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Сборник посвящен памяти известного российского археолога, доктора исторических наук, зав. Научным архивом ИИМК 
РАН Галины Вацлавны Длужневской (1946–2014). Памяти Г. В. Длужневской было посвящено специальное открытое заседание 
Ученого Совета ИИМК РАН (23 марта 2016 г.), собравшее полный зал участников, друзей и коллег Галины Вацлавны. Дальнейшим 
развитием этой благородной акции должно стать издание настоящего сборника, освещающего основные стороны многогранной 
научной и организационной деятельности Г. В. Длужневской. В творческой судьбе Галины Вацлавны отчетливо выделяются два 
периода. Первый — многолетние полевые исследования в Туве (ныне Республика Тыва), специальное изучение археологических 
памятников енисейских кыргызов в этнокультурной истории Центральной Азии и Сибири. Второй — активная творческая 
деятельность по руководству Научным архивом ИИМК РАН, изучение и популяризация фотографии как важнейшего вида 
археологических источников. Тот и другой периоды достаточно полно представлены в материалах настоящего Сборника, 
композиционно состоящего из трех частей. Часть I (меморативная) — воспоминания друзей и коллег о жизни и деятельности Галины 
Вацлавны, часть II посвящена проблемам археологии Центральной Азии и Сибири, в части III рассмотрены вопросы историографии 
и изучения фотографии как археологического источника. Публикация сборника — дань памяти Галине Вацлавне Длужневской, 
отдавшей 50 лет своей жизни и активной творческой деятельности Институту (ЛОИА АН СССР – ИИМК РАН).

The collection is dedicated to the memory of the prominent Russian archaeologist, Director of the Scientific Archives of IIMK RAS, 
Dr. of History Galina Vatslavna Dluzhnevskaya (1946–2014). To the memory of G. V. Dluzhnevskaya, a special broadened session of the 
Scientific Council of IIMK RAS was dedicated (March 23, 2016) which assembled the full audience of the participants — friends and colleagues 
of Galina Vatslavna Dluzhnevskaya. This noble action was further continued in the publication of the present collection covering the main 
aspects of the many-sided scientific and organizational activities of G. V. Dluzhnevskaya. Two periods are clearly definable in the creative 
biography of Dluzhnevskaya. The first comprises field investigations of many years in Tuva (now the Republic of Tyva) devoted to special 
studies of archaeological sites of the Yenisey Kyrgyzes as part of the ethnocultural history of Central Asia and Siberia. The second period is 
concerned with the extensive creative activities at the Scientific Archives of IIMK RAS, studying and popularization of photography as a very 
important group of archaeological sources. The two periods both are fairly well represented among the materials of the present collection 
consisting compositionally of three parts. Part I (memorial) includes reminiscences of friends and colleagues about the life and scientific 
studies of G. V. Dluzhnevskaya. Part II is dedicated to problems of archaeology of Central Asia and Siberia. Part III discusses questions of 
historiography and consideration of photography as an archaeological source. This publication is a tribute to the memory of Galina Vatslav-
na Dluzhnevskaya, who had devoted 50 years of her life and active creative activities to the Institute (Leningrad Branch of the Institute of 
Archaeology AS USSR — Institute for the History of Material Culture RAS).

©  Институт истории материальной культуры РАН, 2018  
 Institute for the History of Material Culture RAS, 2018
©  Авторы статей (фамилии выделены в содержании), 2018 
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Потеря1 друзей, с которыми много перенес и трудно-
стей, и побед, всегда тяжела. И во много раз печальнее, 
когда уходят друзья моложе тебя. Не думал, что при-
дется мне говорить о Галине — ее нет, и нельзя спро-
сить — а ты помнишь?.. Вроде бы недавно говорили 
с ней о том, что так и не написали историю СТЭАН, 
историю наших работ и наших удивительных откры-
тий, разгадок страниц истории нашей любимой Тувы, 
и вдруг всему конец.

А запомнилась мне Галочка юной очаровательной 
девчонкой, которую я встретил впервые, кажется, на 
дне рождения Юрия Трифонова, в его лагере на бере-
гу речки Шагонар. Это было полвека назад в экспеди-
ции, созданной А. Д. Грачом в 1965 г. Экспедиция 
состояла из семи отрядов и групп, которые в первые 
годы располагались недалеко друг от друга. Потом 
места работ и, соответственно, лагерей расползлись, 
и мы встречались реже; правда, Грач собирал началь-
ников отрядов по пятницам, главным образом на 
отчеты, совещания, планирование и, конечно, обще-
ние. Так было, пока в 1968 г. не начались работы на 
юге Тувы.

