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Abstract. The article presents the results of the examination of archaeological activity of Siberian 

public figure and scientist A.V. Adrianov (1854–1920) in his last expedition. It took place in the upstream 
basin of the Yenisei River – in Tuva (Uryankhaysky Kray / Tannu Uryankhay) in 1915–1916. The 
archaeologist could not summarize and publish the results of his successful field research – he died in 
1920 due to the unjustified sentence of the Bolsheviks. The expedition prehistory, the content of the 
archaeological excavations and exploration, the history of the materials deposition to the storage, scientist's 
last years have been restored. The information, concerning 23 ancient Old Turkic manuscripts, examined by 
A.V. Adrianov has been identified and summarized. The data on new sources have been introduced into 
scientific use. 
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Введение. В 2014 г. отмечается 100-летие вхождения Тувы (Урянхайский край) в состав России 

и 160-летие со дня рождения А.В. Адрианова – выдающейся личности в общественно-политической, 
культурной и научной жизни Сибири конца XIX – начала XX в., просветителя, публициста, редактора 
газеты «Сибирская жизнь», археолога, этнографа, историка (рис. 1). Он, по ѐмкой характеристике 
М.А. Дэвлет, – «последователь и единомышленник лидеров сибирского областничества 
Г.Н. Потанина и Н.М. Ядринцева, сторонник культурного и экономического самоопределения Сибири 
в составе России» [1]. Активно участвовал в деятельности ряда научных организаций (Русское 
географическое общество и его Восточно-Сибирский отдел, Русское и Московское археологические 
общества, Финно-угорское общество и др.). 

 

 
Рис. 1. А.В. Адрианов, около 1909 г., Томск. Фотосъѐмка В.М. Лебова.  

Институт истории материальной культуры: фотоархив. Ед. хр. О.2515/127 
 
С Тувой, расположенной в верхнем течении р. Енисей, на юге Восточной Сибири на границе с 

Монголией, А.В. Адрианова связали несколько экспедиций: в 1879 г. под руководством его учителя и 
старшего друга, «последнего энциклопедиста Сибири» Г.Н. Потанина [2] и самостоятельные 1881, 
1883 г. Значительно позже, в 1915–1916 гг., А.В. Адрианов провѐл в Туве свою последнюю экспедицию, 
к которой подвело драматическое событие в его жизни – трѐхлетняя административная ссылка 1913–
1916 гг. До июня 1915 г. он последовательно отбывал еѐ в городах Нарыме Томской губернии, 
Красноярске, Минусинске, селе Ермаковском Енисейской губернии. Члены его многочисленной и 
дружной семьи в течение всей ссылки оставались проживать в Томске. 
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Ещѐ в Красноярске А.В. Адрианов осенью 1913 г. сделал «Русскому комитету для изучения 
Средней и Восточной Азии в историческом, археологическом и лингвистическом отношении» 
конкретное предложение о проведение в Туве археологических разысканий 1914 г. И достаточно 
быстро, к февралю 1914 г. комитет поддержал это намерение финансово и организационно. Однако 
опальный археолог в тот год не получил от властей разрешения на поездку, несмотря даже на личное 
ходатайство академика, председателя комитета В.В. Радлова перед министром внутренних дел 
Н.А. Маклаковым. 

Только в феврале 1915 г. хлопоты Русского комитета, самого А.В. Адрианова и его покровителей 
завершились успехом: В.В. Радлов добился разрешения министра на тувинскую экспедицию. 
(Это событие впервые осветила М.А. Дэвлет [3]). Но на еѐ проведение комитет, ввиду ограниченности 
средств из-за продолжавшейся Первой мировой войны, сократил сумму с 1000 руб., как выделялось в 
1914 г., до 600 руб. Их хватило только на первый полевой сезон, да и то лишь при мощной поддержке 
сибирского мецената, купца, будущего основателя независимой Тувы И.Г. Сафьянова, в Тапсинской 
усадьбе которого на р. Пий-Хем и базировался постоянно А.В. Адрианов. Работы 1916 г. 
обеспечивались, вероятно, уже только их возможностями. Полевые исследования учѐного в Туве 
длились 16 месяцев, при этом в 1915 г. они проводились на основе выданного ему Императорской 
археологической комиссией разрешения – «Открытого листа». 

