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Резюме. В статье рассматриваются исторические и современные планы некрополей хунну в го-
рах Ноин-Ула на севере Монголии (конец I в. до н.э. — I в. н.э.). Представлены описание и анализ гра-
фических документов, подготовленных участниками Монголо-Тибетской экспедиции под руковод-
ством П.К. Козлова в 1924–1925 гг. Чертежи сопровождались реестром выявленных курганов, в ко-
торый была включена детальная информация о каждом объекте в падях Цзурумтэ и Суцзуктэ. Од-
нако вплоть до недавнего времени собранные тогда материалы оставались неизданными и недоступ-
ными для изучения. Это обусловило необходимость провести повторные исследования могильни-
ков и выполнить новые чертежи. В 2021 г. экспедиция Института археологии АНМ выполнила но-
вые чертежи с использованием современных методов аэрофотосъемки и приборов геопозициони-
рования. Значительный объем накопленной за столетие информации актуализирует задачу изуче-
ния всего корпуса археологических, письменных и изобразительных источников, применение ме-
ждисциплинарных методов для понимания особенностей топографии и планиграфии ноин-улин-
ских могильников, выявления общих черт и существенных различий некрополей хунну в трех падях.
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Abstract. The article discusses the historical and modern plans of the Xiongnu necropolises 
in the Noin-Uul Mountains in the north part of Mongolia. Th e description and analysis of the drawings 
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prepared by the participants of the Mongol-Tibetan expedition led by P.K. Kozlov in 1924–1925 
are presented. Th e drawings were accompanied by the list of the identifi ed mounds with detailed 
information about every burial in Tszurumte and Sutszukte valleys. However, until recently, the materials 
have not published and available for study. Th is makes it necessary to re-study cemeteries and prepare 
new drawings. In 2021, the expedition of the Institute of Archaeology of the MAS completed new 
drawings using modern aerial survey methods and geopositioning devices. A signifi cant amount 
of the information accumulated over a century actualizes the task of studying the entire corpus 
of archaeological, written and visual sources, the use of multidisciplinary methods for studying 
the topography and planigraphy of the Noin-Uul burial grounds. Th is approach makes it possible to 
identify common features and signifi cant diff erences between the Xiongnu necropolises in three valleys.

Key words: plan of  the  burial ground, Xiongnu, Noin-Uul, Mongol-Tibetan Expedition, 
multidisciplinary research, topography, planigraphy
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Введение
Ноин-улинские могильники, расположенные в падях Цзурумтэ, Суцзуктэ 

и Гуджиртэ в северной Монголии, — один из самых известных археологических 
памятников Центральной Азии эпохи древности. Прекрасная сохранность и разно-
образие обнаруженных здесь предметов позволяют реконструировать разные аспек-
ты жизни кочевников хунну. Не меньший интерес для изучения представляет систе-
ма организации древних некрополей в трех падях Ноин-Улы и принципы расположе-
ния погребений в пределах одного могильника. В этом контексте особенное значение 
приобретают планы могильных полей, зафиксированные в разные годы, и реестр вы-
явленных курганов.

Длительное время информация о структуре могильников в Ноин-Уле ограничи-
валась сведениями о зафиксированных в трех падях 212 курганах («могилы-курга-
ны», «небольшие холмики», «небольшие впадины»), тремя опубликованными плана-
ми и характеристикой местоположения некрополей с описанием рельефа и раститель-
ного покрова долин (Козлов, 1925, с. 1–3; Теплоухов, 1925, с. 13, рис. 1, 3; Trever, 1932, 
р. 9; Umehara, 1960, Il. 2, 4; Руденко, 1962, с. 7–9, рис. 2, 3). В литературе встречаются 
разные версии плана центральной и восточной групп курганов в Суцзуктэ, различа-
ющиеся нумерацией, расположением объектов, указанием высотных отметок и услов-
ного нулевого репера (Miniaev, Elikhina, 2009, р. 27, fi g. 9; Полосьмак и др., 2008, с. 78, 
рис. 2; Юсупова, 2011, с. 50, рис. 1.40). С. С. Миняев указывал на существующие разли-
чия в обозначении местоположения раскопанных курганов в опубликованных доку-
ментах (Miniaev, Elikhina, 2009, р. 28).

В 1961 г. сотрудники Монголо-Венгерской экспедиции составили схему участка 
нижнего могильника в Гуджиртэ, где они провели исследования двух курганов (Erdélyi, 
Dorjsüren, Navan, 1967, p. 338, il. 3). В 2015 г. в ходе полевых исследований Российско- 
Монгольской экспедиции под руководством Н. В. Полосьмак и Д. Цэвэндоржа был вы-
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полнен дополнительный чертеж расположенного в Цзурумтэ Баллодовского кургана 
и сопроводительных захоронений (Полосьмак и др., 2015, с. 387).

