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ИСПОВЕДЬ ЮБИЛЯРА: 
АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ

Я родился в поселке Онохой, который находится вдоль 
железной дороги на расстоянии чуть более 40 км к востоку от 
Улан-Удэ. Это небольшой населенный пункт, который известен 
разве что своей лесопилкой, поэтому запах свежего пиленного 
леса навсегда у меня будет ассоциироваться с детством. И пе-
сок. Песок под ногами, песок в сандалиях, даже в глазах и на 
губах, когда дует ветер. А еще сосны. Такие высокие–высокие, 
пахучие–пахучие, дурманящие голову своим терпким запахом. 
Это тоже запах из детства. Запах малой Родины.

Я родился семимесячным. От раннего детства остались 
только смутные воспоминания, что-то в подсознании. Мама – 
такая молодая, стройная как березка и красивая – в больничном 
халате в онохойской больнице, куда я попал с воспалением лег-
ких. Моя ни с чем не сравнимая радость, когда родители при-
езжали проведать меня – в деревню к маминым родителям на 
Байкал, куда меня отправили на некоторое время. Затем – уже 
более сознательные воспоминания, когда меня в четырехлет-
нем возрасте переправили к родителям папы, в легендарную 
Волочаевку под Хабаровском. Однако упомяну только одно. 
Около дома было небольшое озерцо, которое летом покрывала 
ряска. По весне мы пускали туда кораблики, а поздней осенью 
гоняли на застывшем льду в хоккей. Зимой же его заваливало 
снегом так, что расчистить было просто невозможно.

Дело было поздней осенью, я стоял на старой чугунной 
печной плите, которая лежала в месте спуска к воде и кидал 
спички в воду, представляя их большими океанскими корабля-
ми. В какой-то момент я наклонился сильнее, чем следовало 
– и уже через секунду оказался в воде. Вынырнув из ледяной 
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воды, я дико заорал, видимо так сильно, что дед услышал меня 
и тотчас же прибежал. Он вытащил меня из воды, отнес в дом, 
где меня раздели, обтерли все тело водкой и, закутав в теплое 
одеяло, уложили в постель.

Надо сказать, что я был старшим из внуков и после меня 
практически все внуки и внучки, включая мою родную 
сестру, прошли через этот своеобразный ритуал купания в 
озере. Но, на счастье, всегда рядом был кто-то из взрослых 
и всё заканчивалось только легким испугом и поводами для 
шуток у старших. Вообще Волочаевка потом, когда родители 
переехали из Ленинграда в Хабаровск, заменяла нам дачу. 
Детей у деда с бабушкой было много, внуков, естественно, 
еще больше. Практически на каждые выходные мы ездили 
туда. Особенно здорово было по праздникам, когда собира-
лась вся родня. Ну а летом для нас, детей, здесь было насто-
ящее раздолье: ягоды, рыбалка, походы за грибами, ночевка 
после дневного зноя на прохладном сеновале. Кроме этого, 
на июль и август мы обычно ездили на мамину Родину – в 
село Шерешево, расположенное неподалеку от устья Селен-
ги в Бурятии. Там тоже собиралось много родственников и 
было очень весело. Чувство ностальгии по этим временам 
осталось до сих пор.

В возрасте четырех лет родители забрали меня в Ленин-
град. Некоторое время мы скитались по съёмным квартирам и 
коммуналкам. Потом нам все-таки дали настоящее жилье. Это 
была небольшая квартирка в школе, где мама работала учите-
лем математики. В школах старого образца такие квартиры де-
лали обычно с торца здания для дворников и сторожей. Жилое 
помещение состояло из двух комнат на две семьи, небольшой 
кухоньки и туалета. Сначала мы жили в маленькой комнатке, 
а через несколько лет, когда семья наших соседей получила 
отдельную квартиру, мы перебрались в большую комнату.

Итак, мое детство прошло на Васильевском. На 19 линии. 
Там стояла и до сих пор стоит 17 школа. Почти рядом со 
Средним проспектом. Его отделял от школы какой-то научный 
институт. Погуглив, можно найти его название – Геологический 
институт им. академика А.П. Карпинского. В другую сторону по 
проспекту через пару домов располагался детский садик, куда 
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меня водили родители. Сейчас его уже нет. Вероятно, в постпе-
рестроечные годы сокращения школ и детских садов его отдали 
под приватизацию. Отрывочные детские воспоминания – стрел-
ка Васильевского острова, сфинксы, мосты, Зимний, шпиль 
Петропавловки, полуденная пушка (как во Владивостоке). Едва 
ли не каждые выходные мама водила меня в кино или в музей. 
Возможно, именно тогда у меня проснулся интерес к истории. 
Уже в первом классе я записался в детскую библиотеку и стал 
брать книги по истории для более старшего возраста.

После окончания Института живописи, скульптуры и архи-
тектуры им. И. Е. Репина мой отец распределился на родину 
– в Хабаровск и наша семья (к этому времени родилась моя 
сестра Галина) переехала в Хабаровск. Первое время мы жили 
у деда с бабушкой в Волочаевке и я даже посещал там некото-
рое время школу, но уже поздней осенью отцу как молодому 
специалисту из центрального вуза выделили двухкомнатную 
квартиру в Хабаровске. До 8 класса включительно мы жили, 
как сейчас говорят, в «спальном районе» на окраине города, а 
потом отцу дали большую трехкомнатную квартиру в самом 
центре. Он сначала работал архитектором по специальности в 
проектной организации, а затем, когда в Хабаровском политех-
ническом институте (ныне Тихоокеанском государственном 
университете) открыли архитектурную специальность, он 
стал одним из тех, кто создавал и развивал её в вузе. Работая 
здесь, он защитил кандидатскую диссертацию, затем стал 
профессором, заслуженным архитектором России, первым 
доктором архитектуры на Дальнем Востоке, в 2008 г. был 
избран членом-корреспондентом РААСН.

Учеба мне давалась легко, хотя я не злоупотреблял корпени-
ем над учебниками. Я увлекался футболом, хоккеем и как все 
мальчишки мечтал стать знаменитым спортсменом. Много чи-
тал – и в зависимости от проглатываемой литературы, грезил то 
небом, то океаном, то путешествиями в неведомые страны. Мы 
делали модели самолетов и кораблей, запускали в небо ракеты, 
лепили из пластилина индейцев и рыцарей, строили замки и 
форты. Обычное счастливое детство позднесоветского времени.

