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В статье представлены результаты анализа спутниковых снимков из свободных источников 
территории Монголии и Западного Забайкалья. В ходе мониторинга снимков были выявлены новые 
объекты, которые интерпретируются нами как остатки древних городищ кочевых Империй – хунну, 
уйгуров, киданей и Монгольской. В работе дана предварительная датировка и описание объектов. 

Ключевые слова: археология хунну, метод дистанционного зондирования земли, уйгуры, кидани, 
Монгольская империя, древние города, Монголия, Западное Забайкалье.

USE OF EARTH REMOTE SENSING METHOD IN SEARCHING FOR 
FORTIFIED STRUCTURES IN THE TERRITORY OF MONGOLIA AND 

WESTERN TRANSBAIKALIA2

D. A. Miyagashev, B. A. Bazarov, Ya. V. Dikiy

The paper features the results of an analysis of satellite images of the territory of Mongolia and Western 
Transbaikalia obtained from free sources. Monitoring of the images allowed to identify new objects, which 
are interpreted by the authors as the remains of ancient hillforts of nomadic Empires - the Xiongnu, Uighurs, 
Khitan and Mongol. The paper provides the preliminary dating and description of the objects.
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1  Работа выполнена в рамках государственного задания (проект «Историческое пространство монгольского 
мира: археологические культуры, общества и государства», № 121031000241-1).

2  The work was carried out within the framework of a state assignment (project “Historical Space of the Mongol 
World: Archaeological Cultures, Societies and States”, No. 121031000241-1).

Метод дистанционного зондирования 
земли (ДЗЗ) прошел путь от анализа аэро-
фотоснимков до применения лазерных рада-
ров, установленных на беспилотные лета-
тельные аппараты, и успешно применяется в 
археологии уже более 100 лет. Современные 
технические средства позволяют успешно 
использовать ДЗЗ для поиска и изучения архе-
ологических объектов как в степной зоне, так 
и джунглях Амазонки. Источники данного 
метода включают в себя данные аэро- и космо-
фотосъемки, спутниковых и бортовых скани-
рующих устройств, спутниковых, бортовых и 
наземных радаров и т. д. Сложность исполь-
зуемых технических средств обусловлена 
задачами и целями проводимых исследова-
ний. В качестве примера успешной реализа-
ции дистанционного зондирования можно 
упомянуть всемирно известные открытия в 
Гватемале, Камбодже, Мексике и др., сделан-
ные с применением лазерного радара LIDAR 
(Evans, 2016; Canuto et al., 2018; Inomata et al., 
2020).

Спутниковые снимки высокого разреше-
ния в таких сервисах, как Google, Bing, Esri, 
Yandex и др., покрывающие большую часть 
степей Монголии и Западного Забайкалья (рис. 
1), позволяют успешно использовать дистан-
ционный метод для поиска и изучения некото-
рых категорий археологических памятников. 
Качество изображений позволяет достоверно 
идентифицировать древние фортифицирован-
ные комплексы – города и крепости степных 
империй Центральной Азии – хунну, уйгуров, 
киданей, монгольской и маньчжурской. 

Истоки градостроительства в монгольских 
и забайкальских степях относятся ко време-
ни Хуннской державы (209 г. до н. э. – 48 г. 
н. э.). На настоящий момент известно более 
20 поселений и городищ хунну на территории 
Монголии и Западного Забайкалья (Пэрлээ, 
1961; Давыдова, 1985; 1995; Данилов, 2004; 
Ramseyer et al., 2009; Данилов и др., 2016; Коно-
валов, 2018; Анхбаяр, 2017; Эрэгзэн, 2017). На 
территории Монголии городища хунну распо-
ложены в гобийском поясе, в Центральной и 
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Восточной Монголии в бассейне рек Орхон 
(Дов дэрс, Талын гурван хэрэм, Бумбатын 
балгас и др.) и Керулен (Тэрэлжийн дурвул-
жин, Бурхийн дурвулжин, Хурэт дов, Ундэр 
дов и др.) (рис. 2). В Западном Забайкалье 
городища хунну концентрируются в бассейне 
р. Селенги. По функциональному назначению 
выделяются административные центры, риту-
ально-поминальные, пограничные крепо-
сти и земледельческо-ремесленные центры 
(Данилов, 2004; Эрэгзэн, 2017). Для городищ 
хунну в Монголии характерна квадратная или 
прямоугольная (близкая к трапеции) форма с 
земляными платформами в центре. На терри-
тории Бурятии известны только два городища 
хунну и у них более сложная система форти-
фикации – Иволгинское городище было укре-
плено четырьмя валами и тремя рвами между 
ними, на городище Баян Ундэр фиксируется 
большой внешний и внутренний маленький 
вал (Давыдова, 1995; Данилов, 2004).