В течение последнего десятилетия в архивных фондах и музейных собраниях был 
выявлен значительный корпус источников, связанных с полевой работой участников 
Монголо-Тибетской экспедиции. Описанию ландшафтов и топографии могильников 
посвящены отдельные записи в личных дневниках и официальных отчетах П. К. Козло-
ва и С. А. Кондратьева, отчет Н. В. Павлова (Козлов, 2003, с. 144, 182, 278; Жизнь и на-
учная деятельность…, 2006, с. 144–145; Арх. РГО. Ф. 18. Оп. 4. Д. 75. Л. 1, 1об.). Среди 
прочих документов удалось обнаружить чистовые планы могильных полей и профили 
трех долин, опись курганов Суцзуктэ и Цзурумтэ (Арх. РГО. Ф. 18. Оп. 1. Д. 102, Д. 231; 
Оп. 4. Д. 57). Часть выявленных материалов уже введена в научный оборот (Сутягина, 
2014, вклейка, рис. 1; 2016, с. 5–20; 2021, с. 16).

В 2021 г. в рамках проектов «П.К. Козлов и Ноин-Ула. Археологическое наследие 
Монголо-Тибетской экспедиции в архивных и музейных собраниях России и Монго-
лии» и «Погребальные памятники хуннской элиты. Исследование, сохранение, защита 
и популяризация» проведены масштабные исследования в Суцзуктэ, Цзурумтэ и Гуд-
жиртэ, выполнены новые планы древних могильников Ноин-Улы, уточнены типы и ко-
личество курганов, их местоположение в пределах некрополей (Эрдэнэ-Очир, Цэвээн-
дорж и др., 2021; Эрдэнэ-Очир, Ишцэрэн и др., 2021).

Накопленный объем информации актуализирует задачу объединения разновремен-
ных сведений о фиксации некрополей хунну в горах Ноин-Ула. Такой подход позволя-
ет скорректировать существующие представления о количестве курганов и их типо-
логии, ориентации погребальных сооружений в пространстве, наличии и расположе-
нии сопроводительных захоронений, уточнить структуру могильных полей всемирно 
известного археологического памятника. Одновременно документы 1-й четверти XX в. 
оказываются бесценными источниками по истории развития методики и практики по-
левых археологических исследований.

Методы и материалы
Корпус полевой документации 1924–1925 гг.
Археологические работы Монголо-Тибетской экспедиции под руководством П.К. 

Козлова в горах Ноин-Ула не ограничивались только раскопками. Значительное вни-
мание сотрудники экспедиции уделяли осмотру и описанию местности, составлению 
планов древних некрополей и учету курганов. Большая часть этой информации со-
хранилась в виде кратких и развернутых отчетов, черновых записей, чертежей и схем.

С. А. Кондратьев в одном из своих отчетов дал следующую характеристику плани-
графии могильников: «На Ноин-Уле мы нашли семь могильных полей. Все располо-
жены близ тальвегов горных речек, на невысоких, пологих береговых террасах, в на-
стоящее время лесистых. В расположении курганов нельзя найти закономерности… 
Форма всего могильного поля обусловлена формой береговой террасы. Если послед-
няя узка, то курганы тянутся лентой, в противном случае соединяются в более или ме-
нее компактные группы неправильных очертаний. На одном и том же могильном поле 
как размеры входящих в него курганов, так и расстояние между ними различны и не 
подчиняются какой-либо схеме…» (Арх. РГО. Ф. 18. Оп. 4. Д. 57. Л. 2, 6, 6об., 8, 9, 11, 
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12, 14). В 1924–1925 гг. сотрудники экспедиции провели работы по съемке местности 
в Суцзуктэ, Цзурумтэ и Гуджиртэ, составили опись выявленных погребений с указа-
нием размеров, высоты и наличия сопроводительных захоронений. Кроме того, были 
выполнены профили исследуемых долин с обозначением высот нахождения захороне-
ний и их положения относительно русел рек (Арх. РГО. Ф. 18. Оп. 1. Д. 102. Л. 40; Оп. 4. 
Д. 56. Л. 1, 2; Оп. 4. Д. 57).

