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следованиям в области археологии, истории и культуры. В разделе «Новые открытия и исследования» впервые 
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в одной из статей характеризуются работы ИИМК РАН по созданию трехмерного моделирования христианских 
ранневизантийских храмов Сирии, проводимые с целью сохранения объектов культурного наследия междуна-
родного значения. В разделе «История науки» рассматривается история неопубликованной рукописи Г. Ф. Кор-
зухиной (1969), хранящейся в научном архиве ИИМК РАН. Среди авторов журнала — ученые из Москвы, Санкт-
Петербурга, Якутии, Курчатова, Тюмени, Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Барнаула, Улаанбаатара (Монголия). 

�e current issue of the Archaeological News (No. 40) includes articles devoted to the most recent researches in the 
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heritage of international importance. �e section “History of science” presents the history of the unpublished manuscript by 
Gali F. Korzukhina (1969) kept at the Scienti�c Archives of IHMC RAS. Among the authors of the yearbook there are scholars 
from Moscow, St Peterburg, Yakutia, Kurchatov, Tyumen, Ekaterinburg, Nizhny Tagil, Barnaul and Ulaanbaatar (Mongolia).
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Кости лошадей в жертвенниках у херексуров  
на памятнике Моностойн нуга (Северная Монголия)1

Т.-О. Идэрхангай, Н. А. Пластеева, А. А. Тишкин2

Аннотация. В статье приводятся некоторые итоги изучения херексуров на  памятнике Моностойн 
нуга (Северная Монголия). Особое внимание уделено археозоологическим определениям обнаруженных кон-
ских костей, а также полученным AMS-датировкам. Рассматриваются перспективы палеогенетическо-
го исследования. Сделан вывод о  возможности выделения как минимум двух этапов культуры херексуров  
и «оленных» камней Внутренней Азии.

Ключевые слова: Северная Монголия, Моностойн нуга, херексур, жертвенник, кости лошади, археозооло-
гические определения, радиоуглеродное датирование.

DOI 10.31600/1817-6976-2023-40-22-28  12

Введение
Археологическая экспедиция Улаанбаатарско-

го государственного университета под руковод-
ством одного из авторов данной статьи в 2014 и 
2015 гг. осуществляла раскопки в долине Эгийн-
Гола. Работы носили спасательно-аварийный ха-
рактер и были связаны с  реализацией проекта 
строительства гидроэлектростанции на террито-
рии Булганского аймака Монголии (рис. 1, 1). При 
исследовании трех погребально-поминальных 
комплексов, получивших обозначения по  назва-
ниям местностей (Моностойн нуга, Ганга цагаан 
эрэг, Хантайн тув), зафиксированы жертвенники 
в  виде небольших каменных выкладок, под  ко-
торыми находились кости лошадей. Полученные 

1 Работа выполнена при частичной финансовой 
поддержке РНФ (проект № 22-18-00470 «Мир древних 
кочевников Внутренней Азии: междисциплинарные 
исследования материальной культуры, изваяний и хо-
зяйства»).

2 Идэрхангай Т.-О. — Монгольский национальный 
университет (Улаанбаатарский ГУ); ул. Лувсанцэвээна, 
Улаанбаатар, 13343, Монголия; e-mail: iderkhangai2022@
gmail.com; Пластеева Н. А. — Институт экологии рас-
тений и животных УрО РАН; ул.  8  Марта, 202, Ека-
теринбург, 620144, Россия; e-mail: natalya-plasteeva@
yandex.ru; Тишкин А. А. — Алтайский ГУ; пр. Ленина, 
61, Барнаул, 656049, Россия; e-mail: tishkin210@mail.ru.

© Идэрхангай Т.-О., Пластеева Н. А., Тишкин А. А., 2023.

