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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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ЧЕМУРЧЕКСКИЕ КУРГАНЫ  
В УРОЧИЩЕ ХУУРАЙ САЛААНЫ АМ 

(ХОВД СОМОН ХОВД АЙМАКА 
 МОНГОЛИИ)

В 2009 году российско-монгольская археологическая экспедиция 
под руководством Ю. И. Ожередова и Ч. Мунхбаяра проводила пла-
номерное обследование территории Ховд сомона Ховд аймака Мон-
голии с целью выявления, фиксации и первичного описания архео-
логических и этнографических памятников. Работы проводились в 
рамках программы по подготовке свода археологических объектов 
Ховд аймака. В ходе разведки 2009 года в урочище Хуурай салааны 
ам были обнаружены две каменные конструкции, по внешнему виду 
отнесённые исследователями к памятникам чемурчекского круга 
(Ожередов, Мунхбаяр 2011). Местность Хуурай салааны ам находится 
на левом берегу ручья, являющегося одним из истоков реки Дунд-
ус, на высоте почти 2000 метров над уровнем моря, в 12 км на запа-
до-юго-запад от сомонного центра Ховд, на землях Ховд сомона Ховд 
(Кобдоского) аймака Монголии, (рис. 1, 2). В 2010 году Ч. Мунхбаяр 
начал раскопки одного из этих памятников (Монхбаяр 2010; Мунх-
баяр 2011; Ожередов, Мунхбаяр 2011), в 2012 году под руководством 
А. А. Ковалева, С. П. Грушина и Ч. Мунхбаяра совместной Буянтской 
экспедицией Алтайского государственного университета и Кобдо-
ского (Ховд) университета было осуществлено полное научное ис-
следование обоих курганов. Информация о результатах раскопок  
2012 года вошла в ряд публикаций (Тишкин и др. 2012б: 109-112; 
Тишкин и др. 2013: 163-167 и др.).
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Рис. 1. Местоположение урочища Хуурай салааны ам на топооснове масштаба 1:200000

Рис. 2. Чемурчекские курганы 1и 2 в урочище Хуурай салааны ам. План-схема на основе снимка Google Earth



102

Хуурай салааны ам, курган 1

Координаты 48˚ 09,847΄ с.ш., 91˚ 13,728΄ в.д. Высота 1938 м над уров-
нем моря. До раскопок (рис. 6) представлял из себя углублённый в грунт 
каменный ящик, высотой от уровня современной дневной поверхности 
около 0,5 м, заваленный с четырёх сторон каменной наброской. С юго-
восточной стороны прослеживались камни ритуальной площадки. Кон-
струкция была перекрыта слоем супеси. Раскопки памятника под руко-
водством Ч. Мунхбаяра были начаты экспедицией Кобдоского (Ховд) 
университета в 2010 году (Мунхбаяр 2010, Ожередов, Мунхбаяр 2011) и 
завершены под руководством А. А. Ковалева, С. П. Грушина и Ч. Мунх-
баяра совместной Буянтской экспедицией Алтайского государственного 
университета и Кобдоского (Ховд) университета в июне 2012 года. 

Тщательная зачистка и фиксация каменных конструкций позволили 
прийти к следующим выводам об архитектуре сооружения (рис. 3–5). В 
основе памятника находилась гробница – каменный ящик, составлен-
ный из вертикальных сланцевых плит, ориентированный длинной осью 
по линии западо-северо-запад – востоко-юго-восток (рис. 21, 26). Разме-
ры ящика в плане – 2,6×1,3 м, наибольшая высота плит – 1,7 м. Торцевые 
стороны ящика составлены из одной плиты, а продольные – из трёх плит 
каждая. Ящик был построен в яме, вырытой на глубину около 0,6 м от 
древней дневной поверхности. Перекрытие ящика не сохранилось, одна-
ко скорее всего ящик был перекрыт каменными плитами, одна из кото-
рых была выброшена грабителями на западную полу насыпи. Ящик был 
заполнен гумусированным грунтом и камнями.