Падь Цзурумтэ. Согласно полевым отчетам и плану могильника в Цзурумтэ было 
зафиксировано 12 курганов, занимающих среднюю и нижнюю часть южного склона. 
На профиле долины, ориентированном по оси С–Ю, показано, что некрополь распо-
ложен на нижней береговой террасе (Арх. РГО. Ф. 18. Оп. 4. Д. 57. Л. 2, 12; Ф. 18. Оп. 1. 
Д. 102. Л. 40; Сутягина, 2016, с. 7–9, рис. 2, 3). Девять погребений образуют централь-
ную группу, где наиболее высокую северную позицию занимает самое большое захо-
ронение — Баллодовский курган. В дневнике П. К. Козлов отметил, что к юго-востоку 
от Баллодовского кургана участниками экспедиции был зафиксирован Монгольский 
курган со следами креплений в шахте (Козлов, 2003, с. 196). С. А. Кондратьев в своем 
отчете также отметил, что в Цзурумтэ экспедиция выявила четыре отдельно стоящих 
кургана: «… 4 кургана в верховьях Цзурумтэ настолько удалены от основного могиль-
ного поля, что их предпочтительно считать одиночными» (Арх. РГО. Ф. 18. Оп. 4. Д. 57. 
Л. 2об). Однако на плане Цзурумтэ обозначены только три крупных отдельных захоро-
нения, а Монгольский курган не отмечен.

Все выявленные погребения центральной группы в Цзурумтэ обозначены цифра-
ми (№1–12). Под первым номером значился раскопанный еще в 1913 г. Баллодовский 
курган (Ivanov, 2011, p. 285–289; Сутягина, 2014, с. 258–277). Отдельно стоящие захо-
ронения промаркированы литерами «А» («Андреевский» по имени А. Д. Симукова) 
и «В» («Кондратьевский» по имени С. А. Кондратьева). В южной части могильника ли-
терой «С» отмечено еще одно захоронение. А. Д. Симуков указал в отчете, что именно 
этот курган он выбрал для раскопок в 1927 г. уже после завершения Монголо-Тибет-
ской экспедиции (2008, с. 41–42)10.

Согласно составленному реестру погребений для большинства курганов характерна 
однотипная форма наземной конструкции: квадратная или прямоугольная «платфор-
ма» с каменной оградой, к которой с южной стороны примыкал дромос11. Конструкции 
ориентированы практически точно по оси С–Ю. В описи курганов информация о нали-
чии сопроводительных захоронений не указана (Арх. РГО. Ф. 18. Оп. 4. Д. 57. Л. 6, 6об).

Падь Суцзуктэ. В Суцзуктэ была зафиксирована более сложная организация мо-
гильного поля. Сотрудники экспедиции отмечали, что погребальные памятники рас-
положены четырьмя группами, различающимися по плотности и количеству захоро-

10  «Получив после неудачи с курганом №5 в верхней Суцзуктинской группе разрешение на раскопку еще 
одного кургана, я остановился на малозаметном одиноком кургане в пади Цзурумтэ, расположенном 
несколько ниже Цзурумтинской группы, по соседству с другими одинокими курганами. Примером 
этих последних может служить так называемый „Кондратьевский“, раскопанный экспедицией Козло-
ва и обозначенный на съемке экспедиции литерой „В“. Выбранный же мною курган, если не ошибаюсь, 
был тоже нанесен на съемку под литерой „С“…» (Симуков, 2008, с. 41–42).

11  Курган №5 на плане могильника обозначен без дромоса, но в описи погребений было указано, что 
с южной стороны к насыпи примыкал «навал» длиной 10,5 см (Арх. РГО. Ф. 18. Оп. 4. Д. 57. Л. 6–6об.).
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нений. Согласно отчетным материалам 1924–1925 гг. площадь размещения курганов 
ограничивалась природными объектами; перепад высот между северной и южной его 
границами составлял несколько десятков метров. В нижней части южного склона гор-
ного хребта сотрудники Монголо-Тибетской экспедиции зафиксировали 157 погребе-
ний разных типов (Арх. РГО. Ф. 18. Оп. 1. Д. 102. Л. 40; Оп. 4. Д. 57. Л. 6). С. А. Кондрать-
ев в «Дополнительном отчете об археологических раскопках экспедиции на Ноин-Уле» 
написал о том, что помимо дромосных гробниц на площади могильников встречают-
ся «небольшие круглые ямы, диаметром от 2х до 5 метров и глубиною в несколько де-
циметров… По окружности насыпи они также выложены рядом камней». Он, правда, 
отметил, что на чертежах такие могилы не обозначены, за исключением раскопанных 
(Арх. РГО. Ф. 18. Оп. 4. Д. 57. Л. 2об.).