Поскольку книжек было много и читались они, нередко, 
с фонариком под одеялом, к концу школы у меня появилась 
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легкая близорукость. Пришлось расстаться с некоторыми 
детскими мечтами. Но к этому времени я уже сильно увлекся 
историей. В 1979 г. я закончил школу и был твердо уверен, что 
хочу стать археологом. Кстати, первой прочитанной мной еще 
в средних классах работой по археологии была книга на тот 
момент самого молодого доктора исторических наук в СССР 
А.П. Деревянко «В стране трех солнц». Она открыла для меня 
ранее неизвестные страницы далекого прошлого дальнево-
сточного края. Книгу мне выдали для дополнительного чтения 
бесплатно вместе с учебниками. Жаль, что эта замечательная 
традиция канула в прошлое. Издание учебников теперь весьма 
прибыльный бизнес.

Поскольку университетов тогда было мало (это теперь каж-
дый вуз – университет или академия), вариантов у меня было 
немного. Если исключить столичные вузы, в относительной 
близости были два настоящих университета – во Владивостоке 
и в Иркутске. Первая попытка поступления во Владивостоке 
мне не удалось, хотя я сразу влюбился в этот замечательный 
морской город. Но мир не рухнул. Я стиснул зубы, и эта 
неудача только закалила меня. Я дал себе слово вернуться в 
отвергнувший меня вуз профессором. В следующем году судь-
ба дала мне второй шанс поступить в Иркутский университет. 
Сейчас мне кажется, что меня вело Провидение.

Истфак в Иркутске был на пике своего расцвета. Там пре-
подавали многие крупные сибирские историки, а археологиче-
ская школа находилась в зените. Правда, иркутские археологи 
занимались в основном палеолитом. Кафедрой тогда уже руко-
водил Г.И. Медведев. Он еще не был ни доктором, ни профес-
сором, но его боготворили коллеги и студенты. Мое несколько 
маргинальное исследовательское положение (поскольку я не 
интересовался палеолитом), возможно, только способствовало 
развитию собственных научных интересов. Мне никто осо-
бенно не мешал, да и я никогда не любил плотной опеки. Мне 
достаточно было показать направление, в котором следовало 
двигаться дальше, подсказать идею. Дальше я все делал сам.

Иногда мне приходит в голову мысль, а что было бы, если 
бы я поступил в Московский или Ленинградский универси-
тет. Скорее всего, я бы в совершенстве владел несколькими 
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языками, по ряду вопросов имел бы гораздо более глубокую 
подготовку. Но тут есть и оборотная сторона медали: вероятно, 
мне бы пришлось вписываться в существующую иерархию 
взаимоотношений и вряд ли удалось заниматься тем, что 
было интересно. В Иркутске мне была предоставлена полная 
свобода. Я с теплотой вспоминаю доброжелательную, демо-
кратичную обстановку, царившую на факультете. Интересные 
дискуссии на семинарах, заполночные споры в общежитии, 
практики и экспедиции. Я сознательно не указываю ни одной 
фамилии. Всех перечислить невозможно, а обижать никого не 
хочется.

Не имею права не упомянуть только моего научного руко-
водителя – Павла Ефимовича Шмыгуна. Помню его самую 
первую лекцию. В аудиторию вошел маленький человек в 
очках с большим носом и пузырящихся на коленях штанах. 
На лицах аудитории было написано явное разочарование. Но 
первое впечатление оказалось ошибочным. Особенно нас по-
разили его семинары. Именно там до меня дошло, что историк 
– это не тот, кто занимается выписыванием многочисленных 
цитат и компилирует тексты, а тот, кто пытается расшифровать 
скрытый смысл, содержащийся в источниках. Именно на его 
занятиях я познакомился с проблемой «азиатского способа 
производства», которая увлекла меня с головой в омут тео-
ретических дискуссий и несколько отдалила от практической 
археологии.

С особенной теплотой вспоминаю наш Белый дом – уни-
верситетскую библиотеку. Я там дневал и ночевал. Когда мы 
учились со второй смены, я успевал побывать в ней дважды – 
утром и вечером, а когда с первой, то я отправлялся туда после 
занятий, шёл по бульвару Гагарина, любуясь Ангарой, и сидел 
обычно до темноты. Библиотека была одной из крупнейших в 
Сибири и получала обязательный экземпляр всех, издаваемых 
в стране книг. Фактически все требуемые в тот момент изда-
ния я мог найти в каталоге. Только на четвертом курсе я стал 
пользоваться межбиблиотечным абонементом. После второго 
курса я попал в экспедицию на Дальний Восток. Моим первым 
наставником в средневековой археологии был Ю.М. Васильев. 
Именно под его руководством я постигал азы раскопок грунто-
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вых и курганных могильников в Приамурье. Именно благодаря 
ему я оказался потом во Владивостоке.

Мой приход в кочевниковедение (номадистику) был 
одновременно и случайным, и закономерным. Иркутск 
имел славные традиции изучения Великой степи. В моей 
груди стучал пепел шаньюев и плиточников – малая Родина 
звала к себе. Однако изначально я не собирался заниматься 
изучением мира кочевников. На первом курсе универ-
ситета во время лекций по истории Древнего Востока я 
узнал о дискуссии об «азиатском способе производства». 
Первой прочитанной книгой на эту тему была монография  
В.Н. Никифорова. Потом я познакомился с другими рабо-
тами по данной проблеме. Особенное впечатление на меня 
произвели стенограммы дебатов 1930-х годов, а также 
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фундаментальная работа «Проблемы истории докапитали-
стических обществ», которая стала для нашего поколения  
(1968 г.) путеводным маяком. К окончанию первого курса я 
был твердо убежден, что мне предстоит написать огромный 
труд, в котором нужно было развенчать все методологические 
и конкретно-исторические ошибки В.Н. Никифорова.

С началом нового учебного года я сразу засел за вводный 
историографический раздел и к моменту сдачи курсовой у 
меня уже было написано более сотни страниц, а окончанию 
введения всё не было конца. Удручённый этим, я принёс свой 
недописанный опус научному руководителю, а он, посмеяв-
шись над моей наивностью, посоветовал идти не от изучения 
чужих точек зрения, а от материала. Мне было предложено 
взять несколько разных древних обществ (Восток, античность, 
номады) и, основываясь на анализе опубликованных пись-
менных источников, рассмотреть процессы формирования 
государственности на конкретных примерах и только затем 
перейти к обобщениям. Я решил начать, как мне казалось, с 
чего попроще – с кочевников. С того времени номадизм – это 
предмет моих научных изысканий: это то, чему я посвятил 
лучшие годы своей научной деятельности и абсолютно не 
жалею, что так сложилась моя исследовательская судьба.

