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Хух удзуурийн дугуй I, курган 1

Координаты 46º 05,60´ с. ш., 91º 26,68´ в. д. Комплекс включает погре-
бальную камеру, окруженную четырьмя периметральными насыпями, 
каменное изваяние и сохранившиеся фрагменты ритуальной пристрой-
ки (рис. 112–119). Памятник был зафиксирован А.А. Ковалевым и Д. Эр-
дэнэбаатаром в ходе работ экспедиции 2004 года. В 2008 году комплекс 
был описан экспедицией Института археологии АН Монголии; инфор-
мация о находке была опубликована в 2010 году (Турбат, Батбаяр 2010) 
(в этой публикации памятника ошибочно показано, что статуя установ-
лена на север от кургана). 

В основе кургана находится огромный ящик из установленных на реб-
ро каменных плит в один-два слоя, устроенный в яме, примерно на 0,8 м 
углубленной относительно уровня древнего горизонта (рис. 112, 113, 135, 
136). Размеры ящика в плане 3,5 × 1,8 м, высота — до 1,6 м. Плиты ящика 
были углублены на 7–10 см ниже дна ямы. Ориентирован ящик длинной 
осью по линии западо-северо-запад — востоко-юго-восток (отклонение от 
оси запад — восток примерно 18 градусов). Ящик был в древности пере-
крыт каменными плитами, уложенными поперечно. Из этих плит in situ 
сохранились западо-северо-западная и центральная, а также три плиты 
с востоко-юго-восточного края ящика, уложенные на поверхность насы-
пи I (рис. 114, 118). Остальные плиты были выдернуты грабителями, три 
обломка этих плит лежали с востока и северо-востока от ящика на насыпи. 

Тщательная зачистка, последовательная разборка и фиксация камен-
ных конструкций (рис. 113–134) стали основанием к следующим выво-
дам. По периметру каменного ящика была устроена насыпь I, сложен-
ная навалом из крупных каменных обломков (насыпь не разбиралась) 
(рис. 114, 129–134). С юго-восточной стороны к насыпи были в качестве 
облицовки вертикально приставлены три массивные плиты (рис. 114, 
128). Эта насыпь выведена к центру заподлицо стенкам ящика и имеет по 
трем сторонам ширину около 1,6–1,8 м и крутые склоны (наиболее кру-
той склон — с востоко-юго-восточной стороны), а с западо-северо-запад-
ной стороны более пологий склон и ширину до 2,5 м. Таким образом, на-
сыпь в плане образовывает почти пятиугольную фигуру, аналогичную 
форме насыпей так называемых «дольменов Керси» и «анжуйских доль-
менов» позднего неолита Франции (Ковалев 2011: 194–195). Аналогичную 
форму имели насыпи исследованных нами курганов Ягшийн ходоо 3, 
Хадат овоо 1, Эрэгнэг уул (см. наст. публикацию). На края насыпи I с се-
верной, восточной и южной сторон была уложена насыпь II, представля-
ющая земляную досыпку мощностью около 0,2–0,3 м, облицованную рва-
ным камнем (рис. 115, 120–128, 132–134). Насыпь II с продольных сторон 
выходила за пределы насыпи I на 0,5 м, а с востоко-юго-восточной сторо-
ны — на расстояние до 1,4 м. Судя по сохранившейся крепиде этой на-
сыпи с северо-запада от гробницы (рис. 115, 133), земляная наброска на-
сыпи II продолжалась и с западной стороны кургана. На край насыпи II 
с севе ро-северо-восточной и юго-юго-западной сторон была уложена на-
сыпь III, представлявшая собой земляную досыпку мощностью до 0,3 м 
с крепидой из мощных камней размерами до 0,7 × 0,5 × 0,3 м в два ряда, 
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отстоявшей от края насыпи II более чем на 1 м (рис. 116, 122–124, 133, 134). 
Поверх земляной досыпки были уложены отдельные камни, перекрыва-
ющие поверхность насыпи II. На край насыпи III, по крайней мере, с се-
верной стороны была уложена насыпь IV, представлявшая собой земля-
ную досыпку с крепидой из одного ряда камней, отстоявшей от крепиды 
насыпи III на расстояние около 1 м (рис. 112, 122, 123). Поверх земляной 
досыпки были уложены отдельные камни. С южной стороны кургана 
был также прослежен ряд из трех камней на уровне древнего горизонта, 
который может соответствовать крепиде насыпи IV. 

