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Начиная с 1950-х гг. в Монголии систематически 
проводились раскопки средневековых погребальных 
памятников. Среди них были выявлены погребения, 
относящиеся к периоду формирования и дальней-
шему расширению Монгольской империи. В статье 
представлен обзор осуществленных раскопок та-
ких могил. В этой деятельности принимали участие 
монгольские и зарубежные специалисты. Большой 
вклад внесли археологические отряды Советско-
монгольской историко-культурной экспедиции 
под руководством А.П. Окладникова. К настоящему 
времени в Монголии раскопано около 700 средневе-
ковых могил на более 100 памятниках. Однако не все 
результаты до сих пор опубликованы. Выделяются 
три основных типа исследованных погребений: ари-
стократические могилы, курганы рядовых кочевни-
ков и скальные захоронения. Представленный исто-
риографический обзор позволяет выделить четыре 
этапа в изучении средневековых погребальных ком-
плексов Монголии. Имеющиеся материалы дают воз-
можность осуществить большую программу совре-
менных комплексных исследований. Полученные 
результаты наполнят содержанием разные аспекты 
жизни и деятельности кочевников Внутренней Азии 
в период развитого Средневековья. Важным станет 
сравнение таких данных с письменными и изобра-
зительными источниками.

Since the 1950s, medieval burial sites in Mongolia 
have been systematically excavated. Among them, tombs 
belonging to the period of the formation and further 
expansion of the Mongol Empire have been identified. 
This article presents an overview of the excavations 
of such graves that have been carried out. Mongolian 
and foreign specialists were involved in these activities. 
The archaeological teams of the Soviet-Mongolian His-
torical and Cultural Expedition led by A.P. Okladnikov 
made a major contribution. About 700 medieval burials 
at over 100 sites have been excavated in Mongolia 
to date. Not all the results, however, have been published 
to date. Three main types of burials have been identified: 
aristocratic graves, burial mounds of common nomads 
and rock burials. The presented historiographical review 
makes it possible to identify four stages in the study 
of medieval burial complexes in Mongolia. The available 
material provides an opportunity to carry out a large 
programme of modern, comprehensive research. 
The results will give substance to various aspects 
of life and activities of the nomads of Inner Asia during 
the developed Middle Ages. It will be important to com-
pare such data with written and pictorial sources.
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Территория современной Монголии — одна 
из богатейших археологических провинций Евразии. 
Значительное число зафиксированных памятников 
оставлено древними и средневековыми кочевника-
ми. Среди них особое значение имеют различные 
комплексы периода развитого Средневековья, ко-
торые отражают время формирования и развития 
Монгольской империи, а также ее отдельных обра-
зований (улусов). В настоящее время историко-куль-
турные объекты, связанные с историей средневе-
ковых монголов, классифицируются как городища, 
некрополи, статуи, петроглифы и письменные свиде-
тельства [1, с. 229–254]. Наиболее важными и инфор-
мативными источниками при изучении средневе-
ковой монгольской истории являются оставленные 
погребения. В последние годы им уделяется на-
ибольшее внимание. Обнаружены новые могильни-
ки и введены в научный оборот результаты предыду-
щих исследований. По мере роста количества таких 
материалов с каждым годом увеличивается внима-
ние к ним со стороны монгольских и иностранных 
ученых. В данной ситуации необходимо опираться 
на опыт предшественников, который кратко пред-
ставлен в данной статье. Целью исследования яв-
ляется обобщение имеющейся информации путем 
историографического обзора, что станет основой 
для дальнейшей научной работы автора.

Считается, что изучение средневековых погре-
бений в Монголии стало осуществляться с начала 
XX в. Это связано с деятельностью российского мон-
головеда А.В. Бурдукова, который написал о погребе-
нии в пещере около Улан-Унэта в долине реки Ховд 
[2, с. 47]. На такое указание обратил внимание архе-
олог У. Эрдэнэбат [3]. Он одчеркнул, что это скаль-
ное захоронение является уникальной формой мон-
гольского погребального обряда. В середине 1920-х гг. 
советский ученый А.Д. Симуков нашел в пещере 
Гурван зээрда (Южно-Гобийский аймак) мумифици-
рованный труп человека и привез его в Улан-Батор. 
Исследователи датируют это погребение XIV в. н.э. 
[3, с. 213].

После Второй мировой войны монгольские ученые 
совместно с советскими специалистами стали прово-
дить обследования и раскопки древних памятников. 
Они осуществляли сбор данных об археологических 
комплексах Внутренней Азии, используя методы, ак-
туальные для того времен. В рамках такой работы 
было изучено скальное захоронение в горе Тухнэн 

(Хэнтийский аймак), а также исследованы средне-
вековые могилы китайских пленников в Восточно-
Гобийском аймаке. Сведения о полученных резуль-
татах опубликованы в 1950-х гг. первым монгольским 
археологом Х. Пэрлээ [4, с. 3–10; 5, с. 19–21].

