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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



228

С.П. Грушин1, А.А.Ковалев2  
1 Алтайский государственный  
  университет
2 Институт археологии РАН 

ИССЛЕДОВАНИЕ КУРГАНА ЧЕМУРЧЕКСКОГО 
ОБЛИКА НА МОГИЛЬНИКЕ УСТЬ-КАМЕНКА-II 

(СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ АЛТАЙ)

Курганный могильник Усть-Каменка-II расположен на правом бере-
гу реки Каменки, в 0,2 км к северу от неё, в 2 км от места впадения её в 
реку Алей, в 2 км к юго-востоку от вершины Тараскиной горы. Памят-
ник Усть-Каменка–II зафиксирован С. П. Грушиным в ходе разведки 
в окрестностях г. Тараскина в 2005 году. К югу от памятника проходит 
полевая дорога, ведущая на трассу Новокамышенка – Первокаменка. 

В ходе аварийных работ на могильнике было осуществлено исследо-
вание кургана № 1, по внешним признакам соответствующего стандар-
там погребальных сооружений чемурчекского облика.  

Курган № 1 могильника Усть-Каменка-II. Координаты объекта по 
GPS-навигатору 50˚ 54,079΄ с.ш., 82˚ 09,591΄ в.д. До раскопок сооружение 
представляло собой насыпь округлой формы диаметром 8 м, высотой 
1,3 м. В центре насыпи фиксировалась погребальная камера в виде ка-
менного ящика, сооруженного из вертикально поставленных плит. 

Тщательная зачистка и фиксация каменных конструкций позволи-
ли сделать следующие выводы об архитектуре погребального соору-
жения (рис. 1–3). 

Основу кургана составляла гробница – ящик из массивных камен-
ных плит толщиной 0,1–0,15 м, установленных на материке (рис. 4–6). 
Эта погребальная камера была вытянута длинной осью по линии запад–
восток, с отклонением в 14 градусов против часовой стрелки. В плане 
ящик имел размеры 3×1 м, наибольшую высоту – 0,7 м. Южная стенка 
ящика состояла из одной плиты длиною около 3 м, ныне расколовшей-
ся поперёк на две части. Северная стенка ящика была сильно разруше-
на. Одна из слагавших её плит упала внутрь гробницы (рис. 4). В 0,5 м 
от западной стенки ящика в него была установлена ещё одна попереч-
ная плита, делящая гробницу на два отсека (рис. 4, 6). В полуметре к 
юго-западу от ящика на насыпи лежала массивная каменная плита раз-
мерами 1,3×1 м, вероятно, часть перекрытия. Каменный ящик в древно-
сти насыпью не перекрывался.

После последовательной разборки по секторам периметральной ка-
менной насыпи стало возможным реконструировать процесс сооруже-
ния кургана. Строители выбрали участок на высоком гребне вытянуто-
го мыса (на некоторых участках под насыпью фиксировался скальный 
цоколь). Первоначально были установлены продольные массивные 
плиты погребальной камеры, затем вплотную – поперечные, углы каме-
ры дополнительно были укреплены вертикальными столбообразными 
блоками (рис. 5, 8–11). Вдоль продольных плит ящика с внешней сторо-
ны была устроена подсыпка из грунта (возможно, дерна) куполообраз-
ной формы. Край полы этой подсыпки отстоял от стенок ящика на 0,2–
0,3 м. Снаружи эта подсыпка была облицована массивными плитами, 
установленными вертикально с наклоном к центру (рис. 8–11). Так была 
образована первая насыпь кургана, жестко фиксировавшая вертикаль-
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ные плиты стенок погребальной камеры. По периметру первой насы-
пи была устроена наброска рваного камня (вторая насыпь) (рис. 12, 13). 
Диаметр этой насыпи кургана составлял 9 м, максимальная высота 0,7 м. 
Форма каменной наброски в плане близка к округлой. Наброска была 
сооружена из рваного камня средних размеров, в разрезе выпуклая. Ка-
менные плиты облицовки первой насыпи принимали на себя давление 
каменной наброски (рис. 7). Перекрытие гробницы опиралось, види-
мо, на стенки каменного ящика, а также на поверхность первой насы-
пи, выведенную заподлицо с поверхностью кургана. Не исключено, что 
верхний край массивных плит облицовки земляной насыпи «замыкал» 
края плит перекрытия ящика. 

Погребальная камера вплоть до недавнего времени, несомненно, 
подвергалась неоднократному проникновению. По информации одно-
го из местных жителей села Новокамышенка, будучи подростком, он со 
своими сверстниками раскапывал данный ящик, в котором они, кроме 
небольших обломков костей, ничего не обнаружили. В ходе наших рас-
копок 2006 года единственной находкой внутри ящика стал небольшой 
обломок серьги (?) в виде изогнутой бронзовой проволоки, диаметр ко-
торой в сечении составляет 2,4 мм (рис. 14: 2).  