Курганы восточной и центральной групп были нанесены на один план. В восточ-
ной группе Суцзуктэ в процессе первоначальной фиксации удалось выявить 12 захо-
ронений. В северной части могильника обозначен самый большой курган №6, а ниже 
по склону расположены крупные погребения №3, №5, №12 и №1. В центральной груп-
пе Суцзуктэ учтено 65 объектов, среди которых отмечались курганы с дромосом, по-
гребения с круглыми каменными наземными конструкциями и сопроводительные за-
хоронения. В обеих группах Суцзуктэ сопроводительные захоронения зафиксированы 
как рядом с большими погребениями, например, к западу и юго-западу от курганов №1 
и №6, так и возле небольших объектов. Одна–три сопроводительные могилы, выделя-
ющиеся небольшими западинами диаметром 2–5 м, были обнаружены к западу от кур-
ганов №4, №7, №12, №13, №18 и №35 (Арх. РГО. Ф. 18. Оп. 4. Д. 57. Л. 2, 6).

Реестр погребений западной группы Суцзуктэ, состоящей из двух частей, где в об-
щей сложности выявлено и зафиксировали 78 захоронений, пока не обнаружен. В рас-
положении курганов отмечалась некоторая хаотичность, хотя очевидно, что конфигу-
рация некрополя также связана с рельефом местности. У обнаруженных здесь погре-
бений размеры наземных конструкций меньше, чем в центральной и восточной груп-
пах Суцзуктэ. На момент фиксации дромосные гробницы здесь выявлены не были (Арх. 
РГО. Ф. 18. Оп. 4. Д. 57. Л. 3). В этой части могильника раскопки захоронений никог-
да не проводились.

Падь Гуджиртэ. На юго-восточном склоне в пади Гуджиртэ были зафиксированы 
две курганные группы: 11 погребений на «верхнем Гуджиртинском поле» и 33 погре-
бения на «нижнем Гуджиртинском поле». Как и в соседних падях, некрополи занима-
ют нижнюю береговую террасу недалеко от русла реки. На верхнем могильном поле 
погребальные конструкции расположены вдоль террасы параллельными «цепочками», 
ориентированными по оси СЗ–ЮВ. Структура нижнего могильника более хаотичная, 
хотя сохраняется привязанность к береговой линии12 (Арх. РГО. Ф. 18. Оп. 1. Д. 102. 
Л. 40; Оп. 4. Д. 56. Л. 1–2, 2об; Д. 57. Л. 2). Детальное описание этой части археологиче-
ского памятника до сих пор не обнаружено. Сотрудники экспедиции посчитали дро-
мосный курган №11, расположенный на северной границе могильника в Гуджиртэ, са-

12  В начале 1960-х гг. в ходе работы Монголо-Венгерской экспедиции был сделан дополнительный схе-
матичный план нижней группы могильника Гуджиртэ, где отмечены два раскопанных Доржсурэном Ц. 
и И. Эрдели кургана (Erdélyi, Dorjsüren, Navan, 1967, p. 338, il. 3).
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мым крупным и наиболее высоким захоронением, вследствие чего было принято ре-
шение о его исследовании (Арх. РГО. Ф. 18. Оп. 4. Д. 56. Л. 2, 3; Сутягина, 2016, с. 16–
19, рис. 9). Обозначения остальных погребальных сооружений, используемые на плане 
могильного поля, позволяют предположить, что по размерам наземной конструкции 
курганы здесь, вероятно, уступали захоронениям Суцзуктэ и Цзурумтэ.

Новые планы ноин-улинских могильников. Исследования 2020–2021 гг.13

В 2021 г. сотрудники Академии наук Монголии провели работы по созданию совре-
менных планов ноин-улинских могильников. Необходимость выполнения новой съем-
ки местности и повторной фиксации древних курганов в 1-й четверти XXI в. была об-
условлена несколькими причинами. Во-первых, большая часть старых (исторических) 
планов длительное время оставалась неопубликованной и была недоступна для ра-
боты. Во-вторых, на чертежах 1920-х гг. не отмечались сопроводительные захороне-
ния, «рядовые» могилы и отдельно расположенные небольшие курганы. В-третьих, со-
временные приборы геопозиционирования и аэрофотосъемки для проведения науч-
ных исследований позволяют обнаружить невидимые при визуальном осмотре архе-
ологические объекты и дополнить реестр выявленных здесь погребений14. Для удоб-
ства и корректного использования результатов недавних исследований на планах со-
хранена предложенная в 1920-е гг. нумерация курганов. Для обозначения групп кур-
ганов в пределах могильного поля Суцзуктэ предлагается ввести цифровое обозначе-
ние, при котором восточное объединение курганов соответствует группе 1, централь-
ное — группе 2, восточная часть западного участка — группе 3, западная часть запад-
ного участка — группе 415.

