1793 м. До раскопок на поверхности 
выступали плиты каменного ящика, по периметру слабо различалась 
каменная наброска. Ритуальная конструкция вообще оказалась полно-
стью перекрыта супесью.  

В ходе археологического изучения памятника было установлено, что 
основу кургана 3 составлял каменный ящик, размерами в плане 2,6×1,5 
м, высотой около 1 м, составленный из вертикальных сланцевых плит. 
Ящик был построен в земляной яме глубиной около 0,6 м от древней 
дневной поверхности. Длинной осью каменный ящик ориентирован по 
линии запад-восток с небольшим отклонением по часовой стрелке. 

По периметру ящика были наклонно, на земляную подсыпку, уло-
жены сланцевые плиты. На эту обкладку легла округлая насыпь разме-
рами в плане 5×4,5 м в виде навала камней в один-два слоя. Полы насы-
пи сложены в основном уплощёнными каменными глыбами и плитами. 
В насыпи встречались обломки ярко-белого кварцита.

С востоко-юго-восточной стороны к поле насыпи примыкала ка-
менная пристройка в виде ограды прямоугольной формы, вытянутой 

_________________
* Работа выполнена при поддержке гранта Министерства образования и науки РФ (поста-
новление N 220), полученного ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный  университет» 
проект № 2013-220-04-129 «Древнейшее заселение Сибири: формирование и динамика куль-
тур на территории Северной Азии».
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по линии западо-юго-запад – востоко-северо-восток, размерами 6×5,5 
м. Она сложена из окатанных каменных глыб. Большей частью при-
стройка разрушена. Сохранилась центральная подквадратная в плане 
выкладка (размеры – 1,2×1,2 м), оформленная из небольших валунов. В 
северо-северо-западном углу оградки была устроена прямоугольная вы-
городка (размеры – 1,2×0,4 м) из миниатюрных вертикальных плиток. 
Внутри неё обнаружена зола. В ограде также находились два стелоо-
бразных камня.

Конструкция исследованного кургана, в том числе ритуальной при-
стройки, аналогична устройству чемурчекских погребально-ритуаль-
ных комплексов, в том числе исследованных на близлежащих террито-
риях (Улаан худаг I-1; Хуурай салааны ам 1 и 2). 

Каменный ящик был заполнен гумусированной супесью, рваным 
камнем и обломками плит перекрытия. В нём обнаружены два разнов-
ременных захоронения. На глубине 0,45 м от уровня современной по-
верхности, в западной части ящика обнаружено парное погребение. 
Судя по костям, первый умерший находился в скорченном положении, 
на левом боку (с небольшим завалом на спину), ориентирован головой 
на юг. Обе руки были согнуты в локтях. Под правой зачищен камен-
ный валун. В районе таза погребённого (за спиной) стоял неорнамен-
тированный керамический сосуд с эллипсоидным туловом, уплощён-
ным дном и срезанным устьем. Судя по сохранившимся костям, второй 
умерший был уложен на правый бок, спиной к первому, с согнутыми 
в коленях ногами, головой на север. Под черепом найдена небольшая 
подвеска, состоящая из кожаной веревочки, на которую были нанизаны 
бронзовая бусина и золотая «рубчатая» пронизь, находящая свои пря-
мые аналогии в материалах андроновской культуры. Под этим захоро-
нением обнаружен «пол» в виде небольших каменных плит. 

Под «полом», на котором было устроено парное погребение, на глу-
бине 0,7 м от уровня современной поверхности, оказалось ещё одно по-
гребение (оно представляло собой нарушенный скелет). Разрозненные 
кости человека концентрировались в западной части. Установить изна-
чальное положение умершего не удалось. Найденный инвентарь пред-
ставлен двумя каменными дисками. В восточной части могилы найде-
ны следы заупокойной пищи (два ребра и лопатка крупного рогатого 
скота), а в центральной – два альчика.