В 1950-х гг. археологов начали готовить в Мон-
гольской Народной Республике (МНР), и они стали 
проводить самостоятельные исследования, а так-
же продолжили совместные экспедиции с учеными 
Советского Союза (СССР) и других социалистиче-
ских стран. В 1956 г. советский исследователь В.В. Вол-
ков раскопал могилу монгольского времени в Их газа-
ре (Увурхангайский аймак). В 1957 г. Х. Пэрлээ 
вскрыл и изучил несколько захоронений того же пе-
риода на некрополе около городища Тахилин-Ус 
(Средне-Гобийский аймак), впервые обнаружив 
у средневековых монголов парные погребения [3, 
с. 216]. В 1959 г. В.В. Волков раскопал могилу на горе 
Хаан (Средне-Гобийский аймак). Полученные ре-
зультаты были опубликованы в 1963 г. [6, с. 47–51]. 
В 1960 г. группа исследователей (Н. Сэр-Оджав, 
Д. Дорж и В.В. Волков) в рамках монголо-совет-
ской экспедиции раскопала погребение на горе Хар 
Аргалант (Южно-Гобийский аймак). Найденное там 
седло они сравнили с другими материалами и да-
тировали его эпохой Средневековья [7, с. 66–67]. 
Известный монгольский археолог Н. Сэр-Оджав 
в 1964 г. исследовал три могилы в пади Мойлте 
(Увурхангайский аймак). Там были обнаруже-
ны фрагменты керамики, аналогичные находкам 
в Каракоруме [8, с. 50–51].

Х. Пэрлээ поставил задачу изучить происхожде-
ние древних монголов и с середины 1960-х гг. начал 
исследования археологических памятников в бас-
сейнах рек Онон, Хэрлэн и Туул.  Результаты экспе-
диции «Три реки» опубликованы во многих научных 
статьях и монографиях [3, с. 217]. В рамках реализа-
ции этой программы с 1966 по 1969 г. монгольский 
археолог Д. Наваан участвовал в раскопках памятни-
ков Аваргын рашаан дэрс и Долоод, в центре сомо-
на Дадал, в долине реки Барха (Хэнтийский аймак), 
в Цаганчулууте, на горе Улзийте (Восточный аймак) 
и горе Ховд (Сухэ-Баторский аймак) [9, с. 23].

Начиная с 1969 г. монгольские и советские уче-
ные стали проводить в Монголии более масштаб-
ные археологические исследования. Этому способ-
ствовало учреждение силами Академий наук СССР 
и МНР «Советско-монгольской историко-культур-
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ной экспедиции» (СМИКЭ) под руководством акаде-
мика А.П. Окладникова, вместе с которым А.П. Дере-
вянко, Ш. Нацагдорж, Д. Дорж и другие специали-
сты предприняли разведки и раскопки во всех айма-
ках Монголии. Работало несколько археологических 
отрядов. В результате получены многочисленные 
материалы и опубликовано множество научных 
трудов, охватывающих период от каменного века 
до позднего Средневековья. СМИКЭ внесла боль-
шой вклад в историческое изучение Монголии и спо-
собствала развитию необходимых кадров архео-
логов. К сожалению, многие результаты экспедиции 
до сих пор полноценно не введены в научный обо-
рот. В рамках СМИКЭ отряд, созданный в 1972 г. 
под руководством В.В. Волкова, осуществил иссле-
дования интересующих нас объектов в горах Бага-
Тэвш (Убурхангайский аймак) [10, с. 13]. В 1973 г. 
другой отряд (под руководством И.В. Асеева) рас-
копал монгольские могилы на западном берегу реки 
Хэрлэн [11, с. 178–187]. В 1976 г. Гобийская экспеди-
ция под руководством Д. Наваана исследовала в об-
щей сложности девять погребений монгольского 
времени на участке под угольную шахту в Хэнтийском 
аймаке, в местностях Залаа, Хадат Толго и Хар Аарагт 
в Восточно-Гобийском аймаке, а также на памятни-
ке Саран толгой в Увс аймаке. В 1977 г. Д. Наваан 
раскопал две могилы в Дэлэн Толгой, а в 1978 г. — 
в пади Шивэрт (Архангайский аймак), в урочище 
Зараа толгой (Булганский аймак) и в пади Моилта 
(Убурхангайский аймак) [3, с. 220–221].

