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Abstract. The article presents the results of a study of three burials of the Zuun hyaryn denj 1 burial ground.
It is located in Mongolia, on the northern shore of Lake Khubsugul, in the northeastern part of the village of Turt.
The burial materials allow us to outline some stages of the cultural and chronological scheme of the history of the
shore of Lake Khubsugul. When creating it, the features of the grave structure, the position of the deceased and
the accompanying inventory were taken into account, which correlated with a certain time period. The materials of
complexes 1, 2 and 9, the last of which was destroyed in ancient times, are considered. Information is given about
the funerary structures, the position of the human skeleton, accompanying inventory and animal bones in them.
Radiocarbon dates were obtained for two undisturbed burials. Mid-11th – mid-12th centuries is the construction time
of complex 1, whereas late 12th – mid-13th is construction period of complex 2 which are the pre-imperial and the
beginning of the imperial period of the history of Mongolia. It should be noted that these burials represent two
funeral traditions, replacing one another. They are characterized by the location of the deceased elongated, on their
backs in grave pits, which were overlapped from above with flat round-shaped masonry. Fragments of wooden
boards and birch bark were found under and above the bones. Together with the deceased, parts of the carcass of
a ram were placed in the grave. Most often it was the shin and loin of an animal. In complex 1, an iron arrowhead and
a weapon tip with a shaft “palma” were found; in complex 2, iron stirrups, a quiver hook, a buckle, and a birch bark
tuesok were found. It is concluded that in earlier burials, the deceased are oriented with their heads to the north and
northeast, in later ones – to the northwest.

Key words: northern shore of Lake Khubsugul, pre-imperial period of Mongolia, funeral ritual, accompanying
inventory, ram bones.
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования трех захоронений могильника Зуун хярын
дэнж 1. Он располагается в Монголии, на северном побережье озера Хубсугул, в северо-восточной части
поселка Турт. Материалы захоронений позволяют наметить некоторые этапы культурно-хронологической
схемы истории побережья озера Хубсугул. При ее создании учитывались особенности могильной конструк-
ции, положение умершего и сопроводительный инвентарь, которые соотносились с определенным времен-
ным периодом. Рассмотрены материалы комплексов 1, 2 и 9, последний из которых был разрушен еще в
древности. Приводятся сведения о погребальных конструкциях, положении в них человеческого костяка,
сопроводительного инвентаря и костей животных. По двум ненарушенным захоронениям получены радио-
углеродные даты. Время сооружения комплекса 1 соотносится с середины XI по середину XII в., комплек-
са 2 – конец XII – середина XIII в. – предымперским и началом имперского периода истории Монголии.
Отмечено, что эти захоронения представляют две погребальные традиции, сменяющие одна другую. Они
характеризуются расположением умерших вытянуто, на спине, в могильных ямах, которые сверху перекры-
вались плоской каменной кладкой круглой формы. Под костяками и над ними найдены фрагменты деревян-
ных досок и бересты. Вместе с умершим в могилу помещали части туши барана. Чаще всего это была голень
и корейка животного. В комплексе 1 найдены железный наконечник стрелы и наконечник древкового оружия
«пальма», в комплексе 2 обнаружены железные стремена, колчанный крюк, пряжка и берестяной туесок.
Сделан вывод о том, что в более ранних захоронениях умершие ориентированы головой на север и северо-
восток, в более поздних – на северо-запад.

Ключевые слова: северное побережье озера Хубсугул, предымперский период Монголии, погребаль-
ный ритуал, сопроводительный инвентарь, кости барана.
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Введение

Могильник Зуун хярын дэнж 1 распола-
гается в Хубсугульском аймаке Монголии, в
северо-восточной части поселка Турт – цент-
ра Ханх сума, на ступенчатом уступе, с севе-

ро-востока подступающем к озеру Хубсугул
(рис. 1). Высота уступа от уровня озера в рай-
оне могильника составляет 95–99 метров.
Практически вся северо-западная и централь-
ная часть уступа занята отдельными усадь-
бами, включающими жилые дома, надворные
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постройки и выпасы. Эта часть Турта имену-
ется Зуун хярын дэнж. Первый дом в этом рай-
оне был построен около 1973 года.

Могильник включает 9 каменных конст-
рукций. До начала земляных работ для части
из них определить функциональное назначе-
ние или их искусственное происхождение было
невозможно, поэтому в статье они именуют-
ся комплексами. Под этим термином объе-
диняются не только каменные кладки, но и
расположенные под ними сооружения, остат-
ки погребальных, поминальных действий и
артефакты. Посреди могильника находится
усадьба Оюндалай, огороженная изгородью.
Она делит могильник на две части. В юго-во-
сточной части располагаются комплексы 1–3
и 8, а в северо-западной – 4–7 и 9.