Первые три книги о кочевниках, которые я проглотил сразу, 
были «Общественный строй монголов» Б.Я. Владимирцова, 
«Хунну» Л.Н. Гумилева и «Социальная история скифов»  
А.М. Хазанова. «Общественный строй монголов» меня сразу 
подавил своей мощью, и я некоторое время (до прочтения 
книги А.М. Хазанова) был убежден, что концепт феодализма 
лучше всего соответствует природе кочевых обществ. Только 
уже позднее, перечитывая Б.Я. Владимирцова, я осознал не-
соответствие рисуемой им картины монгольского общества 
официальной советской модели «кочевого феодализма». 
Фактически Владимирцов на шесть десятилетий предвосхи-
тил важность анализа социальных терминов в оригинальных 
монгольских текстах. Полагаю, что его творческое завещание 
во многом было воплощено на современном научном уровне 
моим соавтором по «Империи Чингис-хана» Т.Д. Скрыннико-
вой.
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Л.Н. Гумилев очаровал меня любовью к Великой степи. Еще 
в детстве мы зачитывались романами Ф. Купера об индейцах, а 
потом на заброшенных пустырях воплощали их в наших играх. 
Тогда мне и в голову не могло прийти, что наша собственная 
история не менее увлекательна и интересна, чем отношения меж-
ду индейцами и белыми колонизаторами. Уже гораздо позднее, в 
2001 г., когда я совершил свою первую экспедиционную поездку 
по Монголии, я осознал счастье исследователя, который долгие 
годы был вынужден изучать свой предмет по книгам, картам и 
фотографиям, и на деле понял, что значит афоризм «лучше один 
раз увидеть, чем сто раз услышать». С тех пор за плечами два 
десятилетия полевых сезонов в этой удивительной стране.

«Социальная история скифов» стала для меня образцом 
кочевниковедческого исследования. До сих пор помню, как 
я был счастлив, когда мне удалось в научном отделе букини-
стического магазина в Иркутске приобрести собственный 
экземпляр. Он прошёл со мной многие экспедиции и переезды 
и до сих пор стоит на почётном месте на книжной полке над 
моим рабочим столом. Такое же огромное влияние на меня 
оказала следующая книга А.М. Хазанова «Кочевники и внеш-
ний мир». В 1988 г., во время стажировки в секторе истории 
первобытного общества в Институте этнографии АН СССР, 
я заказал фотокопию этой книги в Ленинке, и этот экземпляр 
всё ещё лежит у меня в папке, хотя цифровая эпоха делает 
свое дело: уже давно я пользуюсь pdf-версией этой книги. 
Анатолий Михайлович, с которым мы заочно познакомились в  
1990 г., любезно дважды посылал мне экземпляры книги, но 
они до меня не дошли. Удачнее оказалась судьба казахстанско-
го и петербургского изданий книги на русском языке, которые 
благополучно прибыли и стоят на полке рядом с «Социальной 
историей скифов». Влияние А.М. Хазанова на мои исследова-
ния и отдельные этапы моей научной судьбы огромно. Многие 
годы нас связывают тёплые дружеские отношения.

После окончания университета я приехал во Владивосток, в 
наш институт. Это было в сентябре 1985 г. Э.В. Шавкунов при-
вел меня в кабинет к А.И. Крушанову. Узнав, что я выпускник 
ИГУ, он напомнил, что защищал там кандидатскую диссерта-
цию и он до сих пор дружен со многими профессорами и в том 



Исповедь юбиляра:автобиографические заметки 

— 13 —

числе с И.И. Кузнецовым – ведущим специалистом по Великой 
Отечественной войне (с его сыном С.И. Кузнецовым, также 
профессором ИГУ, длительное время бывшим деканом родного 
для нас обоих исторического факультета, уже меня связывают 
долгие дружеские отношения). «Иркутский университет не 
мог нам плохого специалиста прислать», – такими словами 
напутствовал меня Андрей Иванович, направляя в отдел кадров, 
оформлять документы. Так начался мой первый день в инсти-
туте.
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Первые годы работы в институте были для меня едва ли 
не самыми насыщенными полевыми исследованиями. В  
1986 г. я уехал в поле в апреле, а вернулся только к ноябрьским 
праздникам. Это дало возможность посмотреть самые разные 
районы Приморья и побывать на многих археологических 
памятниках. Мы даже не задумывались тогда об объемах 
средств, которые выделялись на полевые исследования и на 
командировки. По краю по всем направлениям и во всех райо-
нах колесили многочисленные ГАЗ-66 с будками и символикой 
ДВНЦ/ДВО РАН на зеленых боках. Они были закреплены за 
различными институтами, и, когда встречались на дорогах, 
водители радостно давили на клаксоны, увидев родственные 
автомашины, а мы, если успевали, махали в прорези оконцев 
из будок.

В сравнении с нынешними временами та эпоха кажет-
ся золотым веком для науки. Как аспирант я имел право на 
месячную командировку в Москву и Ленинград для работы в 
библиотеках. Историки имели возможность ездить и собирать 
материалы по всему Дальнему Востоку. Для нынешних аспи-
рантов и мэнээсов – это из области околонаучной фантастики. 
Сейчас, если у молодого исследователя или его руководителя 
нет научного гранта, возможность собирать материал в поле 
или командировках практически отсутствует. Про аспирант-
скую стипендию вообще можно не упоминать. Меня (как и 
всех) перед зачислением в аспирантуру перевели на несколько 
месяцев на должность младшего научного сотрудника, чтобы 
аспирантская стипендия была выше. В результате я получал 
150 руб. (после вычета налога оставалось, кажется, 134 руб.). 
На эти деньги можно было уже содержать семью, не задумы-
ваться о приработке и спокойно писать диссертацию.

Было понятно, что мне придется заниматься темой, связан-
ной с дальневосточным регионом и я внутренне был к этому 
готов. В душе я смирился с тем, что мне придется работать 
над двумя темами параллельно. Писать кандидатскую диссер-
тацию по дальневосточной археологии и собирать материалы 
для докторской по теории номадизма. Но сначала я решил 
довести до ума свою дипломную работу, которая была очень 
высоко оценена и сделать из нее книгу. В результате получи-
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лась моя первая монографическая работа «Социально-эконо-
мические отношения у кочевников в советской исторической 
литературе». Она была написана в 25 лет и была посвящена 
историографии дискуссии о «кочевом феодализме». Сейчас 
некоторые пассажи оттуда мне кажутся слишком наивным. 
Но что поделать: в силу объективных обстоятельств, многое 
тогда для нас было недоступным. Мой тогдашний возраст стал 
барьером на пути её публикации и мне пришлось её депони-
ровать (кто бы мог тогда подумать, что через полвека большая 
часть публикаций перейдет в онлайн). Несколько личных 
экземпляров я раздарил своим новым друзьям и как это не уди-
вительно для депонированных работ, она стала цитируемой. 
Последний раз я увидел на нее сноску семь лет назад в одном 
солидном зарубежном англоязычном издании.

