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Аннотация. Курганы из камня – один из наиболее известных типов археологических памятников, встречающихся на 
Окинском плоскогорье Восточного Саяна (Окинский район Республики Бурятия). Первые раскопки этих сооружений были 
проведены в 1870 г. П. А. Ровинским возле Окинского караула (в настоящее время археологические объекты Ока 1 и Ока 2). 
По мнению исследователя, раскопанные им конструкции возводились в память об умерших или с их помощью обозначали 
место жертвоприношений. Несмотря на результаты раскопок П. А. Ровинского, окинские курганы из камня продолжали 
восприниматься большинством исследователей как погребальные комплексы. Новые данные об этих объектах были полу-
чены в результате раскопок, проведенных в 2020 г. на археологическом объекте Шаснур 3 А. В. Харинским. Под двумя рас-
копанными им каменными кладками не обнаружены следы человеческих захоронений. Изучение археологических объек-
тов с курганами из камня было продолжено в 2021 г. Проведена фиксация и описание всех каменных конструкций памятни-
ков Ока 1 и Ока 2, раскопано три комплекса с круглыми курганами из камня. Один из них находился на археологическом 
объекте Ока 1 (комплекс 12), другой на Шара-Тала 1 и третий на Сондинто 1. Ни в одном из раскопанных комплексов не 
найдены следы человеческих захоронений. Под камнями кургана Шара-Тала 1 обнаружены кремневые пластины, микроп-
ластины и отщепы, под курганом Сондинто 1 – кремневая пластина. Результаты работ 2021 г. не позволили однозначно 
определить возраст и культурную принадлежность окинских курганов. Предварительно эти сооружения можно характери-
зовать как кенотафы или поминальники, одновременно выполняющие маркирующие функции на территории, заселенной 
их строителями. 
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Abstract. Stone kurgans are one of the most famous types of archaeological sites found on the Oka plateau of the Eastern Sa-
yan (Oka region of the Republic of Buryatia). The first excavations of these structures were carried out in 1870 by P. A. Rovinsky 
near the Okinsky guard (currently the archaeological sites of Oka 1 and Oka 2). According to the researcher, the structures un-
earthed by him were erected in memory of the dead or, marked the places of sacrifice practices. Despite the results of excavations 
by P. A. Rovinsky, the stone kurgans of Oka continued to be perceived by most researchers as burial complexes. New data on these 
objects were obtained as a result of excavations carried out in 2020 at the archaeological site Shasnur 3 by A. V. Kharinsky. No trac-
es of human burials were found under the two stone excavated pavements. The study of archaeological sites with stone kurgans 
was continued in 2021. All stone structures of the Oka 1 and Oka 2 sites were recorded and described, three structures with round 
stone kurgans were excavated. One of them was located at the archaeological site Oka 1 (complex No. 12), another at Shara-Tala 1 
site and the third one at Sondinto 1 site. No traces of human burials were found in any of the excavated structures. Flint blades, 
microblades and flakes were found under the stones of the Shara-Tala 1 kurgan, and a flint blade under the Sondinto kurgan. The 
results of the work in 2021 did not allow us to unambiguously determine the age and cultural affiliation of the Oka kurgans. Prelim-
inarily, these structures can be characterized as cenotaphs or memorials, simultaneously performing the marking functions on the 
territory inhabited by their builders. 
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Введение 

Окинское плоскогорье занимает значительную 
часть Окинского района Республики Бурятии, распо-
лагаясь на юго-востоке Восточного Саяна (рис. 1). С 
севера оно ограничено хребтом Кропоткина, с за-
падной стороны – Сенца-Тиссинским и Тисса-
Дибинским массивами, с южной стороны окаймля-
ется хребтом Мунку-Сардык, на востоке граница 
плоскогорья проходит по Главному Саянскому раз-
лому. С севера на юг плоскогорье пересекает р. Ока, 
вытекающая из Окинского озера. Выходя за преде-
лы плоскогорья, она огибает хребты Восточного Са-
яна и вырывается на просторы Иркутско-
Черемховской равнины. 

Особенности морфологии, геологического 
строения и экзоморфогенеза позволили выделить 
на территории Окинского плоскогорья десять гео-
морфологических районов. В северной части плос-
когорья располагается Окинский низкогорный кот-
ловинный район со следами ледниковой деятельно-
сти в краевых частях (Выркин, Масютина, 2017). Рай-
он вытянут вдоль р. Оки, с левой стороны в которую 
впадают реки Сенца, Жомболок и Сайлаг, а с правой 
стороны – река Улзыта. Между речными долинами 
располагаются расчлененные денудационные 

скальные останцы, поросшие лиственничным лесом. 
В расширенном днище р. Оки сформировались ал-
лювиальные равнины, покрытые степной раститель-
ностью. 

Участок Окинской долины, расположенный 
между рекой Сенцой с юга и рекой Улзыта с севера, 
наиболее интересен в археологическом отношении. 
В работе Л. В. Лбовой и Е. А. Хамзиной «Древности 
Бурятии. Карта археологических памятников» в этом 
районе упоминается 12 из 16 археологических объ-
ектов, известных в Окинском районе. Из них 6 па-
мятников характеризуются как средневековые мо-
гильники (Лбова, Хамзина, 1999. С. 141, 142). Нали-
чие на Окинском плоскогорье доступных для иссле-
дования захоронений представляло возможность 
для решения целого ряда задач, связанных с исто-
рией Горной Оки и примыкающих к ней Тувы, При-
хубсугулья, Тункинской долины и Иркутско-
Черемховской равнины. На поверхности земли эти 
археологические объекты обозначались кладками 
из камня, что облегчало их исследование. 

Полевые работы, связанные с изучением па-
мятников археологии, считавшихся могильниками, 
начались в Окинском районе в 2020 г. Они связаны с 
раскопками на Шаснуре 3, в результате которых бы-
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ли вскрыты комплексы № 1 и 2, под каменными 
кладками которых не выявлено останков человече-
ских захоронений. Оба комплекса отнесены к риту-
альным сооружениям, возможно, выполнявшим 
функции кенотафов (Ташак, Харинский, Портнягин, 
2021). Попытки найти и исследовать древние захо-
ронения на территории Окинского района продол-
жали оставаться достаточно актуальными. В связи с 
чем в 2021 г. предприняты новые раскопочные ра-
боты археологических объектов, обозначенных на 
поверхности земли курганообразными кладками из 
камней. В большинстве из них не было обнаружено 
следов человеческих захоронений, тем не менее 
полученные во время раскопок данные существенно 
дополнили представления об этом типе памятников 
и духовной культуре древнего населения Окинского 
плоскогорья.  
 