Могильник Зуун хярын дэнж 1 выявлен
А.В. Харинским и С. Оргилбаяром в 2017 году.
В 2018 г. археологической экспедицией Иркут-
ского национального исследовательского тех-
нического университета и Улан-Баторского
университета на нем проводились археологи-
ческие раскопки, в результате которых вскры-
ты комплексы 1–3 [Оргилбаяр и др., 2018].
В 2019 г. на памятнике исследованы комплек-
сы 8 и 9 [Оргилбаяр и др., 2019]. После раско-
пок выяснилось, что под каменными кладка-
ми комплексов 1, 2 и 9 обнаружены челове-
ческие захоронения, датирующиеся первой по-
ловиной II тыс. н.э., а комплексы 3 и 8 явля-
ются задернованными скальными выходами.
Вероятно, естественное происхождение име-
ют и комплексы 5–7, земляные работы на ко-
торых не производились.

Полученные в результате раскопок ма-
териалы дают возможность наметить неко-
торые этапы культурно-хронологической схе-
мы истории побережья озера Хубсугул. Для ее
построения предлагается использовать дан-
ные захоронений и прежде всего обратить вни-
мание на особенности могильной конструкции,
положение умершего, сопроводительный ин-
вентарь и датировку.

Результаты исследований

Каменная кладка комплекса 1 вплотную
примыкала к изгороди одной из усадьб Зуун
хярын дэнжа. На месте кладки комплекса
разбит раскоп 5  5 м. Кладка плоская, круг-

лая, диаметром 4,5 м, состоит из 1–2 слоев
камней. Их размеры от 8  10 см до 45  45 см.
Какой-либо закономерности в расположении
крупных и мелких камней не зафиксировано.
В средней части отмечена просадка камней
кладки на 10–15 см (рис. 2,1). Под кладкой, в
ее северной части, найден железный наконеч-
ник пальмы с втульчатым насадом, лежавший
острием на запад (рис. 2,2).

Под центральной частью кладки, на глу-
бине около 20 см от современной поверхнос-
ти земли, зафиксированы следы могильной
ямы. Она заполнена темно-серым суглинком,
который хорошо контрастирует с окружающим
яму пространством, представленным бурым
суглинком с камнями. Контуры могильного
пятна овальной формы с узким северным и
более широким южным концом. Оно ориен-
тировано по линии север – юг. Размер пятна
1,1  2,7 м. Сверху могильная яма заполнена
камнями размером от 10  16 см до 40  58 см.
Наиболее крупные из них располагались в
южной части ямы. Некоторые камни находи-
лись за пределами ямы, с ее восточной сто-
роны. Большая часть камней располагается
наклонно. Свое горизонтальное положение они
утратили в результате проседания в яму. У се-
веро-восточного края ямы зафиксировано два
зольных пятна, вытянутых с севера на юг. Се-
верное размером 16  35 см, южное – 15  44 см.
Их мощность около 5 см (рис. 2,2).

В заполнении могильной ямы обнаруже-
но несколько камней, которые вытянулись
вдоль нее цепочкой с севера на юг. Размеры
камней от 4  12 см до 30  42 см. Рядом с
камнями найдены отдельные человеческие
кости. В северной части ямы фаланга, в за-
падной – коленная чашечка, в восточной – две
фаланги. В южной части могилы зафиксиро-
ваны фрагменты бересты (рис. 2,3).

Дно могильной ямы имело овальную
форму, плавно расширяясь к северной части.
Ее длина 2,5 м, ширина в южной части 0,6 м, в
северной – 0,9 м. Глубина могильной ямы
0,75 м (рис. 2,4). В южной части могильной
ямы располагалась плоская каменная плита
размерами 20  25 см (рис. 3,1).

На глубине около 80 см от поверхности
земли в могильной яме зафиксирован челове-
ческий костяк (рис. 2,3). Он принадлежал муж-
чине в возрасте около 44–49 лет. Все его зубы
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выпали еще при жизни. У некоторых позвон-
ков шеи и поясничного отдела фиксируются
остеофиты, характерные при заболевании арт-
ритом. Тяжелая форма артрита наблюдалась
в суставах левой ладони погребенного 1.

Погребенный был уложен на дно моги-
лы, в ее средней части. Он располагался вы-
тянуто, на спине, верхней частью туловища
ориентирован на север (рис. 3,1). Скелет
не был потревожен. Отсутствовали лишь ко-
сти стопы левой ноги и правая коленная ча-
шечка. Левая рука погребенного вытянута
вдоль тела, фаланги пальцев располагались
на верхнем эпифизе бедренной кости. Пра-
вая рука была согнута в локте. Ее кисть по-
коилась на локтевой кости левой руки. Че-
реп повернут глазницами вверх, нижняя че-
люсть заняла горизонтальное положение.
Под скелетом фиксировались фрагменты
древесины, возможно, это была доска или
несколько досок. Их первоначальную шири-
ну установить не удалось.

