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В статье рассматривается вклад ИРГО в открытие памятников бронзового и раннего железного веков 

Монголии и формирование источниковедческого фонда по ним. Охарактеризована деятельность Г. Н. По-
танина, Н. М. Ядринцева, С. М. Дудина, Д. А. Клеменца, В. В. Радлова, В. А. Обручева, А. М. Позднеева и 
А. Н. Казнакова по изучению херексуров, оленных камней и плиточных могил на территории Западной, 
Центральной и Северной Монголии. Приведены статистические данные по вкладу этих ученых в форми-
рование источниковедческой базы по ним: выявление 692 херексуров на 117 могильниках, 6 могильников 
плиточных погребений (не менее 7 могил) и 28 оленных камней. Освещены и другие стороны работ 
исследователей: описание и составление планов памятников, сопровождающих их жертвенников и поми-
нальников, зарисовки, фотографирование объектов, сбор сведений местного населения о них. 

Ключевые слова: Центральная Азия, ИРГО, экспедиции, открытия, бронзовый и ранний железный 
века, источниковедение, херексуры, оленные камни, плиточные могилы. 
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Обширные пространства Центральной Азии дол-

гое время оставались «белым пятном» для мировой 
научной общественности. Ситуация стала изменять-
ся коренным образом с развертыванием целенаправ-
ленных исследований со стороны российских путе-
шественников и ученых со времени основания Им-
ператорского Русского географического общества 
(ИРГО) в 1845 г. [Берг, 1946. С. 22]. Это во многом 
было продиктовано задачами внешней политики 
Российского государства, которое стремилось укре-
пить свои позиции на восточных рубежах. Столкно-
вение геополитических интересов России, Китая и 
ряда европейских государств в Центральной Азии 
предопределило начало активных экспедиционных 
исследований в регионе отечественными учеными. 

Помимо научных изысканий, они информировали 
военное ведомство о стратегических путях, освеща-
ли политическую обстановку, экономические ресур-
сы страны, давали рекомендации в отношении поли-
тических действий [Митин, 2008. С. 34].  

Как уже было указано, инициатором и организа-
тором российских экспедиций в Центральную Азию 
выступало ИРГО. Чаще всего это были многолетние 
хорошо подготовленные экспедиции, участники ко-
торых обладали знаниями в разных научных облас-
тях. В связи с практической неизученностью региона 
им приходилось осуществлять сбор материалов по 
разным направлениям: географии, зоологии, ботани-
ке, истории, этнографии и т. д. [Жуковская, 2007. 
С. 91]. Именно экспедиции ИРГО положили начало 
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изучению и памятников бронзового и раннего желез-
ного веков Монголии, занимавшей большую часть 
севера Центральной Азии. 

История изучения памятников бронзового и ран-
него железного веков уже неоднократно привлекала 
внимание исследователей. Она рассматривалась в 
работах В. В. Волкова, Д. Наваана, Э. А. Новгородо-
вой, Д. Г. Савинова, одного из авторов статьи, Е. В. Ше-
леповой и других исследователей [Волков, 1967. 
С. 4–5; Наваан, 1975. С. 10; Новгородова, 1984. С. 7; 
1989. С. 10–11; Савинов, 1994. С. 8–9; Цыбиктаров, 
2006. С. 8–10; Шелепова, 2013. С. 142–145 и др.]. 
Однако данный аспект не являлся в их трудах пред-
метом специального внимания, поэтому он был 
представлен в виде кратких обзоров, не претендую-
щих на его обстоятельное рассмотрение, или же был 
посвящен отдельным типам памятников этих эпох. 
Восполнению этого пробела и посвящена данная 
статья.  

