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ПРОДОЛЖЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ  
НА АРХЕОЛОГИЧЕСКОМ КОМПЛЕКСЕ ХУШУУН ДЭНЖ-04 

(Центральная Монголия)

Алексей Алексеевич Тишкин1, Идэрхангай Тумур-Очир2,  
Вадим Владимирович Горбунов1, Эрдэнэпурэв Пурэвдорж1,  

Цэнд Дул1, Энхзул Жаргалсайхан2

1Алтайский государственный университет, Барнаул, Россия 
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Резюме. В 2023 г. были продолжены исследования на археологическом памятнике 
Хушуун дэнж04, расположенном в Батцэнгэл сомоне Архангай аймака Монголии и со
стоящем из разновременных каменных сооружений. Основной задачей совместной мон
гольскороссийской экспедиции являлось определение места расположения «оленных» 
камней, которые в раннем средневековье были использованы для строительства тюркских 
оградок. В результате удалось частично идентифицировать остатки мемориального ком
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плекса древних кочевников. Для дальнейшей его реконструкции необходимо проведение 
специальных работ. Кроме этого, осуществлялись раскопки трех жертвенников, которые 
оказались нарушены. Обнаружены лишь фрагменты от керамических сосудов. Результа
ты этих исследований детально демонстрируются в данной публикации.

Ключевые слова: Центральная Монголия, Хушуун дэнж04, «оленные» камни, 
археологические раскопки, жертвенник, находки
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CONTINUATION OF RESEARCH AT THE ARCHAEOLOGICAL SITE  
OF HUSHUUN DENZH-04 (Central Mongolia)

Alexey A. Tishkin1, Iderkhangai Tumur-Ochir2, Vadim V. Gorbunov, 
Erdenepurev Purevdorj1, Tsen Dul1, Enkhzul Jargalsaikhan2

1Altai State University, Barnaul, Russia 
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Abstract. In 2023, research continued at the archaeological site of Hushuun Denzh04, 
located in Battsengel Somon of Arkhangai aimag of Mongolia and consisting of multi
temporal stone structures. The main task of the joint MongolianRussian expedition was to 
determine the location of “deer” stones, which in the early Middle Ages were used for the 
construction of Turkic fences. As a result, it was possible to partially identify the remains 
of the memorial complex of ancient nomads. For its further reconstruction it is necessary 
to carry out special works. In addition, three altars were excavated, which turned out to be 
disturbed. Only fragments of ceramic vessels were found. The results of these studies are 
demonstrated in detail in this publication.

Keywords: Central Mongolia, Hushuun Denzh04, “deer” stones, archaeological 
excavations, altar, findings
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В сентябре 2023 г. было продолжено изучение разновременного археоло
гического комплекса Хушуун дэнж04. Памятник находится в долине р. Ула
анЧулутынГол (левый приток Орхона) к северу от центра Батцэнгэл сомона 
в Архангай аймаке. Это территория Центральной Монголии (рис. 1.1). Ис



269

следования проводились на основании разрешения, выданного Министер
ством культуры Монголии кандидату исторических наук, доценту Т.О. Идэр
хангаю. Основной задачей организованной монголороссийской экспедиции 
являлось выявление первоначального места расположения «оленных» камней, 
которые использовались в раннем средневековье для сооружения на месте 
памятника тюркских оградок. Материалы раскопок в 2014 г. одного из таких 
сооружений и некоторые изваяния древних кочевников опубликованы (Тиш
кин и др., 2015). Важность реализации указанной задачи заключалась в необ
ходимости реконструкции разрушенного мемориального комплекса для его 
специального изучения. Такая работа была начата с дополнительного обследо
вания и формирования плана памятника (рис. 1.2), состоящего из херексура 
(№1), жертвенников, поминальников и плиточных могил (№2 и 3), а также из 
тюркских оградок (4), одна из которых уже раскопана. Затем осуществлялась 
фотограмметрия «оленных» камней. Результатам такого изучения будут по
священы отдельные публикации. Обнаруженное в ходе обследований основа
ние еще одного ранее неизвестного древнего изваяния с частью сохранивше
гося изображения щита обозначило необходимость закладки раскопа вокруг 
него и на ближайшем участке, где выявлена верхняя часть этого же «оленного» 
камня с разнообразными изображениями (рис. 1.2, в центре красный квадра
тик). Поблизости располагались отдельные куски разбитой центральной ча
сти стелы с выбитыми на ней изображениями. Особый сюрприз преподнесло 
исследование ямы, в которой располагалось основание изваяния. В процессе 
выборки заполнения обнаружены 34 каменные находки, среди которых основ
ной место занимали орудия труда и приспособления, использовавшиеся древ
ними мастерами в производственной деятельности (песты разных размеров, 
чашечки, оселки и др.). Часть изделий оказалась сломана. Этот клад является 
в Монголии самым первым крупным набором предметов, непосредственно 
связанным с мемориальным комплексом культуры херексуров и «оленных» 
камней. Подобные находки были обнаружены В.Д. Кубаревым (1979, с. 19–21, 
рис. 11) в ЮгоВосточном Алтае на Юстыдском оленном комплексе. Зафик
сированные на памятнике Хушуун дэнж04 каменные изделия требуют де
тального изучения с привлечением геологов и специалистовтрасологов.

