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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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Галина1 Вацлавна Длужневская была моим первым 
научным руководителем в университете, и она мне 
предложила тему для первой курсовой работы «Па-
мятники монгун-тайгинского типа в Туве», предупре-
див о сложности и неразработанности этой проблемы. 
Я принялась за работу с энтузиазмом, составила кар-
тотеку раскопанных памятников по архивным и лите-
ратурным источникам. За основу своей работы я взя-
ла, конечно, идеи А. Д. Грача, который выделил 
четыре варианта памятников, разбив их на группы 
и придав значение главным образом различиям в кон-
струкции наземных сооружений и устройстве захоро-
нений (Грач, 1971. С. 94–96). Прийти к каким-то но-
вым, по сравнению с работой А. Д. Грача, выводам 
тогда я не смогла. На следующий год я увлеклась 
изу чением скифского искусства и весь накопленный 
«багаж знаний» передала К. В. Чугунову, который 
с большим умением и знаниями исследовал монгун-
тайгинскую тему.

Далее Вл. А. Семенов и К. В. Чугунов выделили четы-
ре группы погребений монгун-тайгинского типа, по-
следовательно сменявших друг друга, и впервые 
предложили термин «монгун-тайгинская культура» 
(Се менов, Чугунов, 1987. С. 73–76). Через несколько 
лет К. В. Чугунов опубликовал «программную» статью 
по монгун-тайгинской культуре, в которой предложил 
новую типологию и периодизацию (Чугунов, 1994. 
С. 43–53). В отличие от А. Д. Грача основу его типо-
логии составили устройство погребальных камер, 
положение и ориентировка погребенных, но без уче-
та конструкции наземных сооружений. Кроме того, 
на позднем этапе монгун-тайгинской культуры 
К. В. Чугунов отметил влияние культуры херексуров 
и связанной с ней бегазы-дандыбаевской культурной 
общности, охватывающее Казахстан, Туву и Монго-
лию. В процесс влияний была включена и Минусин-
ская котловина, где на каменноложском этапе про-

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

слеживается влияние монгун-тайгинской культуры 
(Чугунов, 2002. С. 142–149; 2009. С. 347–349).

О генетической связи монгун-тайгинских памятников 
и херексуров писал и Д. Г. Савинов, включая их в суще-
ствовавшую на севере Центральной Азии общность ев-
ропеоидного населения с устойчивой культурной тради-
цией в области создания погребальных сооружений. По 
его мнению, традиция нашла свое отражение и в куль-
турах раннескифского времени (Савинов, 2002. С. 22).

Все эти построения в настоящее время большей ча-
стью подтверждаются, но открываются и новые пер-
спективы в изучении культур позднего бронзового 
века и предскифского времени Центральной Азии 
и Южной Сибири. В ходе работ по трассе строящейся 
железной дороги Элегест–Кызыл–Курагино и ГОК 
«Элегест» было исследовано большое количество 
памятников монгун-тайгинской культуры, которые 
существенно пополнили базу источников и позволили 
по-новому взглянуть на проблемы формирования ее 
погребальной традиции.

Самое большое количество памятников было раско-
пано в долине р. Ээрбек — непересыхающего право-
бережного притока Енисея. Захоронения монгун-тай-
гинской культуры сосредоточены на могильниках 
Ээрбек 2 и Бай-Даг 6 (Килуновская, Семенов, 2013. 
С. 199–210). Интересно, что в тех частях, где речная 
долина покрыта лесом, их нет.

На могильнике Ээрбек 2 исследовано шесть объектов: 
два кургана монгун-тайгинского типа, представляю-
щие собой круглые наземные сооружения, сложенные 
по принципу ложного свода и окруженные кольцом-
крепидой из крупных камней; два кургана алды-бель-
ской культуры с захоронениями в каменных ящиках 
в слегка заглубленных ямах; две ритуально-поминаль-
ные выкладки. Курганы располагались попарно: кур-
ган № 1 — монгун-тайгинский и курган № 2 — алды-
бельский; еще одна пара находилась в 200 м ниже по 
течению реки: курган № 3 — алды-бельский и курган 
№ 4 — монгун-тайгинский.
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В курганах алды-бельской культуры под наземными 
сооружениями были обнаружены «клады» конского 
снаряжения — бронзовые удила. Погребения в камен-
ных ящиках были разграблены, в них найдены: на-
конечники стрел из кости и бронзы; бронзовый нож 
с более характерным для тагарской культуры кольча-
тым навершием; бронзовые поясные обоймы; костя-
ная заколка; пастовые и каменные бусы и др.