История изучения археологических объектов с 
кладками из камня 

Первые сведения о каменных курганообразных 
кладках в Горной Оке были опубликованы в 1867 г. 
П. А. Кропоткиным. В 1865 г. им предпринята поезд-
ка к Окинскому караулу – поселению, в котором жи-

ли русские казаки и буряты, охранявшие границу 
России с империей Цин, установленную на основа-
нии Кяхтинского договора 1727 г. П. А. Кропоткин 
должен был проверить сведения о водопадах, нахо-
дившихся вблизи караула. По сведениям господина 
Черепанова, представившего эту информацию, у 
одного из них высота падения воды составляла око-
ло 100 саженей (около 200 м), таким образом делая 
его одним из самых высоких водопадов в мире. 

П. А. Кропоткин писал: «…падь Оки, низовья 
Сенцы, Тисы и Джунбулака … если неудобны для 
хлебопашества, то по крайней мере доставляют 
много удобств для кочевых народов. Поэтому они 
должно быть издавна были заселены, а теперь в 
окрестностях караула считают до 300 бурят, которые 
заняли низовья Сенцы, Джунбулака и самую долину 
Оки в то время, как верхние части тех же долин по-
сещаются карагазами, а в былое время и сойотами» 
(Кропоткин, 1867. С. 56). 

Во время осмотра окрестностей Окинского ка-
раула П. А. Кропоткиным на луговой равнине Оки 
были обнаружены кучи булыжников круглой или 
овальной формы. Исследователь посчитал, что это, 
по-видимому, остатки от невысоких конических по-
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строек. Они были покрыты дерном и заросли тра-
вой, но на камнях прослеживались следы копоти от 
воздействия огня. П. А. Кропоткин пишет: «… хотя я и 
предположил сперва, что это остатки плавильных 
печей чуди, но, не найдя никаких следов шлаков, 
пришел к тому убеждению, что это действительно 
остатки жилищ» (Кропоткин, 1867. С. 56). 

В 1870 г. для изучения каменных куч, описан-
ных П. А. Кропоткиным, в Окинский караул отпра-
вился П. А. Ровинский (Ровинский, 1871. С. 38, 39). 
На первой, второй и четвертой от Сенцы террасах им 
отмечены кучки камней, сложенные в виде кругов, 
диаметром от сажени и менее в диаметре. Они 
слегка возвышались над поверхностью земли и рас-
полагались без всякого порядка и симметрии. Эти 
кладки не походили на остатки зданий, но, по мне-
нию исследователя, могли быть могилами. Правда, 
его смущало отсутствие даже небольших насыпей 
земли возле этих сооружений, что было бы неиз-
бежно, если бы здесь копали землю. 

П. А. Ровинским были раскопаны две каменные 
кладки. Одна из них находилась на ровной поверх-
ности четвертой террасы, близ двух казачьих изб, 
другая располагалась поодаль от первой, на бугре, 
имеющем вид параллелограмма и находящемся 
посередине впадины. При раскопках кладок выяс-
нилось, что под наложенными сверху камнями зале-
гал незначительный слой земли, под которым нахо-
дилось галечное основание, состоящее из мелких и 
крупных камней. Глубина раскопов была более са-
жени. В них ничего не было найдено и отсутствовали 
малейшие следы какого-либо воздействия со сторо-
ны человека на расположенные под кладкой отло-
жения. По мнению П. А. Ровинского, древние обита-
тели окинских берегов сооружали каменные кладки 
на поверхности земли в память об умерших или 
обозначали с их помощью место для жертвоприно-
шений. Отсутствие под ними ям объяснялось невоз-
можностью с помощью древних орудий пробить 
галечное основание. 

После значительного перерыва работы по по-
иску и описанию археологических объектов Горной 
Оки были продолжены в 1974 г. Они проводились 
А. В. Тиваненко и А. Д. Жалсараевым – сотрудника-
ми Института общественных наук СО АН СССР. Даль-
нейшие исследования археологических памятников 
Окинского района предприняты в первой половине 

1990-х годов Б. Б. Дашибаловым. Им зафиксировано 
14 археологических объектов с каменными кладка-
ми на поверхности земли, из которых 2 были опре-
делены как жертвенники и 12 как могильники (Да-
шибалов, 1994)1. Среди последних присутствовали 
конструкции с овальными кладками (Хургэ 2, Сая-
ны 1, Монголжон 2, Обтой, Сайлаг 2), круглыми кур-
ганообразными кладками (Саяны 1, Шарза 1, 
Шарза 3, Шаснур 3, Шара-Тала, Булаг 1), небольши-
ми круглыми плоскими кладками (Шарза 2, Сай-
лаг 2, Булаг 3). Б. Б. Дашибалов предложил следую-
щую датировку для ряда осмотренных им памятни-
ков: Хургэ 2 – эпоха позднего средневековья, курга-
ны оставлены бурятами; Монголжон 2 – старобурят-
ское погребение; Обтой – относится к эпохе средне-
вековья и датируется монгольским временем (XI–
XIV вв.); Шарза 2 – старобурятские захоронения (Да-
шибалов, 1994. Л. 2, 7–9)1. Дав характеристику неко-
торым «могильникам» первой и третьей группы, 
исследователь никак не охарактеризовал археоло-
гические объекты с крупными кладками круглой 
курганообразной формы. 