Городища уйгурского времени на терри-
тории Западного Забайкалья неизвестны, а в 

Монголии выявлен ряд памятников, распо-
ложенных по долинам Селенги и Орхона – 
Байбалык, Тойтен-Толгой, Тайджин-Чуло, 
Челим балгас и др. (Данилов, 2004) (рис. 3). 
Серия городищ для защиты от Кыргызско-
го каганата была построена на территории 
Тувы (Кызласов, 1969). Для уйгурских горо-
дищ характерны прямоугольные формы с 
оплывшими башнями по углам и в местах 
расположения ворот. Во внутренней части 
фиксируются земляные платформы или легко 
распознаваемые остатки конструкций.

Киданьские городища кроме Монголии 
известны на территории Внутренней Монго-
лии и в других провинциях Китая (Ивлиев, 
1983; Крадин, Ивлиев, 2013). В бассейне рек 
Тола и Керулен располагались четыре круп-
ных города (Харбухын-балгас, Чинтолгой-
балгас, Уланхэрэм, Хэрмэн-дэнж), каменная 
крепость Эмгэтийн-хэрэм и ряд городков с 
небольшими валами (Цагаан узурийн хэрэм, 
Цогтын гэрийн буйр, Найдак уулын дурвэл-
жин, Дэрсэн хэрэм, Ондгойн дурвэлжин, 

Рис. 1. Спутниковый снимок Монголии и Западного Забайкалья
Fig. 1. Satellite image of Mongolia and Western Transbaikalia
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Талын хэрэм, Цагаан дэнжийн балгас и др.) 
(Крадин, Ивлиев, 2011; Очир, Эрдэнэболд, 
Энхтур, 2015). Серия городищ, выполнявших 
функцию приграничных форпостов, зафик-
сирована вдоль северо-восточного «вала 
Чингис-хана», проходящего по территории 
восточной Монголии, Российского Забайка-
лья и северного Китая (Крадин и др., 2019) 
(рис. 4). Такие города, как Харбухын-балгас, 
Чинтолгой-балгас, Уланхэрэм, Хэрмэн-дэнж, 
имели глинобитные валы, построенные по 
китайской технологии хан-ту, по периме-
тру стен располагались вынесенные вперед 
угловые и фронтальные башни, внутреннее 
пространство городов разделялось валами 
или улицами на прямоугольные кварталы 
(Данилов, 2004; Крадин и др. 2013; Kradin et 
al., 2015). Приграничные крепости, располо-
женные на расстоянии дневного перехода от 
«вала Чингис-хана», имели квадратные или 
круглые формы, в некоторых случаях встре-
чается совместное использование – квадрат-
ная цитадель, обнесенная кольцевым валом, 
высота валов достигает высоты 2 м, а ширины 
12 м (Крадин и др., 2019). 

Для Монгольской империи характерно 
строительство городов трех типов – импер-
ских столичных мегаполисов (Каракорум, 
Шанду, Даду), городов – административных 

центров (Аврага, Хирхира), отдельно стоя-
щих усадебных (Алестуй, Нарсатуй) и двор-
цовых (Кондуй) комплексов (Киселев, 1961; 
Древнемонгольские города, 1965; Данилов, 
2004; Shiraishi, 2006; Wei Jian, 2008; Hüttel, 
Erdenebat, 2009; Bemman, Reichert, 2020; Chen 
Gaohua, 2015; Крадин и др., 2016; Крадин и 
др., 2019) (рис. 5). Одно из наиболее известных 
протогородских поселений раннемонголь-
ского времени – Аврага. Оно расположено в 
излучине Керулена. Для монгольских городов 
характерно отсутствие мощных укреплений, 
остатки дворцовых комплексов и усадеб пред-
ставлены земляными платформами различной 
высоты и формы. Так столица монгольской 
империи – Каракорум – имела форму, близ-
кую к прямоугольнику (в южной части – к 
равнобедренной трапеции). Высота городских 
стен не превышала 2 м, а глубина рва была 
не более 1,5 м при ширине до 7 м. Северная 
стена была длиной 1900 м, восточная – 1320 
м, западная – 1520 м, южная прослеживается 
на 560 м. Город был разделен на несколько 
участков. В одной зоне располагались усадь-
бы аристократии и ханский дворец, в другой 
были расселены чжурчжэньские и китайские 
ремесленники, третья была занята мусуль-
манскими купцами (Крадин и др., 2016).