У западной стенки ямы, на 16 см выше
черепа, найден железный наконечник стрелы,
направленный острием на север (рис. 2,3).
В 35 см к югу от наконечника, у стенки ямы,
обнаружены установленные вертикально, раз-
вернутые нижней частью вверх, пяточная и
большая берцовая кости барана. Во время за-
хоронения берцовая кость находилась в сочле-
нении с пяточной.

К западу от правой руки погребенного, у
стенки могилы, к югу от вертикально стоящей
большой берцовой кости барана располага-
лось еще несколько бараньих костей – крес-
тец с примыкающим к нему с южной сторо-
ны поясничным позвонком и 8 хвостовыми по-
звонками, находящимися с северной стороны
от крестца (рис. 3,1).

На основании остатков фрагментов бе-
ресты и древесины можно предположить, что
сверху покойник перекрывался четырьмя уло-
женными вдоль могильной ямы деревянны-
ми досками шириной около 15–18 см. Доски,
располагавшиеся к востоку, слегка налегали
западным краем на доски, находившиеся к за-
паду от них (рис. 2,3). С южной стороны кон-
струкция из досок накрывалась полотнищем
бересты, длиной 1,2 метра. Значительный его
фрагмент, скрутившийся трубочкой, зафикси-
рован у восточной стенки ямы.

Комплекс 2 находился в 17 м к северо-
востоку от комплекса 1. Он вплотную примы-
кает к изгороди усадьбы Оюндалай. На мес-
те комплекса 2 был разбит раскоп 4  4 м.
Кладка комплекса 2 круглая, курганообразная
диаметром 4,5 м. Часть камней с северо-за-
падной стороны кладки уходила за забор
усадьбы. В центре кладки находилась насыпь
высотой до 30 см из мелких камней разме-
ром от 3  5 см до 10  17 см. Она образова-
лась за последние 30 лет, благодаря деятель-
ности местного населения. В центр надмо-
гильной кладки помещали мелкие камни и ос-
татки хозяйственной деятельности (кости жи-
вотных, фрагменты посуды и одежды и т. д.).

После снятия верхнего слоя камней об-
нажилось основание кладки. Оно образует
круглую конструкцию диаметром 3 м, сложен-
ную из горизонтально уложенных камней раз-
мером от 7  9 см до 28  38 см (рис. 4,1).
В центральной части кладки камни слегка про-
сели. В результате этого некоторые из них при-
обрели наклонное положение.

Под центральной частью кладки на глу-
бине около 30 см от современной поверхнос-
ти земли зафиксированы следы гумусирован-
ного темно-серого пятна, расположенного на
месте могильной ямы. В плане оно яйцевид-
ной формы и направлено узкой частью на се-
веро-запад. Размер пятна 75  125 см. Сверху
пятно перекрывалось камнями размером от
10  10 см до 32  40 см. С двух сторон от
гумусированного пятна зафиксированы уголь-
ные пятна мощностью до 5 см. Одно из них
овальной формы примыкало к нему с юга. Его
размеры 70  135 см, ориентировка по линии
северо-запад – юго-восток. Второе уголь-
ное пятно ромбовидной формы. Его разме-
ры 35  70 см, вытянуто по линии север-юг.

Дно могильной ямы имело овальную
форму, плавно расширяясь в северной час-
ти. Его длина 2,36 м, ширина в южной части
0,58 м, в северной – 0,82 метра. Глубина мо-
гильной ямы 0,75 м (рис. 4,2). На глубине око-
ло 66 см от поверхности земли обнаружены
человеческие кости. Костяк принадлежал
мужчине 45–50 лет. Еще при жизни погре-
бенный утратил коренные зубы. Сохранились
резцы, клыки и по два премоляра с каждой
стороны. В костных останках погребенного
наблюдаются патологические изменения.
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Они связаны с разрушением костной ткани
метастазами рака предстательной железы
[Byambadorj et al., 2022].

Погребенный занимал западную и сред-
нюю части могильной ямы. Он располагался
вытянуто, на спине, верхней частью тулови-
ща ориентирован на ЗСЗ (рис. 5,1). Скелет
был не потревожен. Отсутствовали кости сто-
пы правой ноги и кости кисти правой руки.
Руки погребенного были вытянуты вдоль
тела, фаланги пальцев располагались на бед-
ренных костях. Череп повернут лицевой час-
тью направо. Под левой частью костяка фик-
сировались фрагменты досок, возможно, из-
начально они застилали дно могилы и на них
был уложен умерший. Их первоначальную
ширину установить не удалось.

В восточной части могилы найдено два
железных стремени. Одно из них со сломан-
ной дужкой располагалось на боку (№ 1), дру-
гое со следами ремонта (№ 2) находилось за
ним у восточной стенки и опиралось на под-
ножку (рис. 5,1). Между стременами и костя-
ми стопы погребенного был обнаружен же-
лезный колчанный крюк, располагавшийся на
боку и развернутый изогнутой частью в сто-
рону стремян (рис. 5,1).