Погребение (рис. 135, 136) было тотально ограблено в древности. 
Собранные в грабительской яме на уровне около 0,8 м от дна моги-
лы древесные угли датируются по данным радиоуглеродного анализа 
430–560 гг. н. э. (CalBC, вероятность 95,4%, образец Le-9185), то есть огра-
бление происходило в более ранний период. Почти что на дне ямы, в 
которой был установлен каменный ящик, лежали в горизонтальном по-
ложении 15 каменных плиток. Наибольшая их концентрация наблюда-
лась в юго-западной части гробницы. Трудно сказать, является ли это 
свидетельством облицовки дна погребальной камеры. На этих плитках 
и в иных частях погребальной камеры в придонном слое мешаного за-
полнения были зачищены многочисленные обломки человеческих ко-
стей очень плохой сохранности, перемещенные с их первоначального 
местоположения (антропологические определения см. в Приложении 2). 
Под навалом костей у востоко-юго-восточной стенки ящика лежали пять 
перемещенных человеческих черепов исключительно плохой сохранно-
сти (рис. 137). Вместе с костями, как и в кургане Хэвийн ам 1 (см. выше), 
были обнаружены многочисленные фрагменты прутьев и веток (с корой 
и побегами) (по определению М.И. Колосовой — ива (Salix sp.), см. При-
ложение 6 к наст. статье) (рис. 133, 134). Самая толстая из таких палочек 
(диаметр около 4 см), обнаруженная на дне гробницы, у ее северо-северо-
восточной стенки, была в древности обстругана, в ней через равные про-
межутки проделаны параллельные сквозные отверстия диаметром около 
2 см (четыре в сохранившейся части), в которых зафиксированы остатки 
воткнутых веток с корой (рис. 138, 154: 3). Скорее всего, это был фрагмент 
каркаса погребальных носилок, устроенных из веточек деревьев; имен-
но их деталями и были собранные в придонной части ивовые прутья. 
У востоко-юго-восточной стенки ящика был обнаружен каменный со-
суд 1 высотой 8 см, наибольшим диаметром 12,7 см, выделанный из бу-
лыжника округлой формы (рис. 139, 154: 1, 155–157). Фрагменты верхней 
части еще одного каменного сосуда (три фрагмента с многочисленными 
отверстиями для починки) были обнаружены в заполнении центральной 
части ящика; скорее всего, он имел такую же форму, как и сосуд 1, с диа-
метром устья около 13–14 см (рис. 154: 2). В северо-западном углу ящика 
были собраны не менее 30 камешков черного цвета, шароообразной фор-
мы, диаметром 1,3–1,5 см (часть в обломках) (рис. 159). В придонном слое 
западной части гробницы были собраны фрагменты яичной скорлупы 
(по определению м.н.с. ЗИН РАН А.В. Пантелеева, принадлежит птице 
размером от курицы до утки). В заполнении ящика, в его юго-восточном 
углу, на уровне 1,2 м от дна, на первом этапе зачистки кургана был обна-
ружен каменный «жезл» из вытянутой гальки с неявными следами обра-
ботки (рис. 158). 

Практически на всех плитах, составлявших стенки погребальной 
камеры, прослежены следы росписи красной краской (рис. 135, 147–
149). На плите 1 в южной стенке ящика нанесена крупная косая сетка 
(рис. 140). В нижней части соседней плиты 2 сохранился фрагмент ме-
андра (рис. 141). В центре следующей плиты 3 прослеживаются верти-
кальные прямая и дуговидная линии, отходящие от косой поперечной 
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(рис. 142). На следующей плите 4 были нанесены как минимум три на-
клоненные к востоку ряда треугольных фестонов (рис. 142). На торце-
вой восточной плите 5 сохранились пересекающиеся косые линии (см. 
рис. 148). Далее на первой плите северной стенки ящика (плита 6) про-
слеживаются наклоненные в восточную сторону линии (не менее семи), 
от которых вниз отходят треугольные фестоны (рис. 143). Изображенные 
на следующей плите 7 шесть рядов треугольных фестонов наклонены 
уже в западном направлении (рис. 143, 144). Идущая далее к западу плита 
8 несет изображения изогнутых линий, от которых отходят линии и тре-
угольники (?) (рис. 143, 144). На нижней части поверхности следующей 
плиты 9 видны хорошо сохранившиеся фрагменты изображения кон-
центрических ромбов; выше поверхность плиты отслоилась (рис. 145). На 
одной из плит западо-северо-западной стенки ящика (плита 10) в нижней 
части сохранились фрагменты горизонтальных рядов шевронов, от кото-
рых вниз, следуя неровностям плиты, идут потеки краски (рис. 146). Это 
свидетельствует о том, что рисунок наносился на установленную верти-
кально плиту после сооружения погребальной камеры. 

