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АННОТАЦИЯ 
В статье автор подробно рассматривает и ана-

лизирует публикации, посвященные изучению архе-
ологического памятника Ноин-Ула, расположенного 
на севере Монголии. С открытия этого могильни-
ка началась археология хунну, одного из древних 
народов, кочевавших на территории Центральной 
Азии с конца III в. до н. э. и до конца I в. н. э. В элит-
ных курганах Ноин-Улы сохранились фрагменты 
древних китайских и парфянских тканей, вышивок, 
лакированных, бронзовых, железных и других из-
делий. В статье подводятся итоги почти столетнего 
изучения археологического памятника, приведена 
наиболее полная библиография.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
Хунну; Северная Монголия; археология; Но-

ин-Ула; искусство хунну.

ABSTRACT 
In the article, the author examines and analyzes 

in detail the publications devoted to the study of 
the archaeological site Noin-Ula, located in the 
North of Mongolia. With the discovery of this burial 
ground began archaeology of the Xiongnu, one of 
the ancient peoples who roamed throughout Central 
Asia from late 3rd century BC to late 1st century AD. 
Fragments of ancient Chinese and Parthian fabrics, 
embroidery, lacquered, bronze, iron and other items 
have been preserved in the elite mounds of Noin-
Ula. The article summarizes the results of almost a 
century of study of the archaeological site, provides 
the most complete bibliography.

KEYWORDS: 
Hunnu; Xiongnu; Northern Mongolia; archeology; 

Noin-Ula; Hunnu art.



No. 4 (19) 2020

The Art of Eurasia
)  

23

В настоящей статье представлен обзор и итоги 
почти столетнего изучения одного из самых из-
вестных археологических памятников азиатских 
гуннов (хунну, или сюнну) — могильников в горах 
Ноин- Ула на севере Монголии. Они были случайно 
открыты в 1912 г. горным инженером общества 
«Монголор» А.Я. Баллодом. Все свои находки он 
отправил в Восточно- Сибирский отдел Русского 
географического общества в Иркутске. Позднее, 
в 1920 г., эти найденные предметы были переданы 
в Иркутский краеведческий музей1.

Л.А. Сахаровская свидетельствует: «Раскоп-
ки А.Я. Баллода, видимо, получили широкую огла-
ску в Северной Монголии. Ряд курганов в Ноин- Уле 
подверглись грабительским раскопкам. Свидетель-
ством этому служит покупка россиянами у монго-
лов ноин-улинского археологического материала. 
В феврале 1914 г. миссионер, иеромонах Амфило-
хий (Скворцов) приобретает в Северной Монголии 
несколько ноин-улинских предметов и передает их 
в дар Кяхтинскому краеведческому музею. В ноя-
бре 1914 г. в фонды Кяхтинского музея поступает 
археологический материал из этого же памятника 
от Т.И. Сидельникова»2.

«В 1924–1925 гг. сотрудники монголо- тибетской 
экспедиции известного русского путешественника 
и исследователя Центральной Азии П.К. Козлова 
(1863–1935) обследовали местность, где располо-
жены могильники, и зафиксировали здесь более 
двухсот курганов, сконцентрированных группами 
в нескольких лесистых распадках. С.А. Кондратьев 
(1896–1970), помощник П.К. Козлова, руководил 
прокладкой глубоких шурфов в центре курганов 
без их вскрытия (2,2 х 2,2 м). Рабочие экспедиции 
проникли в погребальные камеры девяти курганов 
и извлекли из них около 3600 различных предме-
тов, в основном тканей, изделий из бронзы и же-
леза, золотые и серебряные украшения, керамику 
и другие. Только лишь один курган (№ 12/24) был 
исследован известным археологом С.А. Теплоухо-
вым (1888–1934) методом «открытой разработки» 
[5, с. 79; 18, с. 8].

Могильники в горах Ноин- Ула расположе-
ны в трех лесистых падях: Цзурумтэ, Судзуктэ 
и Гуджиртэ.

Основная часть находок происходит из девяти 
курганов: № 1 (Мокрый), № 6, № 23, № 24 (раскапы-
вал С.А. Теплоухов), № 25, а также из Кондратьев-
ского, Андреевского (назван в честь А.Д. Симукова), 
Баллодовского и Монгольского.