Курганы № 1 и 4 — монгун-тайгинского типа — пред-
ставляли собой наземные сооружения, сложенные из 
крупных и средних плит (размером до 1,6 м), покры-
тые мелким плитняком и окруженные кольцом-огра-
дой диаметрами 16 и 15 м из крупных плит и валунов, 
уложенных плашмя. Само наземное сооружение было 
окружено крепидой, сложенной из вертикально уста-
новленных и слегка наклоненных к центру кургана 
плит, образующих чешуйчатую кладку (до 10 рядов 
плит). Размер плит — до 0,8 м, а угол наклона — от 30 
до 75° от горизонтали. Опорой для кольца по внутрен-
нему диаметру служили горизонтально уложенные 
плиты длиной до 1,6 м. Внутренний диаметр кольца — 
6 м, наружный — 11 м. Внутри кольца до самого по-
гребения пространство было выложено камнями, об-
разуя платформу. В центре находилась циста овальной 
формы с внутренними размерами, соответственно, 
1,7 × 0,9 и 2,2 × 1,0 м. Она была сложена в один-два 
ряда из плит среднего размера и ориентирована длин-
ной осью на З–СЗ. В кургане № 1 в цисте обнаружено 
разрушенное погребение ребенка 6–7 лет. Судя по 
сохранившимся на месте частям скелета (часть ребер 
и бедренные кости), ребенок был помещен в могилу в 
скорченном положении на левом боку и ориентирован 
головой на запад. В кургане № 2 обнаружены разроз-
ненные кости взрослого человека. В непотревоженном 
положении сохранилась только часть позвоночного 
столба, кости левой руки и берцовые. Череп отсутство-
вал. Погребенный лежал в вытянутом положении на 
спине, головой на запад, руки были протянуты вдоль 
тела. Захоронения совершены на уровне древней 
дневной поверхности, непосредственно под которой 
находится материк — речная галька. Каких-либо на-
ходок в цистах не обнаружено.

Могильник Бай-Даг 6 располагался на неширокой над-
пойменной террасе на выходе реки Ээрбек из теснины 
(рис. 1). Здесь исследовано 20 объектов: 14 — монгун-
тайгинской культуры, пять — алды-бельской культуры 
(№ 3, 6, 15–17) и два — эпохи средневековья (№ 8 и 14) 
(Килуновская, Семенов, 2013. С. 199–205; Килуновская 
и др., 2015. С. 193–200). Все монгун-тайгинские курга-
ны располагались ближе к склону горы, некоторые из 
них были перекрыты оползнями, алды-бельские — на 

краю террасы. С курганами, исследованными на мо-
гильнике Ээрбек 2, здесь сопоставим объект № 20. К 
нему с востока вплотную примыкал курган алды-бель-
ской культуры (№ 17), исследованный в 2011 г. Саян-
ской экспедицией ИАЭТ СО РАН под руководством 
Ю. С. Худякова.

Курган № 20 был буквально откопан из-под метровой 
толщи песчаного конуса выноса из межгорной долины. 
Он представлял собой сложное архитектурное соору-
жение, последовательность возведения которого нам 
удалось проследить. Сначала из крупных камней было 
выложено кольцо диаметром 17 м. Внутри него на 
уровне древней дневной поверхности сооружена по-
гребальная камера-циста из больших камней, уложен-
ных горизонтально в 4–5 рядов, ориентированная 
длинной осью по линии СЗ–ЮВ. Она сложена по 
принципу ложного свода. Цисту перекрывали массив-
ные блоки в несколько слоев, вокруг уложены камни, 
облицованные вертикально поставленными огромны-
ми глыбами высотой около 1 м. Сверху были наброса-
ны обломки скал. Диаметр центрального могильного 
сооружения составлял около 10 м. Пространство меж-
ду центральным сооружением и кольцом-оградой не 
было выложено камнями, то есть, в отличие от курга-
нов на могильнике Ээрбек 2, платформы здесь не было. 
Размеры цисты: внешние — 4,6 × 3 м, внутренние — 
2,7 × 1,4 м. Внутри находилось сильно потревоженное 
погребение мужчины 25–35 лет. Вокруг всего соору-
жения, на некотором расстоянии от кольца-ограды, 
было зафиксировано восемь небольших выкладок 
округлой формы, содержавших кости животных и 
угли — остатки поминальных действий. Примерно на 
равном расстоянии от кольца-ограды по направлени-
ям СВ, СЗ, ЮВ и ЮЗ, образуя углы условного квадра-
та вокруг кольца-ограды, располагались обложенные 
по кругу камнями четыре кострища (диаметром около 

1,5 м), содержащие кости сожженных животных. 
По наличию поминальных сооружений вокруг курга-
на, камеры цисты на поверхности, кольца-ограды, 
расположенного на некотором расстоянии от цен-
трального сооружения, этот курган сопоставим с хе-
рексуром.

Другие объекты монгун-тайгинского типа на могиль-
нике Бай-Даг 6 имеют меньшие размеры и иную 
конструкцию. Можно выделить несколько типов па-
мятников. В курганах № 5, 12, 13 и 18 выявлены 
кольцевые ограды из уложенных плашмя в один ряд 
обломков скальной породы диаметрами, соответ-
ственно, 10,3, 8, 5,5 и 7 м. Внутри оград зафиксирова-
ны наземные сооружения, окруженные кольцом-кре-
пидой из крупных обломков скал в один слой 
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Рис. 1. План могильника Бай-Даг 6, Тува. Условные обозначения: а — курганы монгун-тайгинской культуры; б — курганы 
алды-бельской культуры; в — средневековые курганы.