Спустя практически два десятилетия после раз-
ведочных работ Б. Б. Дашибалова, к осмотру архео-
логических объектов, расположенных в Окинском 
районе, и определению их границ приступил со-
трудник «НПЦ по охране и использованию памятни-
ков истории и культуры» Республики Бурятии 
Д. А. Миягашев. В составленном им отчёте указано 
29 археологических объектов, для каждого из кото-
рых установлены границы и указаны координаты 
(Миягашев, 2012)2. Помимо объектов, обнаружен-
ных в начале 90-х гг., Д. А. Миягашевым выявлены и 
новые археологические памятники. Среди них упо-
минаются средневековый могильник Булаг-Шэбэй, 
расположенный в 8 км к юго-западу от с. Хужир 
(Миягашев, 2012. Л. 17)2, и средневековый могиль-
ник Шахмаг, находившийся северо-восточнее с. Сая-

                                         
1 Дашибалов Б. Б. Археологические памятники Окинского 
района Республики Бурятии. Улан-Удэ, 1994. Архив науч-
но-производственного центра Охраны памятников, инв. 
№ 64. 67 л. 
2 Миягашев Д. А. Отчет о выполнении работ по установле-
нию границ территорий объектов археологического 
наследия Окинского района Республики Бурятии. Улан-
Удэ, 2012. Архив научно-производственного центра Охра-
ны памятников, инв. № 205. 42 л. 
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ны, у восточного подножия скалы с петроглифом, в 
230 м на северо-восток от АЗС (Миягашев, 2012. 
Л. 29, 30)2. Некоторым из объектов, описанных 
Б. Б. Дашибаловым, исследователь дал иные назва-
ния. Так могильник Обтой был переименован в 
Джамбулак (Жомболок) (Миягашев, 2012. Л. 22)2. В 
свою очередь в том месте, где у Д. А. Миягашева 
упоминается могильник Обтой, у Б. Б. Дашибалова 
археологические объекты отсутствуют (Миягашев, 
2012. Л. 6, 27)2. 

Могильник Саяны 1 переименован в могильник 
Ока и разделен на два пункта. Пункт 1 памятника 
располагался на высокой террасе левого берега 
р. Оки, на остепненном участке южной окраины се-
ла, по обе стороны грунтовой дороги, ведущей в 
с. Хужир. Пункт 1 памятника включал 15 могил, от-
меченных крупными курганами (до 6 м в диаметре). 
Пункт 2 памятника локализовался на остепненном 
участке поймы р. Оки за северной окраиной села 
Саяны с правой стороны дороги, ведущей в с. Хужир. 
Пункт 2 включал 8 могил, отмеченных крупными 
курганами (до 6 м в диаметре) (Миягашев, 2012. 
Л. 23–25)2. 

Могильники Шарза 1, Шарза 2 и Шарза 3 объ-
единены Д. А. Миягашевым в один объект – Шарза. 
Могильник (средневековье) – и получил наимено-
вание пункт 1, пункт 2 и пункт 3. При этом координа-
ты границ пункта 3 (Шарза 3) были указаны неверно 
(Миягашев, 2012. Л. 33)2. Их местоположение лока-
лизуется на 960 м юго-западнее реального пункта 
расположения могильника. Ошибочные координаты 
приведены и для могильника Шара-Тала, локализу-
ющиеся в 3,6 км северо-западнее истинного места 
нахождения этого памятника (Миягашев, 2012. 
Л. 36)2. Они соответствуют положению другого ар-
хеологического объекта – Сондинто 1, который 
Д. А. Миягашев перепутал с могильником Шара-
Тала. 

Из трех групп археологических объектов, обо-
значенных Б. Б. Дашибаловым как могильники, 
наиболее представительно выглядели комплексы с 
круглыми курганообразными кладками, по своим 
размерам превышающими другие памятники – с 
овальными и небольшими круглыми кладками. 
Именно их решено было исследовать в первую оче-
редь в 2020–2021 гг., в надежде на получение доста-
точного количества материала, необходимого для 

создания предварительной культурно-
хронологической схемы истории Окинского плоско-
горья. 

В 2020 г. под руководством А. В. Харинского 
предприняты работы на археологическом объекте 
Шаснур 3. На нем выявлено 3 археологических ком-
плекса, обозначенных на поверхности земли камен-
ными кладками. На месте комплекса № 1 заложен 
раскоп 7 х 7 м. С его помощью исследована круглая 
курганообразная кладка диаметром 5,5 м. Раскопом 
5 х 5 м вскрыт комплекс № 2 с плоской кладкой 
круглой формы диаметром 4 м. Оба сооружения, 
вероятно, были ритуальными конструкциями. Под 
ними не зафиксировано следов захоронений. Их 
каменные кладки сооружены на месте неолитиче-
ских стоянок, поэтому на площади раскопа зафикси-
рованы изделия из камня, фрагменты неолитиче-
ской керамической посуды и костей животных. 
Предварительно время сооружения комплексов № 1 
и № 2 определено серединой I тыс. до н. э. – сере-
диной II тыс. н. э. (Харинский, 2021)3. 

В этом же году М. А. Портнягиным проведен 
осмотр пункта 1 археологического объекта Ока 1. 
Проведено координирование всех каменных кон-
струкций памятника, их описание и фотофиксация. 
Выявлены две новых конструкции из камня, которые 
ранее не отмечались предыдущими исследователя-
ми памятника (Портнягин, 2021)4. 

Разведочные и раскопочные работы, прово-
дившиеся в течение нескольких десятилетий на тер-
ритории Окинского района, не дали возможности 
сформировать четкие представления о хронологии, 
культурной принадлежности и функциональном 
назначении большинства археологических комплек-
сов, обозначенных на поверхности земли каменны-
ми кладками. Подобная ситуация требовала даль-

                                         
3 Харинский А. В. Отчет о раскопках на территории выяв-
ленного объекта археологического наследия «Шаснур. 
Могильник» в Окинском районе Республики Бурятия в 
2020 г. Открытый лист № 1217-2020, выдан 27 июля 2020 
г. Иркутск, 2021. Архив ИА РАН. Р.1. 71 л. 
4 Портнягин М. А. Отчет о проведении археологических 
разведочных работ на территории Тункинского и Окин-
ского районов Республики Бурятия в 2020 г. Открытый 
лист № 1004-2020, выдан 16 июля 2020 г. Иркутск, 2021. 
Архив ИА РАН. Р. 1. 90 л. 
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нейших исследований памятников этого типа, кото-
рые и были предприняты в 2021 г. 
 
