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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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КУЛЬТОВОЕ МЕСТО БРОНЗОВОГО ВЕКА 
ХАР ГОВЬ В ВЫСОКОГОРНОЙ ЧАСТИ 

МОНГОЛЬСКОГО АЛТАЯ  
(МУНХ-ХАЙРХАН СОМОН ХОВД 

АЙМАКА МОНГОЛИИ)

В 2001 году российско-монгольский отряд Международной Цен-
тральноазиатской археологической экспедиции, организованный 
Санкт-Петербургским государственным университетом и Инсти-
тутом истории АН Монголии, под руководством А. А. Ковалева и 
Д. Эрдэнэбаатара проводил раскопки погребально-ритуального 
комплекса раннего железного века Хар говь на территории Мунх-
Хайрхан сомона Ховд (Кобдоского) аймака Монголии (Ковалев,  
Эрдэнэбаатар 2007: 100, 105; 2010б: 108–109). Памятник расположен в 
непосредственной близости от главного хребта Монгольского Ал-
тая, на водоразделе рек бассейна Великих озер Монголии (рядом на-
ходятся истоки реки Дунд-Цэнхэр-гол) и рек, устремляющих своё 
течение на юг, к низменностям Заалтайской Гоби (Бодончийн-гол, 
Уенчийн-гол) (рис. 1). Координаты по GPS-навигатору – 46º 52,45´ с.ш.,  
91º 59,194´ в.д. Высота – 2488 м над уровнем моря.

Херексур Хар говь и два связанных с ним оленных камня были 
впервые зафиксированы и описаны В. В. Волковым (Волков 1981; 
2002); необходимо учитывать, что исследователь ошибочно отнёс уро-
чище Хар говь к землям Муст, а не Мунх-Хайрхан сомона.  

В ходе исследований 2001 года был полностью зачищен погребаль-
ный курган-херексур с каменной оградой, общими размерами в пла-
не около 20×23 м. Также были зачищены относящиеся к тому же ком-
плексу 13 сложенных из камня колечек, огибающих ограду херексура 
с северо-запада. Раскоп размерами в плане 7×4 м был заложен около 
стоящего in situ в 24 м к юго-востоку от кургана оленного камня 1. 

В ходе раскопок были выявлены и исследованы несколько объек-
тов, относящихся к периоду, предшествующему сооружению погре-
бально-поминального комплекса (рис. 2, 3). 

В южной части ограды херексура была обнаружена антропоморф-
ная стела. Она была использована вторично как строительный мате-
риал для сооружения ограды и явно не воспринималась строителями 
памятника как ритуальный объект. Изваяние было уложено гори-
зонтально на левую сторону, лицевой стороной внутрь конструкции, 
представлявшей собой две стенки из мощных плит, пространство 
между которыми забутовано более мелкими камнями (рис. 4). 

В 22 м к северо-западу от ограды херексура была обнаружена не-
большая земляная яма глубиной от уровня древнего горизонта 0,3 м, 
размерами в плане 0,6×0,4 м, в которую запали несколько уплощён-
ных камней (объект 1) (рис. 5, 6). Поскольку эти камни не заполняли 
яму полностью, можно предположить, что яма предназначалась для 
установки какой-либо небольшой стелы, которой в том числе могло 
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быть изваяние, переиспользованное в ограде херексура. Зачищенные 
камни могли быть остатками забутовки стелы. Длина вкапываемой 
(приострённой) части стелы составляла около 0,4 м, наибольшая ши-
рина этой части сверху – 0,27×0,25 м, что соответствует параметрам 
выявленной ямы с учётом высоты обнаруженных на её краю допол-
нительных камней обкладки.  

С юго-западной стороны ограды херексура были зачищены две 
овальные выкладки на древнем горизонте – объекты 2 и 3 (рис. 3, 7, 8).  
Объект 2 размерами в плане 2,4×1,8 м ориентирован длинной осью 
по линии северо-запад – юго-восток. Он был сложен из рваного кам-
ня в один слой, в западной части выкладки среди камней лежало ка-
менное орудие (орудие 1). Объект 3 размерами в плане 2,4×2 м был 
вытянут длинной осью по линии северо-восток – юго-запад. Он был 
сложен из рваного камня в один-два слоя. Северная часть выкладки, 
прилегающая к ограде херексура, была нарушена, видимо, при стро-
ительстве этого сооружения. 