Рис. 2. Карта распространения городищ хунну в Монголии и Западном Забайкалье
Fig. 2. Map of distribution of the Xiongnu hillforts in Mongolia and Western Transbaikalia
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В ходе мониторинга спутниковых снимков 
в сервисе SAS Planet, который дает доступ к 
базе данных из разных сервисов, на террито-
рии Монголии и Западного Забайкалья нами 
были выявлены объекты с характерными для 
древних городищ контурами. Сведения об этих 
объектах не встречаются в опубликованной 
литературе, вполне вероятно, что некоторые 
из них известны монгольским коллегам, но 
еще не были обследованы. В описании указы-
ваются приблизительные размеры, снятые по 
спутниковым снимкам инструментами изме-
рения в картографической программе SAS 
Planet. Датировка городищ также предвари-
тельная и сделана на основании архитектур-
ных особенностей выявленных конструкций 
и их расположения, во внимание принима-
лись такие факты, как расположение в непо-
средственной близости схожих памятников 
и территория распространения городищ в то 
или иное время.

Городища хунну
Бага-Бэрх-Уула балгас (рис. 2; 6: 1). Хаша-

ат сомон Архангайского аймака Монголии, в 
16,9 км севернее центра сомона в межгорном 
распадке, в зоне излияния родников на правом 
берегу р. Хугшин-Орхон, с юга от горы Бага-
Бэрх Уула, ориентировано по сторонам света, 
имеет трапециевидную форму, длина север-

ного вала около 210 м, восточного – 195 м, 
южного – 207 м, западного – 217, в центре 
городища фиксируется земляная насыпь. 
Конструкция валов и планиграфия схожи с 
городищами хунну.

Омог-Уула-хэрэм (рис. 2; 6: 2). Бурэгхан-
гай сомон Булганского аймака Монголии, на 
левом берегу р. Хара-Бухын Гол, к востоку от 
г. Омог Уула. Углы городища ориентированы 
по сторонам света, трапециевидной формы, 
длина северо-восточного вала в пределах 180 
м, юго-восточного – 145 м, юго-западного – 
184 м, северо-западного – 131 м. В центре 
городища земляная насыпь. Конструкция 
валов и планиграфия схожи с городищами 
хунну.

Цохетын Булаг I (рис. 2; 6: 3). Тарагт 
сомон Убурхангайского аймака Монголии, на 
правом берегу родника Цохетын Булаг, право-
бережного притока р. Онгийн Гол. Городище 
ориентировано углами по сторонам света, 
имеет форму квадрата со сторонами стен 
112–115 м. В центре городища со смещени-
ем к западному валу располагается земляная 
насыпь. Конструкция валов и планиграфия 
схожи с городищами хунну.

Цохетын Булаг II (рис. 2; 6: 4). Тарагт 
сомон Убурхангайского аймака Монголии, на 
левом берегу р. Онгийн Гол, в 6 км севернее 

Рис. 3. Карта распространения городищ уйгуров в Монголии
Fig. 3. Map of the distribution of the Uighurs hillforts in Mongolia
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городища Дзун-Баян-Улан I, на приустьевом 
участке безымянного ручья, выходящего из 
горного ущелья. Городище ориентировано 
углами по сторонам света, имеет прямоу-
гольную форму со сторонами стен 92×103 
м. Внутри городища, вдоль западного вала, 
располагаются три земляные платформы. 
Конструкция валов и планиграфия схожи с 
городищами хунну.

Арвай-Хэр балгас I (рис. 2; 6: 5). Тарагт 
сомон Убурхангайского аймака Монголии, на 
левом берегу р. Онгийн Гол, в 30 км ниже по 
течению от городищ Дзун-Баян-Улан I и II, на 
пойменном участке. Городище ориентирова-
но углами по сторонам света, имеет прямо-
угольную форму со сторонами стен 111×115 
м. Внутри городища, вдоль западного вала, 
располагаются три земляные платформы. 
Конструкция валов и планиграфия схожи с 
городищами хунну.

Арвай-Хэр балгас II (рис. 2; 6: 6). Тарагт 
сомон Убурхангайского аймака Монголии, в 
4,3 км северо-восточнее городища Арвай-Хэр 
балгас I, на левом берегу р. Онгийн Гол, на 
надпойменной террасе. Городище ориентиро-
вано углами по сторонам света, имеет прямо-
угольную форму со сторонами стен 211×197 
м. В центре городища располагается земляная 
платформа. Конструкция валов и планигра-
фия схожи с городищами хунну.