Мой отряд в 1966 г. стоял на р. Хемчик, в стороне от 
других, километрах в 80 от центра экспедиции. Ко мне 
иногда приезжал Грач и некоторые другие археологи, 
бывала и Галина, уже сотрудница в его отряде. Отряд 
А. Д. Грача был самым крупным, с хорошо подобран-
ной командой археологов, хотя они были еще студен-
тами-вечерниками Ленинградского университета. 
Среди них были Г. Длужневская и Н. Буровик. Народ 
был дружный, веселый и горазд на всякие проделки. 
Вообще, в первые годы, с 1965-го по 1970-е, мы рабо-
тали с упоением, жизнь была прекрасна и впереди все 
казалось чудесным. Были, конечно, и сучки, и задо-

1 191186, Россия, Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 18.  
Институт истории материальной культуры РАН, Отдел палеолита.  
Адрес электронной почты: s_astakhov@mail.ru.

ринки, но без вреда для дела. В конце этого периода 
начались трения между А. Д. Грачом и А. М. Мандель-
штамом, чем воспользовался заведующий ЛОИА АН 
СССР В. П. Шилов. И к тому же в 1971 г. некстати за-
болел сам Грач, да так, что не рискнул поехать в поле. 
По его предложению на этот сезон временно назначи-
ли меня руководителем экспедиции (и я пробыл на-
чальником СТЭАН и ТАН до 2001 г.).

Перед этим, в 1968–1969 гг., головной, первый отряд 
А. Д. Грача и мой третий (палеолитический) работали 
в долине р. Саглы, на юге Тувы, километрах в 300 от 
других, но уже в 1970 г. Грач расположил свой отряд 
на террасе в устье р. Хемчик, где было очень много 
курганов, а напротив — мезолитическая стоянка. 
Лагерь был ядром экспедиции, на него сваливалось 
и начальство, и корреспонденты, и прочее. Такие 
визиты были трудноваты для Александра Данилови-
ча и отряда, но полезны для экспедиции. У меня в эти 
годы были свои задачи, в основном на севере зоны, 
у плотины и на площадке будущего Алюминиевого 
комбината.

А когда А. Д. Грач не смог поехать в Туву и во второй 
раз, уже по указанию дирекции (это были происки 
В. П. Шилова), некоторые сотрудники из штата экс-
педиции, вплоть до бухгалтера, тоже не поехали в поле, 
и все свалилось на меня. И здесь проявились блестя-
щие способности Галины Вацлавны, взявшей на себя 
труднейшую ношу начальника первого отряда — от-
ряда А. Д. Грача. Это было смелое решение, но Галина 
не подвела. Мы, я имею в виду и начальников других 
отрядов, смогли неплохо провести полевой сезон и по-
вторили лучший результат предыдущих периодов по 
количеству изученных памятников. Однако вопреки 
нашим ожиданиям В. П. Шилов продолжил свою не-
честную борьбу против А. Д. Грача, уже при помощи 
академика Б. А. Рыбакова, и не вернул его в экспеди-
цию. Подошел срок переаттестации в институте, 
и А. Д. Грач не был переизбран в должности «обрабо-
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танным» Ученым советом, что означало увольнение! 
Меня поставили начальником. Никто не знал, почему 
мне пришлось подчиниться, но спасать СТЭАН было 
надо, хотя мне было очень тяжело.

И тут очень помогла Галина Вацлавна, вытащившая 
на своих плечах самый большой и нужный для под-
держания авторитета нашей экспедиции первый отряд 
Грача. Она осталась верна идеям Александра Данило-
вича и помогла мне сохранить экспедицию в структу-
ре ЛОИА, а не отдать ее в другие руки (а может быть, 
и в Москву). Теперь уже ее первый отряд, кроме огром-
ной нагрузки по спасению курганов, принимал разное 
начальство, корреспондентов и вообще нужных людей, 
давая мне возможность заниматься общими делами: 
надо было удваивать смету экспедиции, добывать про-
дукты (время было голодное), бензин, обеспечивать 
деятельность так называемого отдельного отряда 
А. М. Мандельштама, выведенного из подчинения 
руководству экспедиции, помогать московскому от-
ряду под руководством М. А. Дэвлет, копать свой па-
леолит и периодически на лодке мотаться из Майны 
на перевалку за 300 км. По дороге, вернее реке, стоял 
отряд Длужневской, где мне заправят моторную лодку, 
а Сева Грач, сын А. Д. Грача, бывало, накормит пой-
манным им тайменем, и я опять вперед. Галина сама 
уставала страшно, но и гостей и меня поддерживала 
своей заботливостью, а это бывало очень нужно.

Постепенно Галина Вацлавна расширила территорию 
исследования, перемещаясь вглубь ущелья, где от-
крыла и раскопала сотни курганов. Ущелье, или труба, 
как мы его называли, было практически не населено — 
несколько семей в устье р. Ус при метеостанции 
и А. Сухомятов, наш друг Паря Блямба, на Большом 
Пороге. Там и жить трудно, а завезти сотрудников 
(и сотрудниц!), поставить лагерь, днем копать курганы, 
а по ночам иногда пугать медведей грохотом ка-
стрюль — это не всякий мужик выдержит. Галина все 
выносила и при этом спасла для науки почти все най-
денные в ущелье объекты. Да еще и опубликовала их 
в монографии «Памятники древности на дне Тувин-
ского моря» (в соавторстве с Д. Г. Савиновым).