Fig. 1. Plan of the Bay-Dag 6, Tuva. Symbols: a — mounds of Mongun-Tayga culture; б — mounds of Alda-Belsky culture;  
в — medieval mounds.
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(диаметры, соответственно, 8, 5, 4 и 5,2 м), в центре 
которых располагались ладьевидной формы цисты 
из камней, уложенных на уровне древней дневной 
поверхности в один ряд (внутренние размеры, соот-
ветственно, 2,2 × 0,8, 1,8 × 0,8, 1,4 × 0,7 и 1,2 × 0,6 м). 
Цисты ориентированы длинной осью по линии З–В. 
Фрагментированные скелеты погребенных свидетель-
ствуют о том, что они были уложены в вытянутом 
положении головой на запад. Перекрытий не про-
слеживается. 

В кургане № 5 около северной стенки цисты найден 
скребок из сланца. В кургане № 12 с юго-восточной 
стороны на уровне погребенной почвы было выявлено 
пятно прокала диаметром около 30 см, содержащее 
незначительное количество углей. Там же была обна-
ружена галька со следами использования. Под камня-
ми развала, за пределами ограды с ЮЮВ, обнаружена 
таранная кость лошади (бабка), с ССВ — половина 
нижней челюсти лошади. В этом объекте под камнями 
сооружения были зафиксированы пятна прокала, 
которые свидетельствуют о том, что на этом месте до 
погребения был разведен костер. На востоке лежала 
громадная каменная глыба, к которой, видимо, была 
пристроена циста, а затем и наземное сооружение 
кургана. Вероятно, эта глыба скатилась со склонов 
горы, у подножия которой находился объект № 12, 
и вокруг нее был сделан курган. Циста длинной осью 
ориентирована по линии С–Ю. 

В кургане № 4 было выявлено наружное каменное 
кольцо-ограда диаметром 6,5 м, со входом с востока, 
в центре кольца находилась каменная циста. Особен-
ностью этого сооружения является то, что циста была 
поставлена на дополнительную кольцевую выкладку 
овальной формы, располагавшуюся в середине на-
земного сооружения. Выкладка была сооружена рань-
ше цисты из крупных обломков скал, уложенных 
в один ряд, и ориентирована длинной осью по направ-
лению З–В. Ее размеры 4,0 × 2,5 м. Возможно, оваль-
ная выкладка имела те же функции, что и циста, то 
есть предназначалась для погребения, но по каким-то 
причинам не была использована. Поверх нее была 
сооружена основная циста, то есть каменное сооруже-
ние с погребением внутри. Размеры верхней цисты по 
внешнему краю 3,2 × 1,6 м, внутренние размеры цисты 
1,9 × 0,6 м. Она была вытянута длинной осью по на-
правлению СЗ–ЮВ. Циста была сооружена из плит-
няка (в юго-восточной части прослеживается до четы-
рех слоев). Остатки захоронения внутри цисты 
представляли собой фрагменты двух длинных костей 

без эпифизов, лежавшие параллельно друг другу 
в средней части могилы, и двух неопределимых фраг-
ментов. Тем не менее можно предполагать, что по-
гребенный был уложен головой на СЗ.

В кургане № 7 ограда имела подквадратную форму 
(10 × 9,2 м), внутри которой находилось кольцо-кре-
пида (диаметр около 7 м). В центре внутреннего коль-
ца была сооружена циста овальной формы, ориенти-
рованная длинной осью по линии ЗСЗ–ВЮВ, из 
уложенных плашмя крупных камней. Ее размеры: 
наружные — 2,9 × 1,8 м, внутренние — 1,8 × 1 м. В юго-
восточной части цисты сохранились длинные кости 
ног погребенного, по которым можно предположить, 
что он лежал головой на СЗ в вытянутом положении.

Курган № 8а — подквадратная выкладка (4,6 × 4,6 м), 
ограниченная по краю крупными камнями и тщатель-
но забутованная в несколько слоев мелкими обломка-
ми скальной породы белого цвета. В центре зафикси-
рована небольшая, подпрямоугольной формы циста 
(размерами 1,6 × 0,9 м) из крупных, поставленных 
вертикально плит, ориентированная по линии З–В 
и перекрытая двумя мощными плитами, внутри кото-
рой не было обнаружено остатков погребения.

Все эти курганы можно отнести ко второму типу па-
мятников монгун-тайгинской культуры (МТТ II, по ти-
пологии К. В. Чугунова), что хронологически прихо-
дится на поздний бронзовый век (Чугунов, 1994. С. 51). 
Наши исследования подтверждают это заключение.