Постепенно я пришел к мысли, что кочевники не вписыва-
ются ни в один из известных мне способов производства (как 
и все мы, я тогда осмысливал исторический процесс только 
в рамках марксистской парадигмы, наивно полагая, что все 
другие парадигмы ошибочные). Впервые идея об особом пути 
эволюции кочевников и тезис о том, что кочевые империи 
представляли собой что-то специфическое, сопоставимое по 
шкале развития с восточными обществами, античными поли-
сами и феодальными королевствами, пришла мне в голову в 
1989 г. Она была апробирована в двух небольших публикациях: 
сначала на знаменитой кемеровской конференции «Проблемы 
археологии скифо-сибирского мира (социальная структура и 
общественные отношения)» в 1989 г., а затем в материалах 
Западно-Сибирского археолого-этнографического совещания 
«Проблемы исторической интерпретации археологических 
и этнографических источников Западной Сибири» в начале 
1990 г. в Томске. После моего доклада в Томске ко мне подо-
шел какой-то пожилой профессор и сказал: «Поздравляю вас. 
Вы открыли новую общественно-экономическую формацию. 
Такое случается нечасто. Но будьте очень осмотрительны. 
Многие вам этого не простят».

Примерно через полгода я защитил кандидатскую диссер-
тацию у нас в институте во Владивостоке. Там данная идея, 
говоря казенным бюрократическим языком, была офици-
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ально введена в научный оборот. Моими оппонентами были  
Ю.В. Качановский и Ю.В. Павленко. Ю.В. Качановский защи-
тил в 1975 г. диссертацию, посвященную проблеме азиатского 
способа производства. Являясь сторонником официальной 
схемы пяти формаций, он отличался широтой взглядов, интел-
лигентностью и терпимым, доброжелательным отношением к 
другим точкам зрения. Ю.В. Павленко ворвался на научный 
небосклон в начале 1980-х благодаря участию в нескольких 
ярких теоретических сборниках киевских археологов под ре-
дакцией В.Ф. Генинга, а в 1989 г. опубликовал одну из самых 
сильных работ позднесоветского времени в области теории 
политогенеза «Раннеклассовые общества». У нас были близ-
кие взгляды и долгие годы мы переписывались, обмениваясь 
новыми идеями, участвовали в нескольких совместных проек-
тах. К сожалению, оба они уже ушли из жизни.

В самом конце 1992 г. вышла моя книга «Кочевые обще-
ства». В ней обосновывался особый способ производства, ха-
рактерный для обществ кочевников-скотоводов. Я попытался 
подвести под свою идею серьезное теоретико-методологи-
ческое обоснование. Согласно сформировавшемуся на тот 
момент у меня представлению о закономерностях изучения 
прошлых эпох, теория формаций – это только один из воз-
можных способов интерпретации исторического процесса. 
Сама формация не сводима только к одному типу социальных 
связей (например, между феодалом и крепостным). Социаль-
ная система не сводима только к отношениям собственно-
сти (следовательно, споры о том, что важнее для номадов, 
собственность на землю или на скот, имеют схоластический 
характер). Помимо стадий в историческом процессе необхо-
димо выделить и варианты развития (это был первый шаг к 
концепции многолинейности). Наконец, развивая Марксовы 
идеи о соотношении коллектива и индивида в трех докапи-
талистических формах Gemeinwesen («азиатской», «антич-
ной», «германской»), пришел к теоретическому обоснованию 
особого экзополитарного или ксенократического способа 
производства у кочевников, который возникал в процессе 
вымогания даров или эксплуатации завоеванных оседло-зем-
ледельческих обществ.
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Такое нельзя было написать в 1989 и уж точно в 1979 г., 
но можно было публиковать в 1991–1992-м гг. Вместе с новой 
эпохой «Гудбай, Ленин» открылись Бранденбургские ворота 
и в нашу историческую науку в буквальном смысле хлынули 
новые теоретические парадигмы – историческая антропология 
и история повседневности, гендерная проблематика, глобаль-
ная история и мир-системный анализ, неоэволюционистская 
антропология с теорией вождества и раннего государства, кли-
одинамика. Все мы (тогдашняя научная молодежь) бросились 
в головокружительный омут открывшихся возможностей и 
новых радужных, как тогда казалось, перспектив.

Хотя по инерции я продолжал писать что-то в развитие своей 
концепции об экзополитарном способе производства (послед-
няя из работ была опубликована в 2001 г.), меня окончательно 
увлекла неоэволюционистская антропология, представленная 
работами классиков второй волны – Э. Сервиса, М. Фрида,  
М. Салинза, Р. Карнейро, теорией «раннего государства» 
Х. Классена и П. Скальника, а также фундаментальными 
работами по теории вождества Т. Эрла. Смена интересов в 
немалой степени была вызвана тем, что в этот период я стал 
разрабатывать и читать курс «политическая антропология», 
который воплотился в учебник с одноименным названием, 
переиздававшийся много раз на протяжении 2001–2011 гг.

Теория вождества оказалась очень полезной для описания 
кочевых обществ. Размышления о том, что наиболее крупные 
политии номадов – степные империи – не вполне соответ-
ствовали признакам раннего государства, но одновременно 
представляли собой нечто более сложное, чем обычные во-
ждества, постепенно привели меня к мысли о существовании 
промежуточной формы политической организации – «супер-
сложного вождества». Эта идея была впервые апробирована 
в авангардном на тот момент сборнике «Архаическое обще-
ство» (1991), но в окончательном варианте была разработана 
на хуннском материале и включена в мою книгу «Империя 
Хунну», изданную сначала в 1996 г. Уже после защиты 
докторской диссертации в 1999 г., книга была расширена по 
объему в два раза и переиздана в 2001/2002 г. В 2012 г. книга 
была переведена и опубликована в Монголии. Два года назад 
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вышло уже четвертое издание с большим предисловием, 
обобщающим открытия в хуннской археологии за последние 
двадцать лет.

В ходе дискуссии о происхождении государства вскрылось 
одно важное обстоятельство. Для марксистской науки главным 
признаком государства было появление карательных органов, 
защищающих господствующие классы. Для западной науки 
государство – это органы управления, обладающие монополи-
ей на применение узаконенного насилия. Данная точка зрения 
восходит к трудам М. Вебера. В политической антропологии 
принято считать главным признаком государства наличие 
бюрократии, поскольку во многих ранних государствах у 
власти отсутствовала монополия на насилие. Основываясь 
на политантропологическом определении государства,  
Е.М. Штаерман пришла в 1989 г. к выводу о том, что ранний 
Рим не являлся государством, а подлинная государственность 
появилась только после принципата Августа. Несколько поз-
же, основываясь на работах Э. Геллнера, израильский иссле-
дователь М. Берент пришел к схожим выводам применительно 
к Древней Греции. Аналогичные выводы можно было сделать 
в отношение к раннефеодальным королевствам Западной и 
Центральной Европы. Не случайно во многих работах по 
истории Европы формирование государственности связывают 
с поздним средневековьем.