Археолог выехал из Ермаковского в Урянхай 18 июня 1915 г. вместе со своим помощником, 
телеутом Г.М. Токмашевым, прибывшим к нему специально из Томска. В д. Григорьевке они, как 
было договорено, присоединились к каравану И.П. Сафьянова и его семьи, состоявшему из 
35 верховых и вьючных лошадей и нескольких двуколѐсных повозок (двуколки) для женщин и детей. 
И далее уже все вместе продвигались по строящейся Усинской дороге (рис. 2, 3), которая должна была 
соединить Россию и Урянхайский край. Еѐ сооружение от Григорьевки началось в 1910 г., но ко 
времени начала указанного путешествия в эксплуатацию сдали лишь небольшой отрезок – около 
35 вѐрст (37 км). Путь от Ермаковского до Тапсинской усадьбы протяжѐнностью около 300 км по 
тракту, горно-таѐжным тропам и рекам занял у А.В. Адрианова и Г.М. Токмашева 9 дней – с 18 по 
26 июня 1915 г. 

 

 
Рис. 2. 19 июня 1915 г.: «На 40-й версте по Усинской дороге в подъѐм на Кулумюс.  

Загиб шоссированной дороги, по которой поднимаются Сафьяновы. Вдали арестанты-рабочие». 
Фотосъѐмка А.В. Адрианова. Музей археологии и этнографии Сибири ТГУ: фотоотдел. Ед. хр. 153-72 

 
Богатейшие результаты своей урянхайской экспедиции 1915–1916 гг. А.В. Адрианов не смог не 

только опубликовать, но и обобщить, например, в форме научного отчѐта. В марте 1920 г. в Томске в 
возрасте 65 лет он по необоснованному приговору Томской ЧК был расстрелян. Накануне ареста 
(22 декабря 1919 г.), предвидя трагическую развязку, успел подать заявление от 10 декабря к 
С.И. Руденко, заведующему кабинетом географии Томского университета, ставшее своеобразным 
научным завещанием. На его основе А.В. Адрианов ещѐ успел передать в кабинет основные 
экспедиционные материалы своей последней экспедиции [4]. Благодаря предпринятым мерам эти 



Bylye Gody. 2014. № 34 (4)  

  ― 620 ― 

коллекции и документы были спасены. Часть иных его архивных материалов зимой 1919/20 г. 
погибла, библиотека была расхищена [5]. 

 
Рис. 3. 20 июня 1915 г.: «На Усинской дороге – мост через Васильев Ключ, берѐза, котлы, вдали 

арестанты-рабочие за обедом». Фотосъѐмка А.В. Адрианова. Музей археологии и этнографии Сибири 
ТГУ: фотоотдел. Ед. хр. 153-25 

 
Материалы и методы исследования. В процессе авторских разысканий (с 1996 г.) 

сформирована объѐмная и репрезентативная источниковая база о рассматриваемой экспедиции. 
Материалы выявлены уже в 11 учреждениях России: Томск, Санкт-Петербург, Москва, Красноярск, а 
также в частных архивах. Они включают археологическую коллекцию № 6041 Музея археологии и 
этнографии Сибири Томского государственного университета и внушительный корпус архивных 
документов. В числе последних – около 275 единиц хранения, и это касается только одной 
экспедиции неутомимого исследователя! Среди них преимущественно его автографы (полевые 
дневники [6], отчѐтные документы, письма и пр.), а также переписка с Г.Н. Потаниным [7], Русским 
комитетом, включая председателя В.В. Радлова и секретаря Л.Я. Штернберга, и многими другими 
учреждениями и личностями. 

Будучи отменным фотографом, А.В. Адрианов в Урянхае в 1915–1916 гг., как и в других своих 
многочисленных поездках, фотосъѐмке (на стеклянные негативные пластины) уделял значительное 
внимание. Поэтому уникальными и надѐжными для реконструкции хроники и содержания 
экспедиции стали его фотоматериалы. Среди них – два шаблонных дневника, в которые он 
методично вносил краткие записи о сюжете каждой из 259 съѐмок, выполненных им с 19 июня 1915 г. 
(ещѐ по пути в Урянхай; рис. 2; рис. 3) до 17 октября 1916 г. (уже в Минусинске, по дороге домой в 
Томск). 

В целом же восстановлено, что в Туве археологические и прочие сюжеты были запечатлены 
А.В. Адриановым на 280 стеклонегативах, от которых мне удалось выявить пока 96 индивидуальных 
фотовидов (34,3 %) и затем идентифицировать их с конкретными записями в дневниках. Из числа 
этих снимков ценнейшим источником для восстановления состава коллекций из какого-либо 
раскопанного археологом комплекса стали фотографии своеобразных картонных планшетов, на 
которые, как было принято в ту пору, он прикрепил артефакты и оставил под ними соответствующие 
подписи. 

Представленные фотоматериалы, редкостные для Сибири начала XX в., совокупно вводят в 
научный оборот колоссальный массив информации о проведѐнных А.В. Адриановым в Туве работах 
по археологии и этнографии, его биографии и хронике жизни, конкретных местных жителях, 
ландшафтах и пр. 

