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Резюме. Согласно многолетним исследованиям, Убсунурская котловина Северо-Западной 
Монголии является областью древнего земледелия. В долине р. Тес-Хем, основном водотоке 
котловины, присутствуют многочисленные следы древних поселенческих объектов, приурочен-
ных к земельным наделам. В пределах одного из древних городов, найденных автором в 2013 г. 
на агроирригационных ландшафтах западного побережья оз. Убсу-Нур, присутствовали боль-
шие мельничные жернова, что предполагает отнесение аналогичных объектов, распознаваемых 
на космических снимках, к земледельческим поселениям. В 2021 г. на восточной окраине Убсу-
нурской котловины в долине р. Тес был распознан новый объект, следы древнего городища, под-
вергшегося, согласно дешифрированию, землетрясению и наводнению. Летом 2023 г., с разреше-
ния администрации н. п. Тес, аймак Завхан, Северо-Западная Монголия, состоялась экспедиция 
в район распознанного на космоснимках городища для подтверждения результатов дешифриро-
вания, обнаружения поселенческого объекта и следов катастрофических сейсмических событий.
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Abstract. According to long-term research, the Ubsunur basin of Northwestern Mongolia is an area 
of ancient agriculture. In the valley of the Tes-Khem river, the main watercourse of the basin, there are 
numerous traces of ancient settlement sites associated with land plots. Within one of the ancient cities 
found by the author in 2013 on the west coast of Lake. Ubs-Nur, large millstones were present, which 
makes it possible to attribute similar objects recognized in satellite images to agricultural settlements. 
Large settlement sites are being decrypted throughout the river valley. Tes. On the eastern edge of the 
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Ubsunur basin in the valley of the there was an identification of an object with traces of an ancient city 
that, according to decoding, was subjected to an earthquake and flood. In the summer of 2023, with 
the permission of the administration of the locality of Tes, aimag Zavkhan, Northwestern Mongolia, 
an expedition took place to the area of the city recognized on satellite images to confirm the results 
of decryption, detection of the city and traces of catastrophic seismic events. 

Keywords: Northwestern Mongolia, Ubsunur basin, Tes-Khem river valley, decoding of satellite 
images, ancient settlement site, landscape observations, earthquake, cultural layer

For citation: Prudnikova T.N. Ancient Cities and Disasters of Northwestern Mongolia (Results 
of Expeditionary Work in 2023). Teoriya i praktika arheologicheskih issledovanij = Theory and Practice 
of Archaeological Research. 2024;36(3):143–155. (In Russ.). https://doi.org/10.14258/tpai(2024)36(3).-09

Введение
Убсунурская котловина, одна из аридных областей Центральной Азии, рас-

положенная на северо-западе Монголии, в прошлом представляла, по результа-
там проведенных исследований, территорию с широко развитым земледелием (Пруд-
никова, Прудников, 2017).

Рис. 1. Очертания древнего городища в долине р. Тес-Хем.  
Ресурсы Google, https://support.google.com/earth

Fig. 1. Outlines of an ancient settlement in the valley of the Tes-Khem river.  
Google resources, https://support.google.com/earth

В долине ее основного водотока р. Тес от самых истоков до приустьевой части при-
сутствуют обширные следы земельных наделов, ирригационных систем, небольших 
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поселенческих объектов, усадеб, городищ, увидеть которые можно благодаря дешиф-
рированию космических снимков. 

Рис. 2. Основные зоны разломов в районе обнаружения городища  
(обозначенного звездочкой).  

Ресурсы Google, https://support.google.com/earth

Fig. 2. The main fault zones in the area of the discovery of the settlement (marked with an asterisk).  
Google resources, https://support.google.com/earth

В 2021 г. на восточной окраине Убсунурской котловины, на территории Монголии, 
аймак Завхан, было распознано городище, не известное ранее в научных кругах (рис. 
1, Прудникова, 2021). Город расположен на левом борту р. Тес-Хем, в северо-восточ-
ной оконечности хребта Агиртаг-Ула. Размеры подквадратного в плане городища, об-
несенного, согласно дешифровочным эталонам, глиняной стеной, составляют около 
170×168 м, направление стен — север–северо-запад. Мощность стен составляет не ме-
нее 3 м. У городища наблюдаются два входа, северные (ширина около 17 м) и южные 
ворота (ширина 18,5 м), оснащенные перемычками. 

