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В сборник трудов Международной научной конференции, посвященной 75-летию C. C. Миняева, одного из крупнейших специа-
листов по истории и археологии хунну (14–17 ноября 2023 г., Санкт-Петербург), вошли публикации, в которых рассматривается 
широкий круг проблем археологии евразийских степей от времени, предшествующего возникновению державы хунну, до эпохи, 
последовавшей за ее крушением. Отдельное внимание уделено новым работам по археологии хунну, их искусству и предметному 
комплексу, новым данным естественно-научных исследований, а также истории изучения хунну.

Сборник предназначен для археологов, этнографов, историков, студентов и всех интересующихся археологией и историей 
хунну.

The collection of papers of the International conference dedicated to the 75th anniversary of Sergey S. Minyaev, one of the leading experts 
in the history and archaeology of the Xiongnu (November 14–17, 2023, St. Petersburg), includes papers revealing a wide range of problems 
of the Eurasian steppes’ archaeology from the time preceding the emergence of the Xiongnu power to the epoch following its collapse. Special 
attention is paid to new research on the archaeology of the Xiongnu, their art and material culture, new natural science data and connected 
historiographical questions.

The collection of papers is addressed to archaeologists, ethnographers, historians, students as well as to everyone interested in archaeology 
and history of the Xiongnu.

Конференция и сборник материалов подготовлены при финансовой поддержке фонда «История Отечества»,  
проект № 19/2023/ФП-ММ от 26.04.2023 г.
The conference and collection of papers were prepared with the financial support of "History of Motherland" fund,
project No.19/2023/FP-MM dated 26.04.2023.

В оформлении обложки использована фотография фрагмента покрытия зонта китайской колесницы  
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Популяризация П. К. Козловым  
результатов Монголо-Тибетской экспедиции1

М. В. Мандрик2

Аннотация. В исследовании рассматривается, как освещалась Монголо-Тибетская экспедиция в советской и ино-
странной прессе и как путешественник П. К. Козлов работал над имиджем своей экспедиции, стараясь охватить как 
можно бóльшую аудиторию. В работе в основном рассматриваются статьи 1924–1926 гг.

Ключевые слова: П. К. Козлов, Монголо-Тибетская экспедиция 1923–1926 гг., советская и иностранная пресса, 
популяризация достижений Монголо-Тибетской экспедиции
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Пётр1Кузьмич2Козлов оставил после себя значитель-
ное научное наследие в виде монографий и богатых 
коллекций, которые за 100 лет оказались довольно не-
плохо изучены. Но в «научном портфеле» путешествен-
ника есть и мало освещенная сторона его творчества — 
просветительские статьи, с помощью которых он ста-
рался популяризировать свои экспедиции. Особенно 
важным это оказалось в 1920-е гг., когда популяризация, 
можно сказать, стала вынужденной мерой при той по-
литической ситуации, что сложилась в стране. Начало 
экспедиции П. К. Козлова в Монголию и Тибет оказалось 
неудачным: бывшего царского генерал-майора и еще 
нескольких членов его экспедиции после доноса обви-
нили в контрреволюционных настроениях (подробнее 
см.: Андреев, Юсупова, 2001). После этого некоторых 
членов экспедиции не выпустили за пределы России, 
а у остальных складывалось ощущение, что дальше Урги 
их не пустят. Месяцы тревожного и изнуряющего ожи-
дания, и когда дорога оказалась открытой, П. К. Козлов 
понимал, что он обязан вернуться на Родину с сенсаци-
ей, чтобы в его адрес больше не звучали подозрения 
в ненадежности и нелояльности к советской власти. 
Конечно, для человека с душой путешественника это не 
было главной целью, но все же имело значение, т. к. 

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке 
РФФИ и МОКНСМ в рамках научного проекта 
№ 20- 59-44005 Монг_а.
2 Мандрик М. В. — Институт истории материальной куль-
туры РАН; Дворцовая наб., 18, Санкт-Петербург, 191186, 
Российская Федерация; e-mail: mmandrik@mail.ru; 
ORCID: 0000-0001-5166-1851.

