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В статье освещается сотрудничество исторического факультета Бурятского государ-

ственного университета и Института социальных технологий Монгольского государ-

ственного университета науки и технологий в области организации и проведения 

международной археологической практики на территории России и Монголии в те-

чение 2013–2014 гг. Представлены история и принципы организации сотрудничества. 

Охарактеризованы результаты практики в области изучения бронзового, раннего же-

лезного веков, эпохи средневековья по материалам раскопок памятников культуры 

плиточных могил, культуры херексуров, средневековых монголов на могильнике 

Баин Ундэр в долине р. Джиды в Джидинском районе Республики Бурятия (Россий-

ская Федерация) и на киданьском городище Хэрмэн дэнж в долине р. Тола Централь-

ного аймака (Монголия). 

Ключевые слова: Российская Федерация; Монголия; высшие учебные заведения; 

международное сотрудничество; археологическая практика; бронзовый и ранний же-

лезный века; эпоха Средневековья. 

 

В июне 2010 г. Бурятский государственный университет (БГУ) и Мон-

гольский государственный университет науки и технологий (ШУТИС) за-

ключили договор о сотрудничестве в разных сферах учебной и научно-

исследовательской деятельности. В апреле 2013 г. исторический факультет 

БГУ и Институт социальных технологий ШУТИС в рамках этого договора 

оформили дополнительное соглашение об организации и развитии совмест-

ной учебной и научной работы, в том числе в области проведения междуна-

родной археологической практики.  

Согласно договоренности, практика должна была проводиться ежегодно 

со сменой места проведения на территории одной из стран, Монголии или 

Российской Федерации. Вместе с тем договаривающиеся стороны понимали, 

что выезд за рубеж как для российских, так и для монгольских студентов бу-

дет связан со значительными финансовыми расходами на оформление загра-

ничных паспортов, приобретение виз, проезд из одной страны в другую, 

проживание, питание и другое. В связи с этим стало ясно, что без материаль-

ной поддержки студентов со стороны договаривающихся сторон междуна-

родный проект в области проведения археологической практики мог и не со-

стояться. Поэтому в договор был включен пункт, в котором прописывалось, 

что расходы по проживанию в городах Улан-Батор и Улан-Удэ до выезда на 

место проведения практики, по питанию студентов в полевых условиях и по 

организации полевых экскурсий берет на себя принимающая сторона. Таким 
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образом, обе договаривающиеся стороны изначально создали достаточно 

комфортные условия для студентов, которые способствовали реализации за-

планированного проекта.     

В том же 2013 г. была проведена первая совместная археологическая 

практика двух высших учебных заведений в Центральном аймаке Монголии 

на киданьском городище Хэрмэн дэнж в долине р. Тола. В 2014 г. проект 

продолжил реализовываться в Бурятии, где практика проводилась на могиль-

нике бронзового века Баин Ундэр в Джидинском районе в долине р. Джиды. 

Практикой руководили с монгольской стороны кандидат исторических наук, 

доцент Л. Эрдэнэболд, магистры С. Болормаа, Ч. Ванчикдаш и с российской 

стороны — доктор исторических наук, профессор А. Д. Цыбиктаров. В ар-

хеологических раскопках приняло участие по 15 российских и монгольских 

студентов. Необходимо отметить, что во время работ в Монголии в раскоп-

ках принимал участие представитель Музея вооруженных сил Монголии в 

лице подполковника Г. Гантумура.  

Объектами практики, в ходе изучения которых решались задачи по закре-

плению знаний в области теоретической и практической археологии, явля-

лись памятники бронзового, раннего железного веков и средневековой эпохи 

Южного Забайкалья и Монголии: плиточные и фигурные могилы, курганы 

монгун-тайгинского типа, киданьское городище. Первые были представлены 

на могильнике Баин Ундэр на левом берегу р. Джиды в Джидинском районе 

Республики Бурятия, киданьское городище — памятником Хэрмэн дэнж на 

правом берегу р. Толы в Замр сомоне Центрального аймака Монголии.  