В 4,8 м на восток от восточного угла ящика было вкопано каменное 
антропоморфное изваяние, имеющее высоту от древней дневной поверх-
ности 1,5 м, ширину 0,45 м и толщину 0,26 м (рис. 112, 118). На площад-
ке между статуей и насыпью обнаружено несколько обломков каменных 
плиток, в том числе одна вкопанная вертикально по линии востоко-юго-
восток. По всей видимости, это остатки ритуальной пристройки (пор-
тала?). 

Статуя (рис. 150–153) представляла собой подпрямоугольный в сече-
нии каменный столб с уплощенной южной гранью. Верхняя часть статуи 
была обтесана по контуру головы и плеч, причем на голове сформирован 
выступ, по-видимому, обозначающий головной убор. На южной грани 
с помощью техники выбора фона нанесено изображение антропоморф-
ного персонажа. Лицо изображенного оконтурено валиком, верхняя 
часть которого передает форму бровей, от валика спускается выпуклый 
нос. Нижняя часть валика расширяется, создавая впечатление бородки 
либо мощного подбородка. Глаза персонажа выполнены в виде выпуклых 
дисков. На скулах — округлые выпуклины. Рот изображен замкнутой вы-
пуклой линией, его углы опущены. Ниже рельефно изображены руки 
с мощными бицепсами. Возможно, на груди изображенного персона-
жа показана гривна. Левая рука согнута в локте, кисть лежит на бицепсе 
правой руки, большой палец отогнут вверх. Правая рука, несколько со-
гнутая в локте, держит составной лук, обозначенный слабо выбранным 
контуром. 

В радиоуглеродной лаборатории ИИМК РАН по остаткам древесины 
со дна гробницы была получена радиоуглеродная дата Le-9184 — около 
2470–2190 лет до н. э. (CalBC, вероятность 95,4%); по костям из придонной 
части гробницы получена гораздо более размытая дата Le-9187 — около 
2000–800 лет до н. э. (CalBC, вероятность 95,4%) (см. Приложение 1).
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Рис. 119. Курган Хух удзуурийн дугуй I-1. Общий вид с юго-запада до раскопок

Рис. 120. Курган Хух удзуурийн дугуй I-1.  
Восточно-юго-восточная пола с бровкой А, насыпями I–III. Вид с юга
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Рис. 121. Курган Хух удзуурийн дугуй I-1. Северо-северо-восточная пола с бровкой В, 
насыпями I–IV. Вид с юго-востока

Рис. 122. Курган Хух удзуурийн дугуй I-1. Северо-северо-восточная пола с бровкой В, 
насыпями I–IV. Вид с запада
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Рис. 123. Курган Хух удзуурийн дугуй I-1. Юго-юго-западная пола с бровкой В, 
насыпями I–III. Вид с востоко-юго-востока

Рис. 124. Курган Хух удзуурийн дугуй I–1. Юго-юго-западная пола с бровкой В, насыпями I-III. Вид с запада
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Рис. 125. Курган Хух удзуурийн дугуй I-1. Юго-юго-западная пола с бровкой В, 
насыпями I–III. Общий вид с северо-запада

Рис. 126. Курган Хух удзуурийн дугуй I-1. Общий вид насыпей I–IV с юго-востока



324

Рис. 127. Курган Хух удзуурийн дугуй I-1. Вид с востока на каменную облицовку насыпей II 
и III в юго-юго-западной поле кургана

Рис. 128. Курган Хух удзуурийн дугуй I-1. Каменная облицовка насыпи II 
и насыпь I в юго-юго-западной поле кургана
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Рис. 129. Курган Хух удзуурийн дугуй I-1. Общий вид насыпей I–III с юго-запада

Рис. 130. Курган Хух удзуурийн дугуй I-1. Вид с запада на каменную облицовку насыпей II 
и III в северо-северо-восточной поле кургана
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Рис. 131. Курган Хух удзуурийн дугуй I-1. Вид с юго-запада на каменную облицовку насыпей II–IV 
в северо-северо-восточной поле кургана

Рис. 132. Курган Хух удзуурийн дугуй I-1. Внешние камни облицовки насыпей III и IV и облицовка насыпи II 
в северо-северо-восточной поле кургана после частичной разборки насыпей III и IV. Вид с севера
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Рис. 135. Курган Хух удзуурийн дугуй I-1. Погребальная камера. План.  
Цифрами обозначены плиты с сохранившимися росписями. Д — деревянные предметы

Рис. 136. Курган Хух удзуурийн дугуй I-1. Погребальная камера. Вид с востоко-юго-востока
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Рис. 137. Курган Хух удзуурийн дугуй I-1. Человеческие черепа 
у востоко-юго-восточной стенки погребальной камеры

Рис. 138. Курган Хух удзуурийн дугуй I-1. Фрагмент каркаса погребальных носилок 
у северо-северо-восточной стенки погребальной камеры