Большинство курганов находилось в судзуктэй-
ской группе: № 1, 6, 23, 24 и 25. Курган № 49 был 
раскопан Г.И. Боровкой в 1926 г. Экспедицией были 
исследованы малые курганы № 2, 3 и 29. Наход-
ки из курганов № 2 и 3 в Россию не передавали. 
Из кургана № 29 извлекли несколько железных 
предметов.

Андреевский, Кондратьевский и Монголь-
ский входили в цзурумтэйскую группу курганов. 
В этой же группе находился курган Баллодовский, 
обследованный в 1912 г. А.Я. Баллодом.

Курган № 11 в пади Гуджиртэ был раскопан 
в 1925 г. С.А. Кондратьевым, С.А. Глаголевым 
и другими сотрудниками экспедиции. Он распо-
ложен выше других и являлся самым большим 
в Гуджиртэ.

Оценивая результаты экспедиции, П.К. Козлов 
писал: «В Северной Монголии, в Хэнтэйских горах, 
открыты и исследованы глубокие могилы двух-
тысячелетней давности, гуннские погребения. Их 
раскопки специалисты отнесли к наиболее ценным 
для археологии памятникам, ставшим известными 
в первой четверти XX века».

Часть предметов из ноин-улинских курганов 
отправилась обратно в Монголию в августе 1926 г. 
Специальная комиссия Академии истории мате-
риальной культуры по изучению и изданию архе-
ологических коллекций из раскопок П.К. Козлова 
передала Ученому комитету МНР ковер из курга-
на № 6, одну лакированную чашечку из кургана 
№ 23, часть золотых вещей, образцы наиболее 
ценных и типовых китайских тканей и другие 
предметы3.

Перед завершением монголо- тибетской экс-
педиции и отъездом из Монголии П.К. Козлов 
11 сентября 1926 г. подписал с Ученым комите-
том МНР договор, который определял порядок 
вывоза собранных экспедицией на территории 
Монголии в 1923–1926 гг. всех коллекций, в том 
числе археологических. В пункте втором договора 
было указано: «Ввиду великих заслуг перед наукой 
путешественника П.К. Козлова Ученый комитет 
МНР передает безвозмездно половину всего ма-
териала, упомянутого в п. 1 [“весь археологиче-
ский и палеонтологический материал, добытый 
<…> экспедицией П.К. Козлова в пределах МНР”] 
в прямое распоряжение П.К. Козлова, а другая 
половина, после их изучения и определения, воз-
вращается Ученому комитету Монголии не позднее 
1 июня 1929 г.».

Пункт 3 соглашения уточнял: «Право опре-
деления той части, которая должна будет отойти 
в собственность Ученого комитета МНР, предо-
ставляется Академии наук СССР»4 [25, с. 50].

Таким образом, часть находок была переда-
на в музей Ученого комитета Монголии, а затем 
в Национальный музей истории г. Улан- Батора, 
большая часть артефактов хранится в Государ-
ственном Эрмитаже.

Сейчас, когда прошло уже много лет со вре-
мени открытия памятника, его исследования, все-
сторонний анализ находок и архивных материалов 
до сих пор остаются актуальными и вызывают жи-
вой интерес научного сообщества.
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Коллекция находок из курганов Ноин- Улы, не-
сомненно, является одной из важнейших состав-
ляющих мирового культурного наследия. Возраст 
предметов насчитывает более двух тысяч лет, ар-
тефакты демонстрирует самые разнообразные 
материалы: шелковые и шерстяные ткани, тон-
чайшие вышивки, подгробный вой лочный ковер, 
лакированные, золотые и серебряные изделия 
и другие находки. Часть артефактов хранится 
в Национальном музее истории г. Улан- Батора, 
остальные находятся в Государственном Эрми-
таже. Эти вещи использовали в обиходе хунну, 
исчезнувшие навсегда с мировой арены более 
пятнадцати веков назад.