за его спиной были дети от первого брака, молодая же на 
и ее родители, находящиеся в Харбине, а также его ре-
путация, заработанная еще в царское время.

Уже тогда П. К. Козлов проявил хорошее умение 
популяризировать свои открытия, в том числе благода-
ря личному обаянию. После экспедиций он читал лек-
ции, показывая слайды, писал заметки и отчеты. Та же 
модель популяризации использовалась и для Монголо- 
Тибетской экспедиции. 

Несмотря на то, что в конце 1922 — начале 1923 г. 
набор в экспедицию проходил через объявления в га-
зетах, начало ее работы прошло незаметным для цен-
тральных газет, об отъезде из Ленинграда и приезде 
в Ургу не оповещалось ни в газете «Правда», ни в «Из-
вестиях», в то время как там постоянно публиковались 
статьи о ситуации в Китае, встречались заметки и о си-
туации в Монголии. 

Изменения произошли после первых сенсационных 
находок 1924 г. и особенно после приезда П. К. Козлова 
в Ленинград, а затем и в Москву зимой–весной 1925 г. 
Благодаря умению путешественника выступать с лекци-
ями и интересно писать заметки деятельность экспеди-
ции была освещена с разных сторон. Информация о ней 
появилась не только в центральных изданиях, но даже 
в та ких провинциальных газетах, как, например, «При-
зыв» в г. Владимире и «Красный черноморец» в г. Сева-
стополе. В течение трех лет П. К. Козлов умело поддер-
живал интерес к экспедиции, все время предлагая жур-
налистам интересные статьи и заметки, где каждый раз 
рассказывалось о новых необычных открытиях. Он чув-
ствовал ситуацию и умело ею пользовался, превращаясь 
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в новых советских реалиях из ненадежного царского  
генерал-майора в кумира читателей. 

Статья, которая рассказала о сенсационных архео-
логических находках и вызвала неподдельный интерес 
общественности к деятельности Монголо-Тибетской 
экспедиции, была опубликована в «Известиях» 15 июля 
1924 г. (Козлов, 1924а). Автором статьи «П. К. Козлов о 
своих работах в Монголии» выступил сам путешествен-
ник. Однако эту статью следует рассматривать вместе 
со статьей в «Известиях РГО» под неброским заголовком, 
несоответствующим ее содержанию: «Письмо П. К. Коз-
лова к председателю Общества» (от 28 мая 1924 г.) (Коз-
лов, 1924б). Эти статьи, опубликованные в разных изда-
ниях и рассчитанные на разную читательскую аудито-
рию, оказались идентичными, за исключением начала 
и конца.

Экспедиция привлекала внимание и зарубежной 
прессы. О значении монгольского региона для США го-
ворит уже тот факт, что 24 сентября 1924 г. в газете «Нью-
Йорк Таймс» появилась довольно подробная статья об 
экспедиции П. К. Козлова под заголовком «Неизвестные 
ископаемые, найденные в Монголии». В подзаголовок 
было вынесено сразу несколько тем: «Козлов, российский 
ученый находит сотни скелетов невиданных ранее 
видов — Хороший чай в древней гробнице — Сообщает-
ся, что пшеница тысячелетней давности до сих пор съе-
добна — Эндрюс в Урге» (Unknown fossils…, 1924).

В конце 1924 г. П. К. Козлов был вынужден времен-
но вернуться в Россию, и приехав в Ленинград 28 дека-
бря, уже 30 числа записал в дневнике: «Мне надоедают 
всякого рода репортеры (из газет, журналов)» (Дневни-
ки…, 2003. С. 399, 401). Журналисты приходили на про-
тяжении всех месяцев его нахождения в Ленинграде 
и Москве, этому способствовали и начавшиеся публич-
ные выступления путешественника. Они имели большой 
успех: первая лекция традиционно была намечена в 
Географическом обществе на 29 января 1925 г., затем, 
там же, 5 февраля, 31 января происходило заседание 
Правительственной комиссии в Малом конференц-зале 
Российской академии наук, длившееся более 4 часов 
(«Результат отличный. <…> Между прочим, Н. П. [Гор-
бунов] сказал: "По отзыву Ольденбурга, Ваши коллекции 
в три раза стоят дороже затрачен[ных] средств на экс-
педицию!"» (Там же. С. 423). 7 февраля он уже присут-
ствовал на заседании Подкомиссии Комиссии СНК по 
рассмотрению отчетов о работах экспедиции, в Кремле, 
17 февраля путешественник читал первую лекцию в Мо-
скве в Колонном зале Дома ученых, 19 февраля выступал 
с лекцией в Политехническом музее, 26 февраля — на 

заседании Научной ассоциации Востоковедения и Об-
щества филологов, 17 марта — по радио и др.

