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ПЕРВЫЕ СОВЕТСКИЕ АРХЕОЛОГИ В МОНГОЛИИ  

(Г. И. БОРОВКА И С. А. ТЕПЛОУХОВ): НОВЫЕ АРХИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ1 

 

В 1924–1927 гг. в Монголии сначала в рамках Монголо-Тибетской экспедиции Русского географиче-

ского общества, а затем экспедиций Монгольской комиссии СНК и Академии наук в сотрудничестве с 

Ученым комитетом Монголии работали или планировали вести археологические исследования два 

крупных советских археолога – Сергей Александрович Теплоухов и Григорий Иосифович Боровка. В 

статье рассматриваются недавно выявленные, либо ранее не привлекавшиеся к рассмотрению архивные 

материалы, связанные с их работами в качестве руководителей первых советских археологических экс-

педиций на территории МНР. 

Ключевые слова: первые советские археологические экспедиции в Монголии, Г. И. Боровка, 

С. А. Теплоухов, Ноин-Ула. 
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THE FIRST SOVIET ARCHAEOLOGISTS IN MONGOLIA  

(S. A. TEPLOUKHOV AND G. I. BOROVKA): NEW ARCHIVE MATERIALS 

 

In 1924–1927, initially within the frame of the Mongol-Tibetan expedition of the Russian Geographic So-

ciety and afterwards within the frame of expeditions of the Mongolian Commission at the Council of the Peo-

ples’ Commissars, USSR and the Academy of Sciences of the USSR in collaboration with the Scientific Com-

mittee of Mongolia, two prominent Soviet archaeologists Sergey Aleksandrovich Teploukhov and Grigoriy 

Iosifovich Borovka were working or planning to conduct archaeological investigations in Mongolia. This paper 

considers the recently revealed or never earlier discussed archive documents concerned with their activities as 

the leaders of the first Soviet archaeological expeditions in the territory of the Mongolian People’s Republic. 

Keywords: first Soviet archaeological expeditions in Mongolia, G. I. Borovka, S. A. Teploukhov, Noin-

Ula. 

 

Первые профессиональные археологические исследования в МНР связаны с именами двух крупных 

советских специалистов – С. А. Теплоухова и Г. И. Боровки, работавших в 1924 г. в составе Монголо-

Тибетской экспедиции РГО под общим руководством П. К. Козлова, а в 1925–1927 гг. проводивших или 

планировавших проводить свои исследования в рамках взаимодействия Комиссии СНК по научному 

исследованию Монголии (далее – Монгольская комиссия) и Академии наук, с одной стороны, и Учено-

го комитета Монголии, с другой (Боровка 1925, 1927; Козлов 1925; Теплоухов 1925). 

История их совместной работы с П. К. Козловым и деятельность в Монгольской комиссии в значи-

тельной степени освещены в литературе (Козлов 2003; Юсупова 2011, 2018; Елихина 2015). Сведения о 

                                                 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и МОКНСМ в рамках научного проекта № 20-59-

44005. Частично (в части, касающейся экспедиционных планов С. А. Теплоухова 1925–1927 гг.) – в рамках испол-

нения программы ФНИ ГАН по теме государственного задания «Степные скотоводческие культуры, оседлые зем-

ледельцы и городские цивилизации Северной Евразии в энеолите – позднем железном веке (источники, взаимо-

действия, хронология)» (FMZF-2022-0014). 
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разведках и раскопках Г. И. Боровки в МНР в 1925–1926 гг. также опубликованы (Боровка 1927; Мед-

ведева, Чулуун 2017; Юсупова 2018: 92). 

Иная картина складывается с предполагаемыми работами С. А. Теплоухова в 1925–1927 гг., никаких 

внятных сведений о них в литературе не имеется. Более того, речь всегда идет только о работах в    

Танну-Туве или даже прямо утверждается, что С. А. Теплоухов после 1924 г. в Монголии не бывал 

(например, Юсупова 2006: 86; Китова 2015: 980, 982; Медведева, Чулуун 2017: 19). Однако некоторые 

архивные документы, ранее не привлекавшиеся к анализу, могут пролить свет на эти все еще темные 

начальные страницы истории археологического сотрудничества СССР и МНР. 

Научная деятельность Г. И. Боровки и С. А. Теплоухова в Монголии четко делится на два этапа. 

