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Могильники Ноин-Улы: исторические и современные планы1

Н. А. Сутягина2, Н.-О. Эрдэнэ-Очир3

Аннотация. В статье рассматриваются документы из архивных собраний и результаты современных 
полевых исследований, связанные с изучением топографии и планиграфии ноин-улинских могильников. 
Участники Монголо-Тибетской экспедиции (МТЭ) подготовили чертежи, опись выявленных курганов, 
описание топографии местности. В 2021 г. сотрудники экспедиции Института археологии АНМ вы-
полнили новые чертежи с использованием современных методов аэрофотосъемки и приборов геопо-
зиционирования. Объединение сведений разных источников позволяет максимально полно представить 
количество и типы захоронений, структуру их расположения в пределах могильных полей.
Ключевые слова: Ноин-Ула, хунну, могильники, топография, планиграфия, архивные документы, меж-
дисциплинарные исследования.
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Ноин-улинские1могильники2(конец3I в. до4н. э. — 
первая половина I в. н. э.) расположены в падях Цзу-
румтэ, Суцзуктэ и Гуджиртэ на севере Монголии. Дли-
тельное время информация о структуре древних 
некрополей в Ноин-Уле ограничивалась сведениями 
о зафиксированных 212 курганах, тремя опублико-
ванными планами и характеристикой местоположе-
ния некрополей (Козлов, 2003. С. 144, 182, 278; 
Жизнь…, 2006. С. 144–145; АРГО. Ф. 18. Оп. 4. Д. 75. Л. 1, 
1 об). В литературе встречаются разные версии плана 
центральной и восточной групп курганов в Суцзуктэ, 
различающиеся нумерацией, расположением объек-
тов, указанием высотных отметок и условного нуле-
вого репера. Чертежи отдельных участков памятника 
были выполнены сотрудниками Монголо-Венгерской 
(1961 г.) и Российско-Монгольской экспедиций 
(2015 г.) (Erdélyi et al., 1967. P. 338, ill. 3; Полосьмак и др., 
2015. С. 387). В 2021 г. в трех падях Ноин-Улы прово-
дились исследования по созданию новых планов мо-
гильников. Для обозначения групп курганов в преде-
лах могильного поля Суцзуктэ было предложено вве-
сти цифровое обозначение, при котором восточное 
объединение курганов соответствует группе 1, цен-
тральное — группе 2, восточная часть западного 
участка — группе 3, западная часть западного участ-
ка — группе 44 (Эрдэнэ-Очир и др., 2021а; 2021б). На-
копленный объем информации делает актуальной 
задачу объединения разновременных сведений о фик-
сации некрополей хунну в горах Ноин-Ула (Эрдэнэ- 
Очир, Сутягина, 2022).
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В пади Цзурумтэ в средней и нижней частях юж-
ного склона зафиксировано 12 курганов (АРГО. 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 сконцентри-
рованы в центральной части некрополя (№ 1–12), где 
наиболее высокую северную позицию занимает Бал-
лодовский курган (№ 1) (Сутягина, 2014). К ЮВ 
от него участниками МТЭ был зафиксирован Монголь-
ский курган со следами креплений в шахте (Козлов, 
2003. С. 196). Отдельно стоящие захоронения промар-
кированы литерами «А» («Андреевский» по имени 
А. Д. Симукова) и «В» («Кондратьевский» по имени 
С. А. Кондратьева). В южной части могильника лите-
рой «С» отмечено захоронение, раскопанное в 1927 г. 
А. Д. Симуковым (Симуков, 2008. С. 41–42). В ходе ис-
следований 2021 г. было установлено, что большин-
ство конструкций по длинной оси имеют отклонение 
в направлении СВ–ЮЗ. Общее количество учтенных 
погребений увеличилось до 37 объектов за счет вы-
явления и фиксации сопроводительных захоронений, 
построенных преимущественно к западу и востоку 
от дромосных гробниц.

В пади Суцзуктэ курганы расположены четырь-
мя группами. Участники МТЭ зафиксировали здесь 
157 погребений разных типов. В восточной группе 
Суцзуктэ в процессе первоначальной фиксации уда-
лось выявить 12 захоронений. В его северной части 
расположен самый крупный курган № 6. В централь-
ной группе Суцзуктэ учтено 65 объектов: курганы 
с дромосом, погребения с круглыми каменными на-
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земными конструкциями, сопроводительные захоро-
нения. Одна-три сопроводительные могилы были 
обнаружены к западу от нескольких небольших кур-
ганов. В западной группе Суцзуктэ, состоящей из двух 
частей, в общей сложности было выявлено и зафик-
сировано 78 захоронений (АРГО. Ф. 18. Оп. 4. Д. 57. Л. 
2, 3, 6). В процессе современных исследований коли-
чество учтенных здесь погребений увеличилось 
до 207 объектов за счет выявления и фиксации мно-
гочисленных сопроводительных захоронений. В об-
щей сложности в восточной группе Суцзуктэ по ито-
гам доследования учтено 43 погребальных объекта, 
в центральной группе — 82 объекта, включая 45 дро-
мосных гробниц, 28 погребений с круглыми оградами 
и девять сопроводительных захоронений. Большин-
ство дромосных гробниц ориентированы по линии 
С–Ю с минимальным отклонением от нее. На новый 
план западной части могильного поля Суцзуктэ на-
несено 82 погребения, в том числе ранее неизвестные 
три дромосных кургана.