Обнаруженный поселенческий объект находится в сейсмически активном районе 
и приурочен к зоне сочленения нескольких разломов — регионального Хан-Хухийско-
го, субширотного простирания, а также разлома северо-западного направления, ответ-
вления сейсмической Булнайской зоны (севернее оз. Ойгон-Нур), известной по моло-
дым катастрофическим землетрясениям 1905 г., и системы разломов северо-восточно-
го простирания, оперяющей Бусуийнско-Билинский грабен (рис. 2).
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Согласно дешифрированию городище было подвержено землетрясению и последу-
ющему наводнению. Во время сейсмических событий река Тес изменила свое направ-
ление, размыла и захлестнула грязевым потоком запад–северо-западную часть города. 
Восточная часть города, его крепостная стена предположительно были также размы-
ты рекой. Не подвергшейся воздействию водного потока осталась южная стена с пред-
положительно сторожевой башней в западной ее оконечности. 

В июле 2023 г. состоялась экспедиция Центра биосферных исследований Республики 
Тыва в Монголию с целью подтверждения результатов дешифрирования, нахождения 
древнего городища на левом берегу р. Тес, подтверждения сейсмических событий и их ка-
тастрофических последствий. С разрешения монгольской администрации аймака Завхан 
был возможен только осмотр, визуальные наблюдения на указанной выше территории. 

Объекты исследования
Распознанные на космических снимках следы древнего городища. Поиски и доку-

ментация последствий сейсмических событий прошедших эпох.
Поселенческий объект был расположен на живописной надпойменной террасе, 

на поверхности которой присутствуют следы земельных наделов, русла древних оро-
сительных каналов. Городище подверглось сильнейшему разрушению и распознается 
по каменным развалам, элементам каменных конструкций. Стены как таковые отсут-
ствуют, и лишь южная стена распознается небольшой выпуклой поверхностью, огра-
ниченной заплывшем рвом (рис. 3–4). В настоящее время территория используется как 
пастбище для многочисленного поголовья скота.

Постановка вопроса

Рис. 3. Южная стена городища (обозначена стрелкой) с воротами.  
Фото Т.Н. Прудниковой, 2023 г.

Fig. 3. The southern wall of the settlement (indicated by an arrow) with a gate.  
Photo by T.N. Prudnikova, 2023
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Рис. 4. Предполагаемые элементы каменных конструкций найденного городища. Долина р. 
Тес, Завхан. Фото Т.Н. Прудниковой, 2023 г.

Fig. 4. The alleged elements of the stone structures of the found settlement. The valley of the river 
Tes, Zavkhan. Photo by T.N. Prudnikova, 2023

На территории Монголии, Тувы известны многочисленные города, городища сред-
невекового периода, к которому мы предполагаем относить указанный выше объект. 
Но они, согласно дешифрированию, полевым наблюдениям, имеют лучшую сохран-
ность, высота крепостных стен часто достигает нескольких метров. Найденный нами 
город просто стерт с лица земли и, вероятно, испытал не одно землетрясение, так как 
находится в сейсмически активном районе и приурочен к зоне сочленения несколь-
ких разломов — Хан-Хухийского, сейсмической Булнайской зоны и системы разломов 
северо-восточного направления. Болнайское землетрясение относится к числу миро-
вых катастроф7. Бусуийнско-Билинский грабен, расположенный на восточной окра-

7  Таннуольские землетрясения 9 и 23 июля 1905 г. URL: https://legendtour.ru/rus/mongolia/history/
text_06.shtml
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ине Тувы, является юго-западной фронтальной частью Байкальского рифта, извест-
ного активной сейсмичностью и проявлениями кайнозойского вулканизма. Оперяю-
щая грабен система разломов северо-восточного простирания распознается по разру-
шениям и обвалам на правобережье р. Тес в непосредственной близости от городища.