результаты раскопок нашли отражение лишь 
в  отчете о  полевых исследованиях. Сохранив-
шиеся остеологические материалы происходят 
из 51 жертвенника (Тишкин и др., 2022. С. 32, 33). 
Цель данной статьи  — представить комплекс-
ный анализ изучения памятника Моностойн 
нуга, уделив особое внимание AMS-датировкам и 
археозоо логическим определениям.

На указанном археологическом комплексе нахо-
дились три кургана (херексура), за которыми были 
закреплены номера 1-092, 1-093, 1-094 (рис.  1,  2). 
С  помощью GPS-приемника получены следую-
щие координаты комплекса в двух точках: 1) N — 
49°33ʹ11ʹʹ11, E — 103°16ʹ40ʹʹ30; 2) N — 49°32ʹ78ʹʹ E — 
103°16ʹ71ʹʹ. Все указанные объекты раскопаны.

Материалы, методы  
и результаты исследований
Лучше всего кости лошадей сохранились в жерт-

венниках у херексура 1-094. Приведем краткую ха-
рактеристику устройства этого кургана. Насыпь 
диаметром 11,3  м находилась в  центре почти ква-
дратной ограды размерами 22,3 × 21,3 м, по углам 
которой фиксировались скопления камней. К югу и 
юго-западу от ограды располагались 10 небольших 
выкладок: семь в южной стороне и три — в запад-
ной (рис. 1, 3, 4). При изучении центральной насыпи 
зафиксированы остатки погребальной камеры, но 
никаких находок там не оказалось. Стоит обратить 
внимание на отсутствие «оленного» камня.
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Рис. 1. Памятник Моностойн нуга: 1 —территория Булганского аймака на карте-схеме Монголии;  
2 — вид на раскопанные курганы (херексуры) 1-092, 1-093, 1-094; 3 — план каменных сооружений херексура 
1-094; 4 — разрез центральной части херексура 1-094 (а — насыпь, состоящая из супеси; б — материк;  
в — камни; г — основные конструктивные камни). Ж — жертвенник
Fig. 1. Monostoyn Nuga site: 1 — the territory of Bulgan aimak (on the map-scheme of Mongolia); 2 — view of excavat-
ed mounds (khirigsuurs) no. 1-092, 1-093, 1-094; 3 — plan of stone constructions of khirigsuur no. 1-094; 4 — section 
of the central part of khirigsuur no. 1-094 (а —  an embankment consisting of sandy loam; б —  mainland; в — stones; 
г — main structural stones). Ж —  altar
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Для  датировки херексура использовались ко-
сти животных, обнаруженные в  жертвенниках. 
К  настоящему времени получены результаты 
радио углеродного анализа, осуществленного в ла-
боратории Калифорнийского университета в Ир-
вайне (США) для палеогенетических исследований 
древних лошадей. Эти данные AMS (ускоритель-
ной масс-спектрометрии) представлены в  прило-
жении к одной из недавно вышедших публикаций 
(Librado et al., 2021). Калибровка выполнялась од-
ним из  авторов настоящей статьи с  использова-
нием доступной программы (http://calib.org/calib/
calib.html), разработанной в лаборатории 14Хроно 
Центра по  исследованию климата, окружающей 
среды и хронологии Королевского университета 
Белфаста (Северная Ирландия) (рис. 2).

По образцу (Monx2_Mon_m1100) из  ко-
сти лошади, найденной в  жертвеннике  2 у  хе-
рексура  1-094, получена дата 2895±20  BP 
(UCIAMS-229397). Установлены следующие ка-
либрованные данные: с  вероятностью 68,3  % 
(1σ) — 1117–1047 (0,911)3 и 1028–1020 (0,089) BC; 
с вероятностью 95,4 % (2σ) — 1128–1008 (0,930), 
1194–1175 (0,039), 1159–1145 (0,031) BC (рис. 2, 3).

