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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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Я1 познакомился с Галей Длужневской 20 июня 1973 г. 
Это было в аэропорту Пулково-1. Мы втроем — Галя, 
Тамара Шаровская и я летели в Красноярск, а оттуда 
в Кызыл. Для меня это была первая поездка в Туву. Мы 
приземлились в «старом» тогда аэропорту, и я увидел 
Сибирь, которая была больше похожа на Туркмению. 
Пески, барханы, палящее солнце и никакой тайги. Ни 
медведей, ни волков окрест не было. Конечно, они 
были, но в других местах, а здесь — полупустынный 
ландшафт, а из зверей разве что суслики и тушканчи-
ки. Нас встречали, и мы приехали на базу СТЭАН 
(Саяно-Тувинской экспедиции) по адресу улица Со-
ветская, дом 20. Напротив — забор с вышками и колю-
чей проволокой — зона. Вдалеке за Енисеем — гора 
с циклопической надписью «ЛЕНИН». Все в порядке, 
мы на Родине. На базе было много грязной работы, 
азиатская пыль пронизывала все. Вскоре Галина Вац-
лавна со своим отрядом выехала на раскопки. В тот год 
она работала в Саянском каньоне реки Енисей на 
участке от Каравея до устья реки Ус. Раскопки прово-
дились на могильниках Комужап-Аксы, Перевалка 
(урочище Мугур-Саргол) и Хадынных (Длужнев-
ская, 1974. С. 199). Именно на Хадынныхе мы и по-
знакомились поближе, куда я приехал в конце августа 
1973 г. после вояжа в нижнюю часть каньона, а также 
за его пределы в Хакасскую степь, где мы «очищали» 
от археологических памятников район поселка Озна-
ченное, на месте которого возник теперешний город 
Саяногорск (Астахов, 1974).

Каньон около Хадынныха — правобережного притока 
Енисея — был изумительным местом. Близость про-
тивоположного берега, шум перекатов, отсутствие 
комаров, хороший коллектив обворожили меня. Здесь 
Галина Вацлавна исследовала могильник, получив-

1 191186, Россия, Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 18. Институт 
истории материальной культуры РАН, Отдел археологии Центральной 
Азии и Кавказа. Адрес электронной почты: ranbov@yandex.ru.

ший название Хадынных. Это являлось основной за-
дачей ее отряда. Вскрытые четыре поминальных 
кургана не содержали какого-либо инвентаря и кост-
ных остатков, но две каменные стелы, ограничиваю-
щие могильник с юго-востока, позволили датировать 
этот памятник. На одной из них была выявлена тамга 
чаа-хольской группы кыргызских племен IX–X вв. 
Подобная тамга встречалась на стелах с реки Демир-
Суг и устья реки Хемчик, что позволило определить 
район расселения этой группы кыргызских племен от 
реки Демир-Суг до реки Хадынных (Длужневская, 
Савинов, 2007. С. 155–159). Кроме того, здесь было два 
кургана с погребениями на горизонте, которые 
Г. В. Длужневская соотносила с аржанским временем.

Мой визит на Хадынных оказался как нельзя более 
кстати. Я смог тогда поучаствовать в раскопках одного 
из раннескифских курганов и, в то же время, экспеди-
цией были открыты многослойные стоянки Хадын-
ных I, а затем Хадынных II, привязавшие меня к это-
му месту на два следующих полевых сезона.

В 1974 г. Г. В. Длужневская работала не в каньоне, а на 
Улуг-Бюке, в 20 км выше устья Хемчика, то есть 
в райо не Чаа-Хольского залива. Здесь были раскопаны 
памятники скифского, древнетюркского и кыргыз-
ского времени.