Справа от черепа погребенного найден
берестяной туесок (рис. 5,1). Его верхняя
часть под весом грунта было сильно дефор-
мирована. Дно туеска состоит из 6 фрагмен-
тов бересты различной формы, которые кре-
пились друг к другу и к тулову изделия по-
средством сшивания, на это указывают ре-
гулярные небольшие отверстия вдоль краев.

К югу от костей правой руки погребен-
ного располагалось берестяное изделие под-
прямоугольной формы. Один из его торцов
прямой, другой немного скошен (рис. 5,1).
Изделие имеет следующие параметры: мак-
симальная длина – 37 см, минимальная дли-
на – 34 см; ширина прямого торца – 13 см,
ширина скошенного торца – 14 см; толщина
изделия в уплощенном виде – около 1 см. Из-
делие состоит из одного куска бересты, про-
дольно сложенного в два раза. Говорить о сши-
вании краев не представляется возможным,
так как регулярных отверстий не зафиксиро-
вано в силу частичной утраты первоначаль-
ного вида изделия. Впрочем, возможно, что
их и не было изначально. Однозначно опреде-

лить назначение изделия не удалось, хотя
внешне оно напоминало колчан. На берестя-
ном изделии, ближе к юго-восточному его
торцу, была обнаружена железная пряжка, а
под ним найдены кости задней ноги барана,
сохранившие свой анатомический порядок –
большая берцовая кость с таранной и пяточ-
ной костями. Верхним эпифизом большая бер-
цовая кость ориентирована на запад.

Под тазовой костью погребенного рас-
полагались два находившихся в сочленении
поясничных позвонка барана, развернутых
передней частью на запад.

Комплекс 9 локализовался в 80 м к севе-
ро-западу от комплекса 1. Он имел каменную
кладку неправильной подчетырехугольной фор-
мы. В центре наблюдались понижение уровня
почвенного покрова, а также низкая концент-
рация камней и их меньший размер. Размеры
конструкции 4,0  3,5 м. Кладка ориентирова-
на длинной осью по линии север-северо-вос-
ток – юг-юго-запад (рис. 6,1). Больше всего
целостность конструкции нарушена в северо-
северо-западной части. Ниже основной конст-
рукции обнаружен второй уровень каменной
кладки, перекрывающий сверху могильную яму.
Юго-западный конец конструкции приострен, а
северо-восточный расширяется. В юго-восточ-
ной части кладки была найдена левая под-
вздошная кость барана.

Ниже камней перекрытия стали прояв-
ляться контуры могильной ямы, сужающейся
к юго-западу и имеющей разнородное запол-
нение с камнями. На глубине 40 см от повер-
хности земли, в слое желтого плотноспрессо-
ванного суглинка, в северо-восточной части
могильной ямы, обнаружены кости барана –
берцовая, плюсневая и позвонки, а также че-
ловеческий зуб. В юго-западной части ямы
найдена человеческая кость, лежащая пер-
пендикулярно могильной яме (рис. 6,3). Бли-
же к средней части ямы найдены зуб челове-
ка и железный стержень, расширяющийся на
одном из концов. Возможно, это изогнутый
черешок наконечника стрелы (рис. 6,2). Ниже
него располагались кости барана.

Останки погребенного обнаружены на
глубине 60 см от поверхности земли, на глу-
бине 37–41 см относительно уровня заложе-
ния могильной ямы. Погребенный лежал вы-
тянуто на спине. Анатомический порядок ко-
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стей в целом не нарушен, за исключением
отсутствующего черепа и костей левой руки.
Погребение было потревожено еще в древ-
ности, о чем свидетельствуют следы граби-
тельской ямы. Сохранность оставшихся ко-
стей плохая – практически полностью утра-
чены ребра, таз. Костяк принадлежал муж-
чине старше 35 лет. Погребенный был ори-
ентирован верхней частью на северо-восток
(рис. 6,3). Под правым тазобедренным сус-
тавом обнаружено три сочлененных шейных
позвонка барана.

В ногах погребенного найдены остатки
деревянной конструкции или деревянного из-
делия. В засыпке могильной ямы и около ее
северо-восточного края на уровне древней
поверхности отмечено скопление углей. Дно
ямы имело форму овала, с широким северо-
восточным и узким юго-западным краем. Ее
размеры 80  265 см, ориентировка длинной
осью по линии ЮЗ – СВ. Ее глубина состав-
ляла в юго-западной части 45 см, а в северо-
восточной, приуроченной к более высокому
участку склона – 65 см. Дно могильной ямы
горизонтальное (рис. 6,4).