В основании курганов № 1, 9 и 10 сооружены кольца-
крепиды из крупных обломков скал: в двух кургана 
округлые (диаметрами 6,1 м и 6,5 м), в кургане № 10 — 
подпрямоугольное, размерами 12,5 × 11,7 м. Внутри 
них установлены погребальные камеры из очень 
крупных вертикально поставленных глыб, ориенти-
рованные длинной осью по направлению СЗ–ЮВ. 
Размеры камер, соответственно, 1,6 × 0,6, 2,9 × 1,8 
и 3,4 × 2,65 м. Внутри камер сохранились останки по-
гребенных, уложенных на бок в скорченной позе, го-
ловой на СЗ, то есть по обряду, характерному для 
скифских культур Тувы. Вокруг курганов также зафик-
сированы внешние кольца диаметрами, соответственно, 
9,2, 8 и 8,5 м. В кургане № 1 череп мужчины 40 лет был 
преднамеренно отчленен от скелета и помещен в вос-
точном углу. В кургане № 9 найден выплеск бронзы, 
фрагменты керамики и зуб лошади, а в кургане № 10 — 
фрагмент сосуда с орнаментированным валиком под 
венчиком. Данные памятники относятся ко времени 
кургана Аржан-1, а именно к памятникам шанчигского 
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типа, т. е. к периоду формирования культур скифского 
типа, IX–VIII вв. до н. э. (Чугунов, 1992. С. 78–79; 1994. 
С. 51; 2009. С. 347–349). Возможно, к этому времени 
относится и курган-херексур № 20. Разные размеры 
и конструкции погребальных сооружений могут де-
монстрировать социальную иерархию или отличия 
в их ритуальном назначении.

Курган № 19 обнаружен при расчистке межкурганно-
го пространства между алды-бельскими курганами 
№ 15 и 16. Он представлял собой каменное кольцо 
(размерами 9,83 × 9,31 м) из плит и валунов, с неболь-
шим разрывом с северо-западной стороны. Внутри 
кольца и снаружи на расстоянии до 2 м практически 
в один слой были плотно уложены средние и очень 
мелкие камни, образовывавшие своеобразную плат-
форму. С западной стороны к объекту примыкала 
овальная в плане выкладка длиной 1,2 м. Видимо, это 
сооружение являлось разрушенным курганом монгун-
тайгинского времени, а несколько крупных камней 
внутри кольца и два скопления костей человека (пло-
хой сохранности) относились к уничтоженному по-
гребению в цисте.

В обоих рассмотренных могильниках памятники алды-
бельской и монгун-тайгинской культур сосуществуют. 
Возможно, здесь идет речь о преемственности культур, 
а не об их резкой смене и «завоевании территорий», 
как писал А. Д. Грач, основываясь на перекрывании 
насыпей на могильнике Куйлуг-Хем I (Грач, 1980. 
С. 61, 93). Для алды-бельской культуры характерно 
пристраивание одного кургана к другому, причем одна 
насыпь перекрывает другую. Подобная традиция, 
в случае перекрывания монгун-тайгинских курганов 
алды-бельскими, может свидетельствовать о том, что 
строители последних воспринимали монгун-тайгин-
ские погребения как могилы своих близких предков 
или соплеменников.

На могильниках Красные Горки (далее — КГ) на левом 
берегу Енисея, в урочище Бай-Булун, курганы монгун-
тайгинской культуры преобладали. В 2015 г. здесь 
было раскопано 22 объекта, которые различались по 
конструкции наземного сооружения и погребальной 
камеры (рис. 2). К этой культуре на могильнике Крас-
ная Горка 2 (далее — КГ2) относится цепочка из четы-
рех курганов (КГ2–№ 5, КГ2–№ 6, КГ2–№ 8 и КГ2–
№ 10), вытянутая по линии СЗ–ЮВ; а на могильнике 
Красная Горка 3 (далее — КГ3) — курганы КГ3–№ 4, 
КГ3–№ 14 и КГ3–№ 16. Выделяются несколько типов 
курганов монгун-тайгинской культуры.

Тип I — циста, сложенная в 2–4 слоя из колотых плит 
и обложенная поставленными вертикально или под 
углом к ней крупными плитами в несколько рядов. 
Между слоями этой крепиды были положены крупные 
каменные блоки и средние обломки скал. На полу-
ченную поверхность были набросаны обломки скаль-
ной породы для придания всему сооружению опреде-
ленной высоты. Циста была перекрыта плитами 
разных размеров, которые в большинстве случаев 
оказались сдвинутыми при ограблении. Вокруг цен-
трального сооружения кургана была устроена ограда 
из плит, уложенных в один-четыре слоя. Пространство 
между оградой и центральным сооружением заполне-
но уложенными плашмя камнями (нижний ряд более 
или менее регулярно, а сверху навалены разноразмер-
ные обломки скал), которые образуют своеобразную 
платформу.

В кургане КГ3–№ 16 ограда имела подквадратную 
форму, ориентированную сторонами по странам света, 
а по ее углам были установлены более крупные облом-
ки скальной породы. В кургане КГ2–№ 5 в цисте со-
хранился скелет мужчины 35–40 лет, который был 
уложен в вытянутом положении на левом боку, голо-
вой на СЗ, в кургане КГ3–№ 16 — скелет женщины 
25–35 лет, уложенной вытянуто на спине, головой на 
ЗСЗ. В остальных объектах погребения были нарушены, 
но по зафиксированным in situ костям устанавливает-
ся вытянутое положение погребенных, уложенных 
головой на СЗ (с небольшим отклонением к З). Раз-
меры внешней ограды курганов, соответственно, 16, 6, 
13, 9,5, 12 и 13 м, а у кургана № 16 — 12,5 × 12,5 м. Диа-
метры центрального сооружения от 1,5 до 10 м, а вы-
сота от 0,30 до 1,2 м. Этот же тип курганов был зафик-
сирован на могильнике Ээрбек 2.