Первооткрывателем памятников эпохи бронзы и 
раннего железа Монголии по праву считается Г. Н. По-
танин, выдающийся исследователь Центральной 
Азии. В 1876–1877 и 1879–1880 гг. по поручению 
ИРГО Григорий Николаевич совершил путешествия 
в Монголию. Их основными задачами являлись сбор 
сведений по географии, флоре и фауне региона, быту 
и религии монголов, их истории и культуре. Мар-
шруты экспедиций пролегали по северо-западным 
районам Монголии от Монгольского Алтая до пус-
тыни Гоби на юге. В ходе экспедиции Г. Н. Потанин 
обратил внимание и на памятники древности — ар-
хеологические объекты: погребения, каменные изва-
яния, наскальные рисунки. Курганные сооружения 
различных типов: состоящие из центральной насыпи 
и окруженные оградами разных форм (круглой, 
квадратной и прямоугольной), а также курганы без 
ограды — он объединил под общим названием «хе-
рексуры», как их называли монголы [Потанин, 1881. 
С. 51–54]. В пределах Монгольского Алтая Г. Н. По-
танин зафиксировал 7 херексуров в долине р. Кран, 
10 херексуров на северном берегу озера Даин-гуль, 
несколько групп херексуров на переходе от Барлаша 
к Саксаю и в долине Саксая. Эти памятники были 
обнаружены им и в окрестностях г. Кобдо, а также к 
западу от него в долине р. Теректы. Большую группу 
херексуров он отметил на западном берегу озера Ха-
ра-усу, 18 сооружений — в долине р. Цзаильгын, 
15 херексуров — на левом берегу р. Барлык, не-
сколько объектов в котловине озера Цицик-нор близ 
горы Ошкю, по берегам рек Шишкит, Хотон и Хук 
[Там же. С. 49–50, 63; Он же. 1885. С. 56–57]. 

Далее маршрут экспедиции путешественника 
пролегал через пустыню Гоби, на территории кото-
рой он не зафиксировал ни одного херексура. Мино-
вав Гоби, экспедиция двинулась к северу. По пути 
продвижения Г. Н. Потанин отметил 10 херексуров в 
долине р. Сакса, один — к северу от долины р. Ци-
цирин-гол, 5 — в долине р. Карагатты, большие 
группы херексуров — по дороге через Хангай, в до-
линах рек Буянту, Яматы, Тэкш, Этер, Харагана [По-

танин, 1881. С. 50]. Несколько групп херексуров 
экспедиция ученого обнаружила к северу от озера 
Сангин-далай, в долинах рек Тельгир-морин, Читыг, 
Китын-гол, Шябирэн-гол, на переходе от р. Тэс к 
озеру Шарь-нор. По берегам р. Тэс и ее левых при-
токов Шябира, Цзайгыла, Церика было зафиксиро-
вано 15 крупных херексуров, а на подошве горы 
Хандагай-тологой — 50 памятников. По дороге меж-
ду городами Улангом и Кобдо Г. Н. Потанин также 
отмечал наличие херексуров. Он обнаружил несколько 
групп этих памятников в котловине озер Хаара-усу и 
Ольгенор, вокруг горы Торхула и между реками 
Кобдо и Буянту [Там же. С. 53]. Также Г. Н. Потанин 
выявил 8 херексуров, в состав которых входили 
жертвенники и поминальники. Это памятники в до-
линах рек Тэкш на северном склоне Хангая, Запад-
ная Харагана (приток р. Этер), Худжирту, Шурык, 
Нарин-гол, на северном берегу р. Тельгир-морин, в 
горах между долинами рек Церик и Дзайгыл [Там 
же. С. 57–63].  

В целом во время своих изысканий на территории 
Монголии Г. Н. Потанин выявил более 170 херексу-
ров. Из них он подробно описал внешний вид, раз-
меры, местоположение на географической карте 
Монголии 75 объектов [Там же. С. 53–64]. Ученый 
составил планы 36 памятников с указанием располо-
жения их конструкций по сторонам света, но без 
масштаба. Кроме того, херексуры были тщательно 
зарисованы и сфотографированы [Там же. С. 230–
237]. Помимо херексуров, Г. Н. Потанин первым вы-
явил еще один тип памятников бронзового и раннего 
железного веков Монголии — оленные камни. Ис-
следователь называл их монгольским термином «ки-
ша-чило» (‘овечий камень’) [Там же. С. 64]. В вер-
ховьях р. Читыг им были зафиксированы 8 стел с 
изображениями оленей, 2 — на р. Огылык, 1 — близ 
озера Даин-гуль. При этом 8 оленных камней он сфо-
тографировал и подробно описал [Там же. С. 65–72].   