Арвай-Хэр балгас III (рис. 2; 6: 7). Тарагт 
сомон Убурхангайского аймака Монголии, на 
левом берегу р. Онгийн Гол, в 4,9 км ниже по 
течению от городища Арвай-Хэр балгас II на 
пойменном участке. Городище ориентирова-
но по сторонам света, южная часть городища 
разрушена, длина северного вала 60 м, сохра-
нившаяся часть восточного вала имеет длину 
60 м, сохранившаяся часть западного вала 
имеет длину 30 м. Конструкция валов схожа с 
городищами хунну.

Баян-Гол балгас (рис. 2; 6: 8). Тарагт 
сомон Убурхангайского аймака Монголии, 
на правом берегу р. Онгийн Гол, в 42,4 км 
ниже по течению от городища Арвай-Хэр 
балгас III на участке надпойменной терра-
сы. Городище ориентировано по сторонам 
света, имеет квадратную форму со сторонами 
по 95 м, через городище проходят несколько 
грунтовых дорог. С юга от основного горо-
дища фиксируется малое городище со стена-
ми длиной по 42 м. Вероятно, этот комплекс 
относится к хуннскому времени.

Гун-Обо балгас (рис. 2; 7: 1). Хайрханду-
лаан сомон Убурхангайского аймака Монго-
лии, на правом берегу р. Толийн Гол, в пойме 

реки. Городище ориентировано по сторонам 
света и имеет в плане форму пятиугольни-
ка, три стены, западная, северная и южная, 
имеют практически одинаковую длину по 186 
м, а восточный вал сложен из двух отрезков, 
образующих посередине небольшой выступа-
ющий наружу угол, общая длина восточной 
стены 199 м. Высота валов, судя по спутни-
ковым снимкам, невысокая, ширина менее 10 
м, внутри городища, практически в центре, 
располагается земляная насыпь. Возможно, 
городище было сооружено в хуннское время.

Китайская пограничная крепость Борд-
зонгийн-Булаг (рис. 2; 7: 2). Номгон сомон 
Умнеговь аймака Монголии, на южном склоне 
Гобийского Алтая, в урочище Бордзонгийн-
Дэд-Тал, в 17 км юго-восточнее городища 
Баян Булаг (китайский пограничный горо-
док Шоусянчэн). Городище трапециевидной 
формы, южный вал не читается. Северный 
вал длиной 53 м, восточный и западный валы 
длиной по 60 м. Возможно, имеется внешний 
вал, остатки которого фиксируются с восточ-
ной и южной сторон. Синхронен городищам 
Баян Булаг и Мангасын хурээ.

Ряд объектов, которые могут быть интер-
претированы как комплексы с валами хунн-
ского времени, были обнаружены нами в доли-
не р. Тамир на территории сомонов Батцэнгэл 
и Огийнур Архангайского аймака Монголии. 
Очевидно, о них идет речь в статье Т. Идэр-
хангая «Тамирын голын хондий хуннугийн 
улс тѳрийн тѳв болох нь» (Tamir river valley 
is considered as a political center of Xiongnu) 
(Идэрхангай, 2012, с. 26) и его докладе 
«Хүннүгийн хааны зуны ордон Лунчэн буюу 
луут хот» (Лунчэн – город дракона – летняя 
резиденция шаньюев Хунну) (Идэрхангай, 
2021).

Городище вблизи с. Колобки (рис. 2; 7: 
3). Памятник находится в Иволгинском райо-
не Республики Бурятия, на левом берегу р. 
Селенги, в 1 км юго-западнее с. Колобки. 
Городище расположено на склоне восточной 
экспозиции, углами ориентировано по сторо-
нам света, прямоугольной формы, длинной 
осью вытянуто с юго-запада на северо-восток, 
северный и восточный валы не фиксируются, 
в центре, ближе к южному валу, расположе-
на земляная насыпь, ориентировочные разме-
ры 70×80 м. Городище было осмотрено Н.В. 
Именохоевым в 2019 г.

Уйгурские городища
Хараат 8 (рис. 3; 7: 4). Хотонт сомон Архан-

гайского аймака Монголии, в междуречье рек 
Джарантай и Орхона, на небольшом острове, 
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образованном основным руслом р. Джаран-
тай и его протокой. Этот объект следует вклю-
чить в группу городищ Хараат (Очир и др., 
2019; Ancient settlement of Mongolia, 2020, с. 
142–155), расположенных по левому берегу р. 
Джарантай. Таким образом, с учетом нового 
городища здесь насчитывается 8 небольших 
укрепленных комплексов. Городище ориен-
тировано углами по сторонам света и имеет 
в плане прямоугольную форму со сторонами 
80×75 м, ширина валов более 10 м. Внутри 
городища фиксируются земляные насыпи и 
разделения на кварталы.