В период с 1976 по 1980 г. монгольские археологи 
Н. Сэр-Оджав и Д. Баяр изучали могильник в северо-за-
падной части Каракорума (столица Монгольской импе-
рии) и обнаружили погребения 37 человек. Советский 
ученый В.Е. Войтов определил их как мусульманские 
захоронения [12, с. 132–149]. Начиная с 1980 г. Д. Баяр 
и Л.Л. Викторова начали реализовывать специальную 
программу работ по определению датировки и значения 
сооружений с каменными статуями людей в восточной 
части Монголии. В рамках этих исследований Д. Баяром 
в 1982 г. были раскопаны по одной могиле в местнос-
ти Ламт-Уул и на горе Шивээт в Сухэ-Баторском айма-
ке [13, с. 11–22]. В том же году Н. Сэр-Оджав и Д. Тумэн 
изучали мумифицированные останки семи детей и пяти 
взрослых, найденные в пещере горы Хэцуу (Восточно-
гобийский аймак) [14, с. 19–20].

В рамках СМИКЭ в период с 1983 по 1986 г. Д. На-
ваан, В.В. Волков, Т. Санжмятав и Х. Лхагвасурэн 
раскопали более 30 могил монгольского времени 
в нескольких аймаках и в пади Ихе Гачуурта Улан-
Батора. Результаты этих работ долгое время не были 
введены в научный оборот. Лишь некоторые матери-
алы опубликованы в 1989 г. Х. Лхагвасурэном без фо-
тографий [3, с. 224–225].

Палеоэтнографическая экспедиция под руковод-
ством Г. Мэнэса раскопала 18 монгольских могил 

и пять скальных захоронений в бассейне Трех рек 
в период с 1986 по 1989 г. в Хуйтэн хошуу, Ханане, 
Бурхан толгое, Долооде, Дунд ханане, Хар Узууре 
(Хэнтийский аймак) и в Чимэгт Овоо (Центральный 
аймак). Материалы исследований не опубликованы 
[3, с. 226–227]. 

В 1989–1990 гг. Д. Баяр и Д. Эрдэнэбаатар иссле-
довали три скальных захоронения на территории 
Баян-Ульгийского аймака (в горе Хуурай, в Их ма-
аньте и в Алхамын хавцале) [15, с. 113–121]. В период 
с 1990 по 1994 г. археологическая экспедиция, прово-
дившаяся работы в рамках монголо-японского про-
екта по поиску гробницы Чингисхана, осуществила 
детальное археологическое обследование  окрест-
ностей горы Хан Хэнтий, чтобы найти места по-
гребений монгольских правителей. К сожалению, 
они не были обнаружены, однако зафиксированы 
другие погребальные памятники монгольского вре-
мени в ряде сомонов Хэнтийского и Центрального 
аймаков [16, с. 201–310; 17, с. 394–498; 18, с. 4–80; 
19, с. 4–11].

В начале 1990-х гг. было принято решение о стро-
ительстве гидроэлектростанции на р. Эгийн-Гол 
в Булганском аймаке. Сотрудники Института исто-
рии Монгольской академии наук (МАН) в период 
с 1991 по 1998 г. совместно с французскими и аме-
риканскими исследователями проводили археоло-
гические обследования и раскопки на территории 
планировавшегося водохранилища. Было обнару-
жено 906 историко-культурных объектов, в том 
числе 71 могила и одно скальное захоронение мон-
гольского времени. Из них раскопано более 30 по-
гребений [3, с. 228–229]. В изданной монографии 
нашли отражение материалы 28 исследованных мо-
гил из восьми памятников [20, с. 119–131].

В 2000 г. археологи Ч. Амартувшин и У. Эрдэ-
нэбат с помощью местных жителей раскопа-
ли скальное захоронение в пещере Цагаан Ханан 
(Южно-гобийский аймак). Исследователи сравни-
ли обнаруженные остатки головных уборов, обу-
ви и одежды с другими памятниками и определили, 
что это захоронение монгольской аристократии 
XIV в. Находки из пещеры Цагаан Ханан сейчас 
находятся в Государственном историческом му-
зее Монголии [21, с. 100–129]. В 2002 г. археолог 
З. Батсайхан раскопал восемь могил в Угуумуре 
(Восточный аймак) [22, с. 40–48].