Изучение памятника Ноин- Ула представля-
ют много разных изданий, посвященных описа-
нию самого погребального комплекса, находок, 
естественнонаучных исследований, и публикации 
архивных материалов. В первую очередь, к ним 
можно отнести отчеты самой экспедиции [11].

Наиболее значимыми из них являются иссле-
дования Г.И. Боровки «Культурно- историческое 
значение археологических находок экспедиции» 
[11, с. 23–40] и С.А. Теплоухова «Раскопка кургана 
в горах Ноин- Ула» [11, с. 13–22].

Не раз к теме находок как руководитель экс-
педиции обращался и П.К. Козлов [9, с. 51–56; 11]. 
Еще во время работы экспедиции были проведены 
конференции, исследователи приступили к публи-
кации находок и их изучению [26, с. 29, 36, 38, 44].

Артефакты были столь впечатляющие, что сра-
зу же появились и другие публикации не только 
в России [24], но и за рубежом [28, S. 341–368; 29, 
p. 86–92; 32, p. 168–185].

В 1929 г. состоялась выставка в Берлине, где 
было представлено сто артефактов. После этой 
выставки появились две публикации, посвященные 
описанию некоторых находок на немецком [27] 
и на английском языках [30].

Определенный вклад в изучение находок внес 
А.Н. Бернштам [1, с. 947–968].

Описание и изучение всех артефактов (вклю-
чая находки из Баллодовского кургана и пред-
метов, переданных в Монголию) было выполнено 
японским исследователем С. Умехарой. Издание 
вышло на японском языке и, к сожалению, уже 
стало библиографической редкостью [31].

Монография Е.И. Лубо- Лесниченко содержит 
подробное описание всех видов шелковых тка-
ней (тафта, репс, газ, камчатные и полихромные) 
и шелковых вышивок (тамбурный шов, простая 
и точечная гладь) из коллекции Ноин- Улы, хра-
нящейся в Эрмитаже. По подсчетам Е.И. Лубо- 
Лесниченко, в собрании представлено восемнадцать 
видов полихромных тканей, семь видов камчатых 
тканей, шестнадцать видов вышивок [13, с. 43–44]. 
Е.И. Лубо- Лесниченко считал, что полихромные 

ткани были изготовлены в государственных ма-
стерских, а одноцветные ткани собирали в ка-
честве податей с населения [13, с. 19–20]. В кол-
лекции Эрмитажа среди находок из Ноин- Улы 
имеются три образца газовых тканей, семь образ-
цов камчатных тканей, восемнадцать образцов 
полихромного шелка.

Преимущественно в коллекции представлены 
гладкие монохромные шелковые ткани. Особенно-
сти переплетения и плотность нитей основы позво-
лили Е.И. Лубо- Лесниченко разделить ткани на две 
основные группы: тафту и основной репс. Некото-
рые из этих тканей он отнес к переходному типу.

Кроме того, данный исследователь выделил три 
группы полихромных тканей: с двумя, тремя и че-
тырьмя основами. Из восемнадцати разных фраг-
ментов полихромного шелка, представленных в кол-
лекции, только четыре имеют тканые иероглифы.

Некоторые статьи Е.И. Лубо- Лесниченко по-
священы отдельным предметам5, а также группе 
лаковых изделий6.

Монография С.И. Руденко «Культура хуннов 
и Ноинулинские курганы» [18] содержит описа-
ние всех находок, включая хранящиеся в Наци-
ональном музее Монголии. Книга подразделена 
на главы, в них артефакты рассмотрены в соот-
ветствии с материалом, применявшимся для их 
изготовления.

Первая часть монографии посвящена описа-
нию памятника, рассмотрены курганы и некоторые 
находки, представляющие убранство могильни-
ков. Далее автор рассматривает хозяйство хунну, 
жилища и домашнюю утварь, одежду и украше-
ния, средства передвижения, технику обработки 
различных материалов. Объектами подробного 
описания являются оружие и военное дело, об-
щественная организация хунну, изобразительное 
искусство и верования. В конце монографии при-
веден перечень предметов, в котором находки 
соотнесены с курганами, где они были обнару-
жены. В нем указаны и предметы, переданные 
в Монголию.