Руководствуясь данными положениями, я пришел к 
выводу, что наиболее мощные политии номадов – кочевые 
империи, также не соответствуют признакам государства. 
Чиновники появляются только в тех империях, которые 
завоевывают земледельческие государства и создают с 
оседло-городскими обществами устойчивые формы со-
циально-экономического симбиоза. Здесь определенным 
теоретическим компромиссом стала концепция «супер-
сложного вождества». Еще одним следствием данной дис-
куссии стал в определенной степени парадоксальный вывод 
– цивилизация появляется раньше государства. Если взять 
классические признаки цивилизации, сформулированные 
в 1950 г. Г. Чайлдом (город, монументальная архитектура, 
высокоразвитое ремесло, письменность и др.), нет ника-
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кого сомнения, что античные полисы, западноевропейские 
королевства и многие из кочевых империй соответствуют 
признакам стадии цивилизации. Однако в перечисленных 
обществах отсутствует главный признак государственности 
– бюрократический аппарат. Все это свидетельствовало о 
многолинейности процессов социкультурной эволюции в 
эпоху формирования комплексных обществ, ранней госу-
дарственности и зрелых доиндустриальных государств. 
Данная проблематика параллельно разрабатывалась не-
сколькими научными группами, включая и нашу, в которую, 
помимо главного идеолога идеи многолинейности А.В. Ко-
ротаева, неформально входили Д.Д. Беляев, Ю.Е. Березкин,  
Д.М. Бондаренко, Л.Е. Гринин, В.А. Лынша, а также ряд 
близких по духу зарубежных антропологов и археологов.

Данные идеи впоследствии были использованы в нашей 
совместной с Т.Д. Скрынниковой монографии «Империя Чин-
гис-хана». Мы постарались показать перспективность исполь-
зования методологии многолинейной эволюции на конкретном 
материале. Тщательный текстологический анализ монголь-
ских терминов из «Монголын нууц товчоо» («Сокровенного 
сказания монголов»), проведенный моим соавтором, показал 
ошибочность интерпретации средневекового монгольского 
общества как феодального с развитыми государственными 
институтами. Политическая организация монголов принципи-
ально изменилась только при втором правителе Монгольской 
империи Угэдей-кагане, когда появился чиновничий аппарат 
и появились основания говорить о складывании института 
государственности.

Вместе с тем необходимо сделать одну принципиальную 
оговорку. Понимание государства как бюрократической орга-
низации управления, используемое в политической антропо-
логии, отличается от применения данного термина в общеу-
потребительном смысле. В последнем значении «государство» 
понимается как синоним понятия «страна», иными словами, 
самостоятельная «полития». Если использовать термин «госу-
дарство» в последнем значении, то все степные империи от 
хунну до монголов являлись государствами (независимыми 
политиями).
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С течением времени пришло осознание того, что историче-
ский процесс (как и кочевой мир) можно описывать в рамках 
разных исторических парадигм – от глобальной истории и 
социальной эволюции до микроистории и истории повседнев-
ности. При этом каждая из точек зрения является по-своему 
верной, но только в совокупности они дают представление об 
историческом процессе целиком. Именно это привело меня к 
необходимости рассмотрения номадизма в контексте разных 
методологических парадигм. В дополнение к стадиальным 
историческим теориям мой методологический арсенал рас-
ширился мир-системным анализом, исторической антропо-
логией, «насыщенным», или «плотным», антропологическим 
описанием культуры.

Вообще, конец 1990-х и нулевые годы оказались своего 
рода золотым веком российской антропологии. В этот пери-
од активно шло открытие гуманитарных специальностей в 
технических и других неклассических университетах. Это 
была не только борьба между вузами за ресурсы. Многие из 
выпускников классических университетов, которые не могли 
найти свободных вакансий на своих родных кафедрах, с лег-
костью принимали предложения создавать новые направления 
в других вузах. Одним из инициаторов открытия антрополо-
гического направления в региональных вузах был А.В. Коро-
таев. С ним мы познакомились еще в 1988 г., когда я впервые 
пришел в Институт востоковедения АН СССР общаться с  
Л.С. Васильевым и В.П. Илюшечкиным. С тех пор нас дол-
гие годы связывает крепкая дружба и постоянное научное 
сотрудничество. Он приехал во Владивосток в 1997 г., про-
читал несколько публичных лекций и после этого социальная 
антропология стала расти в нашем городе как на дрожжах. 
Специальность была открыта в трех университетах. Для тако-
го города, как Владивосток, это очень много.

Поскольку одним из первых, кого Коротаев обратил в но-
вую антропологическую веру, был я, мне пришлось не только 
заняться открытием новой специальности, но и возглавить 
в Дальневосточном государственном техническом универ-
ситете (ДВГТУ) первую в регионе кафедру социальной 
антропологии. Новая должность накладывала определенные 
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обязательства и едва ли не самым важным стало ведение сво-
их полевых исследований. Именно на этот период пришлись 
мои собственные этнографические экспедиции в Приморье, 
Приамурье, Забайкалье, Бурятии, Туве, Монголии и Китае. 
Параллельно я стал заниматься изучением средневековых 
археологических памятников в Северном Приморье. Уже 
был составлен план работ на последующие годы и примерно 
определена структура будущей монографии. Но тут в моей 
жизни произошли огромные изменения. Сбылась мечта моей 
жизни!

В 2001 г. благодаря моим друзьям С.В. Данилову и бу-
дущему академику Б.В. Базарову я был включен в состав 
международной экспедиции ЮНЕСКО, занимавшейся изуче-
нием культурного наследия номадов. С монгольской стороны 
инициатором проекта был академик Б. Энхтувшин (в будущем 
Президент Академии наук Монголии). Так я впервые попал 
в Монголию и вживую смог ощутить аромат Великой степи. 
Исследования проводились под эгидой Международного ин-
ститута по изучению кочевых цивилизаций ЮНЕСКО. Снача-
ла это были этнографические поездки, в течение которых мы 
исколесили большую часть Монголии. По мере возможности 
я старался посещать все археологические памятники, которые 
оказывались на нашем пути.