Анализ материалов

В 2018 и 2019 гг. на могильнике Зуун хя-
рын дэнж 1 вскрыто три грунтовых погребе-
ния, перекрытых сверху плоскими каменны-
ми надмогильными сооружениями. Могиль-
ные ямы захоронений овальные с вертикаль-
ными стенками. Погребенные располагались
вытянуто, на спине. Их ориентировка была
различной, погребенный в комплексе 1 ориен-
тирован на север, в комплексе 2 – на запад-
северо-запад, в комплексе 9 – на северо-вос-
ток. Сопроводительный инвентарь захороне-
ний отличался по своему составу. В комплек-
се 1 он представлен наконечниками пальмы и
стрелы, в комплексе 2 стременами, пряжкой,
туеском и колчанным крюком, в комплексе 9
обнаружен лишь железный стержень.

Найденный под камнями кладки комплек-
са 1 железный наконечник пальмы имел дли-
ну 20,7 см (рис. 3,3). Он состоит из двух кон-
структивных элементов – насада (полувтул-
ки-накладки) и клинка. Наконечник цельноко-
ваный и не имеет следов кузнечной сварки.
Длина клинка 11,2 см, длина втулки 9,5 см.

Клинок с прямым обушком, сужающийся со
стороны лезвия. Ширина основания клинка
1,4 см. Толщина обушка от 0,5 см у основания
до 0,1 мм у острия. Заточка клинка односто-
ронняя. Насад у пальмы оформлен в виде от-
крытой с одной стороны втулки. Основание
втулки, стыкующееся с клинком, шириной
1,4 см. Ширина конца втулки 2,5 см. Втулка
трапециевидной формы, сужается к основа-
нию. Края стенок втулки не загибаются внутрь.

Предварительно время бытования это-
го вида вооружения в Байкальском регионе
можно определить концом VIII – серединой
XII века. В XIII–XIV вв. оно уже не встреча-
ется на этой территории [Харинский, 2020], но
фиксируется в более позднее время в других
частях Северной Евразии. На Золоторевском
поселении (Среднее Поволжье) оно датиру-
ется серединой XIII в. и связывается с появ-
лением здесь монгольских завоевателей. Пер-
воначально этот вид вооружения интерпрети-
ровался Г.Н. Белорыбкиным как пальма – раз-
новидность древкового оружия [Белорыбкин,
2001, с. 145; Белорыбкин, 2003, с. 414]. Впос-
ледствии авторы, изучавшие оружейный ком-
плекс поселения, называют подобные изделия
ножами с втульчатой рукояткой, хотя не ис-
ключают их крепления и на древко [Белорыб-
кин и др., 2020, с. 42–44, рис. 20]. В междуре-
чье Лены и Амги в Центральной Якутии на-
конечник пальмы с несомкнутой втулкой об-
наружен на поселении Кытанах Маллата и
датируется XIV–XV вв. [Гоголев, 1990, с. 23,
табл. IX,5].

Найденный в комплексе 2 наконечник
стрелы по классификации Ю.С. Худякова [Ху-
дяков, 1980] относится к классу железных,
отделу черешковых, группе плоских, типу уд-
линенно-ромбических (рис. 3,2). Черешок
круглый в поперечном сечении, постепенно
сужающийся к окончанию, в 2 см от которого
он имеет изгиб. Общая длина черешка со-
ставляет 7 см. В основании пера наконечника
располагается конусовидный в продольном се-
чении упор, от которого отходят вогнутые пле-
чики длиной 1,5 см. В поперечном сечении
перо плоское. По центральной-продольной ли-
нии фиксируется слабовыраженное ребро же-
сткости, которое теряется к острию. Сторо-
ны пера прямые, плавно закругляющиеся к
острию. Длина пера от основания упора до
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Могильник XI–XIII вв. Зуун хярын дэнж 1 на северном побережье озера Хубсугул (Монголия)

острия 6 см. Общая длина наконечника со-
ставляет 13 см.

