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Юго-Восточное Забайкалье является районом, в котором происходило 

формирование народностей, оказавших значительное влияние на исторические 

процессы, протекавшие в I-II тыс. н.э. в Центральной Азии и Южной Сибири. 

Именно здесь – в долине реки Онон родился основатель монгольской державы 

Чингис-хан. В XIII в. долины рек Аргунь и Хайлар входили в состав владений рода 

Джочи-Хасара - младшего брата Чингис-хана. Его сын Есунгу стал основателем 

города, построенного на берегу левого притока Аргуни – Урулюнгуя и известного 

как Хирхиринское городище (Киселев, 1965: 53-57). К северо-западу от городища 

находится могильник Окошки, на котором, вероятно, жители города Есунгу и 

хоронили умерших. 

Могильник Окошки располагается на вершине горы под названием Окошки 

(Тартельтуй) в 8 км к северо-западу от поселка Юбилейный. В 1,5 км к юго-востоку 

от могильника находятся остатки Хирхиринского городища. К северо-востоку от 

горы протекает река Кир-Кира (Хир-Хира), впадающая в 5 км к востоку от 

некрополя в реку Урулюнгуй.  

Могильник открыт в середине XIX в. А.Павлуцким. По словам 

исследователя: «… к западу, в одной версте от городка (Хирхиринского городища) 

лежит холм, на котором я нашел до 40 могил, обложенных большей частью по 

основанию их насыпи гранитными камнями, достигающими иногда до 40 пудов 

весом» (Павлуцкий, 1867: 502). Им раскопаны одна большая и одна малая могилы. 

В малой найдены только кости животных и человека, зато в большой могиле, 

сохранившей сверху три воронкообразных углубления (провала), вместе с костями 

животных обнаружены два железных наконечника стрел, медная монета и 

небольшой обломок тонкой костяной пластинки с изображениями «различных, как 
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бы геометрических фигур». Каждый из провалов на кургане соответствовал одному 

человеческому захоронению, но от скелетов в погребениях сохранились только 

отдельные кости, «смешанные с углем». А.Павлуцкий предположил, что «вся 

насыпь могильного кургана первоначально выстлана была кирпичом», о чем 

свидетельствовали его обломки, фиксируемые со всех сторон от раскопа, прямо под 

дерном. При вскрытии же самих могил «встретилось большое затруднение от 

огромных гранитных валунов, достигающих иногда около 20 пудов весом, 

которыми внутри облицованы были самые могильные ямы, а также покрыты и 

сверху камнями». Такое же строение имели и другие курганы некрополя 

(Павлуцкий, 1867: 503). 

Раскопки на горе Окошки были продолжены в 1959 г. Монгольской 

археологической экспедицией под руководством С.В.Киселева. В заложенных на 

памятнике шурфах выявлен культурный слой стоянки бронзового века с керамикой 

и каменными орудиями. Но основные работы были сосредоточены на исследовании 

могильника. В 1959 г. раскопан самый большой курган (№ 1) некрополя (Киселев, 

1965: 57). 

В кургане  обнаружены расположенные по центральной оси с севера на юг 

три ограбленных погребения, в которых найдены фрагменты шелковых узорчатых 

тканей, лаковые изделия, предметы из слоновой кости. Четвертое погребение 

уцелело полностью. Сохранился дощатый, окованный железными полосами гроб, 

на котором лежали седло с костяными стременами, узда с железными удилами, лук 

и берестяной колчан со стрелами. В обтянутом шелком гробу уцелели останки 

мальчика примерно 6 лет, в шелковой шапочке, крытой шелком шубе, шелковой 

рубашке, в штанишках и сапожках. Кроме того, на нем была юбка ламского типа. 

Шуба также отличалась ламским покроем. Поверх шубы был положен пояс с 

серебряными бляхами и кошельком с кресалом и трутом. На правой стороне груди 

умершего обнаружена серебряная чаша типа буддийской «габала»; на дне ее имелся 

рельефный знак – сложная санскритская лигатура (Киселев, 1965: 57). 