По  образцу (Monx4_Mon_m1018) из  ко-
сти лошади, найденной в  жертвеннике  3 у  хе-
рексура  1-094, получена дата 2850±20  BP 
(UCIAMS-229398). Установлены следующие кали-
брованные данные: с вероятностью 68,3 % (1σ) — 
1048–981 (0,899) и 948–938 (0,101)  BC; с  вероят-
ностью 95,4 % (2σ) — 1058–927 (0,927), 1085–1066 
(0,038), 1108–1093 (0,035) BC (рис. 2, 2).

По  образцу (Monx7_Mon_m1026) из  ко-
сти лошади, найденной в  жертвеннике  5 у  хе-
рексура  1-094, получена дата 2865±20  BP 
(UCIAMS-229399). Установлены следующие кали-
брованные данные: с вероятностью 68,3 % (1σ) — 
1056–1001 (0,809) и 952–934 (0,048) BC; с вероят-
ностью 95,4  % (2σ)  — 1118–975 (0,952), 952–934 
(0,048) BC (рис. 2, 1).

Исходя из  полученных датировок, можно 
определить хронологические рамки сооружения 
жертвенников у  херексура  1-094 в  таком широ-
ком диапазоне: конец XII — середина X в. до н. э. 
Видимо, эти данные отражают ранний этап куль-
туры (общности) херексуров и «оленных» камней 
во Внутренней Азии. Ориентируясь на показатели 
средней вероятности (Median Probability) последо-
вательно для трех дат (1078 BC, 1010 BC, 1035 BC), 

3 Данный показатель в скобках здесь и далее ука-
зывает на  вероятностное распределение (probability 
distribution) демонстрируемого значения.

Рис. 2. Моностойн нуга, херексур 1-094, результаты 
AMS-датирования

Fig. 2. Monostoyn Nuga site, khirigsuur no. 1-094, 
AMS dating results
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время создания комплекса можно определить вто-
рой–четвертой четвертями XI в. до н. э.

По конским костям, найденным в жертвенни-
ках у херексура 1-094, одним из авторов статьи был 
установлен индивидуальный возраст для каждой 
особи и, по  возможности, пол. Возраст лошадей 
определялся по времени прорезывания и степени 
стертости зубов (Silver, 1969; Levine, 1982). Для из-
учения характера использования лошадей в риту-
але сформированы возрастные профили забитых 
животных (Levine, 1999), которые состоят из не-
скольких возрастных групп. Пол традиционно 
определялся по наличию или отсутствию клыков 
на  челюстях. На  основании имевшихся остеоло-
гических материалов сделаны следующие архео-
зоологические заключения.

Жертвенник 1. Сохранились лишь небольшие 
фрагменты черепа и нижней челюсти, а также 
щечные зубы. Лошадь возрастом 1–2 года, пол не-
известен.

Жертвенник  2 (рис.  3,  1). Определены фраг-
менты черепа, нижней челюсти, шейных позвон-
ков, а также две фаланги  III. Лошадь возрастом 
более 18 лет, пол неизвестен.

Жертвенник 3 (рис. 3, 2, 3). Череп, нижняя че-
люсть и шейные позвонки сильно разрушены, со-
хранились изолированные щечные зубы. Лошадь 
возрастом 1–2 года, пол неизвестен.

Жертвенник  4 (рис.  3,  4, 5). Представлены 
фрагменты черепа, нижней челюсти и шейных 
позвонков, а также изолированные зубы — верх-
ние и нижние резцы, клыки и щечные зубы. Ло-
шадь возрастом более 18 лет, самец.

Жертвенник  5 (рис.  3,  6, 7). Сохранились 
фрагменты черепа, нижней челюсти и шейных 
позвонков, а также две фаланги III. Изолирован-
ные зубы — резцы, клыки и щечные зубы. На теле 
нижней челюсти имеются следы воспалительного 
процесса. Лошадь возрастом 5–9 лет, самец.