Киданьские городища
Четыре круглых городища были выяв-

лены в районе в зоне центрального участ-
ка вала Чингисхана. Северо-восточный вал 
Чингисхана включает в себя 56 городищ, из 
них 7 круглых городищ. С учетом выявлен-
ных больших круглых городищ общее коли-
чество их 11 (6,1%). По своим параметрам к 
ним близки известные Куладжайское городи-
ще, в диаметре достигающее 200 м, Большой 
круглый Уртуйский городок, диаметр которо-
го 158 м. Следует отметить, что на этих горо-
дищах археологический материал не обнару-
жен. Культурный материал в виде киданьской 
керамики найден на круглых городищах Хара-
нур-2, Хэрэмтийн-3 и Их-Булак-2, составля-
ющих единый комплекс с прямоугольными 
городищами и расположенных близко к валу.

Цаган-нур (рис. 4; 8: 1). Чойболсан сомон 
Дорнод аймака Монголии, в полутора км 
южнее соленого озера Цаган-Нур, в 22,3 км 
юго-восточнее вала, в 20,4 км юго-восточнее 
городища Урд-гэртийн-говь. Конструкция 
приурочена к левому берегу русла неболь-
шой речки. Валы на всем своем протяжении 
на снимке демонстрируют хорошую сохран-
ность, без разрывов. Городище круглой формы 
диаметром 442 м. Ширина вала у основания 
приблизительно 11 м. Одно из самых круп-
ных городищ. Во внутренней части остатки 
построек не фиксируются.

Цахилдагын-худук-1 (рис. 4; 8: 2). Гурван-
загал сомон Дорнод аймака Монголии, в 12,5 
км юго-юго-западнее городища Хэрэмтийн-3, 
в 10,7 км юго-юго-восточнее вала. Северная 
часть городища подтапливается водами из 
источников. Диаметр городища 457 м. Шири-
на вала у основания приблизительно 10 м. 
Одно из самых крупных городищ. Во внутрен-
ней части остатки построек не фиксируются.

Цахилдагын-худук-2 (рис. 4; 8: 3). Чойбол-
сан сомон Дорнод аймака Монголии, в 2,9 км 
юго-юго-западнее городища Цахилдагын-

худук-1, в 14,3 км юго-юго-восточнее вала. 
Валы на всем своем протяжении на снимке 
демонстрируют хорошую сохранность, без 
разрывов. Диаметр городища 232 м. Шири-
на вала у основания приблизительно 10 м. Во 
внутренней части остатки построек не фикси-
руются.

Дунгой-цаган-нур (рис. 4; 8: 4). Сэрг-
гэлэн сомон Дорнод аймака Монголии, в 
7,3 км к северо-востоку от соленого озера 
Яхийн-Нур, на южном побережье двух соле-
ных озер Дунгой-Цаган-Нур, в зоне излияния 
родников. Вал в нескольких местах прорезан 
руслами вод, текущих от родников к озеру. 
Городище имеет форму круга диаметром 327 
м. Ширина вала у основания приблизительно 
10,5 м. Городище находится в 16,2 км южнее 
поворотной точки вала в районе городища 
Мэлхийн-булаг (поворотная точка находится 
в 2,6 км западнее городища), маркирующего 
конец западного участка Великой киданьской 
стены. Во внутренней части остатки построек 
не фиксируются.

Обращает на себя внимание, что боль-
шие круглые городища расположены в зоне 
центрального участка вала. Отмечается, что 
центральная часть вала «была наиболее удоб-
на для нападения кавалерии противника с 
севера. Здесь отсутствовали такие естествен-
ные преграды, как горные хребты, располагав-
шиеся к северу от западного участка вала, или 
реки Аргунь и Гэньхэ, защищавшие восточ-
ный участок вала. Группы городищ, распо-
лагающиеся здесь, образовывали единую 
эшелонированную оборону важных в стра-
тегическом отношении распадков» (Крадин 
и др., 2019, с. 75). Вне всякого сомнения, 
большие круглые городища являлись важной 
частью этой единой эшелонированной оборо-
ны. Их размеры и расположение наводят на 
мысль о крупном военном гарнизоне, распо-
лагавшемся в глубине пограничного фронти-
ра.