К типу II относятся курганы КГ2–№ 1 и КГ3–№ 20, 
которые представляли собой самые крупные объекты. 
Центральное сооружение аналогично курганам перво-
го типа, но отличается масштабностью и конструктив-
ными решениями: плиты крепиды более массивные 
(до 2 м в длину) и уложены в 12–14 слоев, циста сло-
жена в 5–8 горизонтальных рядов плит, положенных 
по принципу ложного свода. Циста имела подпрямо-
угольную форму и была ориентирована по линии 
СЗ–ЮВ. Внутри находились останки нескольких че-
ловек. Высота центрального сооружения в этих курга-
нах достигала, соответственно, 1,9 и 2,2 м, а диаме-
тры — 13 и 16 м. На расстоянии 10 м от края насыпи 
находилось кольцо-ограда диаметром 30 м, сооружен-
ное из крупных плит, уложенных в один-два ряда, при 
этом на кургане КГ2–№ 1 его ширина достигала 1,3 м. 
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От кургана КГ3–№ 20 к востоку шла каменная 
вымостка-«луч», а в цисте была обнаружена бронзовая 
каплевидная подвеска2.

Тип III представлен на могильнике КГ3 — курганы 
КГ3–№ 8, КГ3–№ 10 и КГ3–№ 11. Они отличаются тем, 
что вертикальные камни крепиды опирались на стенку 
из уложенных горизонтально плит. Ниже прослежены 
еще несколько рядов вертикальных камней, которые 
непосредственно примыкали к цисте, то есть были за-
фиксированы три стены из горизонтально уложенных 
плит — ограда, опорная стенка под внешней крепидой 
и стенки цисты. Циста представляет собой сооружение 
округлой формы с использованием неполного ложно-
го свода из 10–12 рядов плит. Основание цисты имело 
ладьевидные очертания и было ориентировано длин-
ной осью по линии СЗ–ЮВ. Пространство между цен-
тральным сооружением и оградой оставлялось свобод-
ным, но в курганах КГ3–№ 8 и КГ3–№ 11 с востока от 
центрального сооружения к внешней ограде шла вы-
кладка из уложенных в один ряд обломков скальной 

2 Раскопки Н. А. Боковенко.

породы шириной более 1 м, напоминающая «лучи» 
в херексурах. В кургане КГ3–№ 11 на этом «луче» был 
установлен каменный «треугольник» — миниатюрное 
сооружение из трех установленных вертикально пли-
ток, в пла не напо мина ющее треугольник. Такие же 
каменные «треугольники» найдены между оградой 
и насыпью, а также за пределами кольца-ограды (ка-
менные «треугольники» зафиксированы практически 
на всех объектах монгун-тайгинского и раннескифско-
го времени в могильниках Красные Горки). В кургане 
КГ3–№ 10 ограда имела подпрямоугольную форму 
с размерами 16,2 × 15,8 м и была ориентирована углами 
по странам света с небольшим смещением. Диаметр 
оград курганов КГ3–№ 8 и КГ3–№ 11 — 20 и 17 м, со-
ответственно, центральных сооружений — 12,5 и 9 м. 
В кургане КГ3–№ 10 центральное сооружение дости-
гало 10 м при высоте около 1 м. 

В этих курганах был зафиксированы интересные де-
тали погребального обряда: во всех цистах обнаруже-
ны разрозненные кости взрослого человека и ребенка, 
а также кости животных (остатки мясных частей туш), 
а в кургане КГ3–№ 8 — костяной наконечник стрелы. 

Рис. 2. Типология погребальных сооружений монгун-тайгинской культуры с цистами на уровне древней дневной 
поверхности (по материалам могильников Красная Горка 2 и Красная Горка 3, левый берег Енисея, Тува).

Fig. 2. Types of funerary installations of the Mongun-Tayga culture with cists in the ancient land surface (according to the 
materials of burial grounds of Krasnaya Gorka 2 and Krasnaya Gorka 3, the left Bank of the Yenisei river, Tuva).
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По сохранившимся in situ костям в кургане КГ3–№ 10 
можно предположить, что погребенный взрослый был 
уложен головой на ЗСЗ, в вытянутом положении на 
левом боку, но ноги были слегка подогнуты.

Древняя дневная поверхность под центральным скле-
пом в курганах КГ3–№ 10 и КГ3–№ 11, а также КГ3–
№ 20 и КГ3–№ 1 выравнивалась с помощью подсып-
ки из супеси (такой прием использовался и при 
сооружении курганов скифского времени в Турано-
Уюкской котловине, где вокруг погребальной камеры 
создавалась платформа из глины, например, Аржан-2 
и Кош-Пей).

