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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 
 Authors of the papers (names are marked in the contents), 2018ISBN 978-5-907053-08-3
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19651 год. Город Абакан — столица Хакасии. Улица 
Колхозная, а на ней небольшой одноэтажный дом 
с обычным подворьем: сарай, огород. Здесь штаб-
квартира и перевалочная база археологических экс-
педиций Ленинградского отделения Института архео-
логии (ЛОИА) АН СССР.

Как известно, 60-е гг. XX в. в истории отечественной 
археологии характеризовались бурным ростом поле-
вых исследований, особенно в Сибири, в связи с об-
щим развитием науки и необходимостью обеспечения 
ее большим объемом качественных источников. Воз-
никла острая необходимость развернуть многолетние 
обширные раскопки в ходе крупномасштабного про-
мышленного освоения Сибири, особенно в зонах за-
топления, строительства ГЭС и новых городов. Созда-
ются и успешно функционируют новостроечные 
экспедиции. Среди них экспедиции с несколькими 
отрядами, организованные ЛОИА: Красноярская — 
в бассейне Верхнего Енисея (начальник — М. П. Гряз-
нов) и Саяно-Тувинская экспедиция Академии наук — 
(СТЭАН) (начальник — А. Д. Грач). В их состав 
входили сотни представителей археологического со-
общества (ученые, преподаватели, студенты) всей 
страны, особенно Сибири и Урала, выкраивавшие 
время из своих плановых экспедиций, отпусков, учеб-
ных и научных занятий во имя спасения историко-
культурного наследия Отечества. Не ради славы, не 
ради денег.

Абаканская штаб-квартира, через которую проходили 
потоки людей, напоминала настоящий пчелиный улей. 
Одни приезжали из своих краев и из этой точки разъ-
езжались по разным археологическим отрядам, рабо-
тавшим на степных просторах Хакасии, в горных до-
линах и на таежных высокогорьях Западного Саяна. 

1 634050, Россия, Томск, пр. Ленина, 34.  
Национальный исследовательский Томский государственный  
университет, кафедра археологии и исторического краеведения.  
Адрес электронной почты: chindina37@mail.ru.

Другие уже уезжали обратно, увозя с собой багаж 
широких знакомств, тепло вечерних костров, радость 
общения и новых познаний. Вот и я уезжала домой из 
Сарагашенского отряда Красноярской экспедиции, 
которым руководил Г. А. Максименков, с грустью рас-
прощавшись с раскопами карасукских и тагарских 
могил и андроновского поселения, тогда первого 
и единственного поселенческого памятника этой 
культуры.

Ожидание поездки на вокзал было прервано возгла-
сом: «Привет!» — передо мной возник бывший студент 
нашего университета (тогда участник СТЭАН). После 
первого приветствия он продолжил: «А мы здесь по 
делу, знакомьтесь!» Рядом с ним стояла молоденькая 
девушка с большущими голубыми глазами и протяги-
вала мне руку: «Я — Галка…» Ответ: «Я — Людмила». 
Так эта неожиданная встреча стала началом нашей 
50-летней дружбы с Галиной Вацлавной Длужневской.

Нас с первой встречи сблизил общий интерес к ран-
несредневековой археологии Сибири периода Тюрк-
ских каганатов. В то время очень остро стояли вопросы 
хронологии, периодизации и культурной принадлеж-
ности памятников Великих Евразийских степей и их 
северных соседей, общие проблемы миграций, этно-
генеза и этнокультурных контактов.