13  Планы могильников в Ноин-Уле подготовлены к печати Н. Эрдэнэ-Очиром.
14  В настоящее время на площади археологического памятника в Ноин-Уле в трех падях по-прежнему 

фиксируются три группы погребальных сооружений: дромосные (элитные), сопроводительные и «ря-
довые» захоронения. Наземная конструкция элитного кургана характеризуется наличием четыреху-
гольной каменной ограды и примыкающего с южной стороны дромоса. Такие погребения фиксируют-
ся на склонах в трех падях. Под сопроводительными захоронениями (диаметром 3–9 м) понимаются 
небольшие погребения, расположенные по сторонам дромосного кургана и составляющие с ним еди-
ный погребальный комплекс. На современной поверхности сопроводительные курганы выделяют-
ся наземной конструкцией в виде круглой каменной ограды. «Рядовые» могилы (диаметром 5–16 м) 
расположены отдельно или сконцентрированы группами в разных участках некрополей. Их место-
положение не связано с дромосным курганом. Наземная конструкция этих захоронений — камен-
ная ограда круглой формы. Нельзя исключать, что захоронения, выглядящие в настоящее время как 
«грунтовые», первоначально также имели каменную ограду, которая в настоящее время на уровне со-
временной дневной поверхности по каким-либо причинам не фиксируется (Прим. Н. Эрдэнэ-Очира).
Здесь и далее термин «сопроводительные захоронения» используется для обозначения небольших 
погребений, для которых при визуальном осмотре можно предположить такую функцию относитель-
но другого, более крупного погребения или дромосной гробницы. В настоящее время без проведения 
раскопок сопричастность и синхронность основных и сопроводительных погребений можно опреде-
лить только предположительно (Прим. Н. Сутягиной).

15  В Суцзуктэ группы 1 и 2 расположены на расстоянии около 150 м; группы 2 и 3 — на расстоянии око-
ло 1 км; группы 3 и 4 — на расстоянии около 2 км.



213THEORY AND PRACTICE OF ARCHAEOLOGICAL RESEARCH      2022 • 34 (2)

© N.-O. Erdene-Ochir, N. A. Sutiagina Journal homepage: http://journal.asu.ru/tpai/index

Рис. 1. План могильника в пади Цзурумтэ

Fig. 1. The plan of the burial ground in the Tszurumte Valley
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Падь Цзурумтэ. Результаты современной топографической съемки и новый план мо-
гильника в Цзурумтэ подтверждают точность чертежей 1-й четверти XX в. и в целом 
совпадают с ними (рис. 1). Все курганы расположены вниз по склону на высоте 1430–
1400 м. На плане отмечено, что большая часть захоронений сконцентрирована на не-
большом участке, где самую северную позицию занимает Баллодовский курган (35×35 м, 
длина дромоса — 30 м). Согласно данным современной съемки курган с литерой «С», 
Кондратьевский и Андреевский курганы расположены отдельно, как и предполагалось 
ранее. Последний находится примерно на 20 м выше основной группы. По-прежнему 
неизвестным остается местоположение Монгольского кургана, который П. К. Козлов 
обнаружил недалеко от Баллодовского.

В ходе исследований 2021 г. были сделаны уточнения в ориентации и количестве по-
гребений. На старом чертеже все конструкции дромосных курганов длинной осью ори-
ентированы строго по линии С–Ю. На плане 2021 г. видно, что большинство конструк-
ций имеют отклонение по направлению СВ–ЮЗ, причем конструкции дромосных кур-
ганов расположены не строго вниз по склону, перепад высот между ямой и дромосом 
оказывается менее выраженным.

Рис. 2. План могильника в пади Суцзуктэ. Восточная (1) и центральная (2) группы

Fig. 2. The plan of the burial ground in the Sutszukte Valley. The Eastern (1) and Central groups (2)
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Рис. 3. План могильника в пади Суцзуктэ. Западная группа (3)