Первый (октябрь-ноябрь 1924 г.) охватывает сотрудничество с П. К. Козловым и С. А. Кондратьевым в 

Ноин-Уле. Исследователи возглавляют археологический отряд, снаряженный по настоянию Академии 

наук для ревизии полевых работ П. К. Козлова. Условия их работы — «авральные», решение о раскоп-

ках кургана № 24 принимается на месте, с целью образцово исследовать хотя бы один памятник в Ноин-

Уле (Юсупова 2006: 40; 2011; Елихина 2015; Смирнов 2022). Второй этап (1925–1927 гг.) – самостоя-

тельная и независимая друг от друга работа в рамках проекта по научному изучению Монголии, а затем 

и Танну-Тувы. Экспедиционным исследованиям предшествуют дипломатические переговоры, обсуж-

дения в Монгольской комиссии, утверждение на уровне СНК планов научных работ экспедиций (Юсу-

пова 2006, 2018; Медведева, Чулуун 2017). 

Из новых архивных документов, имеющих отношение к первому этапу работ, следует упомянуть 

пять полевых дневников (Архив Российского этнографического музея (АРЭМ). Ф. 3. Оп. 1. Д. 58, 60, 63, 

64, 148), документально фиксирующих процесс раскопок кургана № 24 в Ноин-Уле (Сутягина, Смирнов 

2021; Смирнов 2022), а также коллекцию фотоснимков (АРЭМ. Ф. 3. Оп. 1. Д. 147. Л. 64–71), сделанных 

С. А. Теплоуховым в экспедиции (Смирнов 2022). 

Новые источники дополняют наши представления об условиях и процессе исследования кургана 

№ 24 и позволяют уточнить детали, важные для научной реконструкции погребального обряда (Сутяги-

на, Смирнов 2021). 

Из новых архивных документов, характеризующих второй этап работ советских исследователей, 

большинство связано с экспедиционной деятельностью С. А. Теплоухова – это планы и сметы будущих 

работ и переписка по организационным вопросам. В 1925 г. С. А. Теплоухов не смог поехать в Монго-

лию и обратился к заместителю председателя Монгольской комиссии, С. Ф. Ольденбургу с просьбой 

перенести его работы на 1926 г. (АРЭМ. Ф. 3. Оп. 1. Д. 77. Л. 13). Об исследованиях С. А. Теплоухова в 

Северо-Западной Монголии в 1926–1927 гг. мы знаем только из официальных документов – переписки 

между Монгольской комиссией, Ученым комитетом Монголии, полпредствами СССР и правительства-

ми МНР и Танну-Тувы, а также планов и смет, составленных самим С. А. Теплоуховым. Именно Мон-

голия должна была стать основной территорией работ С. А. Теплоухова в 1926–1927 гг. (Юсупова 2006: 

82), а не Тува, «рекогносцировочное исследование» которой планировалось «по пути» в Монголию 

(Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ) Ф. Р-5446. Оп. 37. Д. 35. Л. 50, 51, 53). Именно 

об этом свидетельствуют все доступные источники (ГАРФ. Ф. Р-5446. Оп. 37. Д. 34. Л. 21–23 об., 30, 65; 

Д. 35. Л. 50–56, 83; Д. 38. Л. 12–13 об., 57–59; Д. 39. Л. 152–155 и др.)1. 

О результатах работ С. А. Теплоухова в Монголии в 1926–1927 гг. до недавнего времени вообще ни-

чего не было известно. Однако в АРЭМ мне удалось обнаружить фотоснимки, недвусмысленно свиде-

тельствующие о том, что экспедиция под его руководством как минимум летом 1926 г. все же побывала 

в Северо-Западной Монголии (АРЭМ. Ф. 3, оп. 1, д. 147, л. 1–34). Это подтверждается и кратким упо-

минанием того, что «прошлым летом сделано было в этом отношении только разведка…» в записке о 

плане обследования Северо-Западной Монголии на 1927 г., направленной С. А. Теплоуховым в Мон-

гольскую комиссию (ГАРФ. Ф. Р-5446. Оп. 37. Д. 34. Л. 23 об.). Упомянутые фотографии являются пока 

единственным материальным свидетельством пребывания С. А. Теплоухова и его отряда в МНР в 

1926 г. Известно также, что С. А. Теплоухов планировал продолжить работы в Монголии в 1927–

1928 гг., и на них выделялось государственное финансирование. 

 

 

                                                 
1 Приношу свою искреннюю благодарность Н. А. Сутягиной, вовремя указавшей мне на этот корпус документов. 
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