В российские хранилища с 1915 г. по 1970-е гг. поступил внушительный корпус материалов как 
самой урянхайской экспедиции 1915–1916 г., так и о связанных с нею событиях. Сохранность 
ключевых источников об археологических исследованиях в Туве обеспечил, прежде всего, сам 
А.В. Адрианов в трагические для него дни декабря 1919 г. Как источники использованы и публикации, 
авторы которых С.Е. Малов [8], С.В. Киселѐв [9], М.А. Дэвлет [10], В.М. Крюков [11] и др. 
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Весь массив выявленных материалов целенаправленно подвергся комплексному 
источниковедческому анализу, с максимально возможной верификацией каких-либо выдвинутых 
положений данными из разноплановых и многочисленных источников. 

Обсуждение. Полагаю, что первый научный интерес к адриановским материалам 1915–
1916 гг. проявили в Томске в период с декабря 1919 г. по весну 1922 г. сотрудники университета, 
археологи С.И. Руденко и С.А. Теплоухов. Отдельные материалы экспедиции впервые опубликовали 
С.Е. Малов (1936; 1952) и С.В. Киселѐв (1939). Заслуга введения их в широкий научный оборот 
принадлежит Л.Р. Кызласову, который первым начал их (с 1958) целенаправленно и систематически 
издавать [12]. Существенную роль во включении этих источников в научное пользование сыграли в 
1950-х гг. А.А. Адрианов (старший сын археолога), В.И. Матющенко и с конца 1970-х гг. – 
И.Л. Кызласов [13]. 

Огромное значение в изучении археологической деятельности А.В. Адрианова 1915–1916 гг. и 
его биографии последних лет жизни имеют с конца 1950-х гг. разыскания М.А. Дэвлет. 
Еѐ принадлежит заслуга возвращения в науку адриановского наследия в целом и написания его 
творческой биографии. 

Однако в максимально возможном полном виде и обобщѐнно исторические источники, 
связанные с экспедицией А.В. Адрианова 1915–1916 гг., ранее не рассматривались и не публиковались. 
Целью моего исследования стало реконструкция содержания археологической деятельности этой 
экспедиции, еѐ истории, биографии последних лет жизни учѐного (1913–1920), а также издание 
источников. 

Результаты. Восстановлен характер археологических раскопок и разведочных разъездов 
А.В. Адрианова 1915–1916 гг. Передвигаясь вместе с Г.М. Токмашевым и местными рабочими на 
лошадях верхом или в двуколках, он провѐл их на широкой территории Урянхайского края, крайние 
границы которой следующие: 

- на востоке – район нижнего течения р. Каа-Хем; 
- на западе – верховья р. Хемчик (правый приток р. Улуг-Хем); 
- на севере – район бассейна р. Уюк (левый приток р. Пий-Хем); 
- на юге – верховья р. Элегест. 
Археолог осуществил раскопки 11 памятников. В том числе 60 курганов исследовал в 

8 могильниках: Салдам, Курже, Чинге, Бай-Булун, Пий-Хем, Бегре, Уюк-Тарлык, Коктон. Раскапывал 
и другие памятники: Чингисханова Дорога вдоль левого берега р. Улуг-Хем; «китайский городок» 
(городище Дѐн-Терек XIII в.) на правой стороне р. Элегест; каменная ограда на р. Уюк. Хронология 
всех этих объектов – от эпохи бронзы до XVIII–XIX вв. 

Воссозданы также маршруты, сроки и результаты археологических разведок. В 1916 г. 
А.В. Адрианов, к примеру, выполнил внешнее обследование ныне всемирно известного кургана 
скифского времени Аржан-1, расположенного в «долине царей» на левой стороне р. Уюк 
(правобережье р. Пий-Хем). Он подробно описал его, а также произвѐл 3 фотосъѐмки на 
стеклонегативы – это была первая фотофиксация знаменитого в будущем погребального комплекса. 

На основе выявленных авторских текстов и фотографий А.В. Адрианова обобщены и 
идентифицированы сведения об обследовании им памятников древнетюркской письменности. 
Установлено, что в 1915–1916 гг. в Туве он обследовал минимум 23 камня с рунической надписью 
(пронумеровал их в пределах V–XVII и XIX–XXIX), которые мною идентифицированы с 
опубликованными памятниками письменности. 