Вокруг ящика была устроена подпрямоугольная в плане насыпь, пред-
ставляющая навал на древнем горизонте каменных глыб и плит максималь-
но в три слоя, с пологими склонами, выведенными к стенкам гробницы 
до уровня на 15 см ниже верхнего края ящика (около 1 м от уровня древ-
него горизонта) (рис. 3–5, 22). Края этой насыпи отстояли от стенок ящика 
на 1,6–2,4 м. Полы насыпи сложены в основном уплощёнными каменными 
глыбами и плитами, поставленными на ребро с завалом к центру кургана 
(образуя подобие чешуи). Юго-западная пола насыпи была сооружена с ис-
пользованием подсыпки из материковой супеси (рис. 25). По всему периме-
тру эта насыпь была обложена рядом глыб ярко-белого кварцита, уложен-
ными на уровне древнего горизонта (рис. 3, 22–24). Второй, внутренний, ряд 
этих белых камней налегал на край первичной насыпи. Край обкладки из 
кварцита отстоял от края первичной насыпи на 0,5 м. 

К востоко-юго-восточной поле насыпи была пристроена прямоуголь-
ная в плане ограда из вертикальных плиток, вытянутая по линии севе-
ро-северо-восток – юго-юго-запад, размерами 4,1×4,5 м (рис. 3, 7). Плитки 
ограды имели высоту около 0,4м и были вкопаны в материк на глубину 
около 0,1 м (рис. 4). С юго-юго-западной и юго-восточной сторон камни 
ограды завалились наружу (рис.7): судя по развалу плит, именно в этом 
направлении происходил размыв конструкции. Пространство между 
оградой и насыпью шириной около 0,4–0,7 м было плотно заложено не-
большими глыбами камня в два-три ряда, уложенными на уровне гори-
зонта (рис. 20). С трёх остальных сторон ограда снаружи была окружена 
каменным завалом (в один-два слоя) шириной 0,7–1 м. Завал полностью 
сохранился с северо-северо-восточной стороны (рис. 19). Здесь он имеет 
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ширину 0,7 м, выведен к линии ограды на высоту около 0,2 м от уровня 
древнего горизонта, его камни перекрывают ограду.

К середине западо-северо-западной стенки ограды был пристроен 
портал № 1 шириной 1,5, длиной 1,1 м из таких же каменных плиток 
(рис. 9, 10, 12). На окончании стенок портала установлены стелообразные 
камни высотой до 0,6 м от уровня древнего горизонта. Посередине между 
стенками портала № 1 на уровне древнего горизонта установлена камен-
ная стела высотой 0,21 м. К середине востоко-юго-восточной стенки огра-
ды пристроен составленный из таких же плиток каменный портал № 2 
шириной 1,3 м, длиной 0,6 м (рис.9, 10, 13). На окончании стенок портала 
установлены стелообразные камни высотой 0,3 м от уровня древнего го-
ризонта. Посередине между стенками портала на уровне древнего гори-
зонта установлена стела высотой 0,22 м.  

Между порталами по центру ограды из уложенных плашмя на уров-
не древнего горизонта подпрямоугольных плиток толщиной около  
0,1 м выложен прямоугольник размерами 1,6х1,35 м, в центральной части 
которого прослежена линза, заполненная грунтом с содержанием угля, 
максимальной толщиной 5 см, размерами в плане 0,8×0,7 м (рис. 9–11). 

В 0,25 м от середины северо-северо-восточной стороны ограды устро-
ена квадратная оградка размерами в плане 0,85×0,85 м, каждая из трёх 
сохранившихся сторон которой (от востоко-юго-восточной на месте со-
хранился лишь обломок, несколько обломков лежат в пределах оградки) 
состоит из одной плитки, заглублённой ниже уровня горизонта на 0,1 м  
(рис. 17, 18). Высота полностью сохранившейся северо-северо-восточ-
ной плитки – примерно 0,45 м от уровня древнего горизонта. В середине 
оградки установлена стела из гранитного окатыша толщиной 0,33×0,26 м, 
высотой около 0,4 м от уровня древнего горизонта, заглублённая на 0,2 м. 

В северо-северо-восточном и юго-юго-западном углах оградки устро-
ены прямоугольные выгородки из установленных на ребро маленьких 
плиток высотой 0,1–0,15 м, заглублённых ниже уровня древнего горизон-
та не более чем на 4–5 см (рис. 14, 15). Северная выгородка имеет разме-
ры в плане 1,05×0,55 м, южная – 0,85×0,5 м. В углу между порталом № 2 и 
оградой устроена подтреугольная оградка из таких же плиток размерами 
0,55×0,5 м (рис. 16).             