Таким образом, Г. Н. Потанин положил начало 
изучению российскими учеными памятников эпохи 
бронзы и раннего железа — херексуров и оленных 
камней. В ходе экспедиций 1876–1877 и 1879–1880 гг. 
он зафиксировал свыше 170 херексуров на 39 мо-
гильниках, 11 оленных камней. Однако его исследо-
вания носили в основном характер описания памят-
ников, их количества и размеров, местоположения 
относительно географических объектов — рек, озер, 
гор. К сожалению, раскопок херексуров он не осу-
ществил, возможно потому, что это не входило в за-
дачи его экспедиций, поскольку требовало значи-
тельных средств, времени и специального разреше-
ния со стороны властей Китая, в составе которого в 
то время находилась Монголия. Но тем не менее 
благодаря Г. Н. Потанину мировая и российская на-
учная общественность впервые познакомилась с ар-
хеологическими памятниками бронзового и раннего 
железного веков Монголии и тем самым было поло-
жено начало формированию источниковой базы по 
ним. 
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Дальнейшее выявление памятников эпохи бронзы 
и раннего железа на территории Монголии связано с 
именем известного российского исследователя Н. М. Яд-
ринцева. В 1889 г. Восточно-Сибирский отдел ИРГО 
поручил ему возглавить экспедицию в долину р. Ор-
хона в Центральной Монголии с целью найти столи-
цу средневековой Монгольской империи — Карако-
рум. Кроме памятников тюркского и средневекового 
времени экспедиция обнаружила херексуры эпохи 
бронзы и раннего железа. Н. М. Ядринцев зафикси-
ровал могильники, состоящие из этих памятников, 
на берегу р. Орхона, на перевале горы Салькиту, в 
урочище Хабцагатуин-нуру близ горы Ихэ-Цаган, в 
долине р. Тасын-гол, на берегах рек Тола и Харух, в 
урочище Онотын-кундей, на вершине горы Обот, у 
подножия горы Хотонд, на берегу р. Джирманта, в 
долине р. Кок-Сумэ, близ гор Мандт и Соре-Обо 
[Ядринцев, 1892а. С. 56–91]. Несмотря  на замечание 
самого Н. М. Ядринцева о важности херексуров как 
исторических памятников [Там же. С. 56] он уделил 
крайне мало внимания их исследованию, что, види-
мо, объясняется основными целями его экспедиции. 
Об этом свидетельствует тот факт, что исследова-
тель кратко описал лишь 8 объектов из всех выяв-
ленных экспедицией херексуров, указав форму оград 
и их размеры в шагах. Диаметр оград описанных па-
мятников варьировался, по его сведениям, от 30 до 
150 шагов [Там же. С. 61–63, 70, 85–91].  

Кроме уже известных благодаря экспедициям 
Г. Н. Потанина типов херексуров с круглой и четы-
рехугольной оградой, Н. М. Ядринцев зафиксировал 
на берегу р. Харух новые типы этих памятников. 
Он называл их «крестообразными» и «трехрядными» 
[Там же. С. 65]. К сожалению, в работах ученого не 
содержится их описаний. Средства, которыми рас-
полагала экспедиция, были небольшими, поэтому 
раскопки херексуров не были произведены [Там же. 
С. 79]. Вместе с тем Н. М. Ядринцев собрал сведения 
монголов об этих памятниках. Им было отмечено, 
что по их мнению херексуры принадлежали кирги-
зам, а форма ограды свидетельствовала о материаль-
ном положении покойного: бедных хоронили в хе-
рексурах с круглой оградой, а более богатых — в че-
тырехугольных. Также Н. М. Ядринцев зафиксиро-
вал, что местные жители связывали с херексурами 
легенду о «большой мыши» [Там же. С. 56]. 

