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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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Вклад1 Галины2 Вацлавны3 Длужневской в работу Саяно-
Тувинской экспедиции в зоне затопления Саянской 
ГЭС нельзя переоценить. Древняя земля вечно будет 
хранить память о ее научном подвиге.

Памятник наскального искусства гора Устю-Мозага 
находится в Саянском каньоне Енисея выше устья его 
правого притока р. Чинге, на 182–183 км ниже по те-
чению столицы Тувы г. Кызыла. В первых публикаци-
ях петроглифов этого региона местонахождение на-
скального искусства Устю-Мозага («Верхний порог») 
именовалось «Левый берег р. Чинге». Соответственно, 
местонахождение «Правый берег р. Чинге» впослед-
ствии получило название Алды-Мозага («Нижний 
порог»). Прежде, до затопления водохранилища Са-
янской ГЭС, гора Устю-Мозага — громадный скальный 
массив — представляла собой естественную преграду 
на пути Енисея. Река, разбиваясь о каменную тверды-
ню и огибая ее слева, образовывала мощный водово-
рот, известный под названием Чингенской, или Боль-
шой, воронки.

Здесь целесообразно привести описание данной мест-
ности из опубликованной в 2006 г. автобиографиче-
ской книги «Монолог длиною в жизнь» известного 
тувинского профсоюзного деятеля Т. Ч. Норбу (1921–
2015). Тамара Чаш-ооловна проводила детские годы 
на правобережье Улуг-Хема в окрестностях долины 
р. Чинге. В своих воспоминаниях она описывает утес 
над Улуг-Хемом и Чингенскую воронку и то, как они 
вместе с подружкой забирались на горку и «смотрели 
на нескончаемую реку Улуг-Хем, в которой так много 
воды, которая течет и течет. Задавали вопрос: откуда 
она берется и куда она течет? <...> Под нашей скалой 
было место, где вода как бы скручивается, вертится 
(боралгак). Бывало, плывет какое-нибудь коряжистое 
бревно, доплывет до этого места и начинает кружить-
ся, потом становится в вертикальное положение, вид-

1 117036, Россия, Москва, ул. Дм. Ульянова, 19. Институт археологии РАН. 
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но только его верхнюю часть, затем, освобождаясь от 
западни, всплывает наверх боралгака и плывет дальше. 
Мы все время думали, наблюдая за всем этим, что же 
есть там, внизу реки, что так крутит большое дерево?»

Отряд Саяно-Тувинской экспедиции, которым руко-
водила Галина Вацлавна, многие годы базировался 
в глубине Саянского каньона, и ей на неисправной 
моторной лодке приходилось множество раз преодо-
левать зловещий водоворот под горой Устю-Мозага. 
Маленькая, хрупкая с виду женщина была отважным, 
мужественным полевым исследователем, стойко пре-
одолевавшим все трудности, встречающиеся на ее пути 
первопроходца, бесконечно преданного науке.

Гора Устю-Мозага до затопления Саянского каньона 
водами искусственного моря достигала высоты более 
50 м над уровнем реки. Она имела подпрямоугольные 
очертания и тянулась с запада на восток вдоль русла 
Енисея. Коренные скальные выходы были сложены 
из плотных и твердых кварцитовых песчаников 
с  кремнисто-карбонатным цементом. Отвесные вос-
точные и южные склоны горы Устю-Мозага круто 
спускались в воду. Около скального цоколя в восточ-
ной и южной части горы очертания береговой линии 
в течение года почти не менялись, хотя уровень воды 
резко повышался в период паводков. По склонам 
к реке спускались живые каменистые осыпи. Западные 
и северные склоны были задернованы. Западные 
склоны по сравнению с остальными были несколько 
более пологими. С севера подножие горы огибало 
сухое русло — старица Енисея. Вершина горы относи-
тельно плоская, хотя и неровная, как бы делилась 
логами на три части: западную, центральную и вос-
точную. Наскальные изображения на горе Устю-Мо-
зага были сосредоточены в большинстве своем на 
вершине. Всего в процессе работ на памятнике обна-
ружено и зафиксировано около 160 камней с петро-
глифами. В данном случае «камень» — понятие услов-
ное. Оно включает изображения на одном скальном 
выходе, валуне или обломке скалы. Выбивки на «кам-
не» могут быть как единичными, так и многочислен-
ными, достигая нескольких десятков.
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Первые наскальные изображения на горе Устю-Моза-
га были зафиксированы в 1973 г., когда к работе по 
обследованию наскальных рисунков приступила Тод-
жинская экспедиция ИА АН СССР под руководством 
М. А. Дэвлет. Затем была создана группа (с 1977 г. — 