Стенки гробницы были в древности расписаны красной краской. На 
плите, образующей западно-северо-западную стенку ящика, а также на 
примыкающей к ней плите северо-северо-восточной стенки (плиты 1, 2) 
была прослежена роспись в виде косой сетки, образованной линиями тол-
щиной около 4 см (рис. 27–29). На следующей плите северо-северо-восточ-
ной стенки (плита 3) прослежены неясные следы геометрического орна-
мента (рис. 30). Росписи были отфотографированы и зарисованы (рис. 31).

Каменный ящик был заполнен гумусированной супесью и камнями, 
заполнение было перемешано грабителями. Исследование заполнения 
ящика было проведено в ходе раскопок 2010 года (Монхбаяр 2010: 13–14). 
В заполнении были найдены следующие человеческие кости: обломки 
черепных крышек, обломок верхней челюсти, зубы, обломок большебер-
цовой кости, обломки иных трубчатых костей и рёбер.

Согласно заключению заведующей кабинетом антропологии истори-
ческого факультета Алтайского государственного университета, канди-
дата исторических наук С. С. Тур, найденные зубы и фрагменты трубча-
тых костей должны принадлежать двум индивидам: старческого возраста 
и в возрасте около 35 лет. Судя по набору найденных клыков, возможно, 
что обнаруженный фрагмент верхней челюсти относится к третьему ин-
дивиду юношеского возраста.  

В придонном слое заполнения были обнаружены также фрагменты 
черепа птицы и три каменных орудия дисковидной формы (рис. 32).   
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Кости человека из погребальной камеры кургана Хуурай салааны ам 
1 были направлены для проведения радиоуглеродного анализа в две рос-
сийские лаборатории. 

В радиоуглеродной лаборатории ИИМК РАН была получена 
дата Ле-9432 - 5450±400 л.т.н. Калиброванные значения этой даты  
(4750–3750 гг. до н.э. с вероятностью 68,2% и 5300–3300 с вероятностью 
95,4%) дают чрезмерно широкий диапазон и не соответствуют пред-
полагаемому возрасту памятника, определенному на основании ана-
логий в ранее исследованных конструкциях, также датированных с 
помощью радиоуглеродного метода. Причиной этого мог стать недо-
статок коллагена в анализируемом образце.   

В лаборатории Института мониторинга климатических и экологи-
ческих систем СО РАН (г. Томск) была получена дата ИМКЭС-14С162 -  
3805±35 л. т.н. (калиброванные значения 2300–2150 гг. до н.э. с вероятно-
стью 68,2%, 2460–2130 гг. до н.э. с вероятностью 95,4%), хорошо согласую-
щаяся с ранее полученными датами по материалам аналогичных памят-
ников Западной Монголии (Ковалев и др. 2008; Тишкин и др. 2010). 
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Рис. 6. Курган Хуурай салааны ам 1. Общий вид до раскопок с востоко-юго-востока

Рис. 7. Курган Хуурай салааны ам 1. Ритуальная пристройка. Вид с юго-юго-запада
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Рис. 9. Курган Хуурай  
салааны ам 1. Ритуальная  
пристройка. Порталы,  
образующие коридор.  
Вид с востоко-юго-востока

Рис. 10. Курган Хуурай салааны ам 1. Ритуальная пристройка. Порталы, образующие коридор. Вид с юго-запада
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Рис. 11. Курган Хуурай салааны ам 1. Ритуальная пристройка. Прямоугольная выкладка.  
Вид с востоко-юго-востока

Рис. 12. Курган Хуурай салааны ам 1. Ритуальная пристройка. Портал №1. Вид с востоко-юго-востока
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Рис. 14. Курган Хуурай салааны ам 1. Ритуальная пристройка. Северная выгородка. Вид с востоко-юго-востока

Рис. 13. Курган Хуурай салааны ам 1. Ритуальная пристройка. Портал №2. Вид с западо-северо-запада
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Рис. 15. Курган Хуурай салааны ам 1. Ритуальная пристройка. Южная выгородка. Вид с востоко-юго-востока