Тип IV представлен курганами КГ3–№ 12 и КГ3–№ 21. 
В кургане КГ3–№ 12 ограда представляла собой стен-
ку из плит, уложенных в 4–6 слоев. В некоторых ме-
стах она подпиралась наклонно поставленными круп-
ными длинными камнями. Внутри ограды находились 
обломки скальной породы разной величины. В цен-
тральной части сооружения прослежены вертикально 
установленные пять плит, составлявших конструкцию 
погребальной камеры типа ящика или склепа, которые 
опирались на положенные в несколько рядов крупные 
и средние обломки скальной породы. Ящик был ори-
ентирован длинными сторонами по линии СЗ–ЮВ 
и имел размеры 1,45 × 0,95 м. Перекрытие отсутство-
вало, внутри находились разрозненные кости мужчи-
ны 30–35 лет. Восстанавливается поза погребенного, 
уложенного в скорченном положении головой на за-
пад. Диаметр центрального сооружения — 8 м при 
высоте в 0,5 м. Курган КГ3–№ 21 имел аналогичную 
конструкцию, но меньшие размеры.

Описанные сооружения монгун-тайгинских курганов 
соответствуют шанчигскому типу (Чугунов, 1994. С. 52) 
и относятся к раннескифскому времени. Для первых 
трех вышеописанных типов сооружений характерен 
принцип куполообразного высокого кургана, для чего 

использовалась конструкция ложного свода в цен-
тральном сооружении, высота которого увеличивалась 
еще дополнительной каменной наброской. Четвертый 
тип — это плоская насыпь, имеющая одинаковую вы-
соту по всей площади и окруженная стеной из плоско 
уложенных плит. Такая цилиндрическая форма кур-
ганного сооружения характерна для курганов Аржан-1 
и Аржан-2.

Наибольшее соответствие раннескифским памятникам 
прослеживается в конструкции курганов КГ2–№ 7 
и КГ3–№ 2. В них центральное сооружение окружено 
стенкой из плит, уложенных в 4–5 слоев, а внутреннее 
пространство беспорядочно заполнено обломками 

скальной породы разной величины. Все вместе обра-
зует плоскую платформу высотой около 0,5–0,7 м. 
Нужно отметить, что стенки курганов были выложены 
с особой тщательностью по внешнему фасаду. В кур-
гане КГ2–№ 7 центральное сооружение имело диа-
метр 10,5 м, на расстоянии 4 м его окружало кольцо-
ограда диаметром 18,5 м. Между оградой и курганом 
с СЗ, ЮЗ и СВ прослеживались выкладки, напомина-
ющие «лучи» херексура. В кургане КГ3–№ 2 в запол-
нении конструкции найдены большие глыбы камня, 
разделяющие пространство на сектора, которые впо-
следствии были заполнены обломками скальной по-
роды. К сожалению, в центральной части оба кургана 
были полностью разрушены и следов захоронения не 
обнаружено.

Ближайшая аналогия рассмотренным конструкциям — 
курган КГ2–№ 2, который может быть отнесен к па-
мятникам аржанского круга. Его отличают: хорошо 
сложенная внешняя стена с небольшими контрфорса-
ми; внутри которой находились вертикально постав-
ленные плиты, разделяющие пространство на отсеки; 
в центре располагалась внутренняя стена, сделанная 
уже не так тщательно и окружающая захоронение 
в неглубокой яме, на краю которой, с запада, лежал 
оленный камень. В яме был захоронен мужчина, уло-
женный головой на запад в скорченном положении, 
характерном для погребальной традиции алды-бель-
ской культуры. 

Таким образом, на могильниках Красные Горки про-
слеживается процесс формирования погребальных 
конструкций раннескифского времени. В курганах, 
которые больше всего соотносятся с херексурами 
(тип III), появляется горизонтальная многослойная 
стенка, которая первоначально существовала как опо-
ра крепиды, а затем стала самостоятельным архитек-
турным элементом, представляющим собой внешний 
фасад наземного сооружения кургана.

Важным открытием 2015 г. было обнаружение под 
курганами монгун-тайгинского типа на могильнике 
Красная Горка 3 более ранних сооружений эпохи 
бронзы — это объекты КГ3–№ 5, КГ3–№ 18, КГ3–
№ 22–25, КГ3–№ 28 и КГ3–№ 30. При разведке, 
проведенной здесь до раскопок, они не фиксирова-
лись визуально на уровне современной дневной по-
верхности.

Эти объекты представляли собой конструкции прямо-
угольной формы из поставленных вертикально не-
больших плит, заполненные кальцинированными 
костями и золой. Ритуальный характер их очевиден. 
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Следы прокала под слоем кальцинированных костей 
и золы фиксировались очень незначительные, что 
говорит о том, что в одних случаях костры могли раз-
жигаться внутри оград, а в других — разводиться на 
стороне. По определению палеозоолога А. А. Каспаро-
ва, сжигались только мясные части туш, в основном 
овцы или козы. При этом, например, в оградке КГ3–
№ 25 были обнаружены остатки не менее 30 особей, 
что является свидетельством масштабного пира, в ко-
тором могло принимать участие до 150 человек.