На плитах, составляющих гробницу, были обнаружены многочис-
ленные следы росписей, занимающих в том числе нижний горизонт, 
перекрытый к моменту устройства впускного парного захоронения. 
Торцевые стенки каменного ящика составлены каждая из двух плит, а 
продольные – из четырёх. Таким образом, погребальная конструкция 
была сооружена из 12 плит. Эти плиты были пронумерованы, начиная 
с крайней восточной плиты южной стенки, по часовой стрелке. Следы 
рисунков, выполненных минеральной краской, зафиксированы на семи 
из них: № 1–3 в южной стенке, № 7, 9, 10 в северной стенке и № 11 и 12 
в восточной стенке. Цвет росписей – от бледно-розового до кирпичного. 
Обычно подобные изображения интерпретируют как сделанные охрой, 
хотя состав красителя может быть различным (для этого необходимо 
выполнить специальные определения). В дальнейшем можно условно 
называть данный красящий пигмент охрой, вне зависимости от оттенка, 
имея в виду, что его основным окрашивающим элементом являются ок-
сиды железа (гидротизированные или безводные). Росписи наносились 
на стенки гробницы после её сооружения, о чем говорят следы потёков 
краски (рис. 12, 16). 

Сохранность изображений различна. На некоторых плитах имеют-
ся участки, на которых отчётливо проступают детали композиций. Они 
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фиксируются визуально (нижние части плит № 1 и 2, плиты № 9 и 10). 
На других читаются лишь едва заметные аморфные следы краски (на-
пример, плиты № 7 и 11). 

Цифровые фотоснимки некоторых плит, сделанные одним из авто-
ров публикации, обрабатывались Ю. И. Ткаличем с помощью програм-
мы Adobe Photoshop. В основу используемой методики были положены 
подходы, предполагающие разделение световых и цветовых каналов 
изображений (Солодейников 2010). Несколько фотоснимков были об-
работаны А. А. Ковалевым с помощью программы Corel Photopaint. В 
результате удалось выявить рисунки, которые визуально не фиксиро-
вались. При этом стало ясно, что изображения, скорее всего, занимали 
всю внутреннюю поверхность плит ящика. Результаты указанной рабо-
ты ещё раз наглядно подтвердили большие возможности применения 
компьютерных технологий для выявления и фиксации древних изобра-
жений, выполненных минеральными красками. К сожалению, техниче-
ские условия полевой съёмки не позволили реализовать возможности 
имеющихся технологий в полной мере. Но есть возможность повторить 
такую работу. В настоящее время плиты с росписями перевезены в го-
род Ховд (Кобдо) в качестве экспонатов аймачного музея. 

На плите № 1 (рис. 5, 6) была зафиксирована сложная композиция, 
включающая косую линию с меандровидным завершением, косую 
линию, заканчивающуюся крупным завитком, и находящийся меж-
ду ними шеврон (или ромб, от которого сохранилась только нижняя 
часть). Непосредственно от уголка верхнего шеврона начинается ри-
сунок в форме двух вписанных друг в друга криволинейных (?) фигур 
(рис. 6). От меандра к ним идут две вертикальные линии. Возможно, что 
все прослеженные фрагменты являются элементами одной антропо-
морфной (?) фигуры. 

На плите № 2 (рис. 7–10) в нижней части сохранился большой фраг-
мент росписи, состоящей из хаотичного сплетения ломаных линий, ме-
андров и косой сетки. 

На плите №3 (рис. 11) прослеживаются в том числе фрагмент косой 
сетки (слева) и нижние части вписанных друг в друга ромбов наподо-
бие выявленным на плитах № 9, 10. 

На нижней части плиты № 7 (рис. 12) видны фрагменты и неясные 
следы нанесённых ломаных линий. 

Поверхность плит № 9, 10 (рис. 13–16) практически полностью заня-
та изображением вписанных друг друга ромбов и ломаных линий по их 
внешнему краю. Эти линии, скорее всего, представляли «не полностью 
поместившиеся» на плоскости стороны внешних ромбов.

На плите 12 (рис. 17) сохранился фрагмент росписи в виде двух пе-
ресекающихся крест-накрест косых линий, одна из которых имеет ме-
андрообразное завершение.

Как можно заметить, в основе композиций росписей лежат геометри-
ческие мотивы: вписанные друг в друга ромбы, шевроны, ломаные ли-
нии, меандрообразные фигуры, косая сетка. 

Аналогии росписям в виде вписанных друг в друга ромбов, меан-
дров и косой сетки известны из других чемурчекских погребальных па-
мятников: Ягшийн ходоо 1, 3, Хух уздуурийн дугуй I-1, Хуурай салаа-
ны ам 1 (Ковалев, Эрдэнэбаатар 2014а: рис. 17, 62, 147–149; Тишкин и др. 
2013а: 78; Ковалев и др. – статья в наст. сборнике), Копар близ деревни 
Ахэцзяэр уезда Бурчун (Чжан Юйчжун 2005). 