отряд) по изучению петроглифов Саяно-Тувинской 
экспедиции.

С начала работ в Саянской «трубе» было известно, что, 
в соответствии с перспективным планом строитель-
ства, при максимальном подъеме воды в водохрани-
лище Саянской ГЭС верхняя треть горы Устю-Мозага, 
где сосредоточена подавляющая часть наскальных 
изображений, останется незатопленной. Поэтому 
стационарные спасательные работы здесь проводить 
не планировалось. После первых разведочных работ 
в 1973–1974 гг., которые были отражены в предвари-
тельной публикации (Дэвлет, 1976), исследование 
памятника велось по остаточному принципу, от случая 
к случаю, когда в силу каких-либо обстоятельств 
(к примеру, погодных условий) работы на других ме-
стонахождениях наскального искусства производить-
ся не могли. В последние годы работы в Саянском 
каньоне, когда оказались затопленными еще до окон-
чания полевого сезона святилище Мугур-Саргол 
и скалы у подножия горы Алды-Мозага, на горе Устю-
Мозага была произведена ускоренная фиксация на-
скальных изображений, остававшихся не скопирован-
ными. Такая необходимость возникла в связи с тем, 
что через водохранилище строителями Саянской ГЭС 
в скором времени предполагалось провести паромную 
переправу, сооружения которой базировались бы на 
горе Устю-Мозага. Строительство парома создавало 
угрозу сохранности петроглифов на вершине горы. 
В результате ускоренных спасательных работ по копи-
рованию наскальных изображений в период начавше-
гося заполнения ложа водохранилища все известные 
нам петроглифы на горе Устю-Мозага были зафикси-
рованы.

Среди петроглифов горы Устю-Мозага, как и других 
памятников наскального искусства в Саянском каньо-
не Енисея, встречаются разновременные изображения. 
Каменные плоскости были всегда доступны обозрению 
и существовала возможность выбить петроглифы как 
на свободных, так и на заполненных рисунками пло-
скостях. Поэтому выявление одновременных компо-
зиций и их датирование связаны со значительными 

трудностями. На горе Устю-Мозага можно выделить 
петроглифы эпохи бронзы, скифского, гунно-сармат-
ского и тюркского времени, а также наскальные изо-
бражения, относящиеся к этнографической современ-
ности (рис. 1–6). Кроме того, была обнаружена 
«ру ническая» надпись, насчитывающая семнадцать 
знаков. Наскальные рисунки на горе Устю-Мозага 
выполнены в различной технике: точечная выбивка, 
протертые или прошлифованные изображения, гра-
вировка или граффити. По сравнению с другими 
полностью изученными памятниками Саянского ка-
ньона, где резные изображения редки, здесь они 
встречены в относительно большем числе.

По мере подъема уровня воды в зоне затопления река 
стала огибать гору Устю-Мозага не только как обычно 
слева по течению, но и справа. Прежде всего вода за-
полнила старицу Енисея у подножия горы Устю-Мо-
зага. На наших глазах гора превратилась в каменный 
остров. Уже в конце сезона 1986 г. гора Устю-Мозага 
оказалась подтопленной до половины высоты. На этом 
полевые спасательные работы Отряда по изучению 
петроглифов в зоне затопления Саянской ГЭС были 
завершены.