Ее умение мгновенно реагировать на необходимость 
исследования появившихся объектов была поразитель-
на. Так было с укрепленным валом с тыном Омай-Ту-
ра, около Майнской плотины, перегораживающим 
долину Енисея от правого борта до русла. Раскопками 
была выявлена конструкция укрепления с воротами 

для прохода или прогона скота, выстроенная как за-
щита от кочевников-хунну с территории Тувы. А ведь 
от Хемчика до этого вала по дороге надо было пере-
бросить отряд километров на 700 через Саяны и об-
ратно. И итоги исследования вскоре были полностью 
опубликованы!

Вообще работоспособность и ответственность 
Г. В. Длужневской поразительны. Относительно ис-
следований СТЭАН — посмотрите список ее работ по 
этому региону — ею написан большой раздел в двух-
томнике «История Тувы» и десятки работ по архео-
логии Тувы. И все публикации исключительно до-
бротные.

В Саяно-Тувинской экспедиции она работала с 1965 
по 1983 г. Прошла путь от лаборанта до начальника 
крупнейшего отряда самой большой в те времена ар-
хеологической экспедиции в СССР! Именно тогда 
Галина Вацлавна отшлифовала свой талант организа-
тора работы коллектива. Ее раскопки были совершен-
ны, например, когда нашу экспедицию проверяла 
межведомственная комиссия, то очень взыскательные 
ее участники смогли сделать лишь такое замечание: 
на одном кургане был обнаружен сдвинутый с перво-
начального места расположения валун, и все. А ведь 
условия работы на ее участке были труднее, чем в цен-
тральной зоне затопления.

Дирекция ИИМК РАН оценила способности и талант 
Галины Вацлавны и поручила ей ответственнейший 
участок работы — рукописный и фотографический 
архивы института, объединенные при ней в один отдел. 
Это наша основа, наша база данных, без которой труд-
но обойтись. Галина Вацлавна не только смогла суще-
ственно улучшить работу архива, особенно рукопис-
ного, но и в серии, именно в серии, монографий 
опубликовать важнейшие материалы фотоархива. 
Несомненно, эти монографии, отчасти справочного 
характера, значительно облегчают работу многочис-
ленным исследователям в крупнейшем в Европе ар-
хеологическом архиве — Научном архиве ИИМК РАН 
при поиске нужных им сведений. И в этом тоже есть 
огромная доля труда Галины Вацлавны.

Подумайте, ведь не каждый сможет так, как она, за 
полвека работы пройти, продираясь сквозь многие 
тернии, звездный путь от лаборанта до выдающегося 
ученого России. Она была великой труженицей и при 
этом чудесной, обаятельной женщиной!
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первой ступени — заняв должность лаборанта архео-
логической экспедиции, Длужневская смогла не толь-
ко стать крупным исследователем средневековых 
древностей Тувы и возглавить отдельный отряд огром-
ной экспедиции, но в дальнейшем, уже в кабинетной 
деятельности, получить общественное признание как 
талантливый архивист-исследователь и одновременно 
руководитель крупнейшего в Европе хранилища ар-
хеологической документации — уникального архива 
ИИМК РАН.

В воспоминаниях автора оживают яркие картины по-
вседневной жизни крупнейшей советской археологи-
ческой экспедиции — СТЭАН, работавшей в Туве под 
руководством А. Д. Грача, а затем и самого автора 
с 1965 г. Одним из ярчайших сотрудников этой экс-
педиции, бессменной помощницей А. Д. Грача и руко-
водителем отдельного отряда была Галина Вацлавна 
Длужневская. Перед глазами читателя кратко, но 
образно разворачивается история научного пути 
Г. В. Длужневской. Начав свое восхождение с самой 
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The present author often recalls the vivid pictures of the 
everyday life of one of the largest archaeological expedition 
in the USSR — the Sayan-Tuva Expedition of the Academy 
of Sciences headed first by Alexander Danilovich Grach, 
then, since 1965 by the author himself. Galina Vatslovna 
Dluzhnevskaya was among the most brilliant assistants of 
that expedition, a constant helper of A. D. Grach and the 
director of a separate group of excavators. Here the read-
er will see shortly but vividly the history of the scientific 
path of G. V. Dluzhnevskaya. Having started her ascension 

from the very first step, i.e. the position of a laboratory 
assistant at an archaeological expedition, Dluzhnevskaya 
succeeded not only in becoming a prominent researcher 
of mediaeval antiquities of Tuva and in heading a separate 
team of a large-scale expedition but, subsequently, in 

‘armchair’ studies winning a public recognition as a talent-
ed archive researcher and simultaneously the head of the 
largest in Europe depository of archaeological documents, 
viz. the unique archives of the Institute for the History 
of Material Culture RAS.
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