Геометрические росписи стен и перекрытий ящиков зафиксирова-
ны и в материалах окуневских памятников. Обломки плит с росписью 
в виде косой сетки были найдены в могиле 2 кургана Тас-Хазаа (Лип-
ский, Вадецкая 2006: табл. XVIII). В могильнике Уйбат-V (курган 1, мо-
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гила 7) отмечены росписи охрой в виде косой сетки на южной стенке 
ящика, неопределённая фигура на внутренней стороне северной стен-
ки, косые кресты и горизонтальная линия на внешней стороне, неясные 
остатки краски на западной стенке и внешней стороне южной. Кроме 
того, отдельные следы охры и «косые сетки» были зафиксированы в мо-
гилах 8 и 4 (Лазаретов 1997: 23–25, 36). В могиле 21 кургана 1 могильни-
ка Верхний Аскиз I торцевые плиты ящика орнаментированы ромбиче-
ской сеткой, выполненной красной охрой (Хаврин 1997: 70–71). Остатки 
геометрических композиций, выполненных красной, белой и чёрной 
красками, найдены в могилах 8, 12, 19 кургана 2 того же могильника 
(Ковалев 1997: 87, 89, 93). По мнению Е. А. Миклашевич, роспись плит 
окуневских могил не редкость, учитывая сохранность и особенности 
фиксации таких рисунков. В качестве основного мотива выделяются 
косые полосы и сетка, хотя не исключается возможность наличия более 
сложных композиций (Миклашевич 2005: 23). Росписи на стенах плит 
погребальных ящиков известны в каракольских памятниках Алтая, од-
нако в отличие от чемурчекских они носят ярко выраженный антропо-
морфный характер (Кубарев 2009б).

Аналогии чемурчекским геометрическим росписям известны и в па-
мятниках кеми-обинской культуры (Щепинский 1963; Формозов 1969: 
164–165). Здесь мы находим такие специфические композиции, как впи-
санные друг в друга ромбы и шевроны, фрагменты косой сетки. 

Косая сетка, концентрические ромбы, вписанные друга в друга шев-
роны, а также меандровидные и зигзагоообразные хаотично располо-
женные линии наподобие выявленных нами на плите №2 характерны 
для росписей охрой мегалитических гробниц Ирландии, Англии и Ис-
пании (Twohig 1981). 

Таким образом, несмотря на то, что географически наиболее близ-
ким центром распространения традиции росписей гробниц геометри-
ческими узорами являются Хакасско-Минусинские котловины, анало-
гии полному набору композиций рисунков в кургане Бэлэн усны дэнж 
обнаруживаются в мегалитических памятниках запада Евразии.
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Рис. 3. Курган Бэлэн усны дэнж I-3.  
Каменный ящик. Южная сторона  
(плиты №1, 2, 3, 4)

Рис. 2. Курган Бэлэн усны дэнж I-3. 
Каменный ящик. Общий вид после 
зачистки дна ямы. Вид с западо-севе-
ро-запада
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Рис. 4. Курган Бэлэн усны дэнж I-3. Каменный ящик. Северная сторона (плиты №7, 8, 9, 10)

Рис. 5. Курган Бэлэн усны дэнж I-3. Роспись на плите №1
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Рис. 8. Курган Бэлэн усны дэнж I-3. Роспись на плите №2

Рис. 9. Курган Бэлэн усны дэнж I-3. Роспись на плите №2. Фрагмент
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Рис. 10. Курган Бэлэн усны дэнж I-3. Роспись на плите №2. Фрагмент

Рис. 11. Курган Бэлэн усны дэнж I-3. Следы росписи на плите №3
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Рис. 12. Курган Бэлэн усны дэнж I-3.  
Роспись на плите №3. Фрагмент

Рис. 14. Курган Бэлэн усны дэнж I-3. Роспись на плите №9. Фрагмент
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Рис. 16. Курган Бэлэн усны дэнж I-3. Роспись на плите №10. Фрагмент

Рис. 17. Курган Бэлэн усны дэнж I-3. Следы росписи на плите №12
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ABSTRACT