Три приведенные выше исследования арте-
фактов из Ноин- Улы могут рассматриваться как 
базовые в плане изучения разнообразных находок 
и материалов по настоящее время, хотя в свете 
современных находок некоторые описания тре-
бовали дополнения или уточнения.

В еще одной своей монографии «Китай на шел-
ковом пути» Е.И. Лубо- Лесниченко посвятил не-
большой раздел шелковым тканям из Ноин- Улы 
[14, с. 43–44 ил. 26–48].

Находки из Ноин- Улы экспонировались на раз-
ных выставках в России и за рубежом7.

Следует отметить, что археологические на-
ходки из Ноин- Улы по сей день вызывают интерес 
у исследователей. Однако не всегда этот интерес 
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1. Фрагмент 

полихромной шелковой 

ткани с изображением 

птиц, скал, деревьев 

и грибов. 

Ноин-Ула, Монголия. 

Конец западной династии 

Хань 

(206 г. до н. э. – 9 г. н. э.), 

конец I в. до н. э. – 

начало I в. н. э. 

175 х 46 см. 

Государственный 

Эрмитаж, инв. № МР-1330

корреспондирует с уже существующими много-
численными научными изысканиями, непосред-
ственно связанными с данной тематикой. Тому 
есть несколько примеров.

Так, архивные данные, использованные 
Н.А. Сутягиной в статье «Неизвестная Ноин- Ула» 
[22, с. 5–20] как ранее не упомянутые исследо-
вателями, уже были опубликованы в дневниках 
П.К. Козлова [10] и в описаниях А.Д. Симукова [19].

Интересной работой является статья Н.А. Су-
тягиной, посвященная Баллодовскому кургану 
[21]. Автор привлекла архивные материалы, опу-
бликовала схему расположения курганов в пади 
Цзурумтэ, подробно рассмотрела сруб погребаль-
ной камеры и особенности его строения, историю 
находок А.Я. Баллода и продолжение изучения 
кургана экспедицией П.К. Козлова.

Еще одна статья Н.А. Сутягиной и Г.Л. Иванова 
посвящена находкам из нефрита, происходящим 
из Баллодовского кургана и хранящимся в Иркут-
ском областном краеведческом музее [23].

Ранее краткий обзор всей коллекции из Бал-
лодовского кургана, хранящейся в Иркутском 
областном краеведческом музее, был сделан 
Г.Л. Ивановым [8, с. 197–199].

В другой публикации Н.А. Сутягиной о деталях 
колесницы из Баллодовского кургана, хранящихся 
в Иркутском областном краеведческом музее, дана 
интерпретация изображений на яремных дугах 
как геральдических [20, с. 305–310], но  почему-то 
не приведена ссылка на описание и публикацию 
этих предметов, выполненных ранее С. Умехарой 
[31, pl. LXX]. В качестве аналогий среди различ-
ных образов животных автор приводит описание 
«птичьего грифона» по определению С.И. Руденко 
[18, с. 83–84], хотя Е.И. Лубо- Лесниченко [13, с. 13, 
51 табл. LIII] интерпретировал его как образ драко-
на, что представляется более правильным с точки 
зрения китайской мифологии и места изготовления 
предмета.

В статье, посвященной выставке находок 
из Ноин- Улы, проходившей в Берлине в 1929 г., ав-
тор выбрала объектом своего исследования один 
из шедевров коллекции — фрагмент полихромной 

ткани из кургана № 24 (12), найденной С.А. Тепло-
уховым. Н.А. Сутягина ссылается на публикацию 
этой ткани С.И. Руденко, однако С.И. Руденко ни-
когда не изучал и не публиковал данную находку. 
В этой же статье Н.А. Сутягина ссылается на рабо-
ту Ю.И. Елихиной «Бактирийские ткани» [3], которая 
посвящена исключительно шерстяным тканям, 
хотя этот артефакт был не раз опубликован с ин-
терпретацией сюжета [4; 5]. И совсем не понятно, 
почему Н.А. Сутягиной не упоминается монография 
К.В. Тревер, где у данного предмета имеется кор-
ректное описание с указанием кургана [30, p. 35, 
pl. 15]. Эта вещь была опубликована и С. Умехарой 
[31, p. xv, 73, pl. XXIII], на работу которого у автора 
также отсутствуют ссылки.