В 1975 г. Галина Вацлавна продолжила раскопки на 
правобережных террасах Саянского каньона Енисея. 
Она исследовала могильники Чинге II–IV (на плато 
по обе стороны реки Чинге), на Шугуре и у порога 
Сарыг-Хая, находящиеся в 15 км ниже реки Чинге 
(Длужневская, 1976). Я копал на Хадынныхе, и нас 
разделяло не более 30 км пучины Енисейских шивер 
и порогов. Мы могли общаться более или менее регу-
лярно, учитывая, что машина у нас была одна на три 
отряда. Она стояла на «Перевалке» (Мугур-Сарголе). 
На Чинге II–IV, где уже хорошо поработал И. У. Сам-
бу, Галина Вацлавна раскопала серию поминальных 
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памятников гунно-сарматского времени. Они были 
сложены из разновеликих обломков скал. Под назем-
ными сооружениями в неглубоких ящиках, впущен-
ных с древней дневной поверхности или прямо на ней, 
находились вазовидные керамические сосуды (кокэль-
ская культура) (Длужневская, 2010. С. 80–83).

Могильник Шугур включал объекты скифского и гун-
но-сарматского времени, пристроенные близко друг 
к другу. Здесь были найдены керамические сосуды 
кокэльского типа. Некоторые из них находились в ка-
менных ящичках, перекрытых сверху каменными 
плитами. Встречались и человеческие захоронения 
(Длужневская, 2010. С. 85–90, 95–96, рис. 21, 22).

Уникальным можно считать курган на могильнике 
Сарыг-Хая, относящийся к монгольскому времени. 
В грунтовой могильной яме глубиной около 1 м под 
округлым в плане каменным наземным сооружением 
находилось погребение в колоде, закрытой деревянны-
ми плахами. Погребенная женщина лежала вытянуто 
на спине, головой на восток. На голове была берестяная 
бока (женское головное украшение у мон голов и по-
ловцев). Умершая была, по-видимому, завернута в са-
ван, декорированный нашитым на него белым шнуром. 
При скелете были найдены две пастовые бусины и же-
лезный нож. В ногах были сложены седло, лук с желез-
ной окантовкой, пара стремян с пробитыми в дужках 
отверстиями для путлища, железные удила с большими 
кольцами и украшения сбруйных ремней (Длужнев-
ская, Савинов, 2007. С. 163–165).

В 1976 г. 1 отряд СТЭАН, которым руководил А. Д. Грач, 
а затем Г. В. Длужневская, был передан начальником 
экспедиции С. Н. Астаховым под руководство А. Я. Ще-
тенко, который должен был доследовать городище 
Бажын-Алаак около Чаа-Холя. Галина Вацлавна со-
стояла в этом отряде как начальник отдельной группы, 
проводившей раскопки могильников Шугур и Сарыг-
Хая в Саянском каньоне Енисея на 7 и 8 км ниже устья 
Хемчика (Щетенко, 1977). Кроме того, в Саянском 
каньоне Енисея была проведена разведка (совместно 
Г. В. Длужневской и А. В. Субботиным) на участке от 
Мугур-Саргола до Усть-Уса. В результате были зафик-
сированы три новые курганные группы и сняты планы 
13 могильников.

В следующем 1977 г., как и в предыдущем, я работал 
на Кантегире, на левом берегу Енисея, который от-
носился к Хакасии, и Сосновке-Джойской на правом 
берегу в Красноярском крае, но всякий раз возвращал-
ся в Туву. В 1977 г., проведя раскопки на Кантегире, мы 
с Наташей Лазаревской спустились вниз по Енисею 

с остановкой на Шугуре, где стоял лагерь Г. В. Длуж-
невской. Здесь мы заночевали, а потом пустились 
далее вниз по реке до урочища Базага, где я хотел 
исследовать «привлекательную», на мой взгляд, тер-
расу, на которой мы провели около двух недель. Там 
мы нашли стоянку с несколькими культурными слоя-
ми, но полученный материал был скуден. В условлен-
ный срок Галя со своим мотористом Женей Новико-
вым приплыли за нами. Наташа села в лодку с Же ней, 
а Галина Вацлавна со мной. Перипетий этого путеше-
ствия здесь не пересказать, но в конце концов мы все 
оказались снова на Шугуре. Через некоторое время 
Галина Вацлавна отправилась в Пенджикент, а дока-
пывать большой алды-бельский курган доверила мне 
с Натальей Александровной Лазаревской, чем мы 
с удовольствием и занялись. Как известно, всякий 
полученный опыт пригождается в будущем, так оно 
вскоре и оказалось.