Работа Галины Вацлавны в СТЭАН с начала ее осно-
вания (1965) помогла определиться с актуальной ин-
дивидуальной темой научного исследования по исто-
рии енисейских кыргызов в Туве IX–XII вв., которую 
предложил ей А. Д. Грач — не просто начальник экс-
педиции, а высокочтимый наставник, учитель, друг. 
Она сама была ему верной и преданной помощницей 
в делах и трудных ситуациях. Неслучайно в 1972 г. 
именно Галине Вацлавне было доверено руководство 
огромным отрядом в устье Хемчика: в связи с болез-
нью А. Д. Грач не мог выехать в поле (Длужнев-
ская, 1998). Она справилась, не подвела. Так же от-
ветственно она занималась и научной темой.
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С 1963 г. я занималась историей рёлкинской культуры, 
выделенной мной в Томско-Нарымском Приобье (За-
падная Сибирь). Очевидной стала необходимость 
глубокого знакомства с материалами общетюркского 
облика, которые, несмотря на острые дискуссии, уже 
тогда были важнейшими хронологическими маркера-
ми. За мобильными кочевниками сохранялся приори-
тет в изобретении и изготовлении первоклассного 
оружия и облачения конных и пеших воинов. Оружие 
быстро совершенствуется и столь же быстро распро-
страняется, преодолевая всякие границы. Таков закон 
жанра. Это расширяло сравнительно-историческое 
поле исследований. Здесь мы снова пересеклись с Га-
линой Вацлавной, и очень удачно. Получился более 
широкий хронологический диапазон для наших рас-
суждений. Рёлкинская культура существовала немно-
го раньше — VI–IX вв., чем этносоциальное объедине-
ние енисейских кыргызов. И как-то заметнее стала 
локально-хронологическая специфика и понятнее 
необходимость пересмотра старых хронологических 
схем раннесредневековой истории Сибири.

Вскоре после выхода моей монографии «Могильник 
Рёлка на Средней Оби» (1977) мне позвонила Галка: 

«Слушай, твоя книжка у меня теперь настольная!» 
Я, конечно, обрадовалась оценке, но застеснялась. До-
рогая Галочка отбросила всякие умилительности 
и сказала: «Мне теперь такая подмога в объяснении 
наших локальных вариантов!» Тут уж я обрадовалась 
по-настоящему: всегда здорово оказать людям помощь. 
А она четко уловила возможности методологического 
подхода и самого метода в выявлении локальных ва-
риантов и понимании причин их образования в исто-
рии кыргызов.

Наши деловые и личные связи были перманентными, 
но с редкими личными встречами раз в год, а иногда 
и по два-три раза на разных конференциях. Она триж-
ды бывала у нас в Томске на Западносибирских архео-
логических конференциях (рис. 1). Приезжала рабо-
тать в фонды Музея археологии и этнографии Сибири: 
смотрела материалы «кочевнического» вида (оружие, 
портупеи, доспехи воинов и сбруи лошадей) из Елов-
ского, Басандайского и Рёлкинского могильников и, 
конечно, из сборов А. В. Адрианова в Туве. По делам 
в Ленинград, а потом в Питер приезжала много раз 
и я. Остальное время — звонки, письма. «Люд, у меня 
просьба. Где работает Эля Львова? Хочу послать ей 

Рис. 1. Г. В. Длужневская с В. Ф. Старковым и Д. Г. Савиновым в гостях у Л. А. Чиндиной (г. Томск, 2003 г.).

Fig. 1. G. V. Dluzhnevskaya with Vadim F. Starkov and Dmitriy G. Savinov visiting Lyudmila A. Chindina (city of Tomsk, 2003).
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реферат и вопрос. Она нашла на Чулыме этноним 
"ктаи", но когда и где опубликовала?» (из письма). От-

вет был дан незамедлительно по телефону — дело шло 
к защите диссертации. Очень хотелось помочь ей ис-
пользовать лингвистический материал в идентифика-
ции выделенных вариантов памятников культуры 
кыргызов в Туве и их локализации в процессе пере-
мещений. Она волновалась: «Людмилочка, наконец 
свершила свой труд на 600 страниц. Защиты побаива-
юсь». Естественное состояние соискателя. Конечно, 
я ей сочувствовала. Восемью месяцами ранее сама 
во второй раз прошла через этот «театр одного актера» 
с кворумом критиков. Но я нисколько не сомневалась 
в успехе Гали. Скрупулезность, четкость, последова-
тельность в изучении источниковой базы, ставшие 
основой для многостороннего анализа и историко-
культурной интерпретации памятников енисейских 
кыргызов, могли получить только положительную 
оценку уважаемого синклита.