Две группы городищ были выявлены в 
бассейне р. Толы, в Баяннур сомоне Булган-
ского аймака Монголии, в болотистой пойме 
одной из проток р. Толы, огибающей гору 
Баян-Улан. Группа городищ Урто-Худук хэрэм 
располагается вдоль левого берега протоки, 
другая группа из комплексов Дэрсэн хэрэм 
расположена западнее и тяготеет к правому 
берегу протоки. Памятники Дэрсэн хэрэм I 
и II были открыты в 2002–2003 гг. (Очир и 
др., 2015, с. 86), нами были выявлены еще 4 
объекта из этой группы.
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Урто-Худук хэрэм I (рис. 4; 8: 5) занима-
ет крайнее западное положение из серии этих 
пяти городищ, ориентировано по сторонам 
света, имеет прямоугольную форму, длинной 
осью с незначительным отклонением ориен-
тировано с севра на юг, валы имеют размеры 
175×126 м, ширина в основании около 10 м. 
Во внутренней части остатки построек не 
фиксируются.

Урто-Худук хэрэм II (рис. 4; 8: 6) нахо-
дится в 3,9 км северо-восточнее первого 
городища, ориентировано по сторонам света, 
имеет прямоугольную форму, длинной осью с 
незначительным отклонением ориентировано 
с севера на юг, юго-западная часть городища 
разрушена, на снимках виден северный вал 
и часть восточного. Длина северной стены – 
116 м, восточной – 124 м, ширина вала в осно-
вании 6–8 м. Во внутренней части остатки 
построек не фиксируются.

Урто-Худук хэрэм III (рис. 4; 8: 7) распо-
ложено в 620 м севернее второго городища, 
ориентировано по сторонам света, имеет 
прямоугольную форму, длинной осью с незна-
чительным отклонением ориентировано с 
севера на юг, размеры 136×126 м, валы невы-
сокие, ширина более 10 м. Во внутренней 
части остатки построек не фиксируются.

Урто-Худук хэрэм IV (рис. 4; 8: 8) нахо-
дится в 3,4 км северо-восточнее третьего 
городища на участке надпойменной террасы, 
прямоугольной формы, длинной осью ориен-
тировано с северо-востока на юго-запад, 
размеры 86×96 м, валы невысокие, ширина 
около 4–5 м. Во внутренней части остатки 
построек не фиксируются.

Урто-Худук хэрэм V (рис. 4; 9: 1) находится 
в 270 м северо-восточнее четвертого городи-
ща на участке надпойменной террасы, прямо-
угольной формы, длинной осью ориентиро-
вано с северо-запада на юго-восток, размеры 
86×77 м, валы невысокие, ширина около 10 
м. Во внутренней части остатки построек не 
фиксируются.

Дэрсэн хэрэм III (рис. 4; 9: 2) находится в 
1,3 км юго-восточнее четвертого городища в 
заболоченном русле протоки р. Толы, квадрат-
ной формы, длинной осью ориентировано с 
северо-запада на юго-восток, длина северной 
и южной стен 75 м, западного и восточного – 
88 м, ширина валов около 8 м. Во внутренней 
части остатки построек не фиксируются.

Дэрсэн хэрэм IV (рис. 4; 9: 3) располо-
жено в 100 м юго-западнее третьего городи-
ща, квадратной формы, со стенами по 105 
м, ширина валов более 10 м. Во внутренней 
части остатки построек не фиксируются.

Рис. 4. Карта распространения городищ киданей в Монголии
Fig. 4. Map of distribution of the Khitan hillforts in Mongolia
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Дэрсэн хэрэм V (рис. 4; 9: 4) находится в 
899 м юго-западнее городища Дэрсэн хэрэм I, 
прямоугольной формы, длинной осью вытяну-
то с юго-запада на северо-восток, в централь-
ной части северного и южного валов фикси-
руются ворота. Длина северной и южной стен 
302 м, западной и восточной 89 м, шири-
на валов около 10 м. Во внутренней части 
остатки построек не фиксируются. Городище 
Дэрсэн хэрэм V идентично городищу Дэрсэн 
хэрэм II (Очир и др., 2015, с. 86–87, рис. 4).

Дэрсэн хэрэм VI (рис. 4; 9: 5) находится в 
689 м южнее городища Дэрсэн хэрэм V, прямо-
угольной формы, длинной осью вытянуто с 
запада на восток, северный и часть восточно-
го вала смыты рекой. Видимая длина запад-
ного вала 170 м, восточного 90 м, южного 
270 м, ширина валов в основании более 10 м. 
Внутреннее пространство городища, очевид-
но, было разделено на отдельные кварталы, 
в западной части сохранились внутренние 
валы, один проходит параллельно внешней 
западной стене, на расстоянии около 40 м, от 
него проведен еще один, он проходит парал-
лельно южной стене в западном направлении 
на расстоянии около 30 м от южного вала. На 
остальной площади остатки конструкций не 
фиксируются.