В марте в журнале «Хочу все знать» вышла в свет 
его статья «Археологические открытия экспедиции 
П. К. Козлова», где подробно и без прикрас описывались 
будни путешественников, и даже намекалось на перво-
начальное противодействие власти (Козлов, 1925. С. 8). 
В это же время П. К. Козлов завершал статью «Северная 
Монголия — Ноин-улинские памятники» для сборника 
«Краткие отчеты экспедиций по исследованию Северной 
Монголии в связи с Монголо-Тибетской экспедицией 
П. К. Коз лова» (Краткие отчеты…, 1925. С. 1–12). Идея 
сборника возникла по инициативе Монгольской Комис-
сии при Совнаркоме, которая справедливо полагала, что 
для специалистов материалы экспедиции представля-
ют большой интерес. Оперативное издание сборника 
и организация выставки в Академии наук, куда осенью 
1925 г. успели попасть предметы, найденные летом этого 
же года, были связаны с 200-летним юбилеем академии, 
куда съехалось много иностранных гостей. 

В августе 1925 г. во «Всемирном следопыте» была 
опубликована большая статья «В степях и горах Монго-
лии. Из записок путешественника П. К. Козлова», почти 
полностью посвященная поэтичному описанию флоры 
и фауны Северной Монголии, привычкам монголов 
(Козлов, 1926. С. 65).

1926 г. стал завершающим в истории Монголо-Ти-
бетской экспедиции, поэтому в прессе внимание к ее 
работе и результатам только усилилось, и газетные статьи 
стали занимать уже 3–4 колонки. Так 6 июня в «Извести-
ях» был опубликован пространный очерк П. К. Козлова 
«Хребет Хангай (Вести из экспедиции П. К. Козлова)». 
5 октября — статья «Приезд путешественника П. К. Коз-
лова», о значимости события кричал броский подзаголо-
вок: «П. К. Козлов прибыл в Ленинград. — Экспедицией 
в общей сложности проделано 6000 вёрст. — Мертвый 
город Хара-Хото исследован полностью. — Экспедицией 
привезено в Ленинград около 400 пудов собранных кол-
лекций. — Экспедиция Козлова даст возможность разра-
ботать историю Монголии». 7 октября в «Правде» вышла 
статья «К возвращению экспедиции Козлова», в которой 
сообщалось, что специальная комиссия АН СССР начи-
нает подготовку экспонатов экспедиции к выставке в Гео-
графическом обществе. Осо бо отмечалось, что после 
возвращения в Ленинград П. К. Козлов получил много 
предложений от ряда журналов и газет Англии, Франции, 
Германии, Китая, Италии и других стран дать очерки 
и статьи о результатах экспедиции, широковещательная 
станция предложила ему передавать его лекции по радио 
на весь СССР.
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Всего П. К. Козлов опубликовал около 30 статей в 
советской и зарубежной прессе об экспедиции, в кото-
рых активно пропагандировал ее результаты. Однако 
издать обобщающий отчет о работе экспедиции ему так 
и не удастся. 
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Pyotr K. Kozlov’s popularization of the results of the Mongolian-Tibetan expedition

Maria V. Mandrik3

Annotation. In our study we examine how the Mongol-Tibetan expedition was covered in the Soviet and foreign mass media 
and how the traveler Pyotr K. Kozlov actively worked on the image of his expedition, trying to reach as large an audience as 
possible. The paper mainly deals with the articles published in 1924–1926.

Key words: Pyotr K. Kozlov, Mongol-Tibetan expedition 1923–1926, Soviet and foreign press, popularization of the 
achievements of the Mongol-Tibetan expedition
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