Ока 1 

В ходе разведочных работ 2012 г. 
Д. А. Миягашев пришёл к заключению, что археоло-
гический объект Ока 1, именовавшийся 
Б. Б. Дашибаловым Саяны 1, включает в свой состав 
каменные курганы куполообразной формы диамет-
ром до 6 м, похожие на курганы-херексуры эпохи 
бронзы. Также на нем отмечены кладки кольцеоб-
разной формы с западиной в центре, сложенные из 
грубо обломанных камней диаметром до 4 м, похо-
жие на рядовые хуннуские кладки. В ходе частных 
визитов этот памятник осматривали П. Б. Коновалов 
и А. Д. Цыбиктаров. По их мнению, в его составе 
имеются как средневековые кладки, так и курганы-
херексуры и хуннуские могилы. Расположение ком-
плексов с каменными кладками к северу и югу от 
с. Саяны побудило Д. А. Миягашева разделить объ-
ект на 2 пункта. Южный из них получил наименова-
ние Ока, пункт I, северный – Ока, пункт 2 (Миягашев, 
2012. Л. 23)2. Для унификации наименований архео-
логических объектов Окинского района мы предла-
гаем первый из пунктов именовать как Ока 1, а вто-
рой пункт – Ока 2. 

Археологический объект Ока 1 расположен на 
высокой, покрытой степной растительностью терра-
се левого берега р. Оки, к югу от села Саяны (рис. 1). 
К западу от территории памятника проходит грунто-
вая дорога, следующая из с. Орлик в с. Хужир. Отхо-
дящая от нее в сторону с. Саяны проселочная дорога 
пересекает северо-западную часть памятника. Еще 
одна проселочная дорога проходит вдоль обрыва, 
спускающегося к реке, в восточной части памятника. 
Размер территории археологического объекта 
315 х 660 м, её высота над уровнем моря составляет 
1294–1300 м. К настоящему времени на памятнике 
фиксируется 17 искусственных каменных кладок 
(рис. 2; 3; табл. 1). 

Отдельного внимания заслуживает комплекс 
15. Он располагается между просёлочными дорога-
ми на южной окраине пос. Саяны (рис. 4; 5.1). Клад-
ка комплекса состоит из кольца диаметром 27 м и 
расположенного внутри него кургана диаметром 
16,5 м. Внутри насыпи фиксируются следы старого 
раскопа четырёхугольной формы размером 

5,5 х 3,5 м, ориентированного длинной осью по 
азимуту 290° (рис. 5.2). Кладка подверглась разру-
шению, поэтому полностью реконструировать ее 
детали проблематично. Кольцо сложено в один ряд 
из камней размером от 35 х 20 см до 40 х 30 х 30 см, 
между которыми находятся более мелкие камни. 
Размеры камней кургана от 15 х 10 см до 50 х 25 см. 

В пространстве между курганом и кольцом 
кладки на некоторых участках фиксируются выкладки 
из камней. В западной части кладки располагается 
конструкция размером 4,4 х 2,3 м, ориентированная 
по азимуту 36°. Она состоит из камней размером от 
24 х 10 до 60 х 30 см. Возможно, первоначально кон-
струкция имела более четкие очертания и была пред-
ставлена лучами, соединяющими кольцо с насыпью. 

В восточной части конструкции между кольцом 
и насыпью фиксируются выкладки из камней, напо-
минающие лучи. Самый северный из них, длиной 
4 м и шириной 1,7 м, ориентирован по линии 260°. В 
1,7 м к югу от него второй луч, длиной 3 метра, ши-
риной 1,8 м, ориентирован по линии 274°. С южной 
стороны кладки также фиксируется два луча. Размер 
восточного 1,6 х 1,2 м, ориентирован по линии 0°. В 
3,4 м от него другой луч 2,6 х 1,2 м, ориентирован по 
линии с азимутом 33°. 

Среди камней кладки располагаются 7 лист-
венниц. В центре грабительского раскопа находятся 
5 лиственниц, в северной части кургана произраста-
ет еще одна лиственница и одна высохшая листвен-
ница распологается в его восточной части. В 2 м к 
северо-западу от кладки установлена деревянная 
опора ЛЭП. 

Большая часть каменных конструкций на па-
мятнике Ока 1 имеет круглую курганообразную 
форму (12 комплексов) диаметром 2,5–6 м. Также 
отмечены овальные курганообразные кладки (ком-
плексы 5, 7, 16), размером от 3 х 4 м до 4,5 х 5,0 м, 
овальная плоская кладка (комплекс 9) 2 х 3,5 м, и 
круглая плоская кладка (комплекс 14), диаметром 
7 м. В северо-восточной части археологического 
объекта располагалась кладка, состоявшая из коль-
ца диаметром 27 м и расположенной посреди него 
курганной насыпи диаметром 16,5 м. По своим кон-
структивным особенностям эта кладка напоминает 
херексуры (керексуры) – погребальные и поминаль-
ные конструкции, распространенные на территории 
Монголии и Южной Сибири (Алтай, Тува  
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и юго-западное Забайкалье). Возможно, комплекс 
14, лежащий к юго-западу от херексура, является 
сопровождающей его кладкой, под которой, обычно 
находят останки домашних копытных животных. У 
остальных комплексов Оки 1 не наблюдается какой-
либо закономерности в расположении. 
 
Раскопки комплекса 12 

Для решения вопросов хронологии, культурной 
принадлежности и конструкции комплексов Оки 1, 
было решено вскрыть один из них. Для этого был 
выбран комплекс № 12, у кладки которого не зафик-
сированы следы разрушения. На месте кладки за-
ложен раскоп 5,5 х 6,0 м, ориентированный длин-
ными стенками по линии север-юг. Для фиксации 
конструктивных особенностей кладки комплекса 
(устройство каменной конструкции и т. д.), исполь-
зовались профильные линии (бровки) A-B и C-D ши-
риной до 30 см. Бровка A-B пересекала каменную 
конструкцию по линии северо-запад – юго-восток, 
бровка C-D по линии северо-восток – юго-запад. По-
сле выхода на уровень основания кладки бровки 
разбирались с зарисовкой и фиксацией находящихся 
в них камней, артефактов и т. д. Для счёта высотных 
отметок использовался репер Р-1, располагавшийся 
в 3,3 м к северу от раскопа. 