Каталог коллекции артефактов из курганов 
Ноин- Улы, хранящихся в Эрмитаже (1904 инвентар-
ных номера), опубликован Ю.И. Елихиной в 2017 г. 
[33]. Он издан на монгольском языке Монгольской 
академией наук в соответствии с Российско- 
монгольским договором 2011 г., заключенном пре-
зидентами двух стран, об изучении и публикации 
монгольского наследия, хранящегося в российских 
музеях. Издателем каталога является Монгольский 
академический институт истории и археологии.

Ю.И. Елихина распределила в каталоге все 
вещи по курганам в соответствии с архивными 
описями экспедиции П.К. Козлова. Она следовала 
при интерпретации находок положениям, выдви-
нутым С.С. Миняевым, т. к. им в течение пяти лет 
производились раскопки кургана в пади Царам 
(Забайкалье) и осуществлялась фиксация место-
положения in situ всех артефактов при раскопках.

Находкам из Ноин- Улы, хранящимся в Эрмита-
же, посвящена научная монография Ю.И. Елихиной 
[7]. Текст, помимо описания памятника, находок 
из коллекции Эрмитажа, включает в себя и не-
давние естественнонаучные исследования арте-
фактов, проведенных разными специалистами.

Рассмотрим несколько уникальных находок 
из Ноин- Улы, хранящихся в Государственном 
Эрмитаже.

Большой фрагмент (инв. № МР-1330; рис. 1) по-
лихромной шелковой ткани с изображением птиц, 
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скал, деревьев и грибов, имеющий размер 175 х 
46 см, был опубликован еще участниками экспе-
диции [11, рис. 12; 28, S. 336]. Эта ткань считается 
одной из самых необычных китайских тканей с изо-
бражением орнамента в виде птиц, скал, деревьев 
и грибов с одной сохранившейся кромкой, что 
отмечала и К.В. Тревер [30, р. 35 pl. 15].

Как мы отмечали ранее [5], происходит она 
из внутренней погребальной камеры кургана № 24. 
Местонахождение этой ткани в архивных описях 
не указано. При раскопках были найдены еще 
и небольшие фрагменты этой ткани. Она пора-
жает технической сложностью и совершенством 
исполнения. Число нитей основы на лицевой сто-
роне ткани — 46 нитей на 1 см, нитей утка — 20 
на 1 см. В нитях основы ткани находится 340 воло-
кон и в нитях утка — 112. Кромка шириной в 1 см 
насчитывает 75 нитей основы. Ткань выполнена 
обычным для того времени типом переплетений, 
но насчитывает четыре основы, а на отдельных участ-
ках шесть основ в отличие от ханьских полихромных 
тканей, имеющих, как правило, две-три основы, одна 
из которых является фоновой, а другие — работа-
ющими. Раппорт рисунка ткани по основе занимает 
всю длину ткани и по утку составляет 53 см. Для 
изготовления такой ткани на станке требовалось 
350 планок, т. е. в десять раз больше, чем для соз-
дания других тканей. Если на тканях той эпохи узор 
обычно разворачивается в уточном направлении 
от кромки до кромки, повторяясь в направлении 
основы, то на этой ткани декор идет в направлении 
основы. Этот прием можно объяснить намерением 
мастера создать непрерывную ландшафтную даос-
скую композицию крупным планом. По всей веро-
ятности, ткань предназначалась для изготовления 
из нее не одежды, а декоративной завесы.

Сейчас ткань имеет темно- коричневый цвет 
фона в сочетании с бежевым узором. Изначально 
ее фон был темно- пурпурным, а узор был выткан 
золотисто- желтым цветом. Пурпурные тона харак-
терны для даосских изображений. Узор представ-
ляет собой чередование гор, птиц, грибов и де-
ревьев. Горы показаны двумя сужающимися кверху 
скалами с зубчатыми прямоугольными краями. 
В глубокой расщелине между скалами находится 
стилизованное дерево с тремя симметричными 
парами веток и с плодами на вершине. На каждой 
скале изображена наклонившаяся птица с длин-
ным хвостом и гребешком. Головы птиц обраще-
ны к грибу с тремя ответвлениями, помещенному 
в большом промежутке между скалами.