В раскопе, заложенном около оленного камня 1 (рис. 9), были об-
наружены отдельные камни на приблизительно определяемом уров-
не древнего горизонта. Находки этих отдельных камней могли быть 
связаны с раскопками экспедиции В. В. Волкова, который, как выяс-
нилось в ходе наших исследований, заложил небольшой шурф по пе-
риметру оленного камня. В 2 м к юго-западу от оленного камня нами 
была обнаружена земляная яма, овальная в плане, размерами в плане 
1,1×0,85м, глубиной около 1 м. Эта яма, судя по её параметрам, могла 
предназначаться для установки ещё одного оленного камня. Вокруг 
неё наблюдалась концентрация каменных обломков и плиток, кото-
рые могли служить забутовкой изваяния. 

К периоду до сооружения херексура необходимо относить камен-
ную выкладку, расположенную в 1,2 м к северо-востоку от оленного 
камня 1 (объект 4) (рис. 9, 10). Эта выкладка из небольших каменных 
обломков в один слой окружала западную стенку небольшой земля-
ной ямы глубиной 0,14 м и наибольшим диаметром 0,5 м. На южной 
границе этой ямы были уложены два каменных орудия (орудия 2, 3).  

Планиграфия ритуальных выкладок 1–4 показывает, что они рас-
полагались цепочкой по линии северо-запад – юго-восток (рис. 2). 
Визуальное обследование показало, что на расстоянии в 100–200 м от 
херексура имеются аналогичные, еле заметные на современной по-
верхности, каменные сооружения. Вероятно, в урочище Хар говь до 
постройки херексура с оленными камнями существовал ритуальный 
комплекс (условно обозначенный нами как «культовое место Хар 
говь»), включавший, в том числе, уникальное для Монгольского Ал-
тая антропоморфное изваяние. 

Антропоморфная стела изготовлена из столбообразной каменной 
глыбы квадратного сечения, высота её 1,29 м, наибольшая ширина 
0,56 м, толщина 0,54 м (рис. 11–13). Тщательной обработке подвер-
глась верхняя часть камня. Лицевая сторона уплощена, на ней выбито 
широкое заглаженное углубление, образующее подковообразный ва-
лик вокруг «лица» (рис. 14). Верхнему торцу придана округлая фор-
ма со скосами налево, направо и назад. Сверху выделан округлый вы-
ступ, плавно понижающийся к тыльной стороне (рис. 15). По форме 
выступа ближайшую аналогию нашему изваянию представляет ка-
менная скульптура энеолита – раннего бронзового века степей Вос-
точной Европы, начиная с Керносовского идола (Крылова, 1976, рис. 
3; Козюменко 1993; Цыбрий, Кияшко 2011 и др.). Прослеживаются и 
аналогии с чемурчекской скульптурой: как наличие округлого высту-
па сверху, так и валик по краю «лица» (Ковалев 2012а: 152–153). 
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Каменные орудия, найденные на выкладках урочища Хар говь, 
изготовлены из окатанных гранитных желваков, подобранных масте-
ром по предполагаемой форме изделия (рис. 16–18). Рабочие грани 
орудий 1 и 2 оббиты с целью их приострить. В верхней части ору-
дий 1 и 2 по обеим узким граням выбиты выемки для крепления: на 
орудии 1 – одна пара, на орудии 2 – две пары. При этом между верх-
ней парой выемок орудия 2 на широких гранях выбит желобок. Об-
ушок орудия 2 также оббит в древности. Орудие 3 трапециевидной 
формы имеет следы сработанности на обоих торцах (сколы, заби-
тость), тем не менее, следов намеренной подработки формы желва-
ка не прослежено. Орудие 1 имеет высоту 17 см, наибольшую ши-
рину 14,5 см, наибольшую толщину 3,2 см. Орудие 2 имеет высоту  
14,8 см, наибольшую ширину 10,5 см, толщину до 2,6 см. Высота 
орудия 3 составляет 7,8 см, наибольшая ширина – 6,5 см, толщина –  
3,4 см. Согласно заключению кандидата исторических наук, стар-
шего научного сотрудника экспериментально-трасологической ла-
боратории ИИМК РАН Г. Н. Поплевко, следы изнашивания на об-
наруженных на памятнике Хар говь орудиях 1 и 2 происходят от 
использования их для раскапывания земли (рытья ям). На рабочих 
поверхностях отсутствуют следы заполированности, образующиеся в 
процессе обработки почвы при земледелии. 

