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погребально-поминальная 
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некрополей», проведенного 

в Петербурге в ноябре 2016 г. 

Он является второй из задуманной 

серии подобных встреч, 

посвященных малоисследованным 

аспектам погребальной обрядности, 

отражению в материалах археологии 

ментальности и субкультурной 

специфики. В публикуемых текстах 

особое внимание уделяется 

закономерностям внутренней 

планировки некрополей 

и святилищ, междисциплинарному 

исследованию памятников такого 

рода, редким формам погребальных 

и надмогильных сооружений, 

обрядам обезвреживания 

умерших, в т. ч. с их черепами, 

человеческих жертвоприношений, 

реконструкции средневековых 

наземных склепов (выглядящих 

сейчас как курганы) и т. п. Тексты 

размещены в хронологической 

последовательности от неолита 

к позднему средневековью. 

Сборник будет полезен археологам, 

религиоведам, этнографам, 

историкам и всем интересующимся 

древней религией и культурными 

корнями ряда современных 

традиций.
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Вл. А. Семенов 

ПЛАНИГРАФИЯ МОГИЛЬНИКОВ СУГЛУГ-ХЕМ I И СУГЛУГ-ХЕМ II В ТУВЕ  

(III–II вв. до н. э.) 

Могильники Суглуг-Хем I и II, раскопанные на территории Тувы, относятся к завершающему этапу 

уюкско-саглынской культуры скифского типа. В погребальной обрядности прослеживаются опреде-

ленные нарушения некогда устойчивых признаков. В планиграфии могильников отчетливо читают-

ся определенные закономерности — расположение захоронений группами/цепочками, что 

свидетельствует о существовании родоплеменных отношений. Особое место занимают захоронения 

детей в каменных ящиках, впущенных в могильные ямы, на перекрытиях срубов в колодах, внутри 

срубов. 

Ключевые слова: Тува, могильники, озен-ала-белигский этап, уюкско-саглынская культура, захороне-
ния в срубах, керамика, железо, усуни, саки 

Могильники Суглуг-Хем I и II расположены на правом берегу Улуг-Хема на конусах выноса на 

южном склоне горы Хербис (Семенов, 2003) (рис. 1). Могильник Сугулуг-Хем I приурочен к ровной 

площадке, сложенной мелким щебнем. Ее восточный и западный склоны довольно крутые, южный 

более отлогий. Курганы и культовые места расположены близко друг от друга, образуя мозаичную кар-

тину, которая складывалась здесь в течение длительного времени. Самые ранние из раскопанных здесь 

курганов относятся к монгун-тайгинской культуре, самые поздние — кокэльское погребение было впу-

щено в алды-бельский курган. Безкурганные захоронения в срубах, датируемые III–II вв. до н. э., обра-

зуют две самостоятельные группы памятников. 

 

Рис. 1. План могильников Суглуг-Хем I и II 

На могильнике Суглуг-Хем I раскопано семнадцать срубов, которые отличаются по своим кон-

структивным особенностям. К первой группе относятся одиннадцать срубов: десять из них расположе-

ны компактно, а один стоит в стороне (здесь необходимо уточнить, что памятник частично разрушен 

карьерами в процессе добычи гравия для автомобильной трассы) (рис. 2–4). Их основными отличиями 

от срубов второй группы является то, что пол и потолок настланы перпендикулярно друг другу. Ямы 

неглубокие, наземные сооружения (курганы, ограды, ровики) отсутствуют. Погребенные захоронены как 
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на левом, так и на правом боку. В головах находилась керамика и зеркала (в тех случаях, когда они об-

наружены). Почти все срубы разграблены. Детские захоронения встречаются как на перекрытии сруба 

(редко), так и внутри него. Случаются отклонения от обычной ориентации погребенных и других норм 

погребальной обрядности. Ориентация погребенных во многих случаях зависит от ориентации сруба. 