Данный фрагмент ткани представляет собой 
один из наиболее ранних образцов ландшафтного 
изображения. Аналогичных тканей не было най-
дено в могильниках Мавандуя8.

Таким образом, орнамент ткани не имеет ана-
логов в искусстве ханьской эпохи.

Интерпретации сюжета полихромной шелковой 
ткани из Ноин- Улы было посвящено наше преды-
дущее исследование [4], в целях полноты обзора 
приведем его фрагмент: «Первоначально Е.И. Лубо- 
Лесниченко трактовал этот образ с точки зрения 
китайских представлений. Он считал, что симво-
лика этого орнамента находит отражение в древ-
некитайской мифологии. В различных сборниках 
рассказов повествуется о том, что: “…на востоке 
находится гора, на ней растет большое дерево, 
на котором сидит небесный петух. В тот момент, 
когда солнце поднимается и освещает это дере-
во, небесный петух кричит. Вслед за ним кричат 
все петухи”. Гриб “чжи”, как и персиковое дерево, 
по представлениям китайцев, дарует бессмертие 
и укрепляет жизненные силы. Культ петуха как 
символа солнца — активного начала, ян (пету-
шиный крик прогоняет злых духов, порожденных 
темным началом — инь) — достаточно древний 
и имеет большое значение в религии древнего 
Китая. В период Хань культ петуха получил осо-
бое распространение. Так, по свидетельству хань-
ской династийной истории, император приносил 
в жертву божеству яшмового петуха. На китайских 
полихромных тканях, найденных в курганах Ноин- 
Улы, сравнительно часто встречаются изображе-
ния петухов и птиц. Персиковое дерево в древ-
некитайской традиции также рассматривалось 
как символ солнца, под теплыми лучами которого 
оно раньше других деревьев покрывалось цве-
тами [13, с. 51–54, табл. LIV]. Однако некоторые 
исследователи считают, что изображение гриба 
“чжи” восходит к древнеиндийским ведическим 
представлениям о священном напитке сома. Де-
рево может быть обусловлено западным влиянием 
и представляет собой стилизованное “древо жиз-
ни”. После фотографирования ткани в ультра-
фиолетовых лучах в физической лаборатории 
Государственного Эрмитажа проявились еще 
некоторые дополнительные детали орнамента. 
В основании скалы рядом с деревом видно фан-
тастическое существо. Оно стоит вертикально 
с вытянутыми лапами, открытой пастью и подня-
тым хвостом. Возможно, что здесь изображено 
божество этой горы. В древнем Китае гора по-
читалась как местопребывание духа-божества, 
и культ гор был тесно связан с культом предков. 
Не вызывает сомнения, что декор ткани носит 
ярко выраженный символический характер 
и связан с религиозными и мифологическими 
представлениями того времени [14, с. 196–197, 
рис. 45]. Вероятно, эта ткань изготавливалась 
специально для погребальной камеры, чтобы 
сориентировать душу умершего, которая должна 
подняться наверх по дереву, а остальные сюже-
ты являются для нее благопожелательными» [4, 
с. 255–257; 5, с. 79–92].
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«Пластина круглая серебряная (фалар) (инв. 
№ МР-2970; рис. 2), деталь конской упряжи, кре-
пилась на железную основу, дм. 13,5 см. На ней 
изображен як в горной и лесистой местности. 
Семантика этого изображения следующая. Круг 
является символом Земли, голова животного на-
ходится в центре, а ноги символизируют четыре 
стороны света. Двумя рядами конусообразных 
вершин показаны горные цепи, на одной из ко-
торых и стоит як. Два дерева — сосна или кедр 
изображены по обе стороны от этого животного. 
Горы и деревья представлены в условной манере, 

2. Пластина круглая 

серебряная (фалар). 

Ноин-Ула, Монголия. 

Конец западной династии 

Хань 

(206 г. до н. э. – 9 г. н. э.), 

конец I в. до н. э. – 

начало I в. н. э. 

Диаметр 13,5 см. 