Хотя расположение могильника Окошки указано у А.Павлуцкого и 

С.В.Киселева по-разному: по А.Павлуцкому – в одной версте на запад от 

Хирхиринского городища, а у С.В.Киселева – в 2 км на север, но, скорее всего, 

исследователи раскапывали, не только один могильник, но и один и тот же курган. 

«Это предположение тем более вероятно, что С.В.Киселев отмечает на кургане 

остатки какой-то ямы, - возможно следы прежней деятельности А.Павлуцкого, 

который, как известно, не вскрывал его полностью, а врезался тремя узкими 

колодцами. Естественно, поэтому, что С.В.Киселеву достались в кургане три 

«ограбленных» (а скорее всего вскрытых А.Павлуцким) погребения и одно целое» 

(Асеев и др., 1984: 9) 

В 2009 г. работы на могильнике были возобновлены археологической 

экспедицией, в которую входили представители Забайкальского государственного 
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педагогического института, Института истории, археологии и этнографии ДВО 

РАН, Иркутского государственного технического университета, Улан-Баторского 

Института МонГУ и Нерчинского краеведческого музея. На памятнике проведена 

инструментальная топосъемка. Выяснено, что некрополь находится в 1,5 км к 

северо-западу от Хирхиринского городища, то есть располагается посредине между 

точками, указанными в работах  А.Павлуцкого и С.В.Кисилева. 

На могильнике зафиксировано 19 искусственных конструкций (рис. 1), 

которые предварительно определяются как надмогильные сооружения. Они 

представлены земляными курганами с включением камней и плоскими каменными 

кладками, иногда плохо различимыми на поверхности земли. Номер один закреплен 

за комплексом, раскопанным С.В.Киселевым. Он, как и комплексы № 2, 8 и 19 

сверху перекрывался курганообразной насыпью из земли. Остальные захоронения 

находятся под каменными выкладками. В 2009 г. было вскрыто два погребения. 

Одно из них находилось под каменной кладкой (№5), а другое под курганообразной 

насыпью (№8). 

Погребение № 5 располагалось в северо-западной части могильника. Сверху 

оно перекрывалось кладкой, сложенным из камней размером от 10 х 20 х 20 см. до 

53 х 57 х 96 см. Высота насыпи 20 см. В ее центре располагается западина 

диаметром 90 см и глубиной 15 см. На месте кладки заложен раскоп размером 7 х 7 

м, ориентированный стенками по сторонам света. 

После расчистки кладки выяснилось, что она овальной формы размером 5,7 

х 6,2 м, ориентирована по линии с азимутом 345°. Под кладкой располагалась 

могильная яма размером 1,2 х 2,5 м, ориентированная по линии с азимутом 350°. Ее 

глубина составляла 2 м. В верхней части ямы и возле нее обнаружено два железных 

торока. Один с двумя кольцами, а другой с одним кольцом (рис. 2 – 6). Еще один 

одиночный торок найден в средней части заполнения ямы. К северу от ямы 

зафиксирован вертикально установленный кирпич. До самого дна яма заполнена 

крупными камнями, часть которых просела в нее из надмогильной кладки. 

К дну, размеры могильной ямы уменьшаются и составляют 0,56 х 2,00 м. 

Яма приобретает четырехугольную форму и ориентировку на север. На дне ямы 

отмечены остатки деревянной внутримогильной конструкции четырехугольной 

формы, в которой располагался погребенный. Она напоминает ящик, сделанный из 

досок толщиной около 3 см и перекрытый сверху крышкой. Ящик скреплялся с 

помощью железных гвоздей (рис. 2 – 2-5), четыре из которых сохранились в районе 

северной торцевой стенки, а один у восточной боковой стенки.  