В 0,5 м к западу от ящика в насыпи кургана был обнаружен камен-
ный диск диаметром 4 см со сквозным биконическим отверстием в цен-
тре диаметром 0,8 см (рис. 14: 1). Толщина диска – 1,9 см. Одна сторона 
диска ровная, заглаженная, с хорошо фиксируемыми следами исполь-
зования (есть царапины). Некоторые из них окрашены в малиновый 
или оранжевый цвет, возможно, охрой. Вторая сторона диска имеет вы-
ступ в виде валика вокруг центрального отверстия, его диаметр 1,9 см, 
высота 0,1–0,2 см. Изделие побывало в огне, о чём свидетельствует чер-
ный цвет предмета. 

Другой комплекс предметов был обнаружен в северной поле кур-
гана в 2 м от погребальной камеры. Он располагался под двумя не-
большими плитками, лежавшими на насыпи кургана и состоял из 
трёх предметов. Этот набор относится к эпохе средневековья (Гру-
шин 2014: 22). 

Конструктивные особенности кургана № 1 могильника Усть-
Каменка-II не позволяют нам связать время его сооружения с эпохой 
средневековья. Во-первых, нам неизвестны захоронения средневековых 
кочевников в каменных ящиках, устроенных на уровне материка. Во-
вторых, стратиграфия залегания находок средневекового комплекса 
не исключает вероятности того, что он мог быть впущен в насыпь поз-
же сооружения кургана. В третьих, каменный предмет, обнаруженный 
в насыпе кургана, не может, по нашему мнению, быть связан с эпохой 
средневековья, а относится к более раннему времени.

Практика сооружения погребений на уровне древнего горизонта на 
территории Южной Сибири была распространена в раннескифское 
время и характерна для погребальных комплексов бийкенской куль-
туры Горного Алтая (Кирюшин, Тишкин: 1997), однако их отличие от 
усть-каменского заключается в характере погребальной камеры, кото-
рая в скифское время имела преимущественно округлую или овальную 
форму и сооружалась из каменных блоков, а не плит.

Конструктивные особенности исследованного на могильнике Усть-
Каменка-II кургана № 1 полностью соответствуют стандарту конструк-
ции курганов т. н. «булганского типа» чемурчекской культуры (2700–
700 гг. до н.э.) (Ковалев 2005: 180; 2009: 134). В основе чемурчекских 
курганов указанного типа находятся каменные ящики из вертикальных 
плит, установленных на уровень древней дневной поверхности или ча-
стично углублённых в землю. Каменный ящик перекрывался только го-
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ризонтальными каменными плитами, поверх которых не было никаких 
каменных или земляных набросок. В каменном ящике часто устраива-
лись отсеки, разграниченные перперечными вертикальными плитами. 
Вокруг гробницы сооружалась каменная или каменно-земляная насыпь, 
удерживающая плиты стенок ящика в вертикальном положении. В свою 
очередь, вокруг первоначальной насыпи последовательно сооружались 
новые, налегающие друг на друга, периметральные земляные насыпи, 
облицованные камнями: плитками или валунами. Такие конструкции 
исследованы экспедицией под руководством А. А. Ковалева и Д. Эрдэ-
нэбаатара в Булган сомоне Ховд аймака, а также археологической экс-
педицией под руководством А. А. Тишкина, С. П. Грушина и Ч. Мунх-
баяра в Буянт и Ховд сомонах Ховд аймака (см. соответствующие статьи 
А. А. Ковалева, Д. Эрдэнэбаатара, С. П. Грушина и Ч. Мунхбаяра в тт.  
1 и 2 настоящего издания). 

Достаточно полную аналогию устройство периметральных насыпей 
рассматриваемого кургана находит в конструкции кургана Улаан худаг 
I-1 (Тишкин и др. 2008а: фото 16; статья Тишкин и др. в настоящем из-
дании). Авторы настоящей статьи, непосредственно осуществляя рас-
копки этого кургана, проследили, что каменный ящик-гробница в нём 
был окружён земляной подсыпкой, облицованной наклонными камен-
ными плитами (одна из них видна на вышеуказанной фотографии). 
Образованная таким образом насыпь была, в свою очередь, окружена 
широкой уплощенной насыпью из рваного камня, как и в Усть-Каменке 
(а не земляной насыпью с облицовкой камнем, как в остальных курга-
нах «булганского типа», раскопанных в Монголии). 

Идея сооружения курганов с периметральными, налегающими друг 
на друга, насыпями связана с проникновением в предгорья Алтая тра-
диций западноевропейских мегалитических культур (Ковалев 2011). За-
падноевропейские прототипы чемурчекских курганов имели насыпи 
с выделенной каменной облицовкой. Поэтому можно предположить, 
что насыпи-наброски без облицовки стали сооружаться в отступление 
от традиции, много позже прихода в Джунгарию чемурчекского на-
селения. Эти рассуждения подтверждаются данными радиоуглерод-
ного анализа костей животных из гробницы кургана Улаан худаг I-1  
(Ле-7952): 3450±130 л.н., с калибровкой (95,4%): 2150–1400 гг. до н.э. 
(Тишкин и др. 2008: 91). Судя по этой дате, курган Улаан худаг I-1 от-
носится к кругу поздних чемурчекских памятников «булганского 
типа» Монголии, на несколько веков позже памятников Ягшийн ходоо 
1, 3, Хэвийн ам 1 с классическими земляными насыпями с облицовкой  
(ср. даты из: Ковалев и др. , 2008: 176–177). 