Размеры лучше сохранившихся выкладок КГ3–№ 22, 
КГ3–№ 23 и КГ3–№ 25 составили, соответственно, 
2,7 × 7, 2,5 × 7 и 3,5 × 10,5 м. Высота камней и плит — 
0,20–0,30 м. Скорее всего, плиты и камни облицовы-
вали изнутри котлован глубиной 0,15–0,20 м. Ориен-
тированы оградки были длинной стороной по линии 
З–В. К сооружениям с востока ведут цепочки из вер-
тикально установленных плит. В объекте КГ3–№ 30 
длина цепочки из 114 камней достигала 80 м. Камни 
были установлены примерно через равные промежут-
ки в 0,3–0,4 м. Оградка КГ3–№ 30 имела размеры 
1,5 × 1,5 м при высоте 0,2–0,3 м и была полностью 
заполнена кальцинированными костями и золой.

В исследованных оградках нет датирующих артефак-
тов, но по своей конструкции они сопоставимы с соору-
жением, интерпретируемым в качестве святилища, 
которое было раскопано в том же 2015 г. на могильни-
ке Красная Горка 15 И. П. Лазаретовым, а также с дру-
гими ритуальными сооружениями, известными в Туве, 
Монголии и на Алтае, относящимися к эпохе бронзы — 
концу III–II тыс. до н. э.

В этой связи особый интерес представляет захороне-
ние синхронного времени, открытое в кургане КГ3–
№ 173. Здесь в яме глубиной 0,8 м и размерами 
1,8 × 1,6 м, ориентированной длинной осью по линии 
З–В, зафиксированы останки человека, подвергшиеся 
вторичному погребению (захоронение в «мешке»). 
Скелет сохранился практически полностью, но был 
уложен отдельными частями (кости в сочленениях): 
в западной части могильной ямы находился череп, 
ниже которого лежали кости голеней и далее к западу 
другие части скелета. На костях отмечены следы крас-
ной краски. Среди вещей, обнаруженных в могиле, 
следует отметить 12 каменных «пуговиц» разного 
диаметра и семь мелких каменных нашивок с пере-
мычкой. Аналогичные «пуговицы» были найдены 
Н. А. Боковенко на могильнике Маральское-4 в до-
лине р. Иджим и О. А. Митько в оградке в долине р. Ус, 

3 Раскопки Н. А. Лазаревской.

которые авторы раскопок датируют III тыс. до н. э. 
(Митько, 2006. С. 283–291, рис. 6).

В основании подпорной стенки цисты на кургане 
КГ3–№ 10 были расчищены остатки более раннего 
сооружения, представляющего собой округлую оград-
ку диаметром 2 м из вертикально вкопанных камней, 
окруженную со всех сторон вертикально вкопанными 
плитками. Находок в ней не было, кроме двух невы-
разительных фрагментов керамики.

Кроме раскопок в Ээрбекской долине и Бай-Булунской 
степи, подобные объекты исследовались на могильни-
ках Куйлуг-Хем и Суме-Беш в зоне затопления Саяно-
Шушенской ГЭС (Килуновская и др., 2010. С. 189–198) 
и Кун-Саир в Эрзинском районе Тувы. Здесь пред-
ставлены захоронения в высоких цистах ладьевидной 
формы из валунов, перекрытых большими плитами, 
ориентированных длинной осью по линии З–В. Вокруг 
цист сооружался холм из крупных валунов, а затем 
возводилась платформа, окруженная кольцом-крепи-
дой из крупных камней (диаметр около 20 м). На мо-
гильнике Кун-Саир в цисте, под перекрытием из ги-
гантских каменных блоков, был захоронен мужчина 
высокого роста (возраст 40–45 лет, рост более 180 см) 
с патологическими изменениями скелета. Он был 
уложен на живот, головой на запад, с чуть согнутыми 
ногами. Интересно, что сразу после погребения у 
умершего была изъята левая лопатка. Это свидетель-
ствует об особом статусе погребенного. В центральном 
захоронении сопроводительного инвентаря не было, 
зато в пристройке к западу от кургана, в каменном 
ящике с останками ребенка, была найдена бронзовая 
обойма, что позволяет отнести весь комплекс ко вре-
мени кургана Аржан-1.

За последнее десятилетие корпус памятников монгун-
тайгинской культуры увеличился настолько, что стало 
возможным вновь обратиться к проблеме ее внутрен-
ней хронологии и типологии погребальных сооруже-
ний. Как мы видим, для построения классификации 
памятников важно учитывать не только устройство 
погребальной камеры и позу погребенного, но и кон-
струкцию всего наземного сооружения, имеющего 
довольно сложную архитектуру. Выделенные нами 
четыре типа курганов с захоронениями в многослой-
ных цистах взаимосвязаны. Большие курганы КГ2–
№ 1 и КГ3–№ 20 имеют устройство погребального 
сооружения первого типа, но они окружены отстоя-
щими на некотором расстоянии каменными кольцами, 
в то время как в первом типе присутствует платформа. 
Для курганов третьего типа характерен разрыв между 
кольцом и центральным сооружением, ложный свод 
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над цистой и крепида из вертикальных камней, но 
появляется дополнительная опорная внутренняя 
стенка. Этот тип наиболее близок к курганам-херексу-
рам, тем более что присутствуют и дорожки-лучи 
между кольцом и насыпью. Одновременность такого 
типа погребальных сооружений с херексурами под-
тверждается и исследованиями А. А. Ковалева в Мон-
голии, где полученные радиоуглеродные даты для 
аналогичных памятников подтверждают их предскиф-
ский возраст (Ковалев, Эрдэнэбаатар, 2007. С. 83–84).