Черешковый плоский удлиненно-ромби-
ческий наконечник стрелы (рис. 3,2) имеет
значительное число аналогий на просторах
Евразии. К числу наиболее ранних образцов
подобных изделий относятся наконечники из
захоронений, расположенных в долине Аму-
ра. На Корсаковском могильнике самые ран-
ние удлиненно-ромбические наконечники от-
мечены в захоронениях VII в. Встречаются
они и в более поздних погребениях, датиру-
ющихся VIII – началом IX в. [Медведев,
1982, табл. XI,10,16, XIII,14–25, XXXIII,6,
7,14, XXXIV,4–10, XLII,3–5, XLIII,1,2, XLV,6,
LXXV,3,4, XCV,26; 1991, с. 26–27, табл. XVI,
18,24,25, LXXII,2,26,27]. На территории Мон-
голии один из самых ранних подобных нако-
нечников обнаружен на памятнике Баин-Да-
ванэ-Аман, датированном Ю.С. Худяковым
IX–X вв. [Худяков, 1986, с. 147, 148]. Три схо-
жих наконечника были обнаружены при рас-
копках Кара-Корума – столицы Монгольской
империи. Они датируются XIII в. [Киселев,
Мерперт, 1965]. Пять подобных наконечников
обнаружено Ю.С. Худяковым в составе кол-
лекций, хранящихся в Иркутском краеведчес-
ком музее и происходящих из Тункинской до-
лины, граничащей с Северным Прихубсугу-
льем. Они охарактеризованы исследователем
как плоские эллипсоидные и датируются XIII–
XIV вв. [Худяков, 1983]. Плоские удлиненно-
ромбические наконечники обнаружены и в
захоронения ундугунского типа из Восточно-
го Забайкалья, которые датируются в преде-
лах XII–XV вв. [Кириллов, 1983]. В Туве плос-
кий удлиненно-ромбический наконечник обна-
ружен в кургане 51 могильника Уюк-Тарлык,
относящемся к эйлигхемскому периоду (ко-
нец X – XI в.) малиновского этапа аскизской
культуры [Кызласов, 1983, табл. XX,23]. В бо-
лее позднее время схожие наконечники стрел
фиксируются в Волго-Камском регионе и да-
тируются XI–XVII вв. [Руденко, 2002].

Стремя № 1, обнаруженное в комплек-
се 2, сломано в месте перехода подножки в
дужку (рис. 5,5). Верх дужки приострен. В нем
имеется прямоугольная петля для путлища.
Подножка овальной формы. Ширина стреме-
ни – 12,5 см, примерная высота – 14 см. Ши-
рина подножки – 6 см. У стремени № 2 к вер-

хней части дужки с противоположных сторон
крепятся металлические пластины прямоу-
гольной формы, скрепляющие две части сло-
манной дужки. Их размеры – 4,4  1,5 см.
К дужке они прикрепляются с помощью двух
заклепок, расположенных с противоположных
сторон пластины (рис. 5,4). Одна из дужек
имеет разлом в месте перехода в подножку.
Подножка овальной формы. Высота стреме-
ни – 13,5 см, ширина – 14 см. Ширина под-
ножки – 7 см.

Стремена с петлей для путлища, распо-
ложенной в верхней приостренной части дуж-
ки, обнаруженные в комплексе 2, имеют зна-
чительный круг аналогий на всем протяжении
евразийских степей. Подобные стремена
были обнаружены в комплексе № 4 могиль-
ника Ногоон Гозгор 1, расположенном в 8,2 км
к северу от могильника Зуун хярын дэнж 1 и
датирующимся в пределах середины XI – се-
редины XIII вв. [Харинский, Эрдэнэбаатар,
2011, с. 114, рис. 5,2,3]. В Предбайкалье схо-
жие стремена найдены в погребении 1 могиль-
ника Хужиртуй 3, датирующемся концом IX –
началом XI вв. [Харинский, 2001, с. 113,
рис. 52,4,5] и на могильнике Усть-Талькин, от-
носящемуся к XII – началу XIII [Николаев,
2004, с.158, рис. 20,1,2]. В Юго-Восточном За-
байкалье они обнаружены в захоронении XIII–
XIV вв. могильника Чиндант 1 [Асеев и др.,
1984, табл. XXXIX,4], на памятниках аскизс-
кой культуры Хакасско-Минусинской котлови-
ны подобные стремена датируются XI – на-
чалом XIII вв., а в Канско-Красноярском рай-
оне XIII–XIV вв. [Кызласов, 1983, табл. XVI].
На Алтае стремена с приостренной верхней
частью дужки соотносятся с усть-бийкенс-
ким этапом культуры монгольского времени
и датируются XIII–XIV вв. [Тишкин, 2009,
рис. 35, 42, 75, 117, 137]. В Среднем Причулы-
мье стремена с заостренной вершиной дужки
найдены в захоронениях X–XIII вв. [Белико-
ва, 1996, с. 72, рис. 49,13, 59,4,5]. В Томском
Приобье, по мнению Л.М. Плетневой, они да-
тируются в пределах XII–XIV вв. [Плетнева,
1997, с. 86–87, рис. 54,1,2]. В Барабинской
лесостепи на могильнике Сопка 2 подобные
стремена встречаются в погребениях раз-
витого средневековья и монгольского време-
ни (XIII–XIV вв.) [Молодин, Соловьев, 2004,
рис. 7,а, 8,а, 54,п, 66,с].



296

Zuun Hyaryn Denj 1 Burial Ground of the 11th – 13th Centuries from the Northern Shore of Lake Khubsugul

The Lower Volga Archaeological Bulletin. 2023. Vol. 22. No. 1

Железный колчанный крюк из комплек-
са 2 имел пластину ассиметрично-ромбичес-
кой формы, плавно переходящую непосред-
ственно к крюку. Ее ширина 2,2 см, длина
5,6 см (рис. 5,2). В верхней части пластины,
чуть ниже верхнего угла находится заклепка
со шляпкой овальной формы. В нижней части
пластины, ближе к боковым углам также име-
ются две, установленных напротив друг дру-
га заклепки. Ниже пластина плавно сужается
и загибается в виде крючка. К концу крючка
крепится круглая кольцеобразная шайба диа-
метром 1,4 см. Длина колчанного крюка –
6,5 см, средняя толщина – 0,3–0,4 см.