Жертвенник  6 (рис.  3,  8, 9). В  наличии фраг-
менты черепа и шейных позвонков, целая правая 
половина нижней челюсти, изолированные резцы 
и щечные зубы, одна сесамовидная кость и три фа-
ланги III. Лошадь возрастом более 18 лет, самка.

Жертвенник  7 (рис.  3,  10, 11). Сохранились 
фрагменты черепа, нижней челюсти, шейных 
позвонков и две фаланги  III. Изолированные 
зубы — верхние и нижние резцы и щечные зубы. 
Лошадь возрастом более 18 лет, пол неизвестен.

Жертвенник  8 (рис.  3,  12,  13). Представлены 
лишь изолированные щечные зубы, остальные 
элементы скелета разрушены до  костной трухи. 
Лошадь возрастом 1–2 года, пол неизвестен.

Каменная выкладка  8 оказалась детской мо-
гилой культуры плиточных могил, а под объек-
том 10 ничего не найдено (рис. 1, 3).

Исследования еще двух херексуров (1-092 и 
1-093), к сожалению, дали небольшой остеологи-
ческий материал, который также был изучен.

Херексур 1-092 раскапывался в 2014 г. Камен-
ная насыпь имела диаметр 11 м. Вокруг нее ограда 
не фиксировалась. В центре кургана обнаружены 
остатки погребальной камеры из крупных камней. 
Находок там не оказалось. К юго–юго-востоку рас-
полагались три объекта, среди которых только два 
(2 и 3) оказались жертвенниками. В  первом ско-
плении отдельных камней ничего не обнаружено.

Жертвенник 2. Кости разрушены до трухи, со-
хранились лишь изолированные верхние и ниж-
ние щечные зубы. Лошадь возрастом 2–3 года, пол 
неизвестен. 

Жертвенник  3. Сохранились фрагменты че-
репа, нижней челюсти и изолированные щечные 
зубы. Лошадь возрастом 1–2 года, пол неизвестен.

Херексур 1-093 имел планиграфические сход-
ства с курганом 1-094. В центре трапециевидной 
ограды размерами 22,1 × 18,5 м, в углах которой 
фиксировались скопления камней, находилась 
округлая насыпь диаметром 14,5  м. К  востоку и 
юго-востоку располагались десять небольших 
выкладок. Еще одна была устроена у  юго-запад-
ной стенки ограды. При  изучении центральной 
насыпи зафиксированы остатки погребальной 
камеры, но никаких находок там не  оказалось. 
Конские кости были обнаружены во всех 10 жерт-
венниках. Заключения получены только по трем 
из них. Под выкладкой 11 ничего не найдено.

Жертвенник 2. Сохранились фрагменты чере-
па и нижней челюсти, изолированные зубы, одна 
задняя фаланга II (левая) и две задние фаланги III. 
Лошадь возрастом 9–12 лет, пол неизвестен.

Жертвенник 8. Зафиксированы фрагменты че-
репа и нижней челюсти, изолированные верхние 
и нижние зубы, одна сесамовидная кость, одна 
передняя фаланга  II (правая) и три фаланги  III. 
Лошадь возрастом более 18 лет, пол неизвестен.

Жертвенник  10. Остеологический материал 
представлен фрагментами черепа и нижней че-
люсти, одной задней фалангой  II (правая) и од-
ним фрагментом фаланги  III. Лошадь возрастом 
1–2 года, пол неизвестен.

Из-за плохой сохранности костей археозо-
ологическим методом удалось определить пол 
лишь для  части особей. Среди жертвенных ло-
шадей представлены как самцы, так и самки. Это 
указывает на  отсутствие специального отбора  
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Рис. 3. Моностойн нуга, херексур 1-094, раскопанные жертвенники с сохранившимися костями лошадей:  
1 — № 2; 2, 3 — № 3; 4, 5 — № 4; 6, 7 — № 5; 8, 9 — № 6; 10, 11 — № 7; 12, 13 — № 8