Городище Хэрмэн дэнж является одним из наиболее крупных фортифи-

кационных сооружений киданей в Монголии. Оно обследовалось на протя-

жении ряда лет как монгольскими археологами, так и международной монго-

ло-российской экспедицией под руководством Н. Н. Крадина, А. Очира, А. Л. Ив-

лиева, Л. Эрдэнэболда и С. А. Васютина. Ее участники составили подробное 

описание памятника, осуществили его детальные обмеры, составили план 

городища и произвели раскопки, заложив несколько раскопов и разведочных 

траншей.  

Участниками международной монголо-российской археологической 

практики на городище Хэрмэн дэнж было разбито два раскопа — стационар-

ный, площадью 100 м
2
, шурфовочный, площадью 24 м

2
. В первом в ходе рас-

копок была выявлена часть жилища, представленная остатками отопительной 

системы «кан» и прилегающей к ней частью строения. В раскоп также попали 

хозяйственные ямы. Изученный культурный слой имел толщину в 25 см. Из 

культурного слоя были извлечены различные артефакты в виде остатков 

жизнедеятельности населения, оставившего городище. Среди них имелись 

многочисленные фрагменты керамики, изготовленной на гончарном круге, в 

том числе глазурованной, изделия из кости, железа, чугуна, в частности 

фрагменты ступиц тележных колес, кровельная черепица, пряслица, кости 

животных и т. д. Характер артефактов позволяет предположить, что в раскоп 

попала часть бытового комплекса, представленного одним из жилищ обита-

телей городища. Значительная толщина культурного слоя свидетельствует о 

длительном времени функционирования памятника. Полученные же мате-

риалы содержат разнообразную информацию о разных сторонах жизнедея-

тельности жителей городища: скотоводческих занятиях и ремесленном про-
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изводстве (черной металлургии, гончарном производстве, текстильном и кос-

торезном ремеслах, строительном деле, торговле), архитектуре, использова-

нии средств передвижения и т. д.   

Очень интересные материалы были получены из второго шурфовочного 

раскопа. Помимо обычных находок, характерных для киданьских городищ 

(керамики, костей животных и пр.), в нем были выявлены орнаментирован-

ные концевые диски кровельной черепицы и керамические плитки с изобра-

жениями мифологического существа с лицом человека и рогами в лобной 

части. Эти находки указывают на то, что здесь располагалось здание админи-

стративного назначения или же жилище человека, занимавшего высокий со-

циальный статус, т. к. подобные элементы оформления не были свойственны 

постройкам представителей низших слоев киданьского общества — ремес-

ленников, земледельцев, обслуги знати и чиновников. 

Таким образом, можно заключить, что во время совместных работ мон-

гольских и российских студентов были выявлены очень интересные и пер-

спективные для дальнейших раскопок объекты на городище Хэрмэн дэнж. 

Они характеризуют разные аспекты функционирования киданьского общест-

ва, с одной стороны, жизнь рядовых обитателей городища, с другой — адми-

нистративно-управленческую деятельность киданей (если во второй раскоп 

попала часть административного здания) или быт представителей господ-

ствующего слоя киданьского общества (если в нем оказалась часть жилища 

киданьской аристократии). 

В 2014 г. монгольские студенты и преподаватели С. Болормаа и Ч. Ван-

чикдаш с ответным визитом прибыли в Бурятию. Международная студенче-

ская археологическая практика проходила в Джидинском районе в долине р. 

Джиды, изучались памятники бронзового и раннего железного веков. Они 

были представлены фигурной и плиточной могилами, курганом монгун-

тайгинского типа в окрестностях с. Дырестуй на могильнике Баин Ундэр, 

расположенном выше по течению р. Джиды в нескольких километрах от ши-

роко известного хуннского могильника Дырестуйский култук. 