Рис. 16. Курган Хуурай салааны ам 1. Ритуальная пристройка. Подтреугольная оградка. Вид с северо-запада
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Рис. 17. Курган Хуурай салааны ам 1. Ритуальная пристройка. Оградка со стелой. Вид с юго-юго-запада

Рис. 18. Курган Хуурай салааны ам 1. Ритуальная пристройка. Оградка со стелой. Вид с востоко-юго-востока
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Рис. 19. Курган Хуурай салааны ам 1.  
Ритуальная пристройка. Вид с северо-северо-востока.  
На переднем плане – каменный завал вокруг ограды

Рис. 20. Курган Хуурай салааны ам 1.  
Каменный заклад между насыпью и ритуальной пристройкой;  

западо-северо-западная стенка ограды пристройки. Вид с северо-северо-востока
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Рис. 24. Курган Хуурай салааны ам 1. Западо-северо-западная пола насыпи. Вид с запада

Рис. 25. Курган Хуурай салааны ам 1. Юго-западная часть насыпи, построенная с использованием  
грунтовой подсыпки. Вид с юго-запада
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Рис. 28. Курган Хуурай салааны ам 1. Роспись на плите 1. Нижняя часть

Рис. 29. Курган Хуурай салааны ам 1. Роспись на плите 2
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Рис. 30. Курган Хуурай салааны ам 1. Роспись на плите 3

Рис. 32. Курган Хуурай салааны ам 1. Каменные орудия из погребальной камеры
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Хуурай салааны ам, курган 2

Координаты 48˚ 09,771΄ с.ш., 91˚ 13,720΄ в.д. Высота 1930 м над 
уровнем моря. Курган располагался в 130 м к югу от кургана 1, око-
ло современной просёлочной дороги. Представлял из себя каменный 
ящик, плиты которого выступали над уровнем современной поверх-
ности примерно на 0,5 м, заваленный с четырёх сторон каменной на-
броской (рис. 36). С востоко-юго-восточной стороны прослеживались 
камни ритуальной площадки. Сооружение сильно занесено супесью 
и щебнем. Раскопки памятника были проведены под руководством  
А. А. Ковалева, С. П. Грушина и Ч. Мунхбаяра совместной экспе-
дицией Алтайского государственного университета и Кобдоского 
(Ховд) университета в июне 2012 года. 

Тщательная поэтапная зачистка и фиксация каменных конструкций 
позволила прийти к следующим выводам об архитектуре сооружения 
(рис. 33–35). В основе конструкции находилась гробница – каменный 
ящик, составленный из вертикальных сланцевых плит, ориентирован-
ный длинной осью по линии западо-северо-запад – востоко-юго-вос-
ток (рис. 48–53). Размеры ящика в плане – 2,5×1,3 м, наибольшая высота 
плит – 1,26 м. Плиты перекрытия были вынесены грабителями. Ящик 
был построен в яме, вырытой на глубину около 0,4 м от древней 
дневной поверхности. Заполнением гробницы к настоящему време-
ни служила мешаная гумусированная супесь с камнями. Находок в 
ящике не обнаружено.   