Для выделенных нами типов I–III характерна куполо-
образная форма наземного сооружения. В типе IV 
прослеживается цилиндрическая форма насыпи, окру-
женной стенкой из горизонтально выложенных рядов 
плит, но еще сохраняется крепида из вертикальных 
камней, которая поддерживает местами эту стенку. 
Здесь уже появляются захоронения в каменных ящи-
ках, но стенки этих ящиков укреплены камнями, как 
это делалось при строительстве цист. Такие памятни-
ки уже можно соотнести со временем кургана Аржан-1. 
На основании наших наблюдений можно построить 
линию генетической преемственности памятников 
позднего бронзового века и раннескифского времени.
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М. Е. Килуновская

Новые материалы по монгун-тайгинской культуре Тувы

За последнее десятилетие корпус памятников монгун-
тайгинской культуры увеличился настолько, что мож-
но вновь обратиться к проблеме классификации и ти-
пологии характерных для нее погребальных конст - 

рукций. Новые открытия показали, что для построе-
ния классификации памятников важно учитывать не 
только устройство погребальной камеры и позу по-
гребенного, но и всего наземного сооружения, имею-
щего довольно сложную архитектуру. Нами выделено 
три типа (I–III) курганов с захоронениями в много-

слойных цистах и четвертый (тип IV) — с захоронени-
ями в ящиках.

Тип I — циста окружена крепидой из вертикальных 
камней, уложенных в несколько слоев, образовывав-
ших куполообразное сооружение, от которого идет 
выкладка-платформа, окруженная оградой. Курганы 
типа II имеют то же устройство, но более крупных раз-
меров. Главное отличие их конструкции в том, что они 
окружены отстоящим на некотором расстоянии камен-
ным кольцом, а циста перекрыта по принципу ложного 
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свода. Для курганов типа III характерны разрыв меж-
ду кольцом и центральным сооружением, ложный 
свод над цистой и крепида из вертикальных камней, 
но появляется дополнительная опорная внутренняя 
стенка. Этот тип наиболее близок к курганам-херексу-
рам, тем более что присутствуют и дорожки-лучи 
между кольцом и насыпью. Для всех трех типов харак-
терна куполообразная форма наземного сооружения. 
В типе IV прослеживается цилиндрическая форма 
насыпи, окруженной стенкой из горизонтальных ря-

дов, но еще сохраняется крепида из вертикальных 
камней, которая укрепляет местами эту стенку. Здесь 
уже появляются захоронения в каменных ящиках, но 
еще обложенных камнями, как это делалось для цист. 
Эти памятники можно соотнести со временем кургана 
Аржан-1. Таким образом, все типы взаимосвязаны.

Проведенный анализ позволяет выстроить линию 
генезиса, соединяющую памятники позднего бронзо-
вого века и раннескифского времени.
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distance while the cist itself is covered by a kind of corbel 
arch. Characteristic of kurgans of the third type are a gap 
between the kerb and the central structure, a corbel arch 
over the cist and a crepis constructed of upright stone 

blocks but now with an additional supporting inner wall. 
This type most resembles the keregsur kurgans, the more 
so that it has ray-like paths between the kerb and the 
mound. A cupola-like shape of the surface structure is 
typical for all these three types.

In kurgans of the fourth type, a cylindrical form of the 
mound is traceable. The latter is encircled with a wall of 
horizontal rows although a crepis constructed of upright 
stone blocks still is retained supporting this wall here and 
there. Burials in stone boxes already appeared here but 
they were still faced with stones as it was characteristic of 
cists. These sites seem to be dating from the Arzhan-I 
period. All of the types thus are interrelated.

The analysis presented allows us to draw up a line of 
genesis connecting cites of the late Bronze Age and early 
Scythian period. 

During the last ten years, the corpus of sites of the Mon-
gun-Tayga archaeological culture has increased so much 
that now it is time to return again to the problem of clas-
sification and typology of the burial structures character-
istic of this culture.

New discoveries have demonstrated that in order to 
develop a classification of the sites it is important to take 
in consideration not only the construction of the funer-
ary chamber and pose of the buried but also the entire 
surface structure of a fairly complicated architecture. We 
have distinguished three types of kurgans with burials 
in many-layered cists and a fourth one with burials in 
boxes.

The first type is that with the cist encircled with a crepis 
wall of vertical stone blocks installed in several layers. 
These formed a cupola-like structure to which a paved 
platform is attached encircled by a fence. Kurgans of the 
second type are similarly constructed but of a larger scale. 
Their construction is differing mainly in the fact that they 
are surrounded with a stone kerb constructed at some 
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