Fig. 3. The plan of the burial ground in the Sutszukte Valley. The Western group (3)
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Общее количество учтенных погребений увеличилось до 37 объектов за счет выявления 
и фиксации сопроводительных захоронений около дромосных гробниц. На общий план 
нанесены обнаруженные и исследованные в 2007 и 2015 гг. 11 сопроводительных захоро-
нений Баллодовского кургана, расположенные к западу и востоку двумя цепочками. Кро-
ме того, к югу от дромоса расположены еще два захоронения с круглой каменной оградой 
(№10 и №11). Нельзя исключать, что они также имеют отношение к комплексу Баллодов-
ского кургана, однако утверждать это до проведения раскопок невозможно. Принципи-
ально новой оказалась информация о наличии сопроводительного захоронения к востоку 
от Кондратьевского кургана, а также около курганов №2, №3, №5, №6 и №7, сведения о ко-
торых ранее отсутствовали. Небольшие могилы размещены преимущественно к западу 
и востоку с возможным смещением по оси С–Ю от основного захоронения. Принадлеж-
ность сопроводительных захоронений к комплексу того или иного дромосного кургана до 
проведения раскопок определяется предположительно. Здесь же были выявлены отдельно 
расположенные курганы с круглыми каменными наземными конструкциями (№9 и №12).

Падь Суцзуктэ. Благодаря детальной съемке этого могильника в ранее известный 
план внесены существенные уточнения, связанные с массовым выявлением и фикса-
цией сопроводительных захоронений и отдельно расположенных курганов с круглой 
каменной оградой. Количество учтенных здесь захоронений увеличилось до 207 объек-
тов. Все курганы расположены вниз по склону и занимают площадку на высоте 1390–
1340 м, что существенно ниже, чем в Цзурумтэ. Большинство конструкций дромосных 
гробниц ориентированы по линии С–Ю с минимальными отклонениями от нее (рис. 2).

На план восточной группы нанесены частично раскопанные Ц. Доржсурэном по-
гребения вокруг курганов №1 («Мокрый») и №6 («Верхний»)16. Сопроводительные за-
хоронения отмечены на плане к западу и востоку от дромосных курганов №2, №3, №4, 
№5, №7, №11, №12. Для курганов №2, №3 и №11 небольшие погребения к востоку от ос-
новного захоронения зафиксированы впервые. В южной и юго-западной части восточ-
ной группы сконцентрированы разные по размерам захоронения с круглой наземной 
конструкцией, связь которых с комплексом курганов №1 и №12 определяется предпо-
ложительно. В общей сложности в восточной группе Суцзуктэ по итогам доследова-
ния учтено 43 погребальных объекта.

В центральной группе Суцзуктэ зафиксировано 82 объекта, включая 45 дромосных 
гробниц, 28 погребений с круглыми оградами17 и девять сопроводительных захороне-
ний (рис. 2). На этом участке могильника плотность расположения захоронений зна-
чительно выше, чем в других группах. Планиграфически прослеживаются значитель-
ная концентрация небольших курганов с круглой наземной конструкцией вдоль запад-
ной границы и в южной части центральной группы, а также общая тенденция к умень-
шению размеров дромосных гробниц с востока на запад. Помимо ранее известных со-

16  Дожсурэн Ц. в публикации материалов раскопок определил эти объекты как жертвенные места, где 
встречались зола, уголь, обгорелое дерево. Кости были найдены в ямах только около кургана №1. 
В ямах около кургана №6 кости не сохранились, но были обнаружены отдельные предметы (Дорж-
сурэн, 1962, с. 40–41; 2016, с. 79–81).

17  Малые курганы I, II и III, раскопанные Монголо-Тибетской экспедицией в 1924 г., соответствуют курга-
нам №83, 84 и 85 на плане 2021 г.
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проводительных захоронений аналогичные могилы выявлены в южной части (курга-
ны №30, 38, 58) и вдоль западной границы (№75, 77) центральной группы. Как и на дру-
гих участках могильника принадлежность сопроводительных захоронений к комплек-
су курганов определяется предположительно.

Принципиально новые сведения удалось получить для западной части могильно-
го поля Суцзуктэ. Две обособленные группы курганов находятся на высоте 1360–1330 
м над уровнем моря, что соответствует южной границе центральной группы и значи-
тельно ниже остальных могильных полей. В результате аэрофотосъемки на новый план 
было нанесено 82 погребения, в том числе ранее неизвестные три дромосных кургана.

Группы 3 и 4 в западной части могильного поля Суцзуктэ различаются между собой 
по количеству захоронений, планиграфии и плотности (рис. 3–4).