Железная пряжка из комплекса 2
(рис. 5,3) состояла из рамки и подвижного
язычка. Рамка имела «колоколовидную» фор-
му. Язычок цельный. Один из краев оканчи-
вается петелькой, которая охватывает рамку.
Толщина рамки и язычка – 0,3–0,4 см.

Колчанный крюк и пряжка, найденные в
комплексе № 2, прямых аналогий к настоя-
щему времени не находят, что позволяет на-
деяться на то, что они станут хорошими куль-
турно-хронологическими индикаторами в слу-
чае их обнаружения на других археологичес-
ких объектах.

Обнаруженные на могильнике Зуун хярын
дэнж 1 предметы немногочисленны и имеют
довольно широкий период бытования, в связи
с чем установить узкие хронологические рам-
ки отдельных комплексов довольно проблема-
тично. Для определения возраста могильника,
по костных останкам погребенных из двух не-
потревоженных комплексов в Лаборатории ра-
диоуглеродного анализа Оксфордского универ-
ситета (Великобритания) проведены радиоуг-
леродные анализы (см. таблицу 1) 2. По фалан-
ге пальца погребенного из комплекса № 1 по-
лучена дата 930 ± 17 (OxA39271), с учетом ка-
либровки (95,4 %) она соответствует 1038–
1156 годам 3. Дата 832 ± 17 (OxA39272), полу-
ченная по зубу погребенного из комплекса № 2,
с учетом калибровки (95,4 %) оно соответству-
ет 1169–1254 гг.

Судя по показателям d15N обитатели
побережья озера Хубсугул не так активно
употребляли в пищу рыбу, как, например, жи-
тели байкальского побережья в период нео-
лита-бронзового века, где этот показатель
составляет в среднем 14–15 [Weber et al., 2012,

p. 145; Weber et al., 2016]. Незначительное
употребление в пищу или вообще неиспользо-
вание в рационе питания обитателей озер и рек,
что является характерной чертой для значи-
тельной части монгольских скотоводов и по
сей день, значительно уменьшает вероятность
влияния на результаты датирования резерву-
арного эффекта. В связи с этим дополнитель-
ная корректировка калиброванных дат с мо-
гильника Зуун хярын дэнж 1 не проводилась.

По целому ряду показателей захороне-
ния, раскопанные на могильнике Зуун хярын
дэнж 1 схожи между собой. Основное разли-
чие заключается в ориентировке умерших.
В комплексе 1 она северная, в комплексе 2 –
западная-северо-западная, в комплексе 9 –
северо-восточная. Связаны ли эти особенно-
сти погребального ритуала с сезонными от-
клонениями при ориентировке, учитывающей
положение небесных тел, или имеют иные
основания?

Разница при ориентировке погребенных,
обусловленная сезонными отклонениями, име-
ет небольшое значение, укладывающееся, как
правило, в пределы 45°. В захоронениях же из
могильника Зуун хярын дэнж 1 она больше
этого показателя. В комплексе 1 костяк ори-
ентирован по азимуту 10°, в комплексе 2 –
295°, в комплексе 9 – 63°. Учитывая разницу
в возрасте комплексов 1 и 2, можно предпо-
ложить, что изменение ориентировки в 75° у
обнаруженных там захоронений, обусловлено
новыми тенденциями в погребальном ритуа-
ле, которые произошли в середине – конце
XIII века. Обратимся к материалам из дру-
гих могильников Северного Прихубсугулья,
чтобы определить, насколько устойчивы эти
изменения.

Помимо Зуун хярын дэнжа 1 смена ори-
ентировки погребенных фиксируются и на
других могильниках этого района Монголии.
На некрополе Ногоон Гозгор 1 в захоронени-
ях, датирующихся первой половиной XIII в.
(№ 3 и 4), погребенные ориентированы голо-
вой на север [Харинский, Эрдэнэбаатар, 2011],
а в захоронениях XIV в. (№ 5 и 6) – головой на
северо-запад [Харинский и др., 2018]. На мо-
гильниках Урд-Хяр 1 и Урд-Хяр 2 захороне-
ния с северной и северо-восточной ориенти-
ровкой встречаются только до второй поло-
вины XIII в., после чего фиксируется лишь се-
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веро-западная ориентировка умерших
[Оргилбаяр и др., 2019; Kharinskii et al., 2019].
Возможно, указанные изменения в погре-
бальном ритуале связаны с появлением в
этом районе нового населения, сменившего
туматов, часть из которых после целого ряда
антимонгольских восстаний была переселе-
на в Западную Монголию, а другая, вероят-
но, вместе с булагчинами и кэрэмучинами
откочевала в Приангарье [Харинский, Эрдэ-
нэбаатар, 2019].