На следующий год Б. Энхтувшин пригласил меня участво-
вать в новой экспедиции, которая была завершением проекта. 
Благодаря этим поездкам я получил представление о различ-
ных природных зонах Монголии и убедился в удивительной 
красоте ее ландшафтов. После экспедиции состоялась боль-
шая конференция. В просторном фойе продавались не только 
новые книги о Монголии и кочевниках Евразии, но и много 
старых, давно изданных работ. Я тогда значительно увеличил 
свою библиотеку. Когда я стоял с кипой книг в руках, ко мне 
подошел Б. Энхтувшин и сказал, что в знак симпатии ко мне 
он хочет подарить одну из редких книг, которые продаются 
здесь. Я выбрал книгу российского географа Э. Мурзаева 
«Монгольская Народная Республика: физико-географическое 
описание». Конечно, я читал ее. В свое время она потрясла 
меня. У меня дома многие годы стоял библиотечный экзем-



Н.Н. Крадин ͮ ʥиобиблиографический указатель ͮ К ϲϬͲлетию со дня ро̙дения

— 22 —

пляр, которым я пользовался в течение ряда лет. Конечно, 
сейчас я знаю о Монголии гораздо больше, чем раньше. Но я 
не перестаю восхищаться этой чудесной работой о Монголии. 
К тому же, глядя на эту книгу, я вспоминаю о Б. Энхтувшине, 
подарившем мне её.

Когда мы прощались, Энхтувшин сообщил, что хочет пригла-
сить меня прочитать цикл лекций в университетах Монголии. Я 
с нетерпением ждал весны 2004 г. и очередной встречи со своими 
новыми друзьями. На лекциях было много слушателей. После 
завершения цикла выступлений мы отправились в небольшое 
путешествие с целью поиска будущего места раскопок. Дорога 
превратилась в калейдоскоп из памятников, бесконечных вы-
талкиваний машины из раскисших дорог, встреч с местным на-
селением. Хорошо помню, как мы доехали до горы Чинтолгой, 
взобрались на её вершину (позднее выяснилось, что здесь была 
киданьская сигнальная башня). Меня как будто ударило током 
– я сразу понял: это то, что нам нужно. Мне удалось убедить 
Б. Энхтувшина в важности изучения городов. Ведь после работ 
С.В. Киселева и Х. Пэрлээ на тот момент данной тематикой 
почти никто не занимался. Только в Каракоруме (монг. Хархо-
рине) работала большая группа немецких археологов, которая 
совместно с монгольскими учеными изучала столицу империи 
потомков Чингис-хана.

Через несколько месяцев мы начали раскопки на горо-
дище Чинтолгой-балгас. Исследования продлились пять лет  
(2004–2008 гг.). Были получены уникальные коллекции, ко-
торые стали основой первой в мировой науке обобщающей 
монографии о материальной культуре населения киданьских 
городов. Одни только зубные щетки, найденные в раскопе, 
произвели в тот год фурор в научной среде Монголии. В 
течение нескольких лет тогдашний Президент Академии 
наук Монголии Б. Чадраа, побывавший у нас на раскопках, 
говорил мне при разных встречах: «Я помню, это ты зубные 
щетки нашёл». Кроме того, было обнаружено сходство по-
лученных материалов с дальневосточными находками, что 
позволило установить факт насильственного переселения 
бохайцев с территории Дальнего Востока в Монголию. Дан-
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ный факт нашел подтверждение в династийных хрониках 
династии Ляо.

В 2009 и 2013 гг. проводились раскопки небольшого кидань-
ского городища Эмгэнтийн-хэрэм, расположенного к северу 
от Чинтолгоя. В 2010–2012 и 2014–2018 гг. нашей командой 
исследовалось другое городище киданьского времени – Хэр-
мэн-дэнж. Вероятно, это самый красивый археологический 
памятник средневекового времени. Здесь великолепно просле-
живаются хорошо сохранившиеся высокие стены и глубокие 
рвы, монументальные башни, чёткая планировочная струк-
тура, обширный посад за внешними стенами. С юга сверкает 
своими изгибами Тола – одна из пяти великих рек Монголии. 
На востоке темнеют отроги горных хребтов. На север и на юг 
уходят вдаль бесконечные степи.

Помимо богатых коллекций киданьского времени, здесь 
было найдено немало материалов уйгурской эпохи, что дало 
основание предположить о существовании на этой террито-
рии уйгурского города. Возможно, в рунических надписях 
упоминается его название – Тогу. В последние годы было 
частично раскопано большое административное здание, 
украшенное черепичной крышей с красивыми концевыми 
дисками. К сожалению, из-за эпидемии ковида не удалось 
завершить начатые исследования и подготовить монографию 
о раскопках.

В 2017 г. по итогам совместных работ в Национальном 
историческом музее Монголии была открыта выставка «Куль-
тура урбанизации древних кочевников». На ней представлены 
интересные находки, полученные в ходе пятнадцатилетних 
раскопок совместной российско-монгольской археологиче-
ской экспедиции. К открытию экспозиции был опубликован 
красочный каталог на монгольском и русском языках. В тече-
ние многих лет исследования в Монголии не могли бы быть 
выполнены без самоотверженной поддержки многих коллег и 
особенно А.Л. Ивлиева, С.А. Васютина, А. Очира и Л. Эрдэнэ-
болда.

Раскопки киданьских городов привели меня к необхо-
димости рассмотреть данную проблему в более широком 
контексте. В результате были расширены географические 
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и временные рамки исследований. Мы продолжили работы 
на памятниках монгольского времени – усадьбе Алестуй, 
Хирхиринском городище и Кондуйском городке в Забайкалье 
(2009–2019). На всех этапах реализации проекта в работах 
участвовали мои друзья и коллеги-археологи – Е.В. Ковычев 
из Читы, А.В. Харинский из Иркутска, С.Е. Бакшеева из 
Владивостока, замечательная команда энтузиастов учите-
лей-краеведов со своими школьниками из разных районов 
края, аспиранты и студенты Забайкальского государствен-
ного университета. Итогом исследований стало не только 
получение новых коллекций материалов, но и пересмотр хро-
нологии данных памятников в сторону расширения, а также 
в некотором роде неожиданная даже для нас самих привязка 
изучаемой территории и данных памятников к деятельности 
двух братьев Чингис-хана – Хасара и Тэмуге-отчигина – и их 
потомков.

Помимо исследований городов средневековых кочевников 
были начаты исследования городищ Хуннской империи. Это 
ещё одна большая, серьёзная проблема. Хуннская культура хо-
рошо известна по результатам раскопок захоронений простых 
номадов и богатых курганов элиты. Примерно из двух десят-
ков городищ хунну настоящим городом с многочисленным на-
селением и плотной застройкой является только Иволгинское 
городище около Улан-Удэ. Все другие представляли собой 
нечто странное. Они имели прямоугольную или квадратную 
форму и были окружены валом или деревянной стеной, кры-
той черепичной крышей.