После расчистки кладки выяснилось, что она 
имеет форму круга диаметром 5 м. Конструкция 
сложена из камней размером от 12 х 20 см до 
35 х 50 см. Камни располагаются в 1–3 слоя. Мощ-
ность конструкции достигает 30 см. Ряд камней 
укладывался на кладку намного позже времени ее 
сооружения. Это относится, например, к самому 
крупному камню конструкции размером 50 х 75 см, 
расположенному в её северо-западной части 
(рис. 6.1). Нижний уровень камней кладки образо-
вывал конструкцию овальной формы, размером 
3,5 х 4,5 м, ориентированную длинной осью по ли-
нии с азимутом 35°. С северо-западной стороны к 
ней был сделан четырехугольный пристрой разме-
ром 1,0 х 1,5 м. Между камней кладки в северо-
западной части конструкции обнаружен позвонок 
мелкого рогатого скота, а в центре кладки под кам-
нями зафиксированы фрагменты древесины 
(рис. 6.2; 7.1). 

В районе комплекса 12 отмечена следующая 
стратиграфическая ситуация (рис. 6.3; 7.2,3): 

1. Дёрн мощностью 3–5 см. 
2. Тёмно-серая супесь мощностью 10–25 см. 
3. Светло-коричневая супесь вскрыта на 25 см. 
Кладка комплекса заложена из основания тем-

но-серой супеси. Камни, которые укладывались на 
конструкцию позже времени ее сооружения, зале-
гали в кровле этого слоя. 

После снятия камней кладки каких-либо свиде-
тельств о наличии под ними искусственных углубле-
ний, сооружений из дерева или камня, наличия ко-
стей и артефактов зафиксировано не было (рис. 6.4). 
 
Ока 2 

Археологический объект Ока 2 расположен на 
высокой, покрытой степной растительностью терра-
се левого берега р. Оки, к северу от села Саяны, на 
высотных отметках 1280–1290 м над уровнем океа-
на (рис. 1). К западу от территории памятника про-
ходит грунтовая дорога, следующая из с. Орлик в 
с. Хужир. Несколько проселочных дорог пересекают 
территорию памятника с юго-востока на северо-
запад, следуя из с. Саяны в сторону с. Хужир. С юга 
на север через нее проложена ЛЭП. Размер терри-
тории археологического объекта 750 х 930 м. 

Впервые территория памятника была описана в 
1994 г. Б. Б. Дашибаловым. На северо-западной 
окраине поселка им зафиксировано 4 круглых кур-
гана. Они располагались по краю поймы вдоль не-
высокой террасы, поросшей молодым лиственнич-
ным лесом. Один из курганов находился в ограде 
крайнего строящегося дома. Курганы этой группы 
растянулись почти до крутого каменного утеса, рас-
положенного за колхозной заправкой. Насыпи кур-
ганов круглой формы выложены из плотно задерно-
ванных окатанных, а также грубо обломанных кам-
ней (Дашибалов, 1994. Л. 4)1. 

Следующее скопление каменных кладок отме-
чено исследователем в 500 м к северо-востоку от 
первой группы. Оно состоит из 6 больших курганов и 
двух маленьких кладок. Эти курганы располагались 
в центре поймы и были равноудалены от реки и ка-
менного утеса. Между двумя крайними восточными 
курганами находились две небольшие овальные 
кладки, выложенные из валунов. Самый ближний к 
реке курган ограблен. Два крупных кургана находи-
лись в 150–200 м к северо-западу от основной части 
курганов этой группы. 
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Третья группа состояла из 8 курганов, находив-
шихся в 400 м на запад от второй группы. Она рас-
полагалась к югу от высокой террасы, вытянутой 
амфитеатром в сторону р. Оки. Курганы находились 
за изгородью по обе стороны грунтовой дороги, ве-
дущей в Улан-Оку. Два кургана сложены вплотную 
друг к другу и образуют восьмеркообразную кон-
струкцию, вытянутую по линии запад – восток. На 
трех курганах выросли деревья (Дашибалов, 1994. 
Л. 5)1. 

К настоящему времени на памятнике фиксиру-
ется 17 искусственных каменных кладок, располага-
ющихся тремя группами (рис. 8; 9; табл. 2). Южная 
группа соответствует первой группе, выделенной 
Б. Б. Дашибаловым. В нее входят две искусственные 
каменные конструкции вместо четырех, отмеченных 
Б. Б. Дашибаловым. Восточная группа кладок соот-
носится со второй группой, выделенной 

Б. Б. Дашибаловым. В ней отмечено 7 каменных 
конструкций, а не 8, как у Б. Б. Дашибалова. Северо-
западная группа кладок соответствует третьей груп-
пе. Она включает 8 кладок. 

На археологическом объекте Ока 2 зафиксиро-
вано 8 каменных конструкций круглой курганооб-
разной формы диаметром 4,0–5,8 м, 6 конструкций 
овальной курганообразной формы размером от 
2,8 х 3,6 м до 6 х 7 м, 1 овальная плоская кладка 
размером 2,2 х 3,6 м и 2 малых овальных кладки 
размером 1,4 х 2,0 и 2,0 х 2,3 м. Комплексы с камен-
ными кладками на памятнике Ока 2 разделяются на 
три локальные группы. Две круглые курганообраз-
ные кладки памятника раскапывались в 1870 г. 
П. А. Ровинским. Одной из раскопанных им кладок, 
вероятно, является каменная конструкция комплек-
са 3. Местоположение другой кладки установить не 
удалось. Под каменными конструкциями  
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П. А. Ровинским не обнаружено каких-либо находок 
и искусственных конструкций или углублений. 
 
Шара-Тала 1 

Для определения возраста и культурной при-
надлежности археологических объектов с кургано-

образными кладками из камня требовалось прове-
дение более масштабных исследований этих памят-
ников. В связи с этим было принято решение раско-
пать два комплекса с курганообразными кладками в 
нижнем течении реки Сенцы на памятниках Шара-
Тала 1 и Сондинто 1 (рис. 1). 
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Археологический объект Шара-Тала 1 находится 
в 7,1 км к юго-востоку от улуса Шаснур, на левом бе-
регу р. Сенцы, в 1 км к северо-западу от летника Ша-
ра-Тала. Памятник представлен одиночной кургано-
образной каменной кладкой, расположенной на тер-
расовидной незалесенной площадке, в 240 м к восто-
ку от реки и к югу от проселочной дороги, следующей 
из с. Саяны в улус Шаснур. Диаметр кладки, зафикси-
рованный до начала раскопочных работ, составлял 
4 м. Она состояла из камней размером от 11 х 16 см 
до 47 х 58 см. 