Кроме вышеуказанного, производились раскопки трех объектов, нахо
дившихся у херексура с восточной стороны (рис. 1.2). Планировалось об
наружение костей лошадей. Однако там их не оказалось, но были найдены 
фрагменты от керамического сосуда (рис. 1.3–8).

Выбранные для раскопок жертвенники образовывали ряд, ориентированный 
по линии Ю–С, с небольшим отклонением. Они представляли собой слабо задер
нованные каменные выкладки округлой формы, между которыми наблюдались от
дельные более мелкие и крупные камни, расположенные без видимого порядка. Все 
эти объекты исследовались единым раскопом прямоугольной формы размерами 
11×4 м (рис. 2; 3.1). По его центру была оставлена бровка шириной 0,2 м. 

Сначала производилось снятие дерна и гумуса до материка с внешней 
стороны конструкций с зачисткой камней, а затем осуществлялась внутрен
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Рис. 1. Хушуун дэнж-04: 1 — место расположения археологического комплекса  
на карте-схеме; 2 — план памятника; 3 — керамические фрагменты  

Fig. 1. Hushuun Denzh-04: 1 — location of the archaeological complex  
on the map scheme; 2 — plan of the site; 3 — ceramic fragments
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няя выборка выкладок. Структура раскопа прослежена по разрезу А–А’: дли
на — 11 м, глубина в точке А до материка — 0,16 м, в точке А’ — 0,08 м. Разрез 
состоял из слоя дерна до 0,05 м и гумусированного слоя мощностью до 0,15 м, 
под которым шел материк. В разрезе зафиксированы три крепидных камня 

Рис. 3. Хушуун дэнж-04. Результаты исследований  
каменных сооружений (жертвенников №1–3)  

Fig. 3. Hushuun Denzh-04. Results of research into stone constructions (altars No.1–3)



273

от жертвенника №1 и его яма глубиной в материке до 0,2 м, два крепидных 
камня жертвенника №2 и его яма глубиной до 0,15 м, на дне которой лежал 
плоский камень, и два крепидных камня жертвенника3 и его яма глубиной 
до 0,2 м, а также отдельные мелкие камни между этими выкладками.

Жертвенник №1 имел следующие GPSкоординаты: N — 48°06`37.994``; E — 
102°03`24.630`` (±2 м). Он располагается на высоте 1647 м от уровня моря. Иссле
дованный объект представлял собой округлую каменную выкладку с крепидой из 
девяти крупных камней диаметром 2,5 м (рис. 2). С юговостока в просматривае
мом кольце имелся разрыв шириной 0,65 м (рис. 3.2). В западной части объекта 
(с внешней стороны) между камнями крепиды найдены фрагменты керамики 
(рис. 1.3–4; 2). Еще одно скопление керамики зафиксировано с внутренней сто
роны крепиды, на северной стороне (рис. 1.5–6, 2). Один маловыразительный 
фрагмент керамики обнаружен на расстоянии 0,6 м к северу от выкладки. В цен
тре ограды выбрана яма диаметром 1,2 м, глубиной 0,2 м (рис. 2; 3.3).

Жертвенник №2 находился в 1,5 м севернее жертвенника1 (рис. 2; 3.1). 
Он представлял собой округлую каменную выкладку с крепидой из восьми 
крупных камней диаметром 2 м. С югозапада в крепиде имелся разрыв ши
риной 0,5 м (рис. 2; 3.4). В северозападной части объекта (с внешней сторо
ны) у крепиды найдено скопление керамики (рис. 1.7–8). В центре ограды 
выбрана яма диаметром 1,6 м и глубиной 0,15 м (рис. 2; 3.4).

Жертвенник №3 находился в 2 м севернее жертвенника2 (рис. 2; 3.1). 
Он представлял собой округлую каменную выкладку с крепидой из шести 
крупных камней диаметром 2 м. С северовостока в крепиде имелся разрыв 
шириной 0,4 м, а с юговостока — шириной 0,6 м. В центре ограды выбрана 
яма диаметром 0,9 м, глубиной 0,2 м (рис. 2; 3.5).

К сожалению, исследованные сооружения оказались нарушены. Все об
наруженные фрагменты керамики (рис. 1.3–8), по всей видимости, происхо
дят от одной или двух емкостей, которые трудно идентифицировать в куль
турном и хронологическом плане. По крайней мере, в издании, посвященном 
изучению производства керамической посуды в Монголии (Монголын…, 
2016), такие сосуды не опубликованы. Можно лишь предположить, что об
наруженные нами находки относятся к культуре плиточных могил, носители 
которой, возможно, и разрушили исследованные жертвенники. Об этом кос
венно свидетельствуют находящиеся поблизости могилы указанной общно
сти (рис. 1.2). Части керамических сосудов с похожим орнаментом опубли
кованы А.Д. Цыбиктаровым (1998, рис. 90) в графическом исполнении.

Завершая краткий обзор некоторых экспедиционных результатов в Централь
ной Монголии, нужно указать, что еще была проделана работа по фотограмметрии 
большой серии «оленных» камней в рамках реализации проекта РНФ для форми
рования электронного каталога цифровых моделей изваяний древних кочевников.
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