Работы по обработке полевой документации сводились 
к следующему. Копии петроглифов, выполненные на 
различных сортах бумаги, «перебеливались» в каме-
ральных условиях, то есть изображения, скопирован-
ные в натуральную величину, переводились на белую 
рулонную бумагу. В случаях сплошной выбивки силу-
этные фигуры полностью заливались тушью. Пере-
беленные копии были пересняты с уменьшением 
масштаба. Были изготовлены отпечатки с полевых 
фотопленок и со слайдов, по которым уточнялись 
копии при перебелке и которые сами по себе служат 
иллюстративным материалом для планируемого из-
дания. Фотофиксация включала в себя как снимки 
общих видов местности, самого памятника и окружа-
ющего его ландшафта, так и отдельных скал с петро-
глифами, композиций и их фрагментов, фигур и их 
деталей. Было проведено описание наскальных изо-
бражений на камнях в порядке номеров, начиная 
с первого, и перебелен общий план памятника, на ко-
тором отмечен каждый «камень» с петроглифами. 
Выполнена работа по систематизации материала для 
перенесения его на электронные носители. Предстоит 
полная публикация памятника.
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Рис. 1. Гора Устю-Мозага. Камень 3.
Fig. 1. Mt. Ustyu-Mozaga. Rock 3.
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Рис. 2. Гора Устю-Мозага. 1 — камень 30; 2 — камень 31.
Fig. 2. Mt. Ustyu-Mozaga. 1 — Rocks 30; 2 — Rocks 31.
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Рис. 3. Гора Устю-Мозага. 1 — камень 95; 2 — камень 81.
Fig. 3. Mt. Ustyu-Mozaga. 1 — Rocks 95; 2 — Rocks 81.
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Рис. 4. Гора Устю-Мозага. 1 — камень 87; 2 — камень 91; 3 — камень 60.
Fig. 4. Mt. Ustyu-Mozaga. 1 — Rocks 87; 2 — Rocks 91; 3 — Rocks  60.
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Рис. 5. Гора Устю-Мозага. 1 — камень  95; 2 — камень 135.
Fig. 5. Mt. Ustyu-Mozaga. 1 — Rocks 95; 2 — Rocks  135.
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Рис. 6. Гора Устю-Мозага. Камень 105.
Fig. 6. Mt. Ustyu-Mozaga. Rock 105.

Рис. 7. Гора Устю-Мозага. Камень 145.
Fig. 7. Mt. Ustyu-Mozaga. Rock 145.
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М. А. Дэвлет, Е. Г. Дэвлет (†)

Петроглифы левобережья р. Чинге. Гора Устю-Мозага

В настоящей статье представлены сведения об исто-
рии документирования памятника наскального ис-
кусства на горе Устю-Мозага в Саянском каньоне 
Енисея (левобережье р. Чинге). Гора Устю-Мозага до 
затопления Саянского каньона водами искусственно-
го моря достигала высоты более 50 м над уровнем 

реки. Наскальные изображения были сосредоточены 
преимущественно на вершине. Всего обнаружено и за-
фиксировано около 160 «камней» с петроглифами. 
Материалы спасательных работ по исследованию 
петроглифов Саянского каньона обработаны и будут 
впоследствии опубликованы в полном объеме.

M. A. Devlet, E. G. Devlet (†)

Petroglyphs from the left bank of the Chinge River.
Mt. Ustyu-Mozaga

This paper presents information on the history of document-
ing the site of rock art on Mt. Ustyu-Mozaga in the Sayan 
canyon of the Yenisei (left bank of the Chinge River). 
Mt. Ustyu-Mozaga, prior to its submergence by the waters 
of the artificial sea, towered more than 50 m above the river 

level. The rock representations were concentrated primari-
ly on the summit. Totally about 160 ‘rocks’ with petroglyphs 
were revealed and documented. The results of the rescue 
investigations of the petroglyphs in the Sayan canyon are 
prepared and will be published later in full volume.
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