Государственный 

Эрмитаж, инв. № МР-2970

то же можно сказать и о яке. Он воспроизведен 
в три четверти с неестественно закинутой назад 
головой и повернутой к зрителю. Поэтому кажется, 
что его голова находится в середине композиции. 
Подбрюшные волосы и на конце хвоста показаны 
особыми завитками. В той же условной манере 
в виде «елочки» показана и шерсть на шее [18, 
с. 81 табл. XXXVI, 3]. Хорошо передана форма ро-
гов яка и подчеркнуты копыта. По контуру пластину 
окружает орнамент в виде веревочного канта. Най-
ден фалар в южной половине восточного коридора 
кургана № 6. Он представляет собой блестящий 
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Конструкция курганов хунну в Ноин- Уле в об-
щих чертах сходная. Они имели квадратную на-
сыпь, ориентированную по сторонам света, и ква-
дратную могильную яму глубиной от 6 до 18,35 м. 
Погребальную камеру изнутри покрывали лаком. 
Полы застилали коврами, стены драпировали тка-
нями. В коридорах и во внутренней камере по-
мещали погребальный инвентарь. Хунну в целом 
заимствовали у китайцев и погребальный обряд. 
Уже в начале эпохи Чжоу (1045–221 гг. до н. э.) су-
ществовала традиция, согласно которой простых 
людей хоронили на равнинах, знатных — на холмах, 
а императоров — на вершинах гор [15, с. 69 и др.].

Курганы Ноин- Улы принято считать элитны-
ми захоронениями и по конструкциям курганов, 
и по набору погребального инвентаря. Курганы 
обычно сориентированы в направлении север — 
юг. Большие курганы имели дромос, примыкавший 
с южной стороны. Дромос использовался при соо-
ружении погребальной камеры и для вноса покой-
ника. Более простые курганы Ноин- Улы не имеют 
дромосов и погребального сруба.

Согласно китайской традиции элитные курганы 
располагались на холмах. Наземные сооружения 
представляют собой четырехугольную платформу, 
окруженную оградой. Могильные ямы разделе-
ны каменными перегородками, которые находят-
ся на глубине от древней дневной поверхности 
и заканчиваются первым каменным перекрытием. 
Эти перегородки бывают из больших целиковых 
каменных плит или из слоя валунов. Могильная 
яма имела сложную ступенчатую конструкцию для 
того, чтобы с течением времени она не просела.

Подробное описание конструкций ноин-улин-
ских курганов и описания погребального обряда 
содержатся в работах новосибирских археоло-
гов [15, с. 53–76; 16, с. 9–46; 17, с. 7–11]. Немало 
научных, научно- популярных статей и целые раз-
делы каталогов посвящены различным находкам 
монголо- российской экспедиции 2006–2012 гг.16.

Монгольские коллеги также изучали, описывали 
и публиковали некоторые предметы из Ноин- Улы17.

В 2011 г. в Монголии торжественно отмеча-
лась 2220-я годовщина образования государства 
хунну. В связи с этой датой были организованы 
различные мероприятия: научная конференция, 
выставка находок периода хунну в Национальном 
музее, изданы «Энциклопедия хунну» [35] и каталог 
«Наследие хунну» [34].

Наиболее подробны и методически верно они 
описаны в сопоставлении с другими находками 
из курганов и рядовых погребений в «Энцикло-
педии хунну» [35, т. 45–47, 63, 71–74, 77, 83–85, 
122, 124–125, 136–137, 147–148, 155–156, 171–172, 
177–178, 192–193].

В каталоге «Наследие хунну» также представ-
лены различные находки из Ноин- Улы, что лиш-

образец декоративно- прикладного искусства ки-
тайских мастеров» [2, с. 537–541; 6, с. 48–54].