В пади Гуджиртэ в 1924–1925 гг. на юго-восточ-
ном склоне обнаружены две курганные группы. 
На «верхнем» могильном поле 11 погребальных кон-
струкций были расположены вдоль террасы парал-
лельными «цепочками», ориентированными по оси 
СЗ–ЮВ. Структура нижнего могильника более хаотич-
ная (АРГО. Ф. 18. Оп. 1. Д. 102. Л. 40; Оп. 4. Д. 56. Л. 1–2, 
2 об; Д. 57. Л. 2). В настоящее время в обеих группах 
выявлено в общей сложности 54 захоронения. На пло-
щади «верхней» группы зафиксировано 12 дромосных 
гробниц5, расположенных вдоль склона и одна «це-
почка» — вниз к руслу реки. Все наземные конструк-
ции ориентированы по оси С–Ю с минимальным пе-
репадом высот между насыпью и дромосом. Здесь же 
зафиксированы сопроводительные захоронения. 
«Нижняя» гуджиртинская группа находится на рас-
стоянии 300 м к ЮВ от «верхней» вниз по склону. 
Большинство из захоронений имеют круглую камен-
ную наземную конструкцию (диаметр 4–13 м), и толь-
ко в южной части сконцентрированы небольшие 
дромосные курганы.

Таким образом, ноин-улинские некрополи распо-
ложены в нижней части горных склонов и имеют 
конфигурацию, определяемую рельефом местности. 
Могильники различаются по количеству погребений 
и плотности их расположения, размерам, типам и ори-
ентации наземных конструкций. В Цзурумтэ сконцен-
трированы небольшая группа крупных погребальных 
сооружений и отдельно расположенные большие 
курганы, в ориентации которых зафиксированы от-
клонения от оси С–Ю. В Суцзуктэ выявлено большое 
5 Форма наземных конструкций некоторых погребений 
в пади Гуджиртэ не всегда прослеживается четко, но наличие 
дромоса позволяет отнести их к типу дромосных курганов.

количество захоронений разных типов. Дромосные 
гробницы расположены вниз по склону преимуще-
ственно по оси С–Ю. В западной группе Суцзуктэ и Гуд-
жиртэ размеры наземных конструкций меньше. Ори-
ентация гробницы может иметь значительные откло-
нения от оси С–Ю на запад. Дромосные гробницы 
здесь занимают не северную высокую доминирую-
щую позицию, а часто расположены в нижней части 
кладбища. В трех падях выявлено большое количе-
ство сопроводительных захоронений, которые созда-
вали к востоку и западу от основного погребения.
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The cemeteries of Noin-Uul. Archieval shcemes and modern plans
Natalia A. Sutiagina6, Nasan-Ochir Erdene-Ochir7

The article deals with documents from archival collections and the results of modern field research related to the 
study of the topography and planigraphy of the Noin-Uul cemeteries. The members of the Mongol-Tibetan 
Expedition (MTE) prepared drafts, a list of the discovered burial mounds, and a description of the topography. 
In 2021, the members of the Expedition of the Institute of Archeology of the MAS completed new plans using 
modern aerial survey methods and geopositioning. The information from different sources allows us to fully 
represent the number and types of burials, the structure of the grave fields.
Keywords: Noin-Uul, Xiongnu, cemeteries, topography, planigraphy, archival documents, multidisciplinary 
researches.
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Хронология кургана № 1 могильника Гол Мод-2:  
к вопросу об определении личности погребенного
Пан Лин1, Ван Юйфу2

Аннотация. Статья посвящена анализу хронологии и выяснению возможного владельца кургана № 1 мо-
гильника Гол Мод-2 в Монголии. Предложена датировка кургана началом периода Восточной Хань 
на основании анализа амулета би и изображения мифологического зверя на конском снаряжении. 
На основании полученных дат «владельца» кургана № 1 можно идентифицировать как шаньюя Юй.
Ключевые слова: Гол Мод-2, амулет би, анималистический орнамент, единорог, шаньюй Юй, хунну.
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Курган1№ 12могильника Гол Мод-2 является са-
мым большим курганом хуннской знати, обнаружен-
ным до сих пор. Владелец этого кургана, несомненно, 
должен быть шаньюем из хунну. Радиоуглеродное 
датирование кургана определяет хронологические 
границы памятника в пределах 186 г. до н. э. — 3 г. н. э. 
(Эрдэнэбаатар и др., 2018). Другая возможность уточ-

1 Пан Лин — Совместный исследовательский центр археологии Шелкового пути Северо-Западного университета,  
ул. Сюэфу, д. 1, Сиань, 710127, Китайская Народная Республика; e-mail: panling8600@qq.com; ORCID: 0000-0002-3925-0176.
2 Ван Юйфу — Совместный исследовательский центр археологии Шелкового пути Северо-Западного университета,  
ул. Сюэфу, д. 1, Сиань, 710127, Китайская Народная Республика; e-mail: 979236360@qq.com; ORCID: 0000-0002-6072-3708.

нить датировку кургана — проанализировать ряд 
характерных предметов, к примеру нефритовый аму-
лет би в ханьском стиле и украшение конской упряжи 
с изображениями мифологических животных. Уточ-
нение датировок и анализ вещей может помочь опре-
делить личность хуннского шаньюя.