Хэрмэн дэрс II (рис. 4; 9: 6) находится в 4,9 
км северо-западнее городища Хэрмэн дэрс I, 
на правом берегу р. Асгат Гол, ориентировано 
по сторонам света, трапециевидной формы, 
длинной осью вытянуто с запада на восток. 
Длина северного вала 410 м, восточного – 348 
м, южного – 408 м, западного – 368 м, ширина 
валов около 8 м. Во внутренней части городи-
ща фиксируется земляная насыпь.

Следующее городище возможно было 
как-то связано с группой из трех городищ 
Цаган-Узурийн хэрэм (Очир и др., 2015, с. 
86), оно расположено в той же долине, в 6 км 
южнее их.

Цаган Узурийн хэрэм IV (рис. 4; 9: 7). 
Рашант сомон Булганского аймака Монго-
лии, в 6,8 км юго-восточнее городища Цаган 
Узурийн хэрэм III, на правом берегу р. Бадын 
Гол (по Очир и др., 2015, – р. Саван) и уже 
относится к Рашант сомону. Углами ориенти-
ровано по сторонам света, квадратной формы, 
северо-западный вал виден плохо. Длина стен 
достигает 119 м, ширина валов в основании 
около 7 м. Во внутренней части городища 
объекты не фиксируются.

Сант Улын балгас (рис. 4; 9: 8). Ондор-
ширээт сомон Тув аймака Монголии, на 
правом берегу р. Бадын Гол (по Очир и др., 
2015, – р. Саван). Углами городище ориенти-

Рис. 5. Карта распространения городов Монгольской империи
Fig. 5. Map of the distribution of the cities of the Mongol Empire
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Рис. 6. Спутниковые снимки новых городищ хунну: 1 – Бага-Бэрх-Уула балгас; 2 – Омог-Ула-хэрэм; 
3 – Цохетын Булаг I; 4 – Цохетын Булаг II; 5 – Арвай-Хэр балгас I; 6 – Арвай-Хэр балгас II; 7 – Арвай-Хэр 

балгас III; 8 – Баян-Гол балгас
Fig. 6. Satellite images of new Xiongnu hillforts: 1 – Baga-Berkh-Uula balgas; 2 – Omog-Ula-herem; 3 – Tsohetyn 

Bulag I; 4 – Tsohetyn Bulag II; 5 – Arvai-Kher balgas I; 6 – Arvai-Kher balgas II; 7 – Arvai-Kher balgas III; 
8 – Bayan-Gol balgas

ровано по сторонам света, трапециевидной 
формы. Длина северо-восточного вала 252 
м, юго-восточного – 263 м, юго-западного – 
260 м, северо-западного – 252 м, в середине 
юго-западного вала располагаются ворота 
П-образной формы (захаб), с внешней сторо-
ны вала прослеживается ров, ширина форти-

фикационных сооружений достигает 16 м. 
Во внутренней части городища объекты не 
фиксируются.

Монгольские городища
Тахилгат-Обо балгас (рис. 5; 10: 1). Гучин 

ус сомон Убэрхангайского аймака Монго-
лии, на южной оконечности возвышенности, 
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Рис. 7. Спутниковые снимки новых городищ хунну и уйгуров: 1 – Гун-Обо балгас; 2 – Китайская пограничная 
крепость Бордзонгийн-Булаг; 3 – городище вблизи с. Колобки; 4 – Хараат 8

Fig. 7. Satellite images of new hillforts of the Xiongnu and Uighurs: 1 – Gun-Obo balgas; 2 – Bordzongiin-Bulag; 
3 – hillfort near the village Koloboki; 4 - Kharaat 8

в зоне излияния родников, ориентировано 
по сторонам света, квадратной формы. Горо-
дище укреплено двойной линией оплывших 
валов, внешний вал имеет размеры 29×29 
м, внутренний – 17×17 м, ширина внешнего 
вала около 7 м, внутреннего – около 4 м. В 
88 м восточнее прослеживаются остатки еще 
одной конструкции с валами прямоугольной 
формы, разделенной внутренними валами на 
три части. Эта конструкция ориентирована 
длинной осью с запада на восток, с северной 
стороны длина ее достигает 60 м, с восточной 
– 30 м, западная сторона не читается.