Первые два типа погребений хорошо представлены в Бурятии и приле-

гающих районах Монголии и издавна изучались археологами СССР, а затем 

России и Монголии. Курганы монгун-тайгинского типа, хотя и в меньшем 

количестве, но также встречались в обеих странах и, на первый взгляд, не 

являются чем-то особо примечательным для археологии Центральной Азии в 

целом. Но это лишь на первый взгляд. Дело в том, что они хорошо изучены 

на территории СССР–России в Туве, где собственно и были выделены в осо-

бый тип памятников, в меньшей степени — в Горном Алтае и Западной Мон-

голии. В Монголии до недавнего времени самым восточным пределом рас-

пространения памятников монгун-тайгинского типа являлись окрестности 

столицы средневековой Монгольской империи Кара-Корум (Хара-Хорин) в 

Центральной Монголии. Поэтому было принято считать, что данный тип по-

гребений характерен в основном для западных областей Монголии, Тувы и 

отчасти Горного Алтая на советско-российской территории.  

Относительно недавно, в конце 90-х гг. 20-го столетия, на юге Бурятии 

археологической экспедицией Бурятского госуниверситета под руководством 

автора статьи курганы монгун-тайгинского типа были открыты гораздо вос-

точнее ранее известных объектов Кара-Корума — на могильниках Старая 
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Капчеранка и Тэмэ-хад в бассейне среднего течения р. Чикой, правого прито-

ка Селенги, недалеко от г. Кяхты и с. Алтан-Булак на границе России и Мон-

голии. Пересмотр материалов старых раскопок Ю. Д. Талько-Грынцевича, 

известного исследователя археологии Забайкалья дореволюционного перио-

да, правителя дел Троицкосавско-Кяхтинского отделения Приамурского от-

дела Русского географического общества, позволил установить, что среди 

раскопанных им в конце XIX в. погребений имеется несколько курганов из 

могильника Сухой ключ в долине р. Селенги, культурную принадлежность 

которых исследователи советского и постсоветского времени так и не уста-

новили. По этой причине курганы из Сухого Ключа, образно выражаясь, 

«лежали мертвым грузом» в фонде археологии Забайкалья и прилегающих 

районов Монголии. Сопоставление их с типологическими особенностями 

конструкции и погребального обряда монгун-тайгинских курганов из Старой 

Капчеранки и Тэмэ-хада позволило атрибутировать их как погребения мон-

гун-тайгинского типа. Тем не менее могилы этого вида остаются крайне не-

многочисленными в регионе Южной Бурятии и прилегающих районов Мон-

голии. Результаты выявления новых курганов монгун-тайгинского типа в до-

лине теперь уже левого притока Селенги — Джиды не только количественно 

увеличили численность этих могил, но и, что очень важно, существенно рас-

ширили территорию их распространения почти на двести километров на за-

пад по другую сторону бассейна р. Селенги. Погребения монгун-тайгинского 

типа, представляя собой одну из разновидностей археологических памятни-

ков культуры херексуров и оленных камней, имеют большое значение для 

изучения этнокультурных процессов в регионе Центральной Азии в эпоху 

поздней бронзы и раннего железа, а также истоков формирования антрополо-

гического типа монголов и бурят, представленного так называемой централь-

ноазиатской расой континентальных монголоидов.     

В ходе участия в раскопках киданьского городища Хэрмэн дэнж, относя-

щегося к культуре плиточных могил и культуре херексуров Баин Ундэр, сту-

денты получили практические навыки по изучению археологических памят-

ников поселенческого и погребального типов. Они принимали участие во 

всех этапах раскопок различных типов памятников: разбивке раскопа, разде-

лению его на сетку квадратов со сторонами в 1 м, изучении культурного слоя 

на поселенческих объектах, расчистке кладок различных типов погребений, 

графической и фотографической фиксации объектов раскопок, фиксации на-

ходок в раскопе, их упаковке, определении нивелировочных отметок в раско-

пе с использованием теодолита, ведении полевого дневника и т. д. 