Первый этап был пройден, хотя история кыргызов, их 
предки и наследники ученого интересовали все по-
следующие годы. Галина Вацлавна сменила место 
службы: «Работаю теперь зав. фотоархивом ЛОИА — 
так что милости прошу. Архив богатый» (из письма).

Фотоархив стал ее детищем. Она провела реорганиза-
цию хранения в соответствии с современными требо-
ваниями. С каким энтузиазмом, увлеченностью и ра-
достью она рассказывала о каких-то особых папках, 
контейнерах, стеллажах и тому подобном, не говоря 
уже о содержательной стороне фотодела! Как-то 
в очередной мой приезд в Питер она спросила меня: 
«Ты что-нибудь знаешь о ректоре Томского универси-
тета Богаевском Борисе Леонидовиче? Руководил 
в 1921–1922 годах, был археологом». Я честно при-
знала свое невежество. Далее она просветила меня: 
«Это дедушка нашего с тобой любимого Мити». Речь 
шла о Дмитрии Глебовиче Савинове. Сообщение было 
не только неожиданно приятным и трогательным, но 
и полезным. Как выяснилось, в Музее и лаборатории 
истории Томского университета не оказалась почти 
никаких документов о Б. Л. Богаевском, особенно 
фотографий. В очередной визит в Томск Галина Вац-
лавна и Дмитрий Глебович привезли для Томского 
университета необходимую информацию и фотогра-
фии о бывшем ректоре. За это университет глубоко 
признателен (Ректоры Томского…, 2003. С. 85–89).

Кроме того, она сообщала деловую информацию по 
близкой мне исследовательской теме и посылала 
фотокопии. Например, об уникальных бронзовых изо-
бражениях лягушки и антропоморфов, отражающих 

культ размножения и плодородия. Позднее она опу-
бликовала их в каталоге (Длужневская, 1993. С. 35, 111, 
разд. I, фото 1, разд. III, фото 12).

Важнейшей заслугой Г. В. Длужневской как фотоар-
хивиста стали два направления. Во-первых, она на-
чала готовить тематические каталоги фотоматериалов 
с подробной паспортизацией каждого объекта и при-
ступила к их публикации. Это огромная помощь для 
археологов в плане расширения источниковой базы 
и возможности точной ссылки (или заявки) на кон-
кретный предмет (памятник, дело). Во-вторых, она на 
собственном опыте показала несомненную значимость 
фотодокументов как самостоятельной формы истори-
ко-культурного наследия. Используя комплексный 
и исторический подходы в анализе фотоархивных 
источников Азиатской России второй половины XIX – 
первой половины XX в., представила к защите доктор-
скую диссертацию (Длужневская, 2008).

Не могу не сказать об еще одном сюжете в научной 
работе Галины Вацлавны, неразрывно связанном с ее 
пониманием долга. Речь идет об издании материалов 
многолетних раскопок Саяно-Тувинской экспедиции, 
которое предприняла Г. В. Длужневская в тесном 
тандеме с Д. Г. Савиновым. С 1998 г. издано восемь 
сборников и монографий. Галина Вацлавна самоот-
верженно взяла на себя все хлопоты по ведению гран-
та, организации сборников и подготовке к публикации. 
Кроме того, она была активным автором почти во всех 
изданиях. Для крохотного коллектива организаторов 
это был подвижнический труд. Но для Галины Вац-
лавны эта работа была потребностью выразить при-
знательность своему наставнику и другу А. Д. Грачу, с 
которым их связывало и интеллектуально-духовное 
родство. Александр Данилович, несомненно, остался 
бы доволен профессиональным введением в научный 
оборот материалов дорогой ему экспедиции. Это стало 
выражением высоких научных и человеческих качеств 
самой Г. В. Длужневской (рис. 2).