Внутри на земляных платформах располагалось несколь-
ко зданий с колоннами, которые поддерживали черепичную 
крышу. Можно было бы допустить, что это резиденции 
представителей хуннской элиты, если бы не одно странное 
обстоятельство. На этих памятниках полностью отсут-
ствовал культурный слой, что совершенно невероятно для 
поселений и городищ. Можно было бы предположить, что 
это храмы. Однако хунны поклонялись Вечному Голубому 
Небу.

Мы исследовали одно из таких городищ в 2015–2016 гг. 
с трудновыговариваемым для россиян названием Тэрэл-
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жийн-дурвулжин, продолжая работы на этом памятнике 
С.В. Данилова. Были изучены остатки здания на платформе. 
Типологический анализ черепицы и радиоуглеродный анализ 
показал, что данный памятник относится ко времени расцвета 
Хуннской державы (рубеж III–II в. до н.э). Мы высказали ги-
потезу, что, вероятно, это были заупокойные храмы в память 
шаньюев (титул правителя хунну. – Н.К.) и иных представите-
лей элиты времени расцвета Хуннской империи, захоронения 
которых где-то хорошо были спрятаны. В качестве аналогии 
напрашивается прямая параллель с Кошо-Цайдамскими хра-
мами, воздвигнутыми в честь древнетюркских предводителей 
– Бильге-кагана и Кюльтегина.

Параллельно, начиная с 2017 г., нашей экспедицией были 
возобновлены исследования на всемирно известном памят-
нике хунну – Иволгинском городище, которое расположено 
на самом краю г. Улан-Удэ. Городище восточной стороной 
примыкает к старому руслу Селенги, а с трех других окруже-
но четырьмя рядами валов. Многолетними исследованиями  
А.В. Давыдовой из Ленинградского университета было 
раскопано более полусотни жилищ с отопительной системой 
(канами), которые очень похожи на каны кроуновской археоло-
гической культуры из Приморья. Давыдовой посчастливилось 
найти и раскопать синхронный могильник (216 погребений). 
Результаты обобщены в трех монографиях. Поскольку это 
уникальный археологический памятник, работы здесь нужно 
проводить очень тщательно и небольшими площадями с тем, 
чтобы последующие поколения археологов, вооруженные бо-
лее мощным инструментарием, могли получить новый спектр 
данных. За три года были получены интересные результаты, 
которые дают принципиально иной пласт информации о 
состоянии природной среды в хуннское время, системе жиз-
необеспечения населения этого городского центра земледелия 
и ремесла.

Еще один из замечательных объектов наших работ – это 
так называемый «вал Чингис-хана», который тянется вдоль 
восточной части Монголии, уходит в Китай, оттуда в рос-
сийское Забайкалье и потом снова в Китай в степи Барги. 
Его длина более 750 км. Этот вал описывался многими 
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выдающимися исследователями и путешественниками про-
шлого. С 2008 г. со своими коллегами Е.И. Ковычевым и  
А.В. Харинским мы начали изучение этого вала. С 2011 г. 
исследования продолжились на территории Монголии, а в 
2013 г. вдвоем с А.Л. Ивлиевым мы побывали на китайском 
участке вала. Была выявлена уникальная система фортифи-
кации. С южной стороны вала было зафиксировано более 
полусотни небольших фортов-городков. Линия этих крепо-
стей шла параллельно валу. Они располагались примерно 
на одинаковом расстоянии друг от друга. Обследовав боль-
шинство городков нам удалось найти на серии памятников 
киданьскую керамику, что поставило точку в длительной 
дискуссии по поводу времени сооружения вала. Эти выводы 
подтверждаются радиоуглеродным анализом. Судя по всему, 
данный вал прикрывал от монгольских кочевников путь от 
основных владений империи Ляо в монгольские степи к 
городам киданей в бассейне Керулена и Толы. Полученные 
результаты были опубликованы в ряде статей и в книге на 
английском и русском языках в 2019 г.

***
Последние два года резко изменили привычный для нас 

образ жизни. Из-за пандемии ковида нам пришлось отменить 
экспедиции, поскольку они были привязаны к организации 
студенческих практик Бурятского и Забайкальского универ-
ситета. Мир снова сжался, замкнулся в пределах государ-
ственных границ. Было отменено или перенесено на неопре-
деленное время множество международных конференций. 
Конечно, Зум (Zoom) позволил нам общаться с коллегами по 
всему миру без многочасовых перелетов и бюрократических 
формальностей визовых отделов иностранных посольств и 
консульств. Однако никакие чудеса цифровой коммуникации 
не заменят прелести живого общения и дискуссий в нефор-
мальной обстановке.

Длительное время все мы провели в состоянии ре-
жима локдауна. Я успокаивал себя тем, что для ученого 
самоизоляция – это, в известной степени, возможность не 
отвлекаться на рутину, а сконцентрироваться на написании 
значимых и давно откладываемых текстов. Мне это позво-
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лило собрать и сделать две собственные новые книги, а 
также дополнить и переиздать ставшую уже классической 
книгу о Хуннской империи. Буквально на днях прислали 
из московского издательства новое, расширенное издание 
нашей совместной с Т.Д. Скрынниковой книги «Империя 
Чингис-хана».

Подводя некоторые, хотелось бы надеяться, промежуточ-
ные итоги в исследовании Великой степи, нужно заметить, что 
ключевая трудность заключается в том, что изучение кочевых 
обществ – это комплексная проблема, для адекватного решения 
которой необходимо использование всех видов источников – 
археологических, нарративных, этнографических и др. В силу 
все большей и большей специализации, овладевая тонкостями 
своей профессии, ученым все труднее и труднее достигать 
совершенства в ремесле смежных дисциплин. В нашей стране 
археологов и антропологов (этнологов) традиционно готовят 
на исторических факультетах. Однако современная археология 
в неменьшей степени естественная наука, чем гуманитарная 
дисциплина. При этом не секрет, что археологи, как правило, 
не владеют восточными языками (во всяком случае из своей 
области я знаю только два исключения). Ориенталисты и эт-
нологи слабо разбираются в археологии. Это приводит к тому, 
что исследователь видит объект изучения, главным образом, 
через призму профессиональных методов и традиции, упуская 
важные стороны изучаемого явления, которые относятся к 
компетенции иных дисциплин. Для многих этнологов-антро-
пологов, которые живьем видели повседневные практики и 
жизнь номадов, кажется странным находить государственные 
институты в степных сообществах, и они склонны характе-
ризовать кочевые империи как «временные» и «эфемерные» 
образования. Напротив, археолог, который раскапывал гран-
диозные погребальные сооружения или города кочевников, 
скорее всего, будет убежден в возможности кочевников само-
стоятельно преодолевать барьер государственности.