В северной части группы 3 находится единственный дромосный курган №120 (раз-
меры насыпи — 8×10 м, длина дромоса — 4 м). Длинной осью он ориентирован вниз 
по склону по оси СЗ–ЮВ. Остальные курганы сконцентрированы вокруг него на одной 
высоте и только в центральной части погребения размещены ниже по склону (рис. 3). 
Планиграфия группы 4 заметно отличается (рис. 4). Здесь обнаружено всего 17 погре-
бений. Они образуют цепочку по линии СЗ–ЮВ, расположенную вниз по склону. Дро-
мосные гробницы №143 (размеры насыпи — 9×10 м, длина дромоса — 8 м) и №154 (раз-
меры насыпи — 9×13 м, длина дромоса — 6 м) находятся не в традиционно высокой ча-
сти могильника, а значительно ниже большинства захоронений этого участка. Длин-
ной осью наземные конструкции ориентированы по направлению С–Ю вдоль склона 
таким образом, что перепад высот между ямой и дромосом оказывается минимальным.

Некрополь в пади Гуджиртэ. Значительные уточнения внесены в планы могильного 
поля в пади Гуджиртэ. В настоящее время здесь выявлено в общей сложности 54 захо-
ронения, объединенных в «верхнюю» и «нижнюю» группы, различающиеся по типам, 
количеству, плотности размещения захоронений и в целом по планиграфии.

На площади «верхней» группы зафиксировано 12 дромосных гробниц18, которые 
расположены вдоль склона и одна «цепочка» — вниз к руслу реки (рис. 5). Все назем-
ные конструкции ориентированы по оси С–Ю с минимальным перепадом высот меж-
ду насыпью и дромосом. Сопроводительные захоронения зафиксированы к восто-
ку от курганов №1, №6, №8, к востоку и западу от кургана №10. Здесь раскопан един-
ственный курган №11, длительное время считавшийся самым северным из расположен-
ных в верхней части могильника объектом. В ходе современных исследований к северу 
от него на той же высоте обнаружен неизвестный ранее курган №49.

«Нижняя» гуджиртинская группа находится на расстоянии 300 м к юго-востоку 
от «верхней» ниже по склону (рис. 6). Захоронения тянутся вдоль берега несколькими 
цепочками по линии СЗ–ЮВ на высоте 1410–1370 м. Большинство из них имеет кру-
глую каменную наземную конструкцию (диаметр 4–13 м) и только в южной части скон-
центрированы небольшие дромосные курганы19. Длинной осью наземные конструк-

18  Форма наземных конструкций некоторых погребений в пади Гуджиртэ не всегда прослеживается чет-
ко, но наличие дромоса позволяет отнести их к типу дромосных курганов.

19  Например, размеры насыпи кургана №25 составляют 10×12 м при длине дромоса 9 м; курган №26 — 
13×14 м, длина дромоса 9 м.
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ции ориентированы по оси С–Ю вдоль склона, подобно группе 4 в Суцзуктэ, что также 
обус ловливает незначительный перепад высот между ямой и дромосом.

Рис. 4. План могильника в пади Суцзуктэ. Западная группа (4)

Fig. 4. The plan of the burial ground in the Sutszukte Valley. The Western group (4)
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Рис. 5. План могильника в пади Гуджиртэ. «Верхняя» группа

Fig. 5. The plan of the burial ground in the Gudzhirte Valley. The “Upper” group
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Рис. 6. План могильника в пади Гуджиртэ. «Нижняя» группа

Fig. 6. The plan of the burial ground in the Gudzhirte Valley. The “Lower” group
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Обсуждение и результаты
Топография и планиграфия могильников в Ноин-Уле
Архивные документы и современные планы древних кладбищ в трех падях Ноин- 

Улы открывают новые возможности для изучения пространственной организации мо-
гильников хунну. Выполненные в 1924–1925 гг. чертежи и описания курганов с указани-
ем формы и размеров наземной конструкции, наличия и количества сопроводительных 
захоронений, высоты положения над условным репером и руслом реки уже тогда явля-
лись значительным прорывом в области фиксации и исследования археологических па-
мятников. На основании полевой документации Монголо-Тибетской экспедиции уда-
лось выявить сложную структуру могильников и определить ландшафтные особенно-
сти расположения некрополей. В процессе современных исследований получилось до-
полнить уже известную информацию и получить новые сведения о погребальном обря-
де, разных типах захоронений и социальной стратификации кочевого общества хунну.

Закономерности пространственной организации могильников хунну ранее стали 
предметом специального исследования С. С. Миняева. Он сформулировал концепцию 
об информационных возможностях планиграфии некрополей для выявления последо-
вательности совершения захоронений и изучения социальной структуры кочевого об-
щества. Согласно этой гипотезе доминирующее положение занимает самый большой 
курган в группе, расположенный выше и севернее остальных погребений. Рядом с ним 
размещались синхронные сопроводительные захоронения, а остальная часть могиль-
ника формировалась вокруг основного погребения позднее. Данная концепция была 
разработана на материалах могильников Царам и полностью раскопанного Дырестуй-
ского култука, а затем апробирована на других памятниках, в том числе ноин-улинских 
могильниках (Миняев, 1989, с. 114–117; 1998, с. 41–69; 2014а, с. 424–439; 2014б, с. 188–
198; Miniaev, Elikhina, 2009, p. 21–35; Миняев, Елихина, 2010, с. 170–180).

