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товодов до эпохи сложения государственных образований: Материалы Международной 
научной конференции, посвященной 85-летию доктора исторических наук Эльги Борисовны 
Вадецкой (1936–2018) и 90-летию доктора исторических наук Глеба Алексеевича Максименко-
ва (1930–1986) (19–21 апреля, 2021 г., Санкт-Петербург) / отв. ред. А. В. Поляков, Н. Ю. Смир-
нов. — СПб.: ИИМК РАН, 2021. — 176 с. : ил.

Archaeological sites of Southern Siberia and Central Asia: from the appearance of the first herders to 
the epoch of the establishment of state formations: Transactions of the International Conference 
devoted to the 85th anniversary of Doctor of Historical Sciences Elga Borisovna Vadetskaya (1936–2018) 
and 90th anniversary of Doctor of Historical Sciences Gleb Alekseyevich Maksimenkov (1930–1986) 
(April 19–21, 2021, St. Petersburg) / executive eds. A. V. Polyakov, N. Yu. Smirnov. — St. Petersburg: IHMC 
RAS, 2021. — 176 p. : ill.

Сборник материалов Международной научной конференции «Археологические памятники Южной Сибири 
и Центральной Азии: от появления первых скотоводов до эпохи сложения государственных образований», посвя-
щенной 85-летию доктора исторических наук Эльги Борисовны Вадецкой (1936–2018) и 90-летию доктора истори-
ческих наук Глеба Алексеевича Максименкова (1930–1986), содержит работы участников конференции, состоявшейся 
19–21 апреля 2021 г. в Санкт-Петербурге, в Институте истории материальной культуры РАН. Представленные 
в сборнике материалы хронологически охватывают обширный период от неолита до I тыс. н. э., а географически — 
пространство евразийской горностепной полосы, включающее Центральную Азию и Южную Сибирь. Основные 
направления работ отражают научные интересы Э. Б. Вадецкой и Г. А. Максименкова, к чьим памятным датам жизни 
была приурочена настоящая конференция.

Collection of works of the International Scientific Conference “Archaeological sites of Southern Siberia and Central Asia: 
from the appearance of the first herders to the epoch of the establishment of state formations: Transactions of the International 
Conference devoted to the 85th anniversary of Doctor of Historical Sciences Elga Borisovna Vadetskaya (1936–2018) and 90th 

anniversary of Doctor of Historical Sciences Gleb Alekseyevich Maksimenkov (1930–1986)” includes the works of the 
participants of the conference held on April 19–21, 2021, in Saint Petersburg, at the Institute for the History of Material Culture 
RAS. Chronologically, the studies presented in the collection comprise an expansive period — from the Eneolithic epoch to the 
1st millennium AD, while geographically it is the space of the European mountain and steppe zone including Central Asia and 
Southern Siberia. The main scope of the works reflects the scientific interests of E. B. Vadetskaya and G. A. Maksimenkov 
to whose memorial dates this conference was devoted.

В оформлении обложки использованы: изображение окуневской личины из могильника Черновая VIII  
(по: Leont’ev, Kapel’ko, 2002. Taf. 41, 114) и фотография хребта Оглахты с устья р. Тубы (фото Е. А. Миклашевич).

In the design of the cover were used: a representation of the ‘Okunev mask’ from the burial ground of Chernovaya VIII 
(after Leont’ev, Kapel’ko, 2002. Taf. 41, 114) and a photograph view at the Oglakhty mountain range from the mouth  
of the Tuba River (photo by E. A. Miklashevich).
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Краткий обзор фонда № 3 архива  
Российского этнографического музея:  
материалы Сергея Александровича Теплоухова1

Н. Ю. Смирнов2

https://doi.org/10.31600/978-5-907298-16-3.16-19

Фонд № 3 архива Российского этнографического музея (далее — РЭМ, музей) 
был сформирован в качестве доступной для исследователей совокупности доку-
ментов в начале 1960-х гг., после обработки научных материалов С. А. Теплоухова, 
переданных в музей его сестрой, Н. А. Теплоуховой, еще в 1937 г. (АРЭМ. Ф. 3. Оп. 1. 
Д. 35. Л. 23–24).