Так, достоверно определено, что в 1915 г. А.В. Адрианов обследовал 6 камней с надписями: 
V (Е-9, Кара-Суг), на правобережье р. Улуг-Хем, у нераскопанного А.В. Адриановым кургана на 

р. Саир; 
VI (Е-64, Оттук-Даш-II или Элегест-II), на левобережье р. Улуг-Хем; 
VII (Е-4, Оттук-Даш-I), на левобережье р. Улуг-Хем; 
VIII/XI (Е-10, Элегест-I), на левобережье р. Улуг-Хем, у раскопанного кургана 18 могильника 

Чинге; 
IX (Е-50, «Тувинская стела Б»), на левобережье р. Улуг-Хем, у раскопанного кургана 

21 могильника Бай-Булун; 
X (Е-51, «Тувинская стела Д»), на левобережье р. Улуг-Хем, у раскопанного кургана 

22 могильника Бай-Булун. 
В 1916 г. А.В. Адрианов обследовал 17 камней с надписями, основную часть которых удалось 

идентифицировать: 
XI (Е-11, Бегре), на левобережье р. Бегре, у раскопанного кургана 34 могильника Бегре; 
XII (Е-49, Бай-Булун-II), именно на левобережье р. Уюк; 
XIII (Е-1, Уюк-Тарлак), на левобережье р. Уюк; 
XIV (Е-2, Уюк-Аржан), на левобережье р. Уюк, в степи Коктон, у раскопанного кургана 54; 
XV–XVI (Е-68, Эль-Бажи), на левобережья р. Улуг-Хем; 
XVII (Е-42, «Памятник Минусинского музея», Бай-Булун-I), «Илихемская» – на правобережье 

р. Улуг-Хем, на р. Эйлиг-Хем; 
XX (предположительно, Е-44, Кызыл-Чираа-II); 
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XXI (Е-43, Кызыл-Чираа-I), на правобережье р. Улуг-Хем; 
XXII (предположительно, Е-45, Кѐжээлиг-Хову), на правобережье Улуг-Хем, на р. Иджим 

(Эжим). 
Исследование авторских материалов А.В. Адрианова об обследованных им в 1915–1916 гг. 

надписях выявило в итоге принципиальные разногласия со сложившимися в тюркской рунологии 
положениями относительно первоначального географического нахождения 5 памятников 
письменности. Отчѐтливо обозначилось и понимание археологом огромной исторической ценности 
обследованных им камней с надписями. Понимая опасность для их сохранности со стороны русского 
населения, А.В. Адрианов принял решение «не оставлять на месте ни одного такого памятника» [14], 
вывозить их из Тувы и до особого распоряжения Русского комитета временно базировать в 
Минусинском музее. Поэтому водным путѐм – на плотах вниз по р. Улуг-Хем (Енисей), 
традиционным для жителей Тувы ко времени полного сооружения Усинской колѐсной дороги, он 
отправил в 1915–1916 гг. в Минусинск минимум 11 камней с надписями, которые в итоге так и 
остались в указанном музее. Также сплавом по реке, через Минусинск, А.В. Адрианов добирался 
домой в Томск, отбыв из Тапсинской усадьбы Сафьяновых 29 сентября 1916 г. 

Заключение. Приоритетными для А.В. Адрианова в экспедиции 1915–1916 гг. в Туве были 
работы по археологии, успех проведения которых он предвидел ещѐ до отъезда туда, причисляя край 
к «району ―колыбели человечества‖» [15]. Исследованиями самого археолога и его последователей 
эти слова подтверждены сполна. 

Выявление источников, связанных с последней экспедицией А.В. Адрианова, проводится в 
процессе всего многолетнего исследования, но часть из них, достоверно существовавших, до сих пор 
не обнаружена, включая массив авторских стеклофотонегативов. В ходе архивных разысканий 
попутно встречен значительный объѐм его сведений 1915–1916 гг. (включая отражѐнный 
фотографиями) об истории русского населения Урянхая, этнографии тувинцев (быт, хозяйство, 
праздник борьбы Улу-Наир, свадьба, Шага – празднование Нового года и пр.), истории ряда 
отдельных семей и личностей Урянхая. Все они, возможно, станут предметом специальных 
разысканий исследователей, увлечѐнных тувинской тематикой начала XX в. 

Благодарности. Исследование выполнено в рамках государственного задания (проект 
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Аннотация. В статье представлены итоги изучения археологической деятельности сибирского 

общественного деятеля и учѐного А.В. Адрианова (1854–1920) в его последней экспедиции. Она 
состоялась в 1915–1916 гг. в бассейне верхнего течения р. Енисей – в Туве (Урянхайский край). 
Результаты успешных полевых разысканий сам археолог не успел обобщить и опубликовать – погиб в 
1920 г. по необоснованному приговору большевиков. Восстановлена предыстория экспедиции, 
содержание археологических раскопок и разведок, история поступления их материалов в хранилища, 
биография учѐного последних лет жизни. Обобщены и идентифицированы сведения об обследовании 
А.В. Адриановым 23 памятников древнетюркской письменности. Введены в научный оборот данные о 
новых источниках. 

Ключевые слова: А.В. Адрианов; экспедиция 1915–1916 гг.; Тува (Урянхайский край); 
археология; научное завещание. 
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