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Рис. 55. Ритуальный комплекс Хар чулуут 1. Сланцевая пластинка 1. а – фотография; б – прорисовка

а

а

б

б

Рис. 56. Ритуальный комплекс Хар чулуут 1. Сланцевая пластинка 2. а – фотография; б – прорисовка
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Рис. 57. Ритуальный комплекс Хар чулуут 1. Сланцевая пластинка 3. а – фотография; б – прорисовка

Рис. 58. Ритуальный комплекс Хар чулуут 1. Сланцевая пластинка 4. а – фотография; б – прорисовка
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Рис. 59. Ритуальный комплекс Хар чулуут 1. Сланцевая пластинка 5. а – фотография; б – прорисовка

Рис. 60. Ритуальный комплекс Хар чулуут 1. Сланцевая пластинка 7. а – фотография; б – прорисовка

Рис. 62. Ритуальный комплекс Хар чулуут 1. Сланцевая пластинка 12. а – фотография; б – прорисовка
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Рис. 61. Ритуальный комплекс Хар чулуут 1. Сланцевая пластинка 10. а – фотография; б – прорисовка

Рис. 63. Каменная прямоугольная платформа на правом берегу реки Тасты булак, Уланхус сомон. Вид с востока

а б
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Рис. 64. Платформа у реки Тасты 
булак. Фрагмент верхней части 
плиты ограды с зубчатым краем

Рис. 65. Фрагмент стелы с закруглен- 
ным верхним краем, использованный  
в кладке мунх-хайрханского кургана  

Шар говийн удзуур



207

Рис. 66. Стела из насыпи кургана Шар говийн удзуур

Рис. 67. Стела из насыпи кургана Шар говийн удзуур. Верхний край
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Рис. 68. Изображение группы четырёх «одноногих» антропоморфов без рук и с отсечёнными головами в 
скалах на левом берегу реки Цагаан гол. Фотография А.А.Ковалева, 2004 год

Рис. 69. Изображения антро-
поморфа и быка на место-
нахождении Цагаан салаа 
II. Концы выгнутых антенн, 
исходящих от фигуры, ско-
рее всего, не сомкнуты (см. 
Кубарев и др. 2005: рис. 137). 
Фотография А. А. Ковалева, 
2004 год
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Рис. 70. Параболические антропоморфы.  
1, 2, 3, 7, 8, 9  – Цагаан салаа; 4, 5, 6, 10, 11 – Бага ойгур 
(по Кубарев и др. 2005); 12 – Хулагаш; 13 – Калбак- 
Таш I ; 14 – погр. 5 Каракола (по Кубарев 2009б)
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Рис. 71. «Одноногие» антропоморфы. 1, 3, 7, 10  – Цагаан салаа (по Кубарев и др. 2005); 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11 –  
Шивээт хайрхан (по Кубарев 2009а)
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Рис. 72. Чемурчекские «двуногие» быки с треугольной кисточкой на хвосте и S-видными рогами и группы таких 
быков, в том числе с лошадьми. 1, 7, 8 – Цагаан салаа; 3, 5 – Бага ойгур (по Кубарев и др. 2005, 8 – фото А.А.Ковалева); 
2, 4 – Шивээт хайрхан (по Кубарев 2009а); 6 – Арал толгой (по Цэвээндорж и др. 2005); 9-11 – округ Алтай (Синьцзян): 
9 – Жартас-кол (Цзяэртасыкола), уезд Хабахэ; 10, 11 – Дулатэ (городской уезд Алтай) (по Ван Линьшань, Ван Бо 1996)
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Рис. 73. 1-3 – росписи из округа Алтай: 1, 2 – навес Дунд булаг; 3 – навес Барын-Бестау (городской уезд  
Алтай, монгольская национальная волость Хандгайт) (по Юй Цзяньцзюнь 2015; http://www.wheritages.com/
huodong/2015/0731/614.html, wm.alt.gov.cn); 4-7 – изображения на чемурческих статуях: 4 – Кайнар 1 № 3, 5 – 
Каратас 3 № 2  (городской уезд Алтай, волость Чемурчек (Чемерчек); 6 – Алпабулак III № 2, 7 – Алпабулак I  

(уезд Бурчун, волость Чункур) (по Ковалев 2012а)
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Рис. 74. Камни и стелы с изображениями. 1-3 – Тыткескень 6 (по Кирюшин, Кирю-
шин 2008); 4-5 – Усть-Куюм (по Кунгурова 2002); 6-9 – Этекшил (по Семенов 2007); 
10 – Португалия, Испания (по Lilios 2008); 11- Пассанант (Испания); 12, 13 –  
Пти-Шассёр (Швейцария) (по Ковалев 2012а)
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Рис. 75. Сауыскандык (Казахстан) (по 
Самашев и др. 2014). 1-6 – изображения 
быков и повозок; 7,8 – изображения 
«одноногих» антропоморфов
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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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