Кости погребенного встречены на среднем и нижнем уровнях заполнения 

могильной ямы. Анатомический порядок сохранили лопатки, верхняя часть 

позвоночника, правая плечевая кость, крестец с тремя нижними позвонками, левая 

часть таза и левая бедренная кость. Череп в могильной яме не обнаружен. Судя по 

костным останкам, погребение принадлежит женщине. Умершая располагалась 
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вытянуто на спине, верхней частью ориентирована на север. К северо-западу от 

останков погребенной найдены железные шарнирные ножницы, железный утюжок 

и круглое бронзовое зеркало в сумочке (рис. 2 – 1). У левой лопатки обнаружена 

железная игла.  

 

 

Рис. 1. Могильник Окошки 

Погребение № 8 находилось в южной части могильника. Сверху оно 

прекрывалось земляным курганом диаметром 11 м и высотой 0,7 м. На его 

поверхности отмечено только два камня размером 18 х 28 см и 30 х 40 см. В центре 

кургана фиксируется углубление диаметром 3,2 м и глубиной 50 см. На месте 

кургана разбит раскоп 12 х 11 м. 
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В процессе зачистки кургана выяснилось, что в его центре вырыта яма 

глубиной 1 м, которая была заметна еще до раскопок. Яма четырехугольной формы 

размером 0,8 х 1,6 м, ориентирована по линии север-юг. Она заполнена черным 

суглинком со следами прокала и углем. Вероятно, она предназначалась для 

захоронения павших животных. В яме найдено большое количество костей овец, 

лошади, коровы, фрагмент гусеницы трактора, остатки одежды, камень, 

обмотанный проволокой, алюминиевая ложка. Судя по обнаруженным предметам, 

яма была выкопана во второй половине XX в. К счастью, она не нарушила 

совершенное под курганом захоронение. На его наличие указывало овальное пятно 

темно-серого суглинка размером 2,3 х 2,7 м, хорошо фиксируемое на глубине 0,7 м 

от древней поверхности земли. 

К низу размеры могильного пятна 

уменьшались. На глубине 1 м 

зафиксированы останки умершего. Они 

принадлежали зрелому мужчине. Костяк 

сохранил анатомический порядок. 

Погребенный располагался в берестяном 

чехле, состоящем из верхнего и нижнего 

полотнищ четырехугольной формы, не 

скрепленных между собой. Ширина 

верхнего полотнища 0,7 м, 

сохранившаяся длина 0,96 м. Им 

прикрыта верхняя часть костяка. Ширина 

нижнего полотнища 45-50 см. Оно 

сужается в сторону ног. Длина 

полотнища 1,6 м. Умерший похоронен на спине, в вытянутом положении, головой 

на запад. Его лицо было повернуто влево, ноги сдвинуты к северу. Позвоночник 

слегка изогнут. Кисть правой руки покоилась на тазовых костях. Кисть левой руки 

располагалась на груди, а локоть отведен в сторону. 

На ступнях ног умершего лежали остатки деревянного седла. Его передняя 

лука располагалась вертикально относительно полок и была покрыта железной 

накладкой. Задняя лука крепилась наклонно по отношению к полкам. К востоку от 

седла располагалось железное стремя арочной формы с широкой прямой 

подножкой. Прорезь для путлища сделана в дужке стремени. К западу от седла, у 

правой большеберцовой кости находилось еще одно железное стремя арочной 

формы с выделенным в виде петли путлищем. Между ног погребенного находилась 

Рис. 2. Могильник Окошки:  
1-6 – погребение №5,  
7 – погребение №8 
1, 7 – бронза, 2-6 - железо 
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железная пряжка от подпруги седла. Выше нее лежали фрагменты кожаной 

сумочки, на которую было пришито два ряда антропоморфных фигурок. В верхнем 

ряду находились фигурки из бронзы, а в нижнем из железа. Внутри сумочки 

обнаружены две бронзовые личины, обрамленные кожей и мехом. Рот, нос и глаза у 

них были обозначены с помощью продавливания с внутренней стороны.  

Слева от ног погребенного найдено ребро животного со следами обработки. 