В целом всего по маршруту следования экспеди-
ции Н. М. Ядринцев выявил более 60 херексуров на 
19 могильниках. Ученый не только расширил источ-
никовый фонд по бронзовому и раннему железному 
векам, но и значительно расширил территорию рас-
пространения этих памятников, выявив их в Цент-
ральной Монголии. Отметим также, что Н. М. Яд-
ринцев первым начал сбор информации об этих па-
мятниках от местных жителей.  

В ходе экспедиции 1889 г. Н. М. Ядринцев от-
крыл памятники древней тюркской письменности 
VI–VIII вв. в урочище Кошо-Цайдам в долине р. Ор-
хона, что принесло ему мировую известность. 
В 1891 г. для более подробного их исследования Рос-

сийская академия наук организовала Орхонскую ар-
хеологическую экспедицию во главе с академиком 
В. В. Радловым. В ее состав вошли Н. М. Ядринцев, 
Д. А. Клеменц, В. А. Обручев и др. Эти ученые заре-
гистрировали и обследовали большое количество па-
мятников разных эпох в северной и центральной час-
тях Монголии, в том числе  бронзового и раннего 
железного веков.  

Н. М. Ядринцев продолжил обследование памят-
ников древности в Центральной Монголии. На об-
ширной территории от Урги (современный г. Улан-
Батор) до Южного Хангая он выявил новые место-
нахождения херексуров и оленных камней. В долине 
р. Тола херексуры были им описаны по берегам рек 
Ибицигин-гол, Иро, близ станции Куй-Мандал, у го-
ры Сангин, в урочище Улан-Сурджи, около сопок 
Бату-Сумбур, Лятын-Цецык, Онготу и Бурханту, у 
подножия горы Арцит, на переходе между горами 
Дорбельджин и Хониту [Ядринцев, 1901. С. 2–10]. 
Далее по маршруту исследователь зафиксировал хе-
рексуры у подножия гор Улан-Хада, Хаирхан и Бату-
Хан, по берегам рек Джаргаланта, Джирманта, Хар-
цит, Онгин, близ скалы Баин-Улан, на горе Арцохо-
тей, у впадения р. Нарин-Гол в р. Шарагольджин, на 
берегу р. Ширен-гол, около горы Хорчолотей, близ 
скалы Бичикту-Улан-Хада, к северо-востоку от 
р. Онгин на перевале через Хангай, в урочище Кошо-
Цайдам, близ монастыря Со-Гун, перед перевалом 
через Дзолинген-Дабан, на берегу р. Ачиту [Там же. 
С. 13–16, 20, 23–26, 36–51]. В общей сложности на 
протяжении всего маршрута Н. М. Ядринцев зафи-
ксировал более 250 херексуров с четырехугольной и 
круглой оградой на 32 могильниках. В работах ис-
следователя, к сожалению, отсутствуют данные о 
размерах выявленных им херексуров, за исключени-
ем пяти, диаметр которых он, как и в первую свою 
экспедицию, измерял шагами — от 28 до 80 шагов 
[Там же. С. 7, 41].  

Помимо херексуров, Н. М. Ядринцев обнаружил 
на обследуемой территории 5 оленных камней. Один 
из памятников находился недалеко от монастыря 
Сайн-Ноен, другой был обнаружен около монастыря 
Со-Гун [Ядринцев, 1892. С. 37–40]. Также два олен-
ных камня Н. М. Ядринцев зафиксировал на ручье 
Сер, впадающем в Орхон. Изображения на памятни-
ках были сфотографированы и скопированы [Ядрин-
цев, 1901. С. 50]. Следующий оленный камень был 
открыт в 5 верстах от станции на р. Шарагольджин 
[Там же. С. 40, 49]. К сожалению, ученый не соста-
вил описания памятников и не указал их размеры.   