Fig. 3. Monostoyn Nuga site, khirigsuur no. 1-094, excavated altars containing horse remains: 1 — no. 2; 2, 3 — no. 3;  
4, 5 — no. 4; 6, 7 — no. 5; 8, 9 — no. 6; 10, 11 — no. 7; 12, 13 — no. 8
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животных по  полу. Данное обстоятельство ча-
стично подтверждают результаты палеогенетиче-
ского анализа, осуществленного в  Университете 
Тулуза-III (Франция) (Librado et al., 2021): в жерт-
веннике 2 у херексура 1-094 лежали кости кобылы; 
в жертвеннике 3 — жеребца; в жертвеннике 5 — 
жеребца; в жертвеннике 6 — кобылы. Эти заклю-
чения в двух возможных случаях (жертвенники 5 
и 6) совпадают с археозоологическими данными, 
а еще в двух (2 и 3) их дополняют.

Заключение
В каждой яме под насыпью жертвенника 

на представленных объектах памятника Моностойн 
нуга располагался неполный скелет одной лоша-
ди: череп с нижней челюстью, шейные позвонки и 
копытные фаланги. Костный материал сильно раз-
рушен: от черепов и нижних челюстей сохранились 
только изолированные зубы, а шейные позвонки и 
фаланги  III представлены небольшими фрагмен-
тами. В ряде случаев, например, в жертвенниках 2, 
8 и 10 у  херексура  1-093, кроме вышеуказанных 
элементов скелета находилась передняя либо за-
дняя фаланга  II. Все позвонки (за  исключением 
шейных), ребра и большая часть костей конечно-
стей отсутствовали. Анатомический состав костей 
от  сохранившихся скелетов указывает на  обряд 
укладки шкуры жертвенной лошади с оставшими-
ся в ней костями головы, шеи и иногда ног, а также 
с копытами. Такое символическое действие подраз-
умевало сопроводительное захоронение коня для 
потусторонней жизни и было оформлено по прин-
ципу «Часть вместо целого (pars pro toto)» (Тишкин 
и др., 2022. С. 32). Видимо, в период поздней бронзы 
и в переходное время от эпохи бронзы к раннему 
железному веку у кочевников Внутренней Азии су-
ществовала практика сначала вывешивания шкуры 
жертвенной лошади (с головой и копытами), кото-
рая через определенное время закапывалась в яме 
под каменной выкладкой. Такой обряд у кочевни-
ков в  разных вариантах существовал и позднее, 
вплоть до этнографической современности (Куба-
рев, 1978. С. 95, рис. 9).

Ввиду плохой сохранности костного материала 
пол археозоологическим методом был определен 
только у трех особей. К самцам отнесены полово-
зрелые особи из тех жертвенников, в материале из 
которых присутствовали клыки, а к самке — особь 
с  сохранившейся половиной нижней челюсти 
без клыков. Таким образом установлено, что сре-
ди жертвенных лошадей встречаются как самцы, 
так и самки. Данное заключение дополнено полу-
ченными результатами палеогенетических иссле-
дований, которые имеют хорошую перспективу 
при  дальнейшем рассмотрении многих актуаль-

ных проблем древнего коневодства (происхож-
дение лошадей, их адаптация, болезни, селекция 
и  т.  д.). Важным является определение того, как 
использовались лошади носителями культуры хе-
рексуров и «оленных» камней в хозяйстве и других 
сферах деятельности (Taylor et al., 2021).

Возрастной профиль демонстрирует, что 
среди забитых лошадей встречаются особи сле-
дующих категорий: 1–3  года; 5–9  лет; 9–12  лет; 
15+ лет. При этом существенно преобладают не-
половозрелые (до 3 лет) и старые животные (бо-
лее 18 лет), что отражает процесс регулирования 
состава табунов при традиционном коневодстве, 
когда осуществлялось его формирование из  мо-
лодых лошадей и предпринимался вывод непро-
изводительных коней. На  другой возраст забоя 
могли влиять разные факторы, среди которых 
стоит отметить болезни и механические повреж-
дения в ходе эксплуатации.