In the second part of our multivolume work we continue to present materials to give a detailed char-
acteristic  of the Chemurchek cultural phenomenon – the complex of West European megalithic tradi-
tions spreaded over the foothills of the Mongol Altai (from the Russian Altai region to Trans-Altai Gobi) 
in 3rd – early 2nd millenium BC (Ковалев 2011, 2012б; Kovalev 2011). The first volume included reports 
on excavations carried out by Russian, Mongolian and Kazakh scholars in 1998-2010 (Ковалев и др. 
2014; Ковалев, Эрдэнэбаатар 2014а; 2014б). In the present volume we place the reports on excavations 
of Chemurchek sites, undertaken by the Altai State University and the Khovd University in the central 
part of the Mongol Altai. Thirteen Chemurchek barrows with dolmen-shape chambers and circumjacent 
multi-layer cairns were excavated there in 2007-2014 under the conduction of A. A. Tishkin, S. P. Grushin, 
Ch. Munkhbayar and D. Erdenebaatar (Тишкин и др 2011; 2012а; 2012б; 2013а; Грушин и др. 2014). 
During a number of seasons these researches were carried out under orders of the St.-Petersburg State 
Museum-Institute of Rhoerihs. 

In 2015 the Museum-Institute of Roerichs in collaboration with the Altai State University and Khovd 
University organized an expedition to excavate a unique Chemurchek sanctuary in Khar Chuluut locality 
in the headstream of the Khovd river. We considered it necessary to include a report on the results of this 
investigation into the present volume, because a comprehensive publication of the site may possibly take 
several years. We also tried to gather and recapitulate all the available data on Chemurchek-type sites 
and finds in Xinjang, even short and deficient publications of Chinese scholars and desultory information 
from popular books and documentaries. 

A true notion of the Chemurchek cultural phenomenon can not be completed without an information 
concerning it's surrounding. Thereby we undertook a publication of a data on a previously unknown cul-
ture of the Early Bronze Age (contemporaneous with Chemurchek) namely the Saensayi culture of the East-
ern Tien Shan. People of this culture most probably migrated to the Inner Asia from the North-Western 
Caspian region, and preserved a rite of burial in “shaped pits” with ritual vehicle. The Saensayi culture had 
close relations with Chemurchek population of East Kazakhstan, that is corroborated by the discovery of 
the traces of the same burial rite there, for example in the Kopa 2, Kopa 3 barrows (Ковалев и др. 2014). 

The results of excavations of Ust’-Kamenka-2 mound in the Zmeinogorsk area of the Altai region of 
Russia, discovered by S. P. Grushin, gave a clear evidence that people bearing the Chemurchek cultural 
phenomenon had spread hundreds kilometers to the North, to the region of Yelunino (Elunino) culture 
distribution. The architecture of this burial construction corresponds with a standard of Chemurchek 
mounds, that is unique for the Bronze Age of Russian Altai.

Original photographs and drawings of pictures on stone slabs of Chemurchek burial and ritual con-
structions, represented in this volume, are of special importance for solving the problem of the origin 
of Chemurchek cultural phenomenon. Geometrical-shape paintings of slab-chambers of barrows Belen 
Usny Denj, Khuurai Salaany Am 1 in the Khovd aimag, and of those in Toganbay 2 M2 and Kopar in 
Xinjang supplement a series of analogous evidences from Chemurchek mounds of Bulgan sum (Ковалев, 
Эрдэнэбаатар 2014a). Now we can state with even more reasons, that the general set of compositions 
of Chemurchek paintings is a peculiar reproduction of leading motifs of the decorative art of megalithic 
cultures of France, Spain, Ireland, Switzerland. Rhombs and chevrons inscribed into each other, paral-
lel multi-triangle festoons, sloping net, net with cells filled with roundish spots, meander-shaped and 
volute-shaped curves, flat areas chaotically covered with broken lines – all these in the aggregate are 
distinguishing characteristic of the art of “Atlantic Megalithism” (Twohig 1981; Robin G. 2009; Ковалев 
2012б: 52-53). Small shale plates with geometrical ornament, discovered in Khar Chuluut also find their 
West-European propotypes (Lilios 2008). Fantastic creatures with parabolic or rectangular bodies and dif-
ferent-shaped antennae, which occupy central place in the pictures of Khar Chuluut sanctuary, meet their 
analogies only in megalithic monuments of France (Ковалев 2012a: 155-156, fig. 4).

Alexey A. Kovalev.
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Древняя дневная поверхность
(реконструкция)

Камни в конструкциях 
отдельных этапов  
сооружения памятника

Граница периметральной 
земляной насыпи 
(реконструкция)

Каменная наброска

Мешаное заполнение 
гробницы

Граница земляной ямы
(реконструкция)

Граница грабительского хода
(реконструкция)

Современная поверхность
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