Среди сотрудников Орхонской экспедиции чис-
лился художник С. М. Дудин. В 1891 г. он отправил-
ся из Эрдени-Цзу в Кяхту с целью осмотра развалин 
древних сооружений на р. Горигин-гол в Северной 
Монголии. По пути С. М. Дудин зафиксировал па-
мятники бронзового и раннего железного веков. Он 
обнаружил херексуры на переходе между реками На-
рын-гол и Горигин-гол, а также на берегу р. Ханын-
гол [Дудин, 1892. С. 24–25]. Однако точное количе-
ство памятников указано не было. Кроме херексу-
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ров, на переходе между реками Нарын-гол и Гори-
гин-гол С. М. Дудин выявил оленный камень. Также 
им были отмечены две каменные стелы с изображе-
нием оленей на правом берегу р. Ханын-гол близ 
озера Шаргын-нор и одна в долине р. Цыцырлык-гол 
[Дудин, 1892. С. 25–26]. Также к востоку от озера 
Ихе-нарын-нор С. М. Дудин отметил 2 плиточные 
могилы, сложенные из крупных гранитных и гнейсо-
вых плит, в том числе покрытых изображениями 
оленей [Дудин, 1892. С. 26]. Всего на пути из Эрде-
ни-Цзу в Кяхту С. М. Дудиным было зафиксировано 
4 оленных камня и две плиточные могилы. Количе-
ство выявленных херексуров по приведенным им 
сведениям установить не представляется возмож-
ным.  

Выявление памятников эпохи бронзы и раннего 
железа Монголии также связано с именем известно-
го российского путешественника и исследователя 
Центральной Азии и Сибири Д. А. Клеменца. Нахо-
дясь в составе Орхонской экспедиции, он предпри-
нял поездку в Центральную и Северо-Западную 
Монголию. Ученый зафиксировал курганы-херексу-
ры по берегам и в долине р. Джермантаин-гол, на 
переходе между горой Орту-Тамир и р. Ара-Худжир, 
к северу от кумирни Худжиртеин-суме, на берегах 
рек Цорюин-гол, Ачин и озера Сангин-Далай [Рад-
лов, 1892б. С. 15–18]. Однако количество выявлен-
ных памятников на этих местонахождениях Д. А. Кле-
менц не указал. Три херексура были им обнаружены 
близ утеса Могой, по одному — на левом берегу 
р. Иро и на берегу р. Шара-гол, 15 херексуров зафик-
сировано к востоку от станции Куй за р. Гутней-гол, 
один памятник в 1,5 верстах к востоку от Урги, 
6 курганов-херексуров в 5 верстах к северо-востоку 
от р. Тола [Клеменц, 1895. С. 1–4]. Археологические 
раскопки херексуров Д. А. Клеменц не проводил. 
Согласно краткому описанию внешнего вида погре-
бений, выявленные им херексуры имели круглую и 
четырехугольную форму оград и составляли в диа-
метре от 12 до 25 шагов [Клеменц, 1895. С. 1–4]. 
Всего ученый зафиксировал более 30 херексуров на 
13 могильниках. Также исследователь обнаружил 
плиточную могилу на перевале горы Тологоту-дабан 
[Клеменц, 1895. С. 2]. 

В 1892 г. вышел первый выпуск «Атласа древно-
стей Монголии», составленный руководителем Ор-
хонской экспедиции академиком В. В. Радловым. 
В нем были опубликованы описание, рисунки и фо-
тографии ряда выявленных экспедицией на террито-
рии страны памятников разных эпох [Радлов, 1892. 
С. 10–13]. В их число входили памятники бронзово-
го и раннего железного веков — херексуры, плиточ-
ные могилы и оленные камни. В «Атласе» опубли-
кованы рисунки и планы 11 херексуров. Три из них 
были зафиксированы на берегах р. Селенги, пять хе-
рексуров обнаружены на р. Джирмантай, по одно-
му — у горы Убеген на р. Орхоне, по берегам рек 
Орхон и Харух. Также в работе опубликованы планы 
трех плиточных могил с оградами из поставленных 
на ребро плит. Одна из них была зафиксирована у 