Три больших круглых городища, распо-
ложенных в ряд с запада на восток, были 
зафиксированы с южной стороны централь-

ной части хребта Гурван Сайхан в Баяндалай 
сомоне аймака Умнеговь.

Гурван Сайхан 1 (рис. 5; 10: 2) занимает 
крайнее западное положение и самое крупное 
в группе, имеет подовальную форму, макси-
мальный диаметр с севера на юг достига-
ет 230 м, в северной части прослеживаются 
ворота (захаб).

Гурван Сайхан 2 (рис. 5; 10: 2) располо-
жено в центре, в 250 м западнее первого горо-
дища, имеет подовальную форму, максималь-
ный диаметр с севера на юг достигает 220 
м, в северной части прослеживаются ворота 
(захаб).

Гурван Сайхан 3 (рис. 5; 10: 2), распо-
ложено городище в 520 м западнее второго 
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городища, имеет подовальную форму, макси-
мальный диаметр с севера на юг около 140 
м, в северной части прослеживаются ворота 
(захаб).

Дабатуйское городище (рис. 5; 10: 5). 
Расположено в 1,4 км южнее с. Дабатуй 
Бичурского района Республики Бурятия, на 
левом берегу речки Дабатуйки. Городище 

приурочено к пологому склону юго-восточной 
экспозиции, к северной мысовидной оконеч-
ности горного кряжа. Городище прямоуголь-
ной формы, вытянуто с северо-запада на юго-
восток, ориентировочные размеры 100×60 м, 
валы невысокие, северный вал сильно оплыв-
ший. Во внутренней части остатки конструк-
ций не фиксируются.

Рис. 8. Спутниковые снимки новых городищ киданей: 1 – Цаган-нур; 2 – Цахилдагын-худук-1; 3 – Цахилдагын-
худук-2; 4 – Дунгой-цаган-нур; 5 – Урто-Худук хэрэм I; 6 – Урто-Худук хэрэм II; 7 – Урто-Худук хэрэм III; 

8 – Урто-Худук хэрэм IV
Fig. 8. Satellite images of new hillforts of the Khitan: 1 – Tsagan-Nur; 2 – Tsakhildagyn-huduk-1; 3 – Tsakhildagyn-
huduk-2; 4 – Dungoi-tsagan-nur; 5 – Urto-Khuduk herem I; 6 – Urto-Khuduk herem II; 7 – Urto-Khuduk herem III; 

8 – Urto-Khuduk harem IV
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Таким образом, в ходе мониторинга спут-
никовых снимков из свободных источников 
– Google, Bing и Esri – с помощью карто-
графической программы SAS Planet нами 
были выявлены новые объекты с элементами 
фортификации. Подобные памятники широко 
распространены на территории Монголии, а 
также на сопредельных территориях. Новые 

городища были предварительно датирова-
ны от периода владычества в Центральной 
Азии хуннской державы до Империи монго-
лов. Безусловно, датировка этих памятников 
и полноценное описание их конструктивных 
особенностей возможны только при непо-
средственном обследовании на месте, но тем 
не менее очень показательно, что в результа-

Рис. 9. Спутниковые снимки новых городищ киданей: 1 – Урто-Худук хэрэм V; 2 – Дэрсэн хэрэм III; 
3 – Дэрсэн хэрэм IV; 4 – Дэрсэн хэрэм V; 5 – Дэрсэн хэрэм VI; 6 – Хэрмэн дэрс II; 7 – Цаган Узурийн хэрэм IV; 

8 – Сант Улын балгас
Fig. 9. Satellite images of new hillforts of he Khitan: 1 – Urto-Khuduk herem V; 2 – Dersen herem III; 

3 – Dersen herem IV; 4 – Dersen herem V; 5 – Dersen herem VI; 6 – Herman Ders II; 7 – Tsagan Uzuriyn herem IV; 
8 – Sant Ulyn balgas
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те дистанционного обследования (дешифри-
рования спутниковых снимков) был выявлен 
ряд новых объектов, исследование которых 
может внести значительный вклад в даль-

нейшее понимание и решение актуальных 
проблем процесса урбанизации в кочевой 
среде Центральной Азии.

Рис. 10. Спутниковые снимки новых городищ монгольского времени: 1 – Тахилгат-Обо балгас; 
2 – Гурван Сайхан 1, Гурван Сайхан 2, Гурван Сайхан 3; 3 – Дабатуйское городище
Fig. 10. Satellite images of new hillforts of Mongolian time: 1 – Takhilgat-Obo balgas; 

2 – Gurvan Sayhan 1, Gurvan Sayhan 2, Gurvan Sayhan 3; 3 – Dabatui hillfort
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