В 2004–2005 гг. экспедицией Монгольского на-
ционального университета под руководством 
Д. Наваана были исследованы шесть монгольских 
могил в Таван толгое (Сухэ-Баторский аймак). Было 
обнаружено множество артефактов, которые внесли 
особый вклад в средневековую историю Монголии. 
Стоит отметить золотые изделия (оформление сед-
ла, кольцо, серьги, ожерелье и украшение бокки). 
На основании полученных находок сделан вывод 
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о погребениях монгольской элиты периода разви-
того Средневековья [23, с. 10–28]. В 2005–2006 гг. 
под руководством З. Батсайхана были раскопаны 
в общей сложности 17 монгольских могил (в долине 
р. Бургалтай (аймак Сэлэнгэ), в горах Шарга и Ачаат 
Сухэ-Баторского аймака) [24, с. 37–56; 25, с. 57–66].

В 2007 г. Х. Лхагвасурэн опубликовал моногра-
фию [9] на основе рукописи своей кандидатской 
диссертации, защищенной в Институте археоло-
гии РАН в 1994 г. на тему «Средневековые погребе-
ния монголов (XII–XIV вв.)» [26, с. 23]. Основными 
источниками стали материалы раскопок 168 могил 
на 83 памятниках, исследованных в Монголии на-
чиная с 1950-х гг. [9, с. 3–286]. В 2009 г. У. Эрдэнэбат 
защитил диссертацию в Боннском университете 
Фридриха Вильгельма на тему «Древнемонгольские 
погребальные обычаи — археолого-исторические 
исследования монгольских погребальных находок 
XI–XVII вв. в Монголии». Она основана на матери-
алах 229 могил из 104 памятников, опубликована 
на немецком языке и охватывает период изучения 
от начала XX в. до 2003 г. [27].

Совместная монголо-американская экспедиция 
под руководством Ч. Амартувшина и В. Ханичерча 
провела археологические раскопки в Бага газрын 
чулуу (Средне-Гобийский аймак) в период с 2003 
по 2008 г. Результаты иссследования монгольских 
могил опубликовал У. Эрдэнэбат [28, с. 313–378]. 
Ч. Амартувшин и другие специалисты в 2010–2011 гг. 
проводили археологические раскопки для спасения 
памятников в Южно-Гобийском аймаке. В опубли-
кованной статье представлен анализ материалов 
из 18 могил и трех скальных захоронений [29, с. 298–
324]. Следует указать, что из пяти погребений были 
взяты образцы для радиоуглеродного анализа.

Изучением средневековых скальных захороне-
ний специально занимается монгольский археолог 
С. Хурэлсух. В 2012 г. вышла его работа «Некоторые 
проблемы исследования скальных захоронений», ос-
наванная на результатах исследований 52 таких погре-
бальных объектов в течение более 100 лет [30, с. 144]. 

В 2012  г. в падях Их хайлант и Таван хайлааст у горы 
Хэрлэнбаян-Улан (Хэнтийский аймак) обнаружены 
34 кургана, из которых семь были раскопаны в рам-
ках совместного монголо-японского проекта «Новый 
век». Образцы из этих погребений анализирова-
лись в радиоуглеродной лаборатории Университета 
Ниигата в Японии. В результате установлена аб-
солютная хронология могил: конец XII — на-
чало XV в. [31, с. 96–99]. В том же году в рамках экс-
педиции под руководством Ч. Амартувшина раско-
пано в общей сложности 54 могилы монгольского 
времени в Восточно-Гобийском, Южно-Гобийском 
и Центральном аймаках [32, с. 100–113]. В 2013 г. 
сотрудники Института археологии МАН провели 
археологические спасательные раскопки в Южно-

Гобийском, Средно-Гобийском, Центральном и Вос-
точно-Гобийского аймаках. Всего в ходе этих работ 
исследовано 49 монгольских могил [33, с. 123–135]. 
В том же году участники монголо-японского про-
екта «Новый век» раскопали пять монгольских мо-
гил в пади Таван хайлааст у горы Хэрлэнбаян-Улан 
(Хэнтийский аймак) [34, с. 113–119].

В 2014–2015 гг. возобновились планы строитель-
ства ГЭС на р. Эгийн-Гол. Спасательные раскоп-
ки проводили сотрудники Института археологии, 
Института истории, Улан-Баторского университе-
та, Монгольского университета науки и техноло-
гии и Монгольского национального музея. Всего 
в ходе работ исследовано 27 монгольских могил [35, 
с. 147–159].

Археолог Б. Батдалай в своей статье «Проблемы 
хронологии средневековых погребальных памятни-
ков», опубликованной в 2015 г., осуществил ана-
лиз результатов радиоуглеродного датирования 
13 скальных захоронений и 45 курганов монголь-
ского времени, что позволило ему установить общие 
и особенные характеристики погребального обряда, 
отметив, что они незначительно менялись на протя-
жении длительного времени [36, с. 483–493].