В процессе принятия архивных материалов была составлена их первичная 
(передаточная) опись (АРЭМ. Ф. 3. Оп. 1. Д. 35. Л. 70–72об.), согласно которой все 
рукописные, печатные и фотографические документы С. А. Теплоухова поступали 
на хранение в Государственный музей этнографии (ныне — РЭМ). Важным до-
полнением к этой описи является собственноручная записка Н. А. Теплоуховой, 
в которой сказано следующее: «При передаче [материалов. — Н. С.] ставлю непре-
менным условием, чтобы при всех возможных публикациях в печати этих рукопи-
сей и материалов было полностью сохранено имя моего брата, как автора данных 
исследований» (АРЭМ. Ф. 3. Оп. 1. Д. 35. Л. 73).

Отмечу, что условие, поставленное Н. А. Теплоуховой, не всегда в должной 
мере соблюдалось позднейшими исследователями (например, Иессен, Соснов-

1  Доклад подготовлен частично в рамках выполнения программы ФНИ ГАН по теме 
государственного задания № 0184-2019-0004 «Взаимодействие древних культур 
и цивилизаций Востока в эпоху палеометалла (IV тыс. до н. э. — I тыс. до н. э.)» — часть, 
касающаяся источниковедческого анализа фонда С. А. Теплоухова в архиве РЭМ в 
целом, и частично при финансовой поддержке РФФИ и МОКНСМ в рамках научного 
проекта № 20-59-44005 Монг_а — часть, касающаяся выявления в фондах архива РЭМ 
документов, связанных с работами экспедиции П. К. Козлова в Ноин-Уле. 
Acknowledgments: Part of this study was funded by RFBR and MECSS,  
project no. 20-59-44005.
2  191186, Россия, Санкт-Петербург, Дворцовая наб., д. 18. Институт истории матери-
альной культуры РАН, Отдел археологии Центральной Азии и Кавказа, с.н.с., к.и.н. 
Адрес электронной почты: kolaksais@yandex.ru.
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ский, 1940; Сосновский, 1940). При этом некоторые из них явно имели доступ 
к архиву С. А. Теплоухова еще до начала его обработки или в ее процессе, а не 
только после окончания формирования фонда. Это привело к своеобразным 
последствиям. Целый ряд материалов, полученных во время экспедиций С. А. Теп-
лоухова, был использован во второй половине XX в. в трудах специалистов по 
археологии Тувы и Минусинских котловин действительно со ссылками на источ-
ник происхождения и, таким образом, введен в науку (например, Полторац-
кая, 1966; Кызласов, 1969; 1979; Поляков, 2010). Однако в качестве обобщенных 
результатов работ самого Теплоухова эти материалы не были никогда изданы. 
Особенно удручает в этом случае то, что все полевые дневники, зарисовки и фо-
тографии сохранились в архиве РЭМ, полевые отчеты — в НА ИИМК РАН, а сами 
находки — в фондах Государственного Эрмитажа; и ко всей этой массе источников 
коллеги неоднократно обращались.

Нельзя не упомянуть и о специфических особенностях фонда № 3, выявив-
шихся в полной мере при детальном ознакомлении с ним. Так, при сравнении 
первичной (передаточной) описи с описью фонда С. А. Теплоухова, созданной при 
его научной обработке в 1960-х гг., стало понятно, что по неизвестным причинам 
некоторые интересные материалы не были включены в существующий фонд. 
Например, в фонде отсутствуют переводы на русский язык книг или отдельных 
глав из книг (?) Арне Тальгрена и Геро Мергарта, упомянутые в передаточной 
описи (АРЭМ. Ф. 3. Оп. 1. Д. 35. Л. 72об.). Известно, что какая-то часть материалов 
С. А. Теплоухова осталась «в россыпи» (в основном рисунки и фотографии) и будет 
доступна только после атрибуции, обработки и включения в фонд. Вероятно, в ее 
составе еще обнаружатся интересные и важные документы.

К сожалению, необходимо признать, что архивная обработка материалов 
С. А. Теплоухова, проведенная в 1960-е гг., была достаточно формальным меро-
приятием, что повлекло за собой неверную атрибуцию целого ряда дел и, отчасти, 
механическое их формирование. С одной стороны, это изрядно запутывает ис-
следователя, пользующегося существующей описью фонда, — заголовок дела не 
всегда соответствует его содержанию. С другой стороны — порождает приятную 
возможность архивных открытий даже спустя десятилетия после формирования 
фонда и работы с ним многих коллег.