Вокруг ящика была устроена насыпь I, представляющая навал на 
древнем горизонте каменных глыб и плит, не доходящих до верхне-
го края ящика около 0,15 м, шириной с западо-северо-западной сто-
роны 0,8 м, с остальных – 0,3 м (рис. 33, 34, 59–63). На край насыпи I  
по всему периметру была уложена насыпь II, представлявшая со-
бой земляную досыпку мощностью до 0,3 м, облицованную камнями 
в один слой, в результате чего курган приобрёл подпрямоугольную 
форму и размеры в плане 5,8 м с западо-северо-запада на восто-
ко-юго-восток и около 5 м в перпендикулярном направлении (рис. 
33, 34, 54–58). С западо-северо-западной стороны насыпь II сложена 
целиком из камня (рис. 54). Земляная досыпка имеет наибольшую 
мощность в востоко-юго-восточной половине кургана, здесь же кам-
ни облицовки уложены только лишь по периметру, за исключени-
ем «дорожки» шириной около 0,7 м, выложенной от ящика на вос-
токо-юго-восток (рис. 58). Поверх насыпи II в западо-северо-западной 
половине кургана вокруг ящика была устроена засыпка из щебня 
толщиной до 0,15 м, шириной 1 м с западо-северо-западной и юго-
юго-западной сторон, с северо-северо-восточной стороны – до 3 м  
(рис. 48). Камни насыпей на первом этапе были зачищены по всей 
площади, зафиксированы на плане и в разрезах. Зачистка выяви-
ла последовательность сооружения кургана, взаимоперекрывающие 
слои земли и камней. На втором этапе зачистки была снята засыпка 
из щебня и зачищена невидимая ранее часть панциря насыпи II, ко-
торая была зарисована и занивелирована (рис. 54). На третьем эта-
пе зачистки была частично снята насыпь II и зачищена и зафикси-
рована залегающая под ней часть насыпи I (рис. 59–63). Необходимо 
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отметить, что если востоко-юго-восточная часть курганной насыпи 
была построена на поверхности наносной супеси, то в западо-северо-
западной части древняя поверхность представляла собой выход щеб-
нистой породы, что создавало затруднения при исследовании камен-
ных конструкций насыпи. 

К востоко-юго-восточной поле насыпи примыкала ритуальная 
пристройка – прямоугольная в плане ограда из вертикальных пли-
ток, вытянутая по линии северо-северо-восток – юго-юго-запад, раз-
мерами 4,1×4,5 м (рис. 33, 34, 37). Полностью сохранилась запа-
до-северо-западная стенка ограды, плитки которой имели высоту 
около 0,3–0,4 м и были вкопаны в материк на глубину не менее 0,05 м  
(рис. 47). Стенка сильно завалилась внутрь под давлением камней, 
которыми было заложено пространство между оградой и насыпью. 
Северо-северо-восточная стенка ограды полностью завалена внутрь, 
её камни имели высоту также до 0,4 м, сохранившаяся длина стенки 
около 3м (рис. 45, 46). Остальные стенки не сохранились. Простран-
ство между оградой и насыпью шириной около 0,3–0,6 м было плот-
но заложено небольшими глыбами камня в два-три ряда, уложенны-
ми на уровне горизонта (рис. 47). С северо-северо-восточной стороны 
ограда была окружена каменной наброской в один слой шириной 
около 1,5 м (рис. 46). 

К западо-северо-западной стенке ограды с юго-юго-западной сто-
роны пристроена оградка из вертикальных плиток высотой до 0,4 м, 
вкопанных на глубину до 0,1 м от древнего горизонта, прямоуголь-
ной формы размерами 1,4×1,7 м (рис. 38, 41). У востоко-юго-восточ-
ной стенки этой оградки внутри уложены ещё три каменные плитки. 
В 0,6 м от середины этой стенки оградки в ней была установлена сте-
ла из овальной гальки длиной 0,5 м, толщиной 15 см (стела 1). 

По линии сторон вышеописанной оградки в 0,3 м к востоко-юго-
востоку от неё на уровне древнего горизонта из уложенных плашмя 
на уровне горизонта подпрямоугольных плиток толщиной около 0,1 
м выложен прямоугольник размерами 1,5×2,2 м (рис. 38, 40). Далее к 
востоко-юго-востоку лежал стелообразный камень с оббивкой торца 
размерами 0,4×0,2×0,1 м (стела 2) (рис. 39). 

В северо-северо-западном углу оградки была устроена прямоу-
гольная выгородка из миниатюрных вертикальных плиток разме-
рами 1,1×0,55 м (рис. 33 (выделена лиловым цветом), 42, 43). На юго-
юго-восточном углу этой выгородки лежал обломок стелообразного 
камня с овальным торцом шириной 0,2 м, сохранившейся длиной 
0,35 м (стела 3).  