Таким образом, курган Усть-Каменка-II № 1 может быть свиде-
тельством проникновения чемурчекского населения на территорию  
Алтайского края в конце III – первой трети II тыс. до н.э. В пользу этого 
говорит также находка в Угловском районе Алтайского края каменного 
сосуда типичной для чемурчека формы, с типичными чемурчекскими 
орнаментом и изображениями «двуногих» быков с S-образными рогами 
(Кирюшин, Симонов 1997; см. Kovalev 1999: 167; Ковалев 2007: 42).

С периодом ранней бронзы, на наш взгляд, связан и обнаруженный 
в насыпи кургана каменный диск. Нам не известны его точные анало-
гии. Тем не менее, можно отметить, что каменные диски с отверстием и 
без него характерны для эпохи ранней бронзы. Так, например, они из-
вестны в материалах елунинской культуры лесостепного Алтая послед-
ней четверти III – начала II тыс. до н.э. (Грушин 2008: рис. 4: 12–17). На 
наш взгляд, определённый интерес представляет юго-западная линия 
аналогий обнаруженному предмету. Речь идёт о достаточно представи-
тельной серии предметов, происходящих с поселений второй половины 
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IV – III тыс. до н.э. юга Средней Азии, которые трактуются в литературе 
как модели колёс (Кирчо 2009: 26). Они отличаются от усть-каменского 
предмета материалом изготовления (сделаны из глины или терракоты), 
более крупными размерами – до 10 см в диаметре. С находкой с Верх-
него Алея их объединяет такой конструктивный элемент как валик или 
выступ вокруг центрального отверстия на одной из сторон диска, ко-
торый имитирует, по мнению некоторых исследователей, односторон-
нюю втулку колеса (Кузьмина, Ляпин 1980: 39).

Мы не можем определённо интерпретировать диск из Усть-
Каменки-II как колёсико от модели повозки. Если он и выполнял такую 
функцию, то позже был переиспользован. Об этом, в частности, свиде-
тельствует характер царапин, расположенных на гладкой плоскости 
диска, которые имеют линейный разнонаправленный характер, что 
не даёт основания считать их следами стёртости, например, от кузова, 
в таком случае следы имели бы круговой характер. Точные функцио-
нальные определения данного предмета будут возможны после прове-
дения трасологических исследований. Впрочем, диск, обнаруженный 
на могильнике Усть-Каменка-II, в любом случае мог символизировать 
колесо, ведь следы охры, обнаруженные на нём, указывают на сакраль-
ную сферу его применения.

Таким образом, время сооружения кургана № 1 на могильнике Усть-
Каменка-II может быть отнесено к эпохе ранней бронзы (последняя 
треть III – первая треть II тыс. до н.э.). Возможно, строителями памят-
ника были носители чемурчекских культурных традиций, проникшие 
с юга в степи Алтая. Для верификации наших предварительных выво-
дов необходимо изучение репрезентативной серии погребальных со-
оружений подобного типа в северных предгорьях Алтая и в Восточном 
Казахстане. Исследованный на могильнике Усть-Каменка-II курган № 1 
является в настоящее время единственным известным сооружением по-
добного типа на территории России.
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Рис. 1. Усть-Каменка-II, курган №2. Общий план, разрезы
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Рис. 4. Усть-Каменка-II, курган №2. Каменный ящик. Видна дополнительная поперечная плита.  
Вид с северо-востока

Рис. 5. Усть-Каменка-II, курган №2. Каменный ящик после выемки заполнения. Вид с востоко-северо-востока
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Рис. 6. Усть-Каменка-II, курган №2. Западная стенка ящика

Рис. 7. Усть-Каменка-II, курган №2. Плита первой насыпи под каменной наброской второй насыпи  
с севера от гробницы. Вид с юго-юго-востока
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Рис. 8. Усть-Каменка-II, курган №2. Каменный ящик и первая насыпь. План

Рис. 9. Усть-Каменка-II, курган №2. Каменный ящик и первая насыпь. Вид с севера
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Рис. 11. Усть-Каменка-II, курган №2. Каменный ящик и первая насыпь. Вид с востока

Рис. 10. Усть-Каменка-II, курган №2. Каменный ящик и первая насыпь. Вид с запада
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Рис. 13. Усть-Каменка-II, курган №2. Разрез южной полы кургана. Вид с востока

Рис. 12. Усть-Каменка-II, курган №2. Разрез восточной полы кургана. Вид с юга

Рис. 14. Усть-Каменка-II, курган №2. Находки. 1 – каменный диск; 2 – обломок бронзовой проволоки
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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
насыпи
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