В 2017 г. в рамках монголо-американского про-
екта в горе Дэлгэрхаан (Сухэ-Баторский аймак) 
исследовано 15 могил монгольского времени 
[37, с. 218–222; 38, с. 170–175]. В том же году 
С. Оргилбаяр и А.В. Харинский провели раскоп-
ки двух разграбленных могил на памятнике Ногоон 
Гозгор (Хубсугульский аймак) [39, с. 120–123].

В 2018 г. монголо-российской экспедицией 
под руководством Т.-О. Идэрхангая и А.А. Тиш-
кина произведены исследования четырех курганов 
в Их хутуле и Элст хутуле (Булганский аймак) [35; 
40]. В том же году С. Оргилбаяр и А.В. Харинский 
продолжили работать в рамках монголо-россий-
ского проекта «Археология Центральной Азии» 
и раскопали две монгольские могилы в Зуун Хярын 
дэнж (Хубсугулький аймак) [41].

В 2019 г. команда монголо-американского проек-
та «Северная Монголия» под руководством археоло-
гов Ж. Баярсайхана и Ж. Кларка обследовала и изу-
чила 42 разграбленные могилы монгольского времени 
на горе Хориг (Хубсугульский аймак). В трех погребе-
ниях найдены керамические сосуды с остатками пищи, 
в том числе топленого масла [42, с. 111–116]. В том же 
году проводились работы по проекту «Археология 
Центральной Азии». Исследованы шесть монголь-
ских могил в Зуун Хярын дэнж и Урд Хярын дэнж 
(Хубсугульский аймак) [43, с. 200–204].

В 2020 г. сотрудники Монгольского националь-
ного музея, Института археологии, Института исто-
рии и этнографии, Национального центра культур-
ного наследия и Монгольского университета науки 
и технологии осуществляли археологические раскоп-
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ки в горах Хориге, Их номте, Бага номте, Доод ца-
хир в Хубсугульком аймаке [44, с. 36–39]. В том же 
году экспедиция под руководством Н. Батболда ис-
следовала восемь монгольских могил на горе Увур 
дэлгэр (Гоби-Сумбэрский аймак) [45, с. 52–56], а ар-
хеологи Б. Цогтбаатар и Г. Батболд раскопали в об-
щей сложности 11 монгольских могил на горе Ханзат 
(Хэнтийский аймак) [46].

Исследователи из Музея Чингисхана, Мон-
гольского университета науки и технологии и Инс-
титута наследия и культуры Чингисхана в 2021 г. ра-
ботали на горе Оорцог Овоо в Сухэ-Баторском аймке 
и раскопали 22 монгольские могилы [47, с. 84–89]. 
Совместная экспедиция Монгольского националь-
ного университета и Института истории и этногра-
фии МАН провела раскопки пяти монгольских мо-
гил в Таван толгое (Сухэ-Баторский аймак) [48].

История изучения средневековых памятников, 
исследованных в Монголии до 2006 г., по мнению 
У. Эрдэнэбата, можно разделить на три этапа [3; 27]. 
Первый охватывает период с середины 1920-х до се-
редины 1960-х гг. и связан с выделением среди других 
археологических объектов монгольских погребений. 
Второй этап (с середины 1960-х до конца 1980-х гг.) 
отражает специальное изучение полученных ма-
териалов мнгольского времени. На третьем этапе, 
когда массовые раскопки монгольских погребений 

замедлились, проводились детальные региональные 
обследования с целью учета памятников и выявлени-
ем дополнительного числа погребений [3, с. 236–237]. 
На основании вышеуказанной информации о рас-
копках, проведенных с 2007 г. и по настоящее вре-
мя, можно добавить четвертый этап в изучении сред-
невековых монгольских могил. Археологические 
раскопки и междисциплинарные исследования, 
осуществленные совместно с зарубежными архео-
логами, позволили не только увеличить число рас-
копанных погребальных объектов (почти в три раза 
больше), но и перейти к получению результатов 
естественно-научных анализов. 

Если исходить из современного уровня исследо-
ваний, то средневековые монгольские погребения 
делятся на три основных типа: аристократические 
могилы, рядовые курганы и скальные захоронения. 
Практическое полное отсутствие региональных раз-
личий свидетельствует об общности погребальных 
обрядов рядовых средневековых монголов.

Таким образом, в Монголии к настоящему вре-
мени раскопано около 700 могил (включая курганы 
и скальные захоронения) на более 100 памятниках. 
Однако их комплексное исследование еще не про-
водилось. Собранные материалы являются доста-
точными источниками для изучения истории сред-
невековых монголов на новом современном уровне.
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