На месте расположения кладки заложен раскоп 
размером 4,5 х 5,5 м, ориентированный длинной 
осью по линии запад – восток. Для изучения кон-
структивных особенностей комплекса использова-
лись профильные бровки A-B и C-D шириной до 30 см. 
Бровка A-B пересекала каменную конструкцию по 
линии северо-запад – юго-восток, бровка C-D по ли-
нии северо-восток – юго-запад. Для отсчета высот во 
время археологических раскопок, в 6 м от юго-
восточного угла раскопа был установлен репер Р-1. 

В ходе раскопочных работ была расчищена кон-
струкция кладки. Она – четырехугольной формы раз-
мером 4,5 х 5,5 м, ориентирована длинной осью по 
линии север-юг (рис. 10.1; 11.1). В центре кладки 
камни располагаются в 2–3 слоя, по краям в один 

слой. Мощность конструкции в центре составляет 
50 см (рис. 11.2) 

В районе раскопа зафиксирована следующая 
стратиграфическая ситуация (рис. 11.3, 4): 

1. Дёрн мощностью 3–5 см. 
2. Тёмно-серая супесь мощностью 10–15 см. 
3. Светло-коричневая супесь мощностью 5–

15 см. 
4. Жёлтая супесь со скальной крошкой вскрыта 

на 5 см. 
Каменная кладка заложена с основания слоя 

светло-коричневой супеси. 
Под камнями кладки в слое светло-коричневой 

супеси обнаружено несколько артефактов из кремня. 
Один из них – пластина, располагавшаяся под кам-
нями в северной части кладки (рис. 10.2). Под кам-
нями северо-западной части кладки выявлено скоп-
ление кремневых изделий, включающее 2 пластины 
(рис. 10.3, 4), 2 микропластины (рис. 10.5, 6) и 17 
отщепов (рис. 10.6–10.8). Не исключено, что обна-
руженные под кладкой изделия из камня имеют 
отношение к каменной конструкции Шара-Тала 1. Но 
полной уверенности в этом нет. Возможно, найден-
ные артефакты соотносятся с культурным слоем 
неолитической стоянки, располагавшейся на 
надпойменной террасе р. Сенцы, и не связаны с дан- 
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ной конструкцией. Правда, поблизости от раскопа 
находки неолитического времени обнаружены не 
были, что ставит под сомнение наличие вблизи рас-
копа неолитической стоянки. 

После снятия камней кладки каких-либо искус-
ственных конструкций или углублений под ними 
выявлено не было. 
 
Сондинто 1 

Археологический объект Сондинто 1 находится 
в 3,8 км к востоку от улуса Шаснур, на левом берегу 
р. Сенцы, в 500 м к юго-востоку от зимника Сондин-
то. Памятник представлен одиночной курганообраз-
ной каменной кладкой, расположенной на незале-
сенной террасовидной площадке, в 120 м к северо-
востоку от реки и в 30 м к югу от проселочной доро-
ги, следующей из с. Саяны в улус Шаснур. Диаметр 
кладки, зафиксированный до начала раскопочных 
работ, составлял 5,1 м. В центре конструкции фикси-
ровалась небольшая западина диаметром около 
70 см и глубиной 15 см (рис. 12.1). 

На месте кладки археологического объекта за-
ложен раскоп 6 х 6 м, ориентированный стенками по 
сторонам света. Для изучения конструктивных осо-
бенностей раскапываемого объекта использовались 
профильные бровки A-B и C-D шириной до 30 см. 
Бровка A-B пересекала каменную конструкцию по 
линии запад – восток, бровка C-D по линии север-юг. 
Для отсчета высот во время археологических раско-
пок, в 16 м от юго-восточного угла раскопа был уста-
новлен репер Р-1. 

После расчистки выяснилось, что диаметр 
кладки составляет около 5,5 м (рис. 12.2). Она сло-
жена из камней преимущественно округлой (ока-
танной) формы в 1–3 слоя (рис. 13.1). Размеры кам-
ней варьируют от 16 х 12 х 6 см до 65 х 37 х 21 см. В 
центральной части кладки отмечен провал грунта; 
количество камней в этой части также незначитель-
но, что может свидетельствовать о нарушении ка-
менной конструкции еще в древности (возможно, в 
целях ограбления). В процессе расчистки каменной 
конструкции на разных уровнях среди камней отме-
чены фрагменты костей животных. Не исключено, 
что они попали в кладку уже после её сооружения. 

В районе кладки обнаружена следующая стра-
тиграфическая ситуация (рис. 13.2,3): 

1. Дерн мощностью 3–5 см. 

2. Легкий гумусированный суглинок темно-
серого цвета мощностью 10–25 см. 

3. Легкий бурый суглинок мощностью 10–15 см. 
4. Желтый суглинок со скальной крошкой 

вскрыт на 20 см. 
Кладка заложена из подошвы слоя легкого гу-

мусированного суглинка темно-серого цвета. Под 
самой кладкой каких-либо фрагментов костей, кон-
туров могильной ямы или же выделяемой визуаль-
но каменной конструкции не обнаружено. 

Под юго-восточной частью кладки, на контакте 
темно-серого и бурого суглинка найден кремневый 
отщеп (рис. 12.3). Его отношение к кладке из камня 
не совсем понятно. Возможно, он является одним из 
элементов культурного слоя неолитической стоянки, 
которая могла располагаться на надпойменной тер-
расе р. Сенцы, но свидетельств этой стоянки к 
настоящему времени не обнаружено. 
 
Обсуждение 

В ходе археологических работ, предпринятых 
на территории Окинского района Бурятии в 2020–
2021 гг. сотрудниками Иркутского национального 
исследовательского технического университета, бы-
ло обследовано 5 археологических объектов, на ко-
торых располагались курганы из камня. Материалы 
раскопок на памятнике Шаснур 3 были уже опубли-
кованы (Ташак, Харинский, Портнягин, 2021), а дан-
ные исследований на археологических объектах 
Ока 1, Ока 2, Шара-Тала 1, Сондинто 1 представлены 
в этой статье. 