В срубах, стоящих углами по странам света, погребенные обычно ориентированы головой на северо-

запад, и редко на северо-восток, а в срубах с углами на промежуточные стороны погребенные укладыва-

лись либо головой на запад, либо на север. Все зависит от направления досок пола, так как костяки обя-

зательно лежали вдоль полового настила и поперек перекрытия. Но в двух случаях отмечено 

отклонение и от этой нормы. Всего в срубах первой группы было захоронено 47 взрослых и 12 детей. 

 

Рис. 2. Могильник Суглуг-Хем I. Объект № 3 
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Рис. 3. Могильник Суглуг-Хем I. Объект № 5 

Между срубами первой и второй групп находилось восьмикаменное кольцо. К северу от него и 

располагались срубы второй группы (рис.5-7). Они составляют единую цепочку, включающую шесть 

западин, одна из которых была окружена каменным кольцом. Как уже говорилось, их отличительной 

особенностью от срубов первой группы является то, что перекрытие в них настлано в том же направле-

нии, что и доски пола. Такое изменение конструкции отразилось или было предусмотрено на нормах 

погребального обряда. Вообще такие срубы характерны для ранней фазы уюкско-саглынской культуры, 

и над ними возводились сравнительно большие курганные насыпи, под которыми были глубокие ямы, 

срубы, как правило, низкие — в два-три венца, а в погребальный инвентарь не входила керамика. Здесь 
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же срубы были сложены в четыре или пять венцов. Из шести срубов три оказались нетронутыми граби-

телями, два были ограблены лишь частично, а один сильно разграблен. На перекрытии двух срубов 

обнаружены каменные кладки, невидимые до раскопок. Между стенками ямы и сруба в объектах 

№№ 24, 25 и 26 были установлены деревянные столбы («коновязи») с целью обозначить юго-

восточную половину сруба, через которую производились подхоронения. 

 

Рис. 4. Могильник Суглуг-Хем I. Объект № 16 

На трех срубах юго-восточная стенка сруба была как бы «запечатана»: на нее опирались каменные 

ящики, в которых были захоронения детей (рис.7). Эти ящики развалились в процессе усадки сруба. 
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Рис. 5. Могильник Суглуг-Хем I. Объект № 26 

Всего в срубах второй группы выявлено 34 костяка (из которых только четыре детских) с ориента-

цией на запад-северо-запад и восток-северо-восток. Один костяк уложен головой на юго-запад и один 

на юго-восток. Погребенные укладывались как вдоль, так и поперек плах пола. В одном случае погре-

бенные были уложены на «полати», настланные поперек плах пола. На этом настиле лежало два костя-

ка — мужчина и за его спиной женщина в высокой конической берестяной шапке. Во всех срубах 

второй группы обнаружена керамика. 
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Помимо срубов, на могильнике Суглуг-Хем I обнаружены погребения в каменных ящиках, склепах 

и грунтовые могилы с перекрытием из плит. Поза погребенных в этих могилах такая же, как и в срубах. 

Инвентарь идентичный комплексам, происходящим из срубов.  

 

Рис. 6. Могильник Суглуг-Хем I. Объект № 28 

В срубе № 26, непотревоженном, было погребение знатного нобиля, облачение которого расшито 

золотыми аппликациями (Семенов, 1998. С. 160–163) (рис. 6). При нем лежало оружие из железа — чекан 

и акинак. Лицом к нему была погребена женщина, а между ними ребенок. В головах у противополож-

ной стенки находился мужчина с железным акинаком. В углу сруба за его головой стояла керамика — 

шесть сосудов разных типов, за спиной женщины железный котел. По углам сруба помещены кости 

животных, но в северо-восточном углу их было больше. 

Приблизительно в 250 м к западу от могильника Суглуг-Хем I расположен могильник Суглуг-

Хем II, на котором было исследовано тринадцать срубов также без каких-либо наземных признаков. 

Эти срубы выделялись на земной поверхности по четким западинам и цветом степной растительности. 