В результате тщательного изучения всех имеющихся в фонде С. А. Теплоухова 
материалов мной было выявлено определенное количество документов, относя-
щихся к другим лицам — А. В. Адрианову, Г. И. Боровке, М. П. Грязнову, возможно 
В. С. Адрианову и А. Н. Глухову. Среди них встречаются как отдельные единичные 
листы рукописей, рисунков и чертежей, отпечатки фотоснимков, так и полевые 
дневники или тематические подборки фотоснимков из экспедиций. Кроме того, 
мной были переатрибутированы некоторые документы, относящиеся и к самому 
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С. А. Теплоухову, — полевые дневники, заметки о работах с музейными коллек-
циями, экспедиционные фотографии.

Важным архивным открытием стало обнаружение считавшихся утраченны-
ми полевых дневников С. А. Теплоухова и Г. И. Боровки, написанных в 1924 г., 
в период их работы в составе Монголо-Тибетской экспедиции РГО под начальством 
П. К. Козлова (АРЭМ. Ф. 3. Оп. 1. Д. 60, 63, 64, 148). Они попеременно (из-за болезни 
С. А. Теплоухова) руководили раскопками кургана № 12(24) в могильнике Ноин-Ула, 
проведенными на высочайшем для того времени научном уровне и давшими 
замечательные материалы.

Эти дневники являются долгожданным и необходимым дополнением к из-
вестным отчетам о раскопках ноин-улинских курганов. В настоящее время содер-
жащиеся в них данные (записи и зарисовки) готовятся к публикации в рамках 
совместного проекта ИИМК РАН и Государственного Эрмитажа «П. К. Козлов 
и Ноин-Ула. Археологическое наследие Монголо-Тибетской экспедиции в архив-
ных и музейных собраниях России и Монголии», поддержанного РФФИ.

Кроме того, в составе фонда № 3, а также в составе некоторых других фондов 
архива РЭМ мной были выявлены все документы, относящиеся к процессу раско-
пок С. А. Теплоухова и Г. И. Боровки в горах Ноин-Ула в 1924 г., обработке получен-
ных археологических находок (реставрация, фотосъемка, подготовка к экспони-
рованию) и передаче их в Государственный Эрмитаж. Среди них имеются мате-
риалы как известные и дублирующиеся в архивных собраниях ИИМК РАН и РГО, 
так и уникальные документы, в том числе автографы, беловые чертежи и подпи-
санные рукой С. А. Теплоухова отпечатки фотоснимков — ранее неизвестные или 
считавшиеся утраченными.
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Э. Б. Вадецкая и М. П. Грязнов:  
ученик — учитель и оппоненты
С. В. Красниенко1

https://doi.org/10.31600/978-5-907298-16-3.19-21
1. Работа посвящена отношению Э. Б. Вадецкой к научному опыту и наследию 

М. П. Грязнова — «учителя многих» (Вадецкая, 1981. С. 50). Творчески освоив этот 
интеллектуальный и информационный массив данных, Э. Б. Вадецкая сделала 
много для развития археологии Южной Сибири и сама, в свою очередь, передала 
опыт вместе с опытом своих предшественников ученикам, направив и вдохновив 
их на новые открытия, поддержав их усилия для вывода археологии на новый 
уровень.

2. Выпускница кафедры археологии МГУ Э. Б. Вадецкая справедливо называ-
ла своими учителями С. В. Киселёва и Л. Р. Кызласова. Это признание принадлеж-
ности к научно-педагогической школе, обусловившей выбор научных интересов, 
и признательность тем, кто оставался долгие годы образцом ученого для Э. Б. Ва-
децкой.

3. Сотрудничество — научное и экспедиционное руководство — и работа 
в одном секторе связывали М. П. Грязнова и Э. Б. Вадецкую более 22 лет. В 1962 г. 
Э. Б. Вадецкая поступила в аспирантуру ЛО ИА АН СССР. Тогда же началась работа 
в Красноярской экспедиции под руководством М. П. Грязнова. Таким образом, 
ее научный руководитель стал одновременно и начальником экспедиции.

1  191186, Россия, Санкт-Петербург, Дворцовая наб., д. 18. Институт истории  
материальной культуры РАН, Отдел археологии Центральной Азии и Кавказа, н.с.  
Адрес электронной почты: krasnienkos@mail.ru.