В состав памятников Шаснур 3, Шара-Тала 1 и 
Сондинто 1 входит по одному кургану круглой фор-
мы. Ока 1 включает 12 круглых и 3 овальных курга-
на, Ока 2 – 8 круглых и 6 овальных курганов. На ар-
хеологических объектах Шаснур 1, Ока 1 и Ока 2 кур-
ганообразные кладки из камней соседствуют с дру-
гими разновидностями каменных кладок. На Оке 1 и 
Оке 2, на которых представлено несколько разных 
видов кладок, не выявлено их раздельного располо-
жения. Рядом находятся разные по форме каменные 
конструкции. 

Все известные курганы из камня располагаются в 
открытой остепненной местности. Как правило, это 
высокие террасы рек Ока, Сенца или Жомболок. Не-
далеко от каменных конструкций проходят проселоч-
ные дороги, которыми, вероятно, пользовались еще в  
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древности. На большинстве из курганов отмечено 
наличие камней, которые были помещены на них 
намного позже времени сооружения этих конструк-
ций. Ни под одной из курганообразных кладок не 
отмечены следы человеческих захоронений. 

Вышеперечисленные факты могли бы служить 
основанием для характеристики курганообразных 
кладок как придорожных сооружений, посвященных 
духам местности и известным в Южной Сибири и 
Монголии под именем обо (обоо, овоо) (Герасимова, 
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1969; Манжигеев, 1978. С. 61–62; Галданова, 1987. 
С. 101). Для одиночных курганов Шаснур 3, Шара-
Тала 1 и Сондинто 1 такая версия была бы вполне 
уместной, но для Оки 1 и Оки 2 она не подходит. Кур-
ганообразные насыпи этих памятниках располагаются 
на значительной территории и локализуются не толь-
ко возле дорог. Подобного размещения каменных или 
деревянных конструкций обо нигде не зафиксировано. 

Топография размещения окинских курганов не 
соответствует местоположению погребальных ком-
плексов, известных на территории Предбайкалья, 
которые, как правило, локализуются у подножия 
холмов или гор, на их склонах или пологих вершинах. 
Из всех окинских курганов, обследованных в 2020–
2021 гг., только Шара-Тала 1 находится у подножия 
горы. Но раскопочные работы, проведенные на этом 
объекте, не подтвердили его погребальную направ-
ленность. 

Под камнями кладок Шаснура 3, Шара-Тала 1 и 
Сондинто 1 обнаружены различные изделия из кам-
ня. Преимущественно, это не завершённые орудия, 
а элементы их производства. Подобный набор арте-
фактов обычно встречается в культурном слое стоя-
нок, поселений или мастерских. Не исключено, что 
вышеперечисленные курганы были сооружены на 
месте неолитических памятников. Но эта версия 
может быть подтверждена только для Шаснура 3, 
возле которого проводились шурфовочные работы и 
подтверждено наличие древних стоянок (Аржанни-
ков, Инешин, Аржанникова, Снопков, 2010). Возле 
Шара-Тала 1 и Сондинто 1 шурфовочные работы не 
проводились. На территории вокруг каменных кон-
струкций не обнаружен подъемный археологиче-
ский материал. 

Одна из версий, объясняющая функциональное 
назначение круглых курганообразных кладок, уже 
выдвигалась (Ташак, Харинский, Портнягин, 2021). В 
статье, опубликованной в 2021 г., высказывается 
предположение о том, что «…плоские или курганооб-
разные конструкции диаметром от 3 до 6 м, похожие 
на надмогильные кладки, можно характеризовать как 
кенотафы – имитацию погребальных сооружений. 
Они сооружались в память о человеке, останки кото-
рого не были доставлены к месту захоронения» (Та-
шак, Харинский, Портнягин, 2021. С. 151–152). Как 
правило, кенотафы имитируют погребальные кон-
струкции. Их каменная кладка, яма и инвентарь по-

добны реальным прототипам из захоронений той 
культурной общности, которая их сооружала. Очень 
часто схожесть с погребальными конструкциями по-
могает датировать кенотафы, в которых отсутствуют 
артефакты. В нашем случае под круглыми курганооб-
разными кладками отсутствовали какие-либо остатки 
ямы, сооружения из дерева или камней. Под кладкой 
комплекса 1 Шаснура 3 зафиксирована небольшая 
ямка, но вероятней всего она была оставлена граби-
телями, на следы деятельности которых указывает и 
частичное разрушение кладки. 

Если все же считать окинские курганы из камня 
кенотафами и что они повторяли форму реальных 
погребальных конструкций, то в таком случае напра-
шивается мысль о том, были ли в погребальных кон-
струкциях, синхронных им, могильные ямы. Может, 
представители общности, сооружавшей курганооб-
разные насыпи из камня, хоронили своих умерших на 
поверхности земли и сверху закладывали покойника 
камнями. Подобная версия, на наш взгляд, вполне 
уместна. Она также не противоречит ранее высказан-
ной мысли о том, что под этими сооружениями могли 
захоранивать сумочку с волосами умершего (сондой), 
если его тело было невозможно доставить к месту 
погребения. Подобный обряд зафиксирован у окин-
ских хонгодоров – нынешних жителей Окинского 
плоскогорья. Прядь волос, находившаяся в сумочке, 
срезалась с головы ребенка, когда ему исполнялся 
год. Для этого проводился специальный обряд ми-
лан. Сондой хранили в родительском доме, чаще все-
го у алтаря. «Когда человек надолго покидал родные 
места, он вешал на шею сондой со своими волосами, 
и этот мешочек становился оберегом. Он должен был 
поддерживать его связь с родственниками и Родной 
Землей и защищать от неприятностей. Когда человек 
умирал, мешочек с прядью волос хоронили вместе с 
ним» (Ташак, Харинский, Портнягин, 2021. С. 152). 