Сложность осмысления усугубляется наличием региональ-
ной специализации. Не случайно, исследователь восточно-
европейских степей строит свои модели на своем локальном 
материале и экстраполирует их потом на всю Великую степь. В 
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результате получается красивая схема, которая плохо коррели-
рует с конкретными фактами. Аналогичным образом, ученый 
занимающейся Внутренней Азией, невольно экстраполирует 
имперские модели в Среднюю (Центральную) Азию или При-
черноморье, тогда как там существовала принципиально иная 
экологическая и геополитическая ситуация.

Все это наводит на грустную мысль, что по мере углубле-
ния наших знаний о мире кочевников, мы будем все дальше и 
дальше специализироваться в каких-то отдельных областях и 
все труднее будет выходить на уровень серьезных обобщений 
и интерпретаций. Тем не менее другого пути просто нет. Для 
выхода на новый виток спирали бесконечного познания нам 
одинаково необходимы как скрупулезные текстологические 
анализы исторических хроник, «насыщенное» глубокое опи-
сание культуры и ментальности степных сообществ, новые 
яркие археологические открытия, которые, благодаря феноме-
нальным прорывам в области естественных наук, каждый год 
открывают нам новые горизонты в постижении прошлого.
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ЕЩЁ ДЫМЯТ  
СИГНАЛЬНЫЕ КОСТРЫ...

 (Н.Н. Крадину)

Ещё дымят сигнальные костры,
Ещё в Ордỳ съезжаются номàды:
Быстры их кони, а мечи остры, –
И пусть враги не ждут теперь пощады.

Шаньюй выходит,
Смотрит на восток,
Вздымая руки к голубому небу…
   (Сегодня там лежит Владивосток, –
Прекрасный город, –
Только в нем он нé был!).

Со всех сторон враги грозят войной,
Но мчатся кони в бешеном галопе;
И вот Китай согнулся за стеной,
А хỳннский мир придвинулся к Европе.

***
Сяньбѝ, шивэй, жужàньская орда;
Кидàньский город в длительной осаде…
Да разве думал кто-нибудь тогда,
Что изучать их будет доктор Крàдин!
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За метром-метр,
Вскрывая древний слой,
Он по векам шагает и эпохам.
Ему, мы знаем, это не впервóй, –
И, кажется, совсем не так уж плохо?

Оставив на друзей Владивосток,
Копает он дворцы и городища;
А мы потом читаем сотни строк,
О том, что значат эти пепелища!

Там жизнь кипела, строились дома,
Дворцы в степи манили, будто чудо…
Вот так и получалось, что сама
История спешила к нам оттуда.

Под звук гитар, под ржание коней,
Под шум травы и оханье кукушки –
Готовы были подружиться с ней
Мальчишки и девчонки-хохотушки!..

А доктор Крадин снова вел рассказ
О войнах, о номάдах, о раскопах...
И нам казалось, будто каждый раз
Восток сближался с Русью и с Европой...

Е.В. Ковычев,
2015
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За рабочим столом Л. Н. Гумилева в его доме-музее.  
Санкт-Петербург. 2012 г.

С проф. А. В. Коротаевым во время конференции  
по клиодинамике. Владивосток. 2013 г.
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В гостях у Учителя. С П. Е. Шмыгуном. ИГУ. 2014 г.

Перед лекцией в Колледж де Франс с проф. А. П. Забияко, чл.-корр. РАН 
А. В. Головневым, проф. И. В. Октябрьской. Париж. 2014 г.
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С проф. Д. Эрдэдэбатором. Музей Тальцы. 2009 г.

На раскопках городища Эмгентийн-хэрэм. С к. и. н. Л. Эрдэнэболдом. 
Монголия. 2009 г.
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С к. и. н. О. В. Кунзецовым, к. и. н. А. Жапаровым. Бишкек. 2010 г.

С проф. М. Шмаудером, проф. Я. Беманом, акад. Д. Цэвэндоржем. 
Германия. 2010 г.
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С проф. Ш. Сасаки. Осака. 2013 г.

На конференции «Иерархия и власть в истории цивилизаций».  
С чл.-корр. РАН Д. М. Бондаренко и к. и. н. Ю. В. Латушко. Москва. 2009 г.
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На раскопках городища Эмгентийн-хэрэм.  
С к. и. н. Е. В. Ковычевым. Монголия. 2013 г.

В экспедиции у д-ра У. Бросседер с проф. С. А. Васютиным.  
Монголия. 2016 г.
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На берегу р. Хуанхэ с к. и. н. А. Л. Ивлиевым. 2013 г.

«Между Владимирцовым и Марксом». C проф. Насанбаяром  
во время чтения лекций в университете Внутренней Монголии. 2016 г.
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Создание отделения Российского исторического общества на Дальнем 
Востоке. С акад. А. П. Деревянко, проф. А. А. Василевским,  
проф. А. А. Ореховым. Кампус ДВФУ, Владивосток. 2016 г.

С проф. Х. Классеном в Лейдене. 2016 г.
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На международной конференции в ИВ РАН  
с проф. В. В. Грайворонским, акад. С. Чулуном,  

проф. А. М. Хазановым. 2018 г.

С чл.-корр. РАН П. Ю. Уваровым в Монголии. 2018 г.
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На вручении ордена Полярной Звезды в здании Правительства 
Монголии. 2018 г.

На международной конференции в Филадельфии  
с проф. Н. Ди Космо и к. и. н. Л. Эрдэнэболдом. 2019 г.
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Около пагоды у городища Барс-хот в Монголии. 2019 г.
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На приеме в Консульстве КНР во Владивостоке с акад. 
П. Я. Бакалановым, акад. В. Л. Лариным, Ген. консулом КНР  

Янь Вэньбинем, акад. В. В. Богатовым. 2020 г.

На открытии серии конференций Российского исторического общества, 
приуроченных к столетию завершения Гражданской  

войны и интервенции. Иркутск. 2020 г.
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С Председателем правления Российского исторического общества  
к. и. н. К. И. Могилевским на 50-летнем юбилее Института. 1 июля 2021 г.

Среди коллег археологов на 50-летнем юбилее Института. 1 июля 2021 г.  
С к. и. н. А. Л. Ивлиевым, А. В. Гарковик, к. и. н. Е. В. Сидоренко,  

к. и. н. Н. А. Клюевым, к. и. н. Е. А. Сергушевой
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Выпускники истфака Иркутского университета на XIII сьезде 
востоковедов в Элисте. С проф. С. И. Кузнецовым, проф. Б. Б. Пак.  

проф. Ю. В. Кузьминым, проф. Л. В. Курасом. 2021 г.

На заседании Президиума ДВО РАН с акад. В. И. Сергиенко.  
Владивосток, декабрь. 2021.
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«Щемящее чувство дороги…»
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