В кургане в каменном ящике было обнаружено по-
гребение человека в скорченном положении, с за-
стрявшим в лопатке бронзовым наконечником стрелы. 
На могильнике Сарыг-Хая широкой площадью было 
исследовано 53 объекта — компактный могильник 
кыргызского времени, ближайшей аналогией которо-
му был Хемчик-Бом II, где насчитывался 61 курган, 
включая погребальные и поминальные комплексы 
(Грач, Длужневская, 1973; Длужневская, 1978; Длуж-
невская, Савинов, 2007. С. 149–151).

В 1978 г. Галине Вацлавне был выделен участок за-
планированной автомобильной дороги между Новым 
Чаа-Холем и Шанчи, но часть этой дороги сворачива-
ла на Мугур-Саргол и Каравей, поэтому были раско-
паны курганы, попадавшие в строительную зону. За-
тем Галина Вацлавна отправилась на Хем-Теректиг, 
где был раскопан могильник скифского времени 
Хем-Терек III. Всего по строящейся дороге и на Хем-
Теректиге было исследовано 30 курганов, в основном 
монгун-тайгинского типа, а также комплекс древне-
тюркских курганов и памятник раннескифского вре-
мени (Длужневская, 1979). Из раскопок в Саргольской 
долине я хорошо помню только древнетюркское из-
ваяние, которое Галина Вацлавна старалась уберечь 
от перемещения, но впоследствии оно было вывезено 
в республиканский музей в Кызыле.

В 1979 г. наша экспедиция еще имела возможность 
продолжать археологические исследования в Саян-
ском каньоне Енисея, и Г. В. Длужневская приступила 
к доследованию могильника в урочище Кулевуюк 
(левый берег Енисея в 75 км ниже пос. Чаа-Холь). 
Ранее И. У. Самбу раскопал здесь скифские захороне-
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ния. Г. В. Длужневская исследовала 20 объектов ран-
него средневековья, расположенных бессистемно. В то 
же время она проводила раскопки на реке Ус, на мо-
гильнике, обнаруженном А. В. Виноградовым (Ид-
жир I), и еще на двух могильниках — Иджир II и III, 
находившихся на левом берегу реки Ус в 7 км от ее 
устья. Здесь были выявлены в основном погребения 
скифского времени V–III вв. до н. э. (Длужнев-
ская, 1980).

Как все изменчиво в нашем мире… В 1980 г. финанси-
рование строящейся Саяно-Шушенской ГЭС прекра-
тилось, а нас стали снабжать из фондов Майнинской 
ГЭС, которая строилась в поддержку Саяно-Шушен-
ской. Отряд Г. В. Длужневской (Пятый, так как Первый 
отряд был у А. Я. Щетенко) переехал на 1 км выше реки 
Голубой Шушенского района Красноярского края. 
Здесь было необходимо исследовать вал длиной более 
250 м и высотой 1,2–2,2 м, который перегораживал 
долину Енисея (правый берег) в направлении В–З 
и был ограничен с одной стороны руслом реки, а с дру-
гой — отвесным скалами. Вал и ров неоднократно пере-
страивали, деревянные конструкции горели. По фраг-
ментам керамики, обнаруженным в мощном горелом 
слое, памятник был датирован VIII–IX вв. до н. э., 
то есть временем енисейских кыргызов, обитавших на 
Среднем Енисее, и началом их похода на юг — в Туву 
и Монголию. После завершения раскопок заградитель-
ного вала Г. В. Длужневская продолжила свои иссле-
дования в Туве на могильнике Сарыг-Хая II. Здесь 
были раскопаны два кыргызских кургана, в одном из 
которых было много артефактов: стремена, удила, 
мусат, большой нож, накладка на каптаргак с изобра-
жениями птиц, тесло-топор, пряжки и бляхи набор-
ного пояса (Длужневская, 1981). Также были законче-
ны раскопки кургана скифского времени на мо гиль - 

нике Иджир.