Если применение разработанной С. С. Миняевым концепции в целом к ноин-улин-
скому археологическому памятнику не вызывает сомнений, то планиграфия каждого из 
могильников требует дополнительного изучения. Опираясь на серию чертежей и поле-
вые описания курганов, можно говорить о том, что все некрополи расположены в ниж-
ней части горных склонов и имеют конфигурацию, определяемую рельефом местно-
сти и руслом реки. В то же время могильники различаются по количеству погребений 
и плотности их расположения, размерам и типам наземных конструкций. Если в Цзу-
румтэ сосредоточена небольшая группа крупных погребальных сооружений и отдель-
но расположенные большие курганы, то в Суцзуктэ сконцентрировано большое коли-
чество захоронений разных типов. Нельзя исключать, что четыре группы в Суцзуктэ 
представляют собой не отдельные могильники20, а являются единым некрополем, вы-
тянутым с востока на запад с постепенным понижением по склону. Об этом свидетель-
ствует концентрация наиболее крупных курганов в восточной части могильника и об-
щая тенденция к уменьшению размеров насыпей погребальных конструкций в запад-
ном направлении.

20  Согласно точке зрения С. С. Миняева и Ю. И. Елихиной, восточная и центральная группы Суцзуктэ фор-
мировались как отдельные могильники, где доминирующую позицию занимали соответственно курга-
ны №6 и №24 (Миняев, Елихина, 2010, с. 170–180).
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Важно отметить, что захоронения в Цзурумтэ, восточной и центральной части Су-
цзуктэ ориентированы вниз по склону по оси С–Ю с небольшими отклонениями в вос-
точный сектор. Дромосные курганы расположены таким образом, что квадратная на-
сыпь находится севернее и выше, а дромос — южнее и ниже. В западной группе Су-
цзуктэ и Гуджиртэ, где зафиксированы захоронения с меньшими по размерам назем-
ными конструкциями, прослеживается иной принцип: ориентация гробницы может 
иметь значительные отклонения от оси С–Ю в западный сектор, курганы расположе-
ны на площадке вдоль склона и имеют минимальный перепад высот между насыпью 
и дромосом. Дромосные гробницы здесь занимают не северную высокую доминирую-
щую позицию, а часто расположены в нижней части кладбища.

Заключение
Анализ исторических и современных планов одного из наиболее полно иссле-

дованных археологических памятников эпохи хунну — могильников Ноин-Улы — 
позволил выявить закономерности в организации пространства этих некрополей. 
Полученные материалы представляют собой основу для дальнейших исследований 
социальной или иной обусловленности в расположении погребений хунну в пре-
делах одного могильника, стратификации кочевого общества в целом. Важной со-
ставляющей дальнейших исследований станет привлечение данных о погребальном 
обряде и сопроводительном инвентаре как ранее раскопанных курганов, так и не-
давно введенных в научный оборот материалов из раскопок Российско-Монголь-
ской экспедиции под руководством Н. В. Полосьмак и Д. Цэвэндоржа. Объединение 
всех имеющихся источников позволит изучить принципы организации древних не-
крополей хунну в горах Ноин-Ула в пределах единого археологического памятника.

Одновременно сделанные выводы и полученные результаты дают возможность 
в дальнейшем обратиться к сравнительному анализу планиграфии могильных по-
лей хунну Южной Бурятии, Северной и Центральной Монголии, изучить принци-
пы расположения дромосных курганов в пределах одного могильника и просле-
дить систему размещения сопроводительных захоронений, исследовать природ-
ные ландшафты обитания кочевников и мест их погребений. Такой подход позво-
лит определить общие принципы в организации могильников у хунну и выявить 
локальные особенности, характерные для северной и южной территории прожи-
вания кочевников.

Кроме того, обращение к архивным материалам Монголо-Тибетской экспедиции 
позволяет изучить теоретические установки (цели и задачи) и практическую реализа-
цию (методику исследований), которые были определены в качестве основополагаю-
щих участниками работ. Вероятно, в дальнейшем они повлияли на формирование ос-
нов методики полевых исследований ввиду сенсационности открытия и ажиотажа, раз-
вернувшегося вокруг археологического памятника в Ноин-Уле в 1920–1930-х гг.
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