горы Убеген, а две другие находились на р. Ихерик. 
Из обнаруженных Орхонской экспедицией оленных 
камней в «Атласе» опубликованы 5 стел с берегов 
рек Ханынь, Нарын-гол, Цицирлык при впадении ее 
в р. Тамир, у горы Улан-Хада, а также при впадении 
р. Горигин-гол в Орхон [Там же. С. 7]. Следует от-
метить, что планы херексуров и плиточных могил 
были выполнены без указания масштаба и не содер-
жали сведений об их размерах. В предварительном 
отчете В. В. Радлова о деятельности Орхонской экс-
педиции содержатся сведения о стоячем камне «в ви-
де четырехугольного бруска с поясным украшени-
ем» за станцией Тахыльте к востоку от оз. Угей-нора 
[Радлов, 1892а. С. 3]. По-видимому, данный памят-
ник являлся оленным камнем. 

В составе Орхонской экспедиции работал выда-
ющийся российский и советский геолог, впослед-
ствии академик АН СССР В. А. Обручев. В одном из 
писем к правителю дел ВСОРГО он составил список 
погребальных памятников разных исторических эпох, 
выявленных во время поездки из Кяхты в Ургу и 
Калган. В их числе были и погребения эпохи бронзы 
и раннего железа. В долине р. Хара-гол исследова-
тель обнаружил херексур с круглой оградой. По све-
дениям ученого, его насыпь имела высоту 1,5 арши-
на. В верховьях р. Боро В. А. Обручев зафиксировал 
ранее не встречавшийся на территории Монголии 
тип херексура с двойной оградой в виде круга и че-
тырехугольника. Херексуры с круглой оградой были 
выявлены ученым между трактовыми дорогами Чои-
рин-нарин и Хундшу (количество не указано) и один 
у горы Сансар-ула [Обручев, 1895. С. 75–76]. Между 
трактовыми дорогами Чоирин-нарин и Хундшу ис-
следователь обнаружил также погребение «из четы-
рех больших плит светлого гранита, поставленных 
на ребро… квадратом» [Там же. С. 76]. Судя по опи-
санию, это была плиточная могила.  

Краткая характеристика результатов деятельно-
сти Орхонской экспедиции 1891 г. в области выяв-
ления памятников бронзового и раннего железного 
веков Монголии позволяет прийти к следующим вы-
водам. Несмотря на то, что основной целью экспе-
диции было обследование памятников в центральной 
части страны, маршруты ее сотрудников охватили 
северные и северо-западные районы Монголии. Об-
ращает на себя внимание тот факт, что фиксацией и 
описанием археологических памятников эпохи бронзы 
и раннего железа в составе экспедиции занимались 
представители различных научных направлений. За пе-
риод деятельности экспедиции Н. М. Ядринцевым, 
С. М. Дудиным, Д. А. Клеменцом, В. В. Радловым и 
В. А. Обручевым было зафиксировано более 300 хе-
рексуров на 60 могильниках, 15 оленных камней и 
7 плиточных могил. Но, помимо выявления новых 
памятников, участники экспедиции расширили тер-
риторию распространения этих памятников в ре-
зультате их открытия в районах Северной Монголии. 
Они зафиксировали также новый тип памятников 
рассматриваемых эпох — плиточные могилы. Одна-
ко, как и прежде, раскопки херексуров и плиточных 
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погребений учеными не производились, основное 
внимание было направлено на фиксацию и описание 
внешнего вида памятников, иногда с указанием раз-
меров, с привязкой к географическим объектам. Тем 
не менее благодаря их научным изысканиям сущест-
венно расширилась источниковая база по бронзово-
му и раннему железному векам Монголии.  