Материалы и методы
Работа основана на дистанционных исследованиях (дешифрирование космических 

снимков). Первоочередные материалы: космические снимки и программы ресурсов 
Google Earth, ESRI ArcGIS Clarity, ArcGIS Earth. Для создания общей картины природ-
ных условий прошлого использовались геологические, топографические карты, исто-
рические справки, а также научные публикации, литературные источники, ресурсы ин-
тернета. Анализ имеющегося материала подтверждают результаты полевых исследова-
ний, включающие ландшафтные наблюдения.

Результаты исследования и обсуждение
Найденное городище приурочено к полю развития средне-позднекембрийских гра-

нитоидов Телминского комплекса, прорванных субвулканическими и интрузивными 
позднепермскими образованиями кислого и субщелочного состава (Левитов, Хасин, 
1990). Для горных пород характерна пластовая отдельность, позволяющая использо-
вать их как хороший строительный камень. Такой каменный плитняк был использо-
ван при строительстве исследуемого объекта, а также при строительстве крепости, на-
ходящейся на острове, в 8 км от городища выше по течению Тес-Хема (полевые наблю-
дения автора 2017 г.).

  

Рис. 5. Следы тектонических напряжений в террасовых отложениях р. Тес.  
Фото Т.Н. Прудниковой, 2023 г.

Fig. 5. Traces of tectonic stresses in the terraced deposits of the Tes river.  
Photo by T.N. Prudnikova, 2023
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Геологическая позиция территории, и в первую очередь принадлежность к перифе-
рии Байкальского рифта, объясняет периодическое возникновение высокосейсмиче-
ских событий в этом регионе Центральной Азии (Аржанников, Аржанникова, 2009; Се-
вастьянов, Чернова, Батнасан, 1999). Присутствие позднепермских субвулканических 
тел говорит о длительном нестабильном тектоническом режиме территории. 

На данном этапе исследований мы предполагаем присутствие нескольких разно-
возрастных сейсмических событий, отраженных в террасовых отложениях в восточ-
ной части обнаруженного городища. В разрезе речной террасы обнажается культур-
ный слой поселенческого объекта, а также последствия феноменального землетрясе-
ния, отраженные в деформации культурного слоя и аллювиальных отложений (рис. 5). 

Помимо указанной выше сейсмичности территории, катастрофического землетря-
сения начала XX в., городище приурочено к зоне разлома северо-восточного прости-
рания, рисунок которого (обрушения и обвалы горных склонов) может свидетельство-
вать о его достаточно недавнем происхождении. Но тектонические швы Болнайского 
землетрясения (столетней давности) выглядят на космических снимках значительно 
свежее, моложе, что позволяет предполагать разделяющий сейсмические события зна-
чительный временной промежуток.

Обнажающийся в террасовом обрыве в восточной части городища культурный слой 
позволяет проследить элементы истории разрушения этого объекта. В культурном 
слое наблюдаются обугленные горизонты, в отдельных случаях перемещенные (тек-
тонические клинья), мощностью от нескольких десятков сантиметров до полуметро-
вых и более интервалов, предполагающие сгоревшие деревянные конструкции. Здесь 
же — участки прокаливания грунта. Обугленный горизонт с переменной мощностью 
прослеживается на территории городища и за его пределами. Обугленные обломки 
в зоне визуального наблюдения встречаются в культурном слое повсеместно (рис. 6). 
В культурном слое также присутствуют несгоревшие «растащенные, расщепленные» 
деревянные элементы размером более 1 м, достаточно обильный костяной материал 
(трубчатые кости, челюсти крупного рогатого скота, ребра и др.). Здесь же, по наше-
му мнению, перемещенные элементы каменных конструкций, представленных плит-
няком магматических пород (рис. 7). Керамика при осмотре культурного слоя замече-
на не была, здесь также отсутствуют кирпичи, часто используемые при строительстве 
средневековых сооружений. Наблюдение элементов крепостной стены предполагает 
ее глинобитный характер.

На поверхности разрушенного города сформировался достаточно мощный поч-
венно-растительный слой, который интенсивно разрушается многочисленным пого-
ловьем скота. 