В 0,25 м к юго-юго-западу от северо-северо-восточной стенки огра-
ды находилась каменная выкладка размерами в плане около 1,4×1 м, 
в центре которой по линии западо-северо-запад – востоко-юго-восток 
были установлены три стелы из крупных галек, ныне заваленные в 
разных направлениях (стелы 4–6) (рис. 44, 45). Высота стел от уровня 
древнего горизонта была примерно 0, 2, 0,4 и 0,5 м.
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Рис. 36. Курган Хуурай салааны ам 2. Общий вид до раскопок с юго-востока

Рис. 37. Курган Хуурай салааны ам 2. Ритуальная пристройка. Вид с юго-юго-запада
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Рис. 38. Курган Хуурай салааны ам 2. 
Ритуальная` пристройка. Южная  

прямоугольная оградка со стелой 1  
и прямоугольная выкладка.  

Вид с юго-юго-запада

Рис. 39. Курган Хуурай салааны ам 2.  
Ритуальная пристройка.  
Стела 2 и прямоугольная выкладка. 
Вид с востоко-юго-востока
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Рис. 40. Курган Хуурай салааны ам 2. Ритуальная пристройка. Прямоугольная выкладка. Вид с юго-юго-запада

Рис. 41. Курган Хуурай салааны ам 2.  
Ритуальная пристройка. Прямоугольная оградка со стелой 1. Вид с юго-юго-запада
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Рис. 42. Курган Хуурай салааны ам 2. Ритуальная пристройка.  
Северная прямоугольная выгородка со стелой 3. Вид с востоко-юго-востока

Рис. 43. Курган Хуурай салааны ам 2. Ритуальная пристройка.  
Северная прямоугольная выгородка со стелой 3. Вид с западо-северо-запада
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Рис. 44. Курган Хуурай 
салааны ам 2. Ритуальная 
пристройка. Стелы 4-6  
и северо-северо-восточная 
стенка ограды.  
Вид с юго-востока

Рис. 45. Курган Хуурай 
салааны ам 2. Ритуальная 
пристройка. Стелы 4-6  
и северо-северо-восточная 
стенка ограды. Вид  
с западо-северо-запада
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Рис. 46. Курган Хуурай салааны 
ам 2. Ритуальная пристройка. 
Северо-северо-восточная  
стенка ограды и внешний 
каменный завал. Вид  
с востоко-юго-востока

Рис. 47. Курган Хуурай салааны 
ам 2. Ритуальная пристройка. 
Западо-северо-западная стенка 
ограды и каменный заклад 
между пристройкой  
и насыпью II кургана
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Рис. 51. Курган Хуурай салааны  
ам 2. Каменный ящик.  
Востоко-юго-восточная стенка

Рис. 52. Курган Хуурай салааны ам 2. Каменный ящик. Юго-юго-западная стенка
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Рис. 54. Курган Хуурай салааны ам 2. 
Западо-северо-западная пола насыпи 
II после снятия слоя щебня.  
Вид с юго-юго-запада

Рис. 53. Курган Хуурай салааны ам 2. 
Каменный ящик. Северо-северо- 
восточная стенка
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Рис. 55. Курган Хуурай салааны ам 2. Каменная обкладка  
насыпи II в северо-северо-восточной поле кургана. Вид с севера

Рис. 56. Курган Хуурай салааны ам 2. Камни насыпи I у стенки ящика, перекрытые земляной  
насыпью II с каменной обкладкой в северо-северо-восточной поле кургана. Вид с юго-востока
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Рис. 57. Курган Хуурай салааны ам 2.  
Земляная насыпь II с каменной обкладкой в юго-юго-западной поле кургана.  

Вид с северо-востока

Рис. 58. Курган Хуурай салааны ам 2.  
Земляная насыпь II с каменной обкладкой, перекрывающая каменную насыпь I  

(у стенки ящика) в южной поле кургана. Вид с юга
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Рис. 60. Курган Хуурай салааны ам 2. Насыпь I у востоко-юго-восточной стенки гробницы.  
Вид с востоко-юго-востока

Рис. 59. Курган Хуурай салааны ам 2. Каменный ящик с насыпью I. План
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Рис. 62. Курган Хуурай салааны ам 2. Насыпь I у юго-юго-западной стенки гробницы. Вид с юга

Рис. 61. Курган Хуурай салааны ам 2. Насыпь I у западо-северо-западной стенки гробницы. Вид с западо-северо-запада

Рис. 63. Курган Хуурай салааны ам 2. Насыпь I у северо-северо-восточной стенки гробницы. Вид с севера
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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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