В 1981 г. проводились исследования в Чаа-Хольском 
заливе около пос. Новый Эйлиг-Хем, где исследова-
лись комплексы кыргызского времени X–XI вв. 
В 1982 г. продолжились раскопки в Саянском каньоне 
могильника Сарыг-Хая II, где были обнаружены кыр-
гызские захоронения по обряду трупосожжения с се-
ребряными бляшками и пряжками и с железным 
котлом. Кроме того, в полукилометре был обнаружен 
могильник Сарыг-Хая III, в котором было открыто 
грунтовое захоронение двух мужчин. Голова одного 
из них лежала на седле, рядом были положены удила, 
пряжки, а вдоль тела располагался берестяной колчан 
со стрелами и лук. У обоих погребенных были ножи, 
а в ногах лежали кости овцы. Эта могила относилась 
к монгольскому времени (Длужневская, 1984).

1983 г. был последним годом работы Галины Вацлав-
ны в Туве. Она копала могильник Бедиг-Хорум на 
площадке строящегося поселка Новый Эйлиг-Хем, где 
было исследовано 11 курганов скифского времени. 
В этом же году были закончены раскопки могильника 
Сарыг-Хая III в Саянском ущелье, где было исследо-
вано два кургана монгольского времени с захоронени-
ями по обряду трупоположения (Длужневская, 1985).

До того как я познакомился с Галиной Вацлавной, она 
много лет работала в Саяно-Тувинской экспедиции 
непосредственно в отряде А. Д. Грача. Это были и Са-
глы, и Хемчик-Бом, и многое другое. После отставки 
А. Д. Грача в 1972 г. Г. В. Длужневская, верная архео-
логии, осталась в экспедиции, которую тогда возглав-
лял С. Н. Астахов. В 1985 г. Саяно-Шушенское водо-
хранилище было заполнено, финансирование 
Саяно-Тувинской экспедиции прекратилось, приходи-
лось искать другие источники доходов, и СТЭАН пре-
вратилась в Тувинскую археологическую экспедицию.

Основным итогом исследований Галины Вацлавны 
Длужневской в Саянском каньоне Енисея было от-
крытие и изучение памятников древних кыргызов 
и других кочевых народов Центральной Азии. Значи-
мость ее вклада только возрастает, когда вспоминаешь 
о труднодоступности памятников и сложных клима-
тических условиях, в которых приходилось работать, 
а также о том, что многие уникальные объекты на-
всегда исчезли в глубине водохранилища Саяно-Шу-
шенской ГЭС.
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Галина Вацлавна Длужневская в Саянском каньоне Енисея

В статье последовательно описаны полевые сезоны 
Г. В. Длужневской в Саянском каньоне Енисея с 1973 
по 1983 г. В течение этого десятилетия Галина Вац-
лавна обследовала археологические памятники от 
урочища Каравей до реки Ус. Вся эта территория в 
настоящее время является «дном» Саянского водо-
хранилища. Г. В. Длужневская открыла и опубли-
ковала десятки кочевнических памятников от 
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Galina Vatslavna Dluzhnevskaya in the Sayan Canyon of the Yenisey

This paper describes sequentially G. V. Dluzhnevskaya’s ield 
seasons from 1973 to 1983 in the Sayan Canyon of the 
Yenisey River. During that decade, Galina Vatslavna inves-
tigated archaeological sites beginning from the isolated 
terrain of Karavey to as far as the Us River. Now this entire 
area is the ‘bottom’ of the Sayan water storage reservoir. 
G. V. Dluzh nevskaya discovered and published tens of no-

madic sites dated from the 7th–5th century BC (Scythians) to 
8th–10th century AD (Kyrgyzes). At the sites excavated by her, 
also unique Mongol burials were found. G. V. Dluzh-
nevskaya’s contribution to the archaeology is very consider-
able or rather even immortal taking in consideration the 
submerging of the area investigated by the Sayan-Tuva Ex-
pedition where she worked. May her memory live forever.
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