По нашему мнению, обугленные горизонты не могли относиться к молодому Бол-
найскому землетрясению, так как вряд ли здесь в начале ХХ в. присутствовали дере-
вянные сооружения, создавшие после пожара достаточно мощный обугленный гори-
зонт. Выше обугленного горизонта наблюдается не менее пяти уровней, соответству-
ющих спокойному сейсмическому режиму, во время которого происходило накопле-
ние горизонтов обломочного глинистого материала (из которого были построены дома, 
крепостные стены).
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Рис. 6. Обугленный горизонт (следы пожара). Фото Т.Н. Прудниковой, 2023 г.

Fig. 6. Charred horizon (traces of fire). Photo by T.N. Prudnikova, 2023

Рис. 7. Перемещенные элементы каменных конструкций. Фото Т.Н. Прудниковой, 2023 г.

Fig. 7. Displaced elements of stone structures. Photo by T.N. Prudnikova, 2023

В отдельных случаях материал культурного слоя подвержен интенсивному встря-
хиванию (образованию сейсмитов). 

Сторожевая башня, распознанная на космических снимках, представляет собой 
оплывшую глиняную массу. Следы водно-грязевого потока, наблюдаемые в северо-за-
падной части города, имеют небольшую мощность (до 0,5–1 м) и по-прежнему пере-
крывают этот сегмент исследуемого объекта. Но грязевой поток перекрывал уже раз-
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рушенный город. Тем не менее эти отложения должны законсервировать артефакты, 
сохранившиеся до водной катастрофы.

Согласно результатам дешифрирования ранее предполагался размыв рекой севе-
ро-восточной части городища. Но при полеых наблюдениях на дне прилегающей к го-
родищу мелкой протоки, протекающей по исчезнувшей северо-восточной его части, 
были обнаружены не размытые рекой элементы каменных конструкций, спроециро-
ванные на речное дно. Этот факт дает возможность предполагать провал этой части 
городища предположительно на 2–2,5 м относительно современной его поверхности.

Заключение
На территории Монголии находится большое количество древних поселенче-

ских объектов, городищ, городов. Большая их часть относится к раннему средневеко-
вью. Распознанный рисунок объекта в долине р. Тес, аналогичный средневековым по-
стройкам, позволяет предполагать время существования найденного нами городища 
как ранее средневековье, уйгурское время, возможно, период киданей. Уйгуры актив-
но строили города, занимались земледелием, заселяли и использовали под пашни тер-
расы и пойменные участки рек. Землетрясение, уничтожившее найденный нами объ-
ект, могла спровоцировать магматическая активизация (извержения вулканов) север-
ных ареалов Монголии, происходившая во время расцвета уйгуров, киданей — в VIII–
XI вв. (Аржанников и др., 2017). 

Присутствие землетрясений в период средневековья, вероятно, может подтверждать 
возраст погребенных под развалинами крепостных стен Пор-Бажина почв — СОАН-
6989 655±60 л.н., оз. Тере-Холь, Бусуийнско-Билинский грабен (полевые исследования 
автора, крепость Пор-Бажин, 2007 г.). 

О значительном возрасте сейсмического события на описываемом объекте, по на-
шему мнению, может свидетельствовать факт присутствия крепости, расположенной 
в 8 км выше по течению. Крепость достаточно хорошо сохранилась и не была разру-
шена до основания (рис. 8).

Согласно К. Риттеру, описывающему сведения о Посольстве казаков Ивана Петли-
на и Петунки Киселева к Алтын-Хану в 1619 г. (Лусан-кит на р. Тесе), незадолго до при-
бытия в Сибирь Мессершмидта и Миллера (1735 г.) на левом берегу Тес находились по-
стоянные китайские пикеты для охранения монголов во времена джунгаро-маньчжур-
ского противостояния (прим. авт.). На первой таблице специальной карты Уляссутая 
(1818 г.) от истоков Селенги вдоль правого берега р. Тес обозначены 11 таких пикетов 
(Риттер, 2007). 