В 1892 г. Министерство иностранных дел России 
направило в Монголию известного русского ученого 
и путешественника А. М. Позднеева. В 1876–1877 гг. 
он работал в составе экспедиции Г. Н. Потанина, а 
после занимался изучением жизни и быта монголов 
и китайцев [Шастина, 2003. С. 8–9]. По поручению 
Министерства А. М. Позднеев путешествовал по 
стране в течение 1892–1893 гг. За это время исследо-
ватель собрал обширный материал по администра-
тивному устройству, социально-экономическому по-
ложению, этнографии, культуре, истории монголь-
ских народов. Также А. М. Позднеев открыл ряд па-
мятников эпохи бронзы и раннего железа. В их числе 
были херексуры и оленные камни. В Западной Мон-
голии путешественник зафиксировал 84 херексура с 
круглыми и четырехугольными оградами в долине 
р. Ибэн-гол. Он также отмечал, что некоторые из них 
имели следы ограбления [Позднеев, 1896. С. 48]. 
На юго-западе страны на левом берегу р. Тацы ис-
следователь обнаружил 18 крупных с двойными квад-
ратными оградами и 6 небольших херексуров с огра-
дами в форме круга [Там же. С. 201–202]. В той же 
части Монголии в урочище Улзур при слиянии рек 
Шара-усу и Буянту А. М. Позднеев выявил около 
60 херексуров с оградами круглой и четырехуголь-
ной формы. Два из них, с четырехугольными огра-
дами, исследователь подробно описал и измерил. 
По его сведениям, каждая сторона ограды первого 
погребения составляла 20 саженей, второго — 18,5. 
Исследователь отмечал, что оба херексура имели 
еще по одной ограде из небольших кольцевых ка-
менных выкладок диаметром 20 и 23 сажени соот-
ветственно. Фотография одного из них опубликована 
[Там же. С. 225].  

Экспедиция А. М. Позднеева зафиксировала так-
же оленные камни (хошо-чулуу). Один из них был 
обнаружен в урочище Тэмэ-хуцэу в долине р. Шара-
усу в Западной Монголии. Исследователь тщательно 
измерил памятник и сделал фотографии всех четы-
рех его сторон. По его данным, стела имела высоту 
3 аршина 13 вершков, ширину 12 вершков, толщину 
4,5 вершка. На правом берегу р. Тургэн-гол, впадаю-
щей в р. Шара-усу, ученый обнаружил еще одно из-
ваяние, которое он также измерил и сфотографиро-
вал две его стороны. Высота стелы составляла 2 ар-
шина 8 вершков, ширина — 7,5 вершков, окружность — 
1 аршин 12 вершков [Там же. С. 217–220].  

Таким образом, А. М. Позднеев зафиксировал 168 
херексуров на не менее чем 3 могильниках, а также 
2 оленных камня. Исследования ученого позволили 
расширить источниковый фонд по этим памятникам. 
Большое значение имели подробные описания и фо-
тографии некоторых из них.  

В 1899–1901 гг. в Монголии работала Монголо-
Камская (Тибетская) экспедиция под руководством 
П. К. Козлова. Маршрут экспедиции пролегал через 
Монгольский Алтай, Гоби, Цайдам, Северо-Восточ-
ный и Юго-Восточный Тибет и далее, обратно, через 
Монголию в Кяхту. В сферу внимания участников 
экспедиции попали и памятники древности Монго-
лии, в том числе эпохи бронзы и раннего железа. 
Один из отрядов экспедиции во главе с А. Н. Казна-
ковым зафиксировал на западе страны между урочи-
щем Саргаллы-аузы и озером Даин-нор  могильники 
из херексуров. Сведения о количестве памятников 
отсутствуют. Исследователь отмечал, что зафикси-
рованные им херексуры имели ограды в виде круга и 
четырехугольника [Казнаков, 1907. С. 11–14]. Он со-
ставил планы одного из херексуров с круглой огра-
дой и четырех жертвенников [Там же. С. 12, 14], но 
без указания размеров. Археологические раскопки 
выявленных погребений А. Н. Казнаковым также не 
проводились.  

Приведенными выше фактами ограничиваются 
сведения об исследованиях памятников бронзового и 
раннего железного веков Монголии ИРГО. В геогра-
фическом отношении их изучение охватило значи-
тельные по площади территории. Они включали в 
себя западную, южную, северную и центральную ча-
сти Монголии от пустыни Гоби на юге до границ с 
Россией на севере, от Монгольского Алтая на западе 
до р. Орхона и р. Иро на востоке. На этих простран-
ствах российскими исследователями были выявлены 
херексуры, плиточные могилы и оленные камни. 