Каменные орудия 1 и 2 с желобками для крепления могут датиро-
ваться, судя по аналогиям, начиная с конца III до конца II тыс. до н.э.  
Подобное орудие было обнаружено в 1999 году при раскопках че-
мурчекского кургана Айна-Булак I-2 в Курчумском районе Восточно- 
Казахстанской области (Ковалев и др. 2014: 26–36). Данную курган-
ную группу необходимо относить к последней трети III тыс. до н.э. 
Более поздними являются аналогии из андроновских памятников  
Казахстана (Кадырбаев, Курманкулов 1992: 150; Курманкулов и др. 
2007: рис. 10). Наиболее поздними, по всей видимости (условия об-
наружения неясны), являются находки подобных орудий в Цинхае, в 
сборах на памятнике Далиталиха вместе с бронзовыми изделиями, от-
носящимися к XII–X вв. до н.э. (Цинхай шэн 1963: рис. 4).

Вышеуказанные аналогии дают возможность предварительно от-
нести культовое место Хар говь к началу II тыс. до н.э. Памятники 
этого периода в данном районе не обнаружены. Наиболее ранни-
ми объектами бронзового века здесь пока являются курганы мунх-
хайрханской культуры, датируемые начиная с XVIII–XVII веков до н.э. 
(Ковалев, Эрдэнэбаатар 2014в). Каменные орудия (также использовав-
шиеся в качестве заступов), обнаруженные в 2014 году экспедицией 
под началом А. А. Ковалева и Ч. Мунхбаяра на мунх-хайрханском 
кургане Шар говийн эхэн, не похожи на находки из Хар говь: они из-
готовлены из рваного камня и не имеют желобков. 
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Рис. 1. Местоположение культового места Хар говь (на топооснове карты масштабом 1:500000)

Рис. 2. Культовое место Хар говь. Общий план



284

Ри
с.

 3
. К

ул
ьт

ов
ое

 м
ес

то
 Х

ар
 г

ов
ь.

 О
бъ

ек
т 

3 
ку

ль
то

во
го

 м
ес

та
 и

 за
чи

щ
ен

ны
й 

хе
ре

кс
ур

 и
з с

ос
та

ва
  

по
гр

еб
ал

ьн
о-

ри
ту

ал
ьн

ог
о 

ко
м

пл
ек

са
 р

ан
не

го
 ж

ел
ез

но
го

 в
ек

а.
 В

ид
 с

 ю
га



285

Рис. 4. Культовое место Хар говь.  
Антропоморфное изваяние, переиспользованное в ограде херексура раннего железного века. Вид с запада

Рис. 5. Культовое место Хар говь. Объект 1. План. Разрез
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Рис. 6. Культовое место Хар говь. Объект 1. Общий вид с юго-востока

Рис. 8. Культовое место Хар говь. Объект 2. Общий вид с юго-юго-запада.  
В западной части сооружения – каменное орудие 1 in situ
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Рис. 9. Культовое место Хар говь. Объект 4 и структуры, относящиеся  
к погребально-ритуальному комплексу раннего железного века. План. Разрез

Рис. 10. Культовое место Хар говь. Объект 4. Общий вид с северо-северо-востока.  
В южной части объекта – каменные орудия 2 и 3 in situ
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Рис. 11. Культовое место Хар говь. Антропоморфное изваяние.  
Общий вид лицевой и правой стороны

Рис. 13. Культовое место Хар говь. Антропоморфное изваяние.  
Общий вид правой стороны

Рис. 14. Культовое место Хар говь.  
Антропоморфное изваяние. Верхняя часть лицевой грани
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Рис. 15. Культовое место  
Хар говь. Антропоморфное  
изваяние. Верхний торец справа

Рис. 16. Культовое место Хар говь. Каменные орудия
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Рис. 17. Культовое место Хар говь. Каменное орудие 1

Рис. 18. Культовое место Хар говь. Каменные орудия 2, 3
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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.



317

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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