Могильник занимал отлогий, сравнительно ровный склон гряды, сложенной крупнозернистым песком. 

Между отдельными группами срубов сохранялось значительное расстояние. От первой группы из трех 

объектов, занимающей на могильнике доминирующее положение, до второй группы 75 м, а от второй 

до третьей — около 30 м. Третья группа включает восемь западин, расположенных хаотично. Срубы 

первой группы находятся в ямах глубиной до 3 м и площадью от 17 до 21 кв. м, сами же срубы имеют, 

как правило, стандартные размеры. В одном из них стояла коновязь, возле которой был положен кон-

ский череп. В двух других конские черепа лежали на перекрытии (рис. 8). 

Ко второй группе относятся срубы №№ 5 и 7. Западина над срубом № 5 имела диаметр 4,5 м, а 

сруб, находившийся здесь, превосходил по размерам все остальные на Суглуг-Хеме — 3,7 × 3,8 м. Яма 

площадью 24 кв. м имела глубину 2,7 м. На перекрытии были установлены два каменных треугольника. 
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Сруб был разграблен, но в нем обнаружены кости семи погребенных. Из инвентаря сохранился уни-

кальный расписной глиняный чайник, фрагмент костяной пряжки со сценой терзания и другие мелкие 

предметы, включая изделия из золота. 

 

Рис. 7. Могильник Суглуг-Хем I. Объект № 29 

Сруб № 7 поставлен в яме площадью 30,2 кв. м и глубиной 2,8 м, но размеры самого сруба не-

сколько уступали срубу № 5 — 10,2 кв. м. Здесь выявлены останки трех погребенных. Они ориентиро-

ваны головой на северо-запад. У северо-западной стенки стояло пять глиняных сосудов, и обнаружена 

бронзовая поясная накладка в виде фигуры яка. 

Третью группу составляют восемь близко расположенных друг к другу западин. Они разграблены в 

меньшей мере, чем срубы первой и второй групп, и находятся в нижней части гряды, выбранной для 

некрополя позднескифского времени и возникшего, вероятно, раннее Суглуг-Хема I (рис. 9, 10). 
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Рис. 8. Могильник Суглуг-Хем II. Объект № 6 

В процессе раскопок могильника Суглуг-Хем II установлено, что в тринадцати срубах было захо-

ронено как минимум 69 человек, из них 52 взрослых и 17 детей. Кроме того, в трех случаях зафиксиро-

ваны погребения младенцев на перекрытии срубов или над ними. В двух случаях на перекрытии были 

обнаружены каменные треугольники. В некоторых срубах устанавливались коновязи, причем возле трех 

из них лежали конские черепа, а в одном череп собаки. Эти коновязи, стелы и плиты, обнаруженные на 

перекрытии могил, могли быть маркерами двух разных зон внутримогильного пространства. Из 

69 погребенных положение на левом боку установлено для 22, а на правом — 21. Более того, только в 

двух срубах (№ 4 и 5) все погребенные лежали на левом боку, а в срубе № 3 — на правом. В остальных 

могилах присутствуют обе позиции. В большинстве случаев ориентация северо-западная и западная. В 

трех срубах все погребенные ориентированы на юго-запад. В некоторых случаях ориентированные на 

юго-запад погребенные лежали поперек досок пола. В одном случае погребенный лежал в ногах основ-

ного ряда, в другом в головах. Нечто подобное встречается и на могильнике Суглуг-Хем I, но в целом 

там отклонений от условной нормы в погребальной обрядности больше. 

Эти традиции и инновации могут быть объяснены смешением саков (уюкская культура) и усуней 

(саглынская культура) (Семенов, 2010. С. 99–110) и трансформацией уюкско-саглынской культуры в усло-

виях нарастающего давления хунну, что привело к нарушению некогда устойчивых признаков погре-

бального обряда. 
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Рис. 9. Могильник Суглуг-Хем II. Объект № 10 
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Рис. 10. Могильник Суглуг-Хем II. Объект № 11 
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