Большое значение для изучения находок име-
ют архивные материалы. Они были опубликованы 
Т.И. Юсуповой [25; 26], Т.И. Юсуповой и А.И. Ан-
дреевым [10], И.В. Кульганек и В.Ю. Жуковым 
[12], Ю. Конагаей и С. Лхагвасурэном [19] и дру-
гими исследователями. К ним также относятся 
документы, касающиеся истории раскопок [25; 
26], дневники П.К. Козлова [10] и С.А. Кондрать-
ева [12], записи и материалы А.Д. Симукова [19], 
различные документы, связанные с работой экс-
педиции9, подробно представленные в архивах 
Санкт- Петербургского филиала Академии наук, 
Института истории материальной культуры, Госу-
дарственного Эрмитажа, Русского географиче-
ского общества, в архивах Монголии и др.

Многочисленные публикации посвящены раз-
личным естественнонаучным исследованиям10.

Сразу после раскопок советские реставраторы 
задумались над исследованием тканей и о воз-
можностях консервации таких экспонатов. Для 
этого начали изучать материал и техники изготов-
ления предметов. С изменением технологий, появ-
лением новой аппаратуры и методов исследования 
способы изучения расширились, но и до сих пор 
остаются некоторые аспекты, которые определить 
не удалось.

Отдельные публикации касаются хронологии 
курганов Ноин- Улы11. Могильник датируется концом 
I в. до н. э. — началом II в. н. э., что подтверждается 
и более поздними раскопками12. Для сопостав-
ления хронологии логично было провести срав-
нение с данными коллег из Монголии и Германии, 
которые проводили радиоуглеродные анализы 
по результатам раскопок из других могильников 
Монголии13.

После работ экспедиции П.К. Козлова 
и до 1956 г. курганы в Ноин- Уле никто не ис-
следовал, а затем раскопки были продолжены 
монгольским археологом Цогданзангийн Дорж-
суреном (1923–1994)14. В 1961–1964 гг. он вместе 
с венгерским археологом И. Эрдели изучал более 
двадцати объектов (в основном «малые» курганы), 
в том числе девять «жертвенников» (ям с конскими 
костями)15.

С 2006 г. по 2011 г. монголо- российской экспеди-
цией под руководством Д. Цэвээндоржа с монголь-
ской стороны и Н.В. Полосьмак с российской были 
раскопаны еще четыре больших кургана № 20, 11, 
22, 31 и несколько малых в пади Суцзуктэ. В 2006 г. 
экспедицией был раскопан курган № 20, его глубина 
составила 18,35 м. В настоящее время раскоп этого 
кургана является самым глубоким в Ноин- Уле. Эти 
археологические изыскания внесли большой вклад 
в изучение памятника, много новых артефактов ста-
ли доступны для исследователей [15].
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ний раз подчеркивает значимость памятника [34, 
р. 105–107, 111, 117, 127–129, 142, 144, 163, 180–181, 
184–185, 188, 199, 201, 204, 212–216, 219–223, 246–
267]. Каталог составлен на двух языках — английском 
и монгольском, он включает находки из разных архе-
ологических памятников, в том числе и из Ноин- Улы.

В Монголии публикуются материалы, напрямую 
не связанные с Ноин- Улой, но весьма важные для 
аналогий и сопоставления материалов. Перечис-
лим только некоторые из них, представляющие, 
на наш взгляд, наибольший интерес18.

В настоящее время находки монгольских и ки-
тайских археологов уже превзошли по количеству, 
художественному уровню и сохранности артефак-
ты из курганов Ноин- Улы.

Таким образом, все основные исследования 
по находкам из курганов Ноин- Улы к настоящему 
времени можно считать проделанными. Раскопки 
последних экспедиций не связаны с открытиями 
экспедиции П.К. Козлова. Тем не менее новые на-
ходки весьма значимы и подтверждают выводы, 
сделанные сотрудниками экспедиции П.К. Козлова 
и последующими исследователями. Что касает-
ся артефактов, переданных в Монголию, то они 
в основном аналогичны артефактам, хранящимся 
в Эрмитаже, и были неоднократно описаны в на-
учных публикациях.

Некоторые вопросы, касающиеся находок 
из курганов Ноин- Улы, можно рассматривать бо-
лее детально, но для этого будет достаточно не-
скольких статей. Любая новая большая публика-
ция по данной тематике уже станет компиляцией.

В заключение следует отметить, что отдель-
ные находки из Ноин- Улы остаются уникальными 
и являются шедеврами мировой культуры.
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