Многие названия пикетов и, вероятно, места их расположения, по нашему мнению, 
соответствуют современным населенным пунктам. На территории современной Тувы 
это Ханта-коту — нынешний Хандагайты, Самугол — Самагалтай, Эрсун — современ-
ный Эрзин. Далее вверх по Тес-Хему на территории Монголии следует Баян-Булак, или 
Баян-Ула, и выше по течению на правобережье р. Тес-Хем находится населенный пункт 
Цэцэрлэг, что, вероятно, соответствует Цзирле, отмеченному К. Риттером в своей кни-
ге. Здесь, вероятно, важно отметить, что Цэцэрлэг в переводе с монгольского означает 
«сад». На территории Монголии находится несколько населенных пунктов с названи-
ем «Цэцэрлэг», и это области развитого в прошлом орошаемого земледелия, присут-
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ствия средневековых поселенческих объектов, хорошо дешифрируемых на космиче-
ских снимках (Прудникова, 2020). 

Рис. 8. Остатки крепости, расположенной на острове в 8 км выше по течению 
от обнаруженного городища. Фото автора, 2017 г.

Fig. 8. The remains of a fortress located on an island 8 km upstream from the discovered settlement. 
Photo by the author, 2017

Рис. 9. Глинобитные стены старой крепости в окрестностях п. Тес, аймак Завхан.  
Фото Т.Н. Прудниковой, 2017 г.

Fig. 9. Adobe walls of the old fortress in the vicinity of the village of Tes, aimag Zavkhan.  
Photo by T.N. Prudnikova, 2017
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Китайские караулы (пикеты) могли быть построены на средневековых развалинах, 
разрастались в поселения, существующие до настоящего времени. Военные караулы 
были расположены на расстоянии около 40–50 км друг от друга. На таком же расстоя-
нии на восток от пос. Эрзина, Тува, Россия (пикет Эрсун), находится найденное нами 
городище. В 8 км от него вверх по течению, на острове, представляющем небольшой 
горный массив, находится крепость, которая может также являться объектом китай-
ских пикетов, не отмеченным К. Риттером в своей книге (Прудникова, 2020, с. 103–
108). Поскольку крепость не была уничтожена до основания — сохранились сложен-
ные из каменного плитняка и глины стены, деревянные опоры, подземные ходы, мож-
но предположить, что она была возведена или достроена после землетрясения, разру-
шившего найденный нами поселенческий объект.

Крепость имеет хорошее стратегическое расположение. Перед крепостью — неболь-
шой полигон для гарнизона. Нижняя часть крепостных сооружений сложена камен-
ной кладкой из вулканических и интрузивных пород, а верхняя — сырцовым кирпи-
чом и глинобитным материалом из местных суглинков, очень напоминая в отдельных 
случаях уйгурские глинобитные сооружения VIII–IX вв. Тувинской впадины. Вполне 
вероятно, что глинобитные части крепости соответствуют ранее построенным соору-
жениям, например в уйгурское время, и обновленным киданями и при строительстве 
более поздних китайских военных караулов (рис. 9).

Геологическая позиция территории Монголии, находящейся в центре Азиатско-
го материка, объясняет проявления природных стихий, спровоцированных развити-
ем Байкальского рифта, тектоническими процессами, связанными с Алтае-Саянским 
регионом. Последующие комплексные исследования позволят открыть миру новую 
историю и трагедию народа, проживавшего на территории Северо-Западной Монго-
лии сотни лет назад. Вероятно, в зонах разлома, образовавшихся провалах (грабенах), 
имеющих мощность до 1 и более км, могли быть погребены многочисленные поселен-
ческие объекты.

Выводы
Материалы дистанционных исследований подтверждаются полевыми исследовани-

ями. Распознанный объект был найден, подтверждено присутствие катастрофического 
события — землетрясения, уничтожившего городище. Обнаружены последствия на-
воднения — размыв северо-западной части городища, следы грязевого потока, пере-
крывшего северо-западный сегмент исследуемого объекта. 

Возможные хронологические рамки существования поселения — раннее средне-
вековье, время уйгуров, киданей. Это время магматической активизации, проявлений 
термальных источников, которые в целом для региона положительно влияли на раз-
витие земледелия. Раннее средневековье — время малого климатического оптимума 
(Prudnikova, 2024). 

На данном этапе исследований мы не можем говорить о специализации обнаружен-
ного поселения. Но присутствие оросительных каналов в его окружении может пред-
полагать земледельческие практики местного населения. 
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