В районе изгиба левой руки обнаружены остатки деревянной пиалы. Вероятно, она 

была целенаправленно сломана. Под пиалой располагалась кожаная сумочка с 

бронзовой курительной трубкой (рис. 2 – 7). Под локтевой костью левой руки 

найден железный черешковый нож. Он повернут острием на восток. К югу от 

правой плечевой кости погребенного зафиксирован кусок древесины длиной 25 см 

и шириной 8 см, назначение которого неясно. 

Судя по погребальному ритуалу и набору инвентаря, на могильнике Окошки 

представлены две культурно-хронологические традиции. Одна характеризуется 

захоронением умершего в деревянном четырехугольном ящике (гробу), который 

устанавливался на дно могильной ямы глубиной около 2 м. Погребенный 

располагался вытянуто, на спине и был ориентирован верхней частью тела на север. 

Яма засыпалась землей и камнями, а сверху перекрывалась каменной кладкой 

овальной или круглой формы диаметром около 5,0-7,5 м. Вторая погребальная 

традиция представлена захоронением в могильной яме глубиной около 1,2 м. 

Погребенный укладывался вытянуто, на спине на берестяное полотнище и 

ориентировался головой на запад. Сверху его накрывали другим полотнищем 

бересты. Яма засыпалась и над ней возводился земляной курган высотой около 0,7-

1,3 м и диаметром 11-12 м.  

Погребальный ритуал, зафиксированный С.В.Киселевым в комплексе № 1, 

больше соответствует материалам из погребения № 8, раскопанного в 2009 г. Но 

однозначно относить эти захоронения к одной погребальной традиции 

представляется преждевременным. Материалы 1959 г. до сих пор полностью не 

опубликованы. Не ясно, как были ориентированы захоронения и как располагался 

погребенный. Кроме этого, совершенно необычным для забайкальских захоронений 

II тыс.н.э. является расположение под одной курганной насыпью сразу четырех 

могил. Аналогов этому погребальному ритуалу в регионе пока не встречено.  

Отличаются по своим конструктивным особенностям и некоторые из 

искусственных каменных кладок, расположенных в северо-восточной части 

могильника. Они меньше по размерам, чем кладка комплекса № 5. Их диаметр 

составляет 1,5-3,5 м. Поэтому, вполне вероятно, что под ними располагаются 

захоронения совершенные по иному погребальному ритуалу, чем под крупными 

кладками.  

Захоронение комплекса № 5 по целому ряду параметров находит аналогии 

среди монгольских погребений X-XV вв., в том числе расположенных и на 
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территории Юго-Восточного Забайкалья. У них схожие формы надмогильных 

выкладок (однослойная овальная или кольцевидная выкладка из плит, лежащих 

плашмя); способ захоронения умерших в могилах (в деревянных гробах с крышкой, 

но без дна или в колодах); ориентация погребенных по сторонам света (головой на 

север или северо-восток) и формы трупоположения (на спине, в вытянутом 

положении) (Ковычев, 1981; 2004; Асеев И.В. и др., 1984). По костям погребенной 

из комплекса № 5 получена радиоуглеродная дата 690±70 л.н. (СОАН-7956) с 

учетом калибровки соответствующая XIII-XIV вв. Судя по ней, могильник Окошки 

был сооружен во время существования Хирхиринского городища, большая часть 

радиоуглеродных дат с которого соответствуют XIII-XIV вв. (Артемьев, 2005). 

Захоронение комплекса № 8 относится к позднему периоду существования 

могильника Окошки. По костям погребенного получена радиоуглеродная дата 

245±50 л.н. (СОАН-7957), с учетом калибровки соответствующая второй половине 

XVI – XIX вв. Если учесть, что в погребении найдена курительная трубка и не 

обнаружены предметы русского производства, то его датировку можно ограничить 

XVII в. В это время в Юго-Восточном Забайкалье проживали монголоязычные 

уляты, тунгусоязычные долоты, конуры и чипчинуты (Долгих, 1960). К числу 

последних можно отнести и погребенного в комплексе № 8, о чем свидетельствует 

наличие берестяной внутримогильной конструкции и ориентировка умершего 

головой на запад. 
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