Основными задачами экспедиций ИРГО являлись 
топографическая съемка местностей по пути следо-
вания, изучение природы, климата, животного и рас-
тительного мира Монголии, истории и культуры ее 
народов. Но попутно ученые-путешественники фи-
ксировали и археологические памятники на террито-
рии страны. За период с конца 1870-х гг. до начала 
XX в. экспедициями ИРГО было открыто 692 хере-
ксура на 117 могильниках, 6 могильников плиточ-
ных погребений (не менее 7 могил) и 28 оленных 
камней. В действительности же исследователи, не-
сомненно, открыли и осмотрели большее количество 
памятников эпохи бронзы и раннего железа на тер-
ритории Монголии, однако многие из них не привели 
сведений о количестве памятников, как, например, 
С. М. Дудин и В. А. Обручев. Основное внимание 
деятели ИРГО уделяли фиксации объектов, описа-
нию внешнего вида и учету их количества, привязке 
к географическим объектам и населенным пунктам. 
Но помимо этого в ряде случаев они произвели об-
меры памятников, составили их планы, охарактери-
зовали конструктивные особенности насыпей, фор-
мы оград, сопровождающих их жертвенников, пред-
ставили рисунки некоторых из открытых объектов и 
осуществили их фотографирование.  

Следует отметить, что изучение памятников брон-
зового и раннего железного веков Монголии на про-
тяжении более 20 лет, начиная с экспедиций Г. Н. По-
танина в конце 1870-х гг. и до Монголо-Камской 
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экспедиции П. К. Козлова 1899–1901 гг., велось поч-
ти непрерывно. В то же время, несмотря на большое 
количество открытых за эти годы объектов указан-
ных выше эпох, их раскопки не производились вслед-
ствие отсутствия среди исследователей профессио-
нальных археологов. Этому сопутствовал и ряд других 
причин, которые отмечали и сами ученые — недо-
статочное финансирование экспедиций, ограничен-
ное время их работ, недостаток рабочей силы и др. 

Тем не менее большой заслугой Г. Н. Потанина, 
Н. М. Ядринцева, С. М. Дудина, Д. А. Клеменца, 

В. В. Радлова, В. А. Обручева, А. М. Позднеева и 
А. Н. Казнакова явилось то, что они открыли для ис-
торической науки различные типы памятников эпохи 
бронзы и раннего железа, поняли важность их как 
исторических источников для изучения древней ис-
тории Монголии и начали их обследование, положив 
тем самым начало созданию источниковой базы по 
ним. Необходимо также отметить, что в территори-
альном отношении была охвачена большая часть 
Монголии — ее западные, центральные и северные 
регионы. 
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A. D. Tsybiktarov, E. O. Khakimova 

Activities of the Imperial Russian Geographical Society for the Study 
of the Bronze and Early Iron Ages of Mongolia 

(70s XIX — early XX centuries, source study aspect) 

The article discusses the study of the contribution of the Imperial Russian Geographical Society to the disco-
very of the monuments of the Bronze and Early Iron Ages in Mongolia and the formation of a source study fund 
based on them. The authors defines the activities of scientists G. N. Potanin, N. M. Yadrintsev, S. M. Dudin, 
D. A. Klements, V. V. Radlov, V. A. Obruchev, A. M. Pozdneev and A. N. Kaznakov, who studied khereksurs, 
deer stones and slab graves in Western, Central and Northern Mongolia. The authors have given the statistical data 
on the contribution of these scientists to the formation of a source base for them: the discovery of 692 khereksurs 
at 117 burial grounds, 6 slab burial grounds (at least 7 graves) and 28 deer stones. This article also highlights other 
aspects of the activities of scientist’s description and drawing up plans of the monuments, altars and memorials, 
sketches, photographing objects, collection of information about them from the local population. 

Key words: Central Asia, Imperial Russian Geographical Society, expeditions, discoveries, Bronze Age, 
Early Iron Age, source study, khereksurs, deer stones, slab graves. 
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