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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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Если предположение об исключительно летнем за-
селении памятника верно, то любопытно отметить 
следующее. В настоящее время принято считать, что 
совместные кочевки и ведение общего хозяйства ведет 
группа, населяющая, как правило, от одной до трех 
юрт. В рассматриваемый период такая группа могла 
быть, по всей видимости, больше.

Гипотезе сезонного поселения несколько противоре-
чит наличие земляных укреплений. Площадку для 
временного пребывания, казалось бы, незачем и укреп-
лять. Система рвов и валов, окружающих городище, 
довольно необычна — два параллельных рва, разде-
ленные материковым останцом, расположены между 
двумя валами (валы еще не исследовались, но, судя 
по объему, они сформированы выкидом из рвов). 
«Вход» пока не обнаружен. Возможно, рвы и валы 
исполняли не столько защитную, сколько какую-то 
«технологическую» функцию: водоотводная, противо-
пожарная и т. д. Не стоит исключать и возведение 
земляных укреплений согласно культурной традиции, 
без непосредственной жизненной необходимости: 
происхождение населения, оставившего кокэльскую 

Т а б л и ц а 
Статистика определенных костей из культурного слоя 
городища (раскоп 2014 г.)

T a b l e

Statistics of the identified bones from the cultural layer 
of the settlement-site (excavation of 2014)

Вид Количество 
костей %

Овца или коза 279 46
Корова 99 16
Косуля 93 15
Лошадь 83 14
Благородный олень 25 4
Свинья 13 2

Заяц 9 1

Дикий кабан 5 1
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Городище1Катылыг 5 открыто в 2012 г. разведками 
Тувинской археологической экспедиции ИИМК РАН. 
В 2014–2015 гг. на нем проводились раскопки, иссле-
довано более 2000 кв. м, или около половины памят-
ника. Предварительные результаты работ 2014 г. от-
ражены в публикациях (Садыков, 2015а. С. 741–745; 
2015б. С. 286–292). По результатам полевого сезона 
2015 г. и первых естественнонаучных анализов появи-
лась возможность уточнить некоторые вопросы, свя-
занные с его изучением (рис. 1).

Памятник расположен в верховьях р. Ээрбек (правый 
приток Улуг-Хема) на абсолютной высоте 985 м. Это 
таежная зона, но поселение не залесено, оно занимает 
край террасы на большой поляне. Городище не на-
ходится на каком-то торговом пути и не доминирует 
над округой. Его местоположение может быть объяс-
нено или наличием неподалеку необходимого для 
железоделательного производства сырья (