Во время экскурсий в окрестностях полевого лагеря в долине р. Джиды 

студенты непосредственно на местности визуально ознакомились с внешним 

видом хуннского городища Баин Ундэр, плиточных могил, херексуров, кур-

ганов монгун-тайгинского типа, средневековых курганов на современной 

дневной поверхности, с формальными, морфологическими и типологически-

ми особенностями их внешнего вида, их отличительными чертами и своеоб-

разием. Овладение знаниями и навыками было необходимо для последующе-

го их использования в практической работе с учащимися общеобразователь-

ных школ в области краеведения. 
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Во время полевых работ студенты также участвовали в организации  сис-

темы жизнеобеспечения участников археологической практики: установке 

экспедиционного лагеря, палаток; оборудовании спальных мест в палатках в 

виде походных кроватей-нар; постройке и налаживании работы кухни, по-

ходной столовой (сооружении столов, сидячих мест, тента над столами); за-

готовке дров; оборудовании мест для умывания, сушки одежды, спальных 

принадлежностей, хранения рабочего инструмента, различных хозяйствен-

ных принадлежностей; подготовке ям для мусора, кухонных отбросов и т. д. 

Таким образом, студенты-практиканты получили практические навыки по 

организации экспедиционного лагеря в полевых условиях. 

Программа приема иностранных студентов как в Монголии, так и в Рос-

сийской Федерации предполагала не только проведение раскопок, но и об-

ширную познавательно-туристическую и оздоровительно-рекреационную 

деятельность. В Монголии в течение нескольких дней студенты совершили 

ознакомительный тур протяженностью около 700 км по археологическим па-

мятникам Центральной Монголии. В ходе него они посетили ряд археологи-

ческих памятников, в число которых вошли и такие всемирно известные объ-

екты, как погребальный комплекс правителя Тюркского каганата Бильге ка-

гана, принца Тоньюкука, в местности Хушо цайдам, столица средневековой 

Монгольской империи Каракорум, а также городища эпохи средневековья, 

могильники (плиточные могилы, херексуры, хуннские курганы) и наскальные 

рисунки — петроглифы бронзового и раннего железного веков. В Бурятии 

студенты осмотрели всемирно известные хуннские памятники — Иволгин-

ское городище, могильник Дырестуйский култук; плиточные и фигурные мо-

гилы, херексуры, курганы монгун-тайгинского типа, средневековые курганы 

на ряде памятников.  

Незабываемое впечатление у монгольских студентов осталось от посеще-

ния дворца с нетленным телом XII Пандито Хамбо-ламы Даши Доржи Ити-

гэлова и приема у Пандито Хамбо-ламы Дамбы Аюшеева в Иволгинском да-

цане. Монгольским гостям запомнился отдых на уникальном всемирно из-

вестном оз. Байкал, они были размещены на базе отдыха БГУ в с. Максимиха. 

Не меньше впечатлений российские студенты получили от отдыха на полевой 

базе ШУТИС в красивой горной местности Горхи Тэрэлж. Как в Монголии, 

так и в России студенты получили прекрасную возможность познакомиться с 

достопримечательностями столичных городов-побратимов — Улан-Батора и 

Улан-Удэ. Следует также отметить, что, несмотря на языковые барьеры, монголь-

ские и российские студенты наладили между собой хорошие отношения, разделяя 

все трудности полевой экспедиционной жизни, помогая друг другу во всем. 

Проведение международной археологической практики среди студентов Бу-

рятского государственного университета и Монгольского государственного уни-

верситета науки и технологий способствовало установлению сотрудничества Рос-

сии и Монголии в области изучения древней и средневековой истории Централь-

ной Азии и началу совместных научно-исследовательских работ. Несмотря на от-

носительно небольшой объем проведенных раскопочных работ, были получены 

интересные материалы. Результаты такой совместной практики показали хорошие 

перспективы дальнейшего международного сотрудничества двух стран в области 

изучения археологии Монголии и Южного Забайкалья.  

В заключение хотелось бы от имени руководителей практики и всех сту-
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дентов сказать теплые слова благодарности в адрес руководства обоих уни-

верситетов и их структурных подразделений за помощь и поддержку в реше-

нии самых разных вопросов: от размещения иностранных делегаций в обще-

житиях до организации финансирования практики. 
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