Исследованные курганы памятника Моно-
стойн нуга могут быть отнесены к  культуре хе-
рексуров и «оленных» камней, которая была вы-
делена условно, но в определенной мере отражает 
существование крупной общности на территории 
Внутренней Азии в виде архаичной кочевой им-
перии (Тишкин, 2017). Для  раскопанных объек-
тов 1-092, 1-093 и 1-094 характерно наличие жерт-
венников, в которых найдены кости лошадей. Од-
нако эти погребальные объекты не сопровожда-
ют «оленные» камни. Традиция использования 
изваяний, видимо, была связана с  возведением 
определенного типа херексуров, а также с созда-
нием мемориальных комплексов (Ковалев, Эрдэ-
нэбаатар, 2007; 2021). Данные радиоуглеродного 
анализа (Taylor et al., 2019; Ковалев, 2020; и др.) 
свидетельствуют о том, что в развитии так назы-
ваемой культуры херексуров и «оленных» камней 
пока можно выделить по меньшей мере два этапа. 
Данное обстоятельство требует дополнительного 
обоснования с привлечением имеющегося архео-
логического материала, в том числе изображений 
на «оленных» камнях.

Население, оставившее представленный па-
мятник в  долине Эгийн-Гола, несомненно, вело 
подвижный образ жизни. Основным видом хо-
зяйства являлось животноводство, в  котором за-
метную роль играло коневодство. Поселений пока 
не обнаружено. Находки в херексурах фиксируют-
ся крайне редко (Shu et al., 2006; Taylor et al., 2020; 
и др.), так как большинство погребений ограблено 
в древности или это кенотафы. В данной ситуации 
обнаруженные кости животных являются важны-
ми источниками для реконструкции системы жиз-
необеспечения древних кочевников Внутренней 
Азии. Их изучение планируется продолжить.
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Bones of horses in the altars of the Khirgisuurs  
at the Monostoin Nuga Site (Northern Mongolia)

T.-O. Iderkhangai, N. A. Plasteeva, A. A. Tishkin4

Keywords: Northern Mongolia, Monostoyn Nuga, khirigsuur, altar, horse remains, archaeozoology, radiocarbon dating.

Stone mounds, or khirigsuurs, have been the focus of archaeological research in Mongolia for many years. How-
ever, their contents are poorly studied. Horse remains preserved in khirigsuurs provide valuable information on 
husbandry and animal breeding in nomadic societies. �e article presents the results of archaeological (Fig. 1), os-
teological and radiocarbon study of the horse remains from the Monostoyn Nuga site located in the Northern Mon-
golia. Sex and individual age were determined for the horses whose bones were extracted from the altars located 
by the khirigsuurs (Fig. 3). �ree AMS dates are given and discussed (Fig. 2). �e probable date of one khirigsuur 
was determined to be the second-fourth quarters of the 11th cen. BC. �e further prospects of animal remains from 
khirigsuurs for paleogenetic research are considered. �e mounds of the Monostoyn Nuga monument studied can 
be attributed to the khirigsuurs and “deer” stone culture, which has been identi�ed conventionally, but to a certain 
extent re£ects the existence of a large community in Inner Asia in the form of an archaic nomadic empire.

4 Tumur-Ochir Iderkhangai — Mongolian National University; Luvsantsevaena ul., Ulaanbaatar, 13343, Mongolia; e-
mail: iderkhangai2022@gmail.com; Natalia A. Plasteeva — Institute of Plant and Animal Ecology, Ural Branch RAS; 8 Marta 
ul., 202, Ekaterinburg, 620144, Russia; e-mail: natalya-plasteeva@yandex.ru; Alexey  A.  Tishkin  — Altai State University; 
Lenin pr., 61, Barnaul, 656049, Russia; e-mail: tishkin210@mail.ru.
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