Выводы

Захоронения, исследованные на могиль-
нике Зуун хярын дэнж 1, характеризуются
расположением умерших вытянуто, на спи-
не в могильных ямах, которые сверху пере-
крывались плоской каменной кладкой круг-
лой формы. Размеры могильной ямы пример-
но на треть превышали длину погребенного
в ней человека. Остатки досок, обнаружен-
ных в захоронениях, указывают на то, что ими
выстилалось дно могилы. Сверху погребен-
ный перекрывался несколькими продольны-
ми досками, которые покрывались берестой.
Вместе с умершим в могилу помещали час-
ти туши барана. Чаще всего это была голень
и корейка животного. Четких закономернос-
тей их расположения в захоронениях устано-
вить не удалось.

Материалы комплексов 1 и 2 представ-
ляют изменение традиций, фиксируемых в

погребальном ритуале этой части Монгольс-
кой империи. Время их появления определено
благодаря радиоуглеродному датированию
костных останков могильника Зуун хярын
дэнж 1 и других погребальных комплексов
Северного Прихубсугулья. Для более ранне-
го времени в этом районе характерна ориен-
тировка покойников головой на север или се-
веро-восток. Со второй половины XIII в. у
жителей Северного Прихубсугулья преобла-
дающей ориентировкой становится северо-
западная. Основываясь на этих особенностях
погребального ритуала, комплекс 9, в котором
умерший ориентирован на северо-восток, пра-
вомерно датировать в пределах XI – первой
половины XIII века. Обнаруженные измене-
ния в ориентировке погребенных в настоящее
время зафиксированы только на северном бе-
регу Хубсугула и имеют локальный характер.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Антропологические определения сделаны
магистрантом кафедры антропологии и археоло-
гии Монгольского государственного университета
Б. Бьямбадоржем и профессором М. Эрдэнэ.

2 Авторы статьи выражают признательность
профессору университета Альберты (Канада) Ан-
джею Веберу за радиоуглеродную датировку об-
разцов из могильника Зуун хярын дэнж 1.

3 Даты и их промежутки погрешностей были
калиброваны в программе Oxcal 4.2 [Bronk Ramsey,
2009].
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица 1. Результаты радиоуглеродного анализа образцов из могильника Зуун хярын дэнж 1

Table 1. Results of radiocarbon analysis of samples from the burial ground Zuun hyaryn denj 1
Код лабо-
ратории 

№ 
даты 

№ 
компл. 

Дата +/– Калиброван-
ный возраст 

%Yld %C d13C d15N CN 

OxA 39 271 1 930 17 1038–1156 18 44,5 –19,1 11,0 3,2 
OxA 39 272 2 832 17 1169–1254 15,6 44,5 –18,7 10,3 3,2 
 

Рис. 1. Карта расположения могильника Зуун хярын дэнж 1
Fig. 1. Map of the location of the Zuun hyaryn denj 1 burial ground
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Рис. 2. Зуун хярын дэнж 1. Комплекс 1:
1 – надмогильное сооружение после расчистки; 2 – перекрытие могильной ямы;

3 – заполнение могильной ямы; 4 – разрез комплекса

Fig. 2. Zuun hyaryn denj 1. Complex 1:
1 – gravestone structure after clearing; 2 – overlap of the grave pit; 3 – filling of the grave; 4 – section of the complex
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Рис. 3. Зуун хярын дэнж 1. Комплекс 1:
1 – план погребения; 2 – железный наконечник стрелы; 3 – железная пальма

Fig. 3. Zuun hyaryn denj 1. Complex 1:
1 – burial plan; 2 – iron arrowhead; 3 – iron palma
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Рис. 4. Зуун хярын дэнж 1. Комплекс 2:
1 – надмогильное сооружение после расчистки; 2 – разрез комплекса

Fig. 4. Zuun hyaryn denj 1. Complex 2:
1 – gravestone structure after clearing; 2 – section of the complex
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Рис. 5. Зуун хярын дэнж 1. Комплекс 2:
1 – план погребения; 2 – железный колчанный крюк; 3 – железная пряжка; 4,5 – железные стремена

Fig. 5. Zuun hyaryn denj 1. Complex 2:
1 – burial plan; 2 – iron quiver hook; 3 – iron buckle; 4,5 – iron stirrups
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Рис. 6. Зуун хярын дэнж 1. Комплекс 9:
1 – надмогильное сооружение после расчистки; 2 – железный стержень; 3 – план погребения; 4 – разрез комплекса

Fig. 6. Zuun hyaryn denj 1. Complex 9:
1 – gravestone structure after clearing; 2 – iron rod; 3 – burial plan; 4 – section of the complex
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