Держу в руках янтарное ожерелье — застывшие слезы 
балтийских сосен. При слабом движении светятся 
и скачут солнечные зайчики, играет медовая радуга, 
чистый и теплый цвет. Камешки без всякой обработки, 
только тонкие каналы для полутораметровой вздерж-
ки. Это подарок Гали на мое семидесятилетие. Что же 
я подарю тебе сегодня на твой юбилей, моя дорогая 
подружка? Возьми мою светлую память, нежность 
и благодарность за то, что ты у меня была в жизни 
и остаешься в сердце. Пусть они греют твою отзывчи-
вую, добрую душу.

Твоя Людмила
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Л. А. Чиндина

Благодарю, что по судьбе прошла…

В заметке приводятся воспоминания о д.и.н. Г. В. Длуж-
невской и дается оценка ее научной деятельности 
в период 1965–2015 гг. Среди многообразия ее работ 
за эти 50 лет четко выступают три основных научных 
направления.

Первое: изучение истории кыргызов на территории 
Тувы. Дан анализ многосторонней историко-культур-
ной интерпретации памятников, выделены локальные 
варианты и этапы их распространения в Туве. В 1986 г. 
по этой теме защищена кандидатская диссертация. 
История кыргызов, их предки и наследники ученого 
интересовали все последующие годы.

Второе: изучение историко-археологического насле-
дия Азиатской России на основе принципиально 
иного источника — фотодокументов. Впервые в музе-
ях и архивах страны целенаправленно выявлены фото-
документы по истории, археологии, этнографии на-

родов Сибири, Дальнего Востока, Средней Азии 
и За кавказья. Проведена периодизация формирования 
коллекций фотоархива ИИМК РАН. По этой теме за-
щищена докторская диссертация (2008), опубликова-
но несколько фотокаталогов.

Третье: в 1990-е  — 2000-е гг. активно вводится в на-
учный оборот огромный фонд источников, собранных 
в процессе работ многолетней Саяно-Тувинской архео-
логической экспедиции Ленинградского отделения 
Академии наук СССР (СТЭАН). Выпущен значитель-
ный корпус сборников и монографий.

Г. В. Длужневская была многосторонним и глубоким 
аналитиком-профессионалом, умным, талантливым 
и ответственным организатором, верным, преданным 
другом и помощником, добрым и порядочным чело-
веком.
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concerned with the history, archaeology and ethnography 
of peoples of Siberia, the Far East, Central Asia and Tran-
scaucasia. The periods of the formation of the photograph-
ic archives of the Institute for the History of Material 
Culture were distinguished. A doctor thesis was defended 
on this subject (2008) and a number of photographic 
catalogues were published.

Thirdly, in the 1990–2000s, a huge collection of sources 
were scientifically published. These were collected in the 
course of activities of the long-term Sayan-Tuva Expedi-
tion of the Leningrad Branch of the Institute of Archaeol-
ogy, AS USSR (STEAN). An important corpus of collec-
tions of articles and monographs was issued.

G. V. Dluzhnevskaya was a many-sided and profound 
professional analyst, a talented and responsible organizer, 
a true and devoted friend and helper, a kind and honest 
person.

L. A. Chindina

I am thankful for having passed via my fate …

In this note, there are presented memoirs and an evalua-
tion of the scientific activities of G. V. Dluzhnevskaya, Dr. 
of History, for the period of 1965–2015. Three main sci-
entific directions are distinctly identifiable among the 
diversity of her works during these 50 years.

Firstly, it is studies of the Kyrghyzes in the territory of 
Tuva. An analysis of the complex historical and cultural 
interpretation of the archaeological sites was proposed, 
their local variants and stages of their distribution in Tuva 
were identified. In 1986, she defended her candidate the-
sis on this subject. Meanwhile the history of Kyrghyzes, 
their ancestors and descendents interested the researcher 

all the subsequent years.

Secondly, it is studies of the historical and cultural heritage 
of Asiatic Russia by means of a principally differing source, 
i. e. photographic documents. In national museums and 
archives, photographic documents were first revealed 
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