Преимущественно кенотафы сооружали в связи 
с гибелью человека в бою или в результате несчаст-
ного случая, тело которого доставить на родину не 
представлялось возможным. Процесс сооружения 
кенотафа направлен на преодоление оппозиции 
«жизнь-смерть» и создание благоприятных условий в 
загробном мире для души умершего человека (Даш-
ковский, Серегин, 2008. С. 95). 

Можно высказать еще одно предположение от-
носительно назначения окинских курганов из камня. 
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Верховья Оки являются прекрасным изолятом, окру-
женным со всех сторон высокими горами. На протя-
жении столетий на Окинском плоскогорье могли 
скрываться переселенцы из соседних районов. Не 
исключено, что некая культурная общность, пересе-
лившаяся в лесостепную часть долины р. Оки, решила 
здесь на некоторое время закрепиться. В составе их 
духовной культуры вполне могли присутствовать об-
ряды, связанные с почитанием умерших предков. 
Естественно, что переместить на новую территорию 
могилы предков они не могли, но соорудить из кам-
ней их имитацию, им было вполне по силам. Благо-
даря этим сооружением, они могли заручиться под-
держкой духов предков и обращаться к ним за по-
мощью в случае необходимости. Кроме этого, нали-
чие на осваиваемой территории «могил предков» 
дополнительно её маркировало и устраняло претен-
зии на эту землю других претендентов. 

Из всех курганообразных конструкций Окинско-
го плоскогорья кладка комплекса 15 Оки 1 выглядит 
наиболее впечатляющей. И хотя к настоящему вре-
мени каменная конструкция этого комплекса значи-
тельно разрушена, по ряду особенностей – наличие 
кольцевой оградки диаметром 27 м и круглой курга-
нообразной кладки диаметром 16,5 м в центре кон-
струкции, а также отсутствие сплошного заполнения 
камнями пространства между кольцом и кладкой, 
позволяет её охарактеризовать как херексур (Цыбик-
таров, 1998. С. 136; Чугунов, 2002). Радиальные со-
оружения из камней, находящиеся между оградкой и 
курганной насыпью, напоминают лучи, фиксируемые 
у целого ряда херексуров. К настоящему времени это 
самый северный из известных херексуров. Вторым по 
удаленности на север и ближайшим к нему из хе-
рексуров является комплекс 1 археологического объ-
екта Овоотын Узуур I (Судал 1). Он располагается в 
Монголии на северном берегу озера Хубсугул, на юго-
восточной окраине сумонного центра Ханх (Харин-
ский, Ожередов, Эрдэнэбаатар, 2006). Расстояние 
между двумя херексурами 110 км. Третий из самых 
северных херексуров – археологический комплекс 
Кур-Кечу 2 находится в Центральном Алтае (Тишкин, 
Гиенко, Дружинина, 2011). Он располагается в 940 км 
к западу от Оки 1. 

Культуру оленных камней и херексуров в широ-
ком хронологическом диапазоне датируют XV–VIII вв. 
до н. э. (Ėnkhtör, Bemmann, Brosseder, 2018; Баярсай-

хан, Түвшинжаргал, Тэйлор и др., 2018; Frohlich, Am-
galantögs, Littleton et al., 2009; Jeong, Wang, Wilkin et 
al., 2020; Wright, 2021). Не исключено, что в разных 
районах обширного ареала распространения хе-
рексуров хронологический диапазон существования 
этих памятников может не совпадать. Проникнуть на 
Окинское плоскогорье носители культуры оленных 
камней и херексуров могли только с юга – с террито-
рии современной Монголии. Один из наиболее веро-
ятных маршрутов их продвижения проходил от се-
верного побережья озера Хубсугул вверх по течению 
реки Их-Хоро-Гол до перевала Уха-Даба, или по её 
левому притоку Нарийн-Хоро-Гол до перевала На-
рийн-Даба. Далее движение осуществлялось по до-
лине реки Хоре – левому притоку Оки. 

В значительной части херексуров не обнаружено 
следов захоронения человека. Вероятно, их сооружа-
ли для иных целей (Эрдэнэбаатар, 2009; Broderick, 
Houle, Seitsonen, Bayarsaikhan, 2014; Мамкин, Бело-
усов, 2019). Возможно, херексуры выполняли роль 
поминальников или кенотафов. В связи с этим пра-
вомерно рассматривать археологические объекты 
Ока 1 и Ока 2, до строительства с. Саяны и разборки 
части курганов, составлявшие единый памятник Сая-
ны 1, как большой ритуальный ансамбль, не включа-
ющий в свой состав погребальных конструкций, что 
подтверждают раскопки 1870 и 2021 гг. Центральное 
положение в этом ансамбле занимает херексур. Не 
исключено, что большая часть комплексов с кургано-
образными насыпями сооружалось одновременно с 
ним и датируется в пределах конца II тыс. до н. э. – 
середины I тыс. н. э. 
 
Заключение 

Археологические памятники с курганами из 
камня, сооруженные древним населением Окинского 
плоскогорья, можно отнести к числу объектов, о ко-
торых известно очень немного. Вопросы их хроноло-
гии, культурной принадлежности и функционального 
назначения до сих пор остаются полностью нерешен-
ными. Раскопки 2020–2021 гг. немного приоткрыли 
завесу таинственности над этими археологическими 
объектами. Большинство из них не являются погре-
бальными сооружениями. Под ними отсутствуют ямы 
или какие-либо конструкции из камня и дерева. 
Наземные сооружения этих комплексов представле-
ны круглыми кладками диаметром 2,5–6 м и оваль-
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ными кладками размером от 2,8 х 3,6 м до 6 х 7 м. 
Часть овальных кладок, возможно, утратила свою 
первоначальную форму в результате действий граби-
телей. Конструкция всех курганообразных кладок 
однотипна, что указывает на их культурное единство 
и датировку в близком хронологическом диапазоне. 

Ритуальный характер окинских курганов из кам-
ня не вызывает сомнения. Чаще всего они располага-

лись по одному. Исключение составляют памятники 
Ока 1 и Ока 2, включавшие по несколько курганов из 
камня. В настоящее время можно предполагать, что 
эти сооружения выполняли роль кенотафов или по-
минальников, одновременно являясь искусственны-
ми территориальными маркерами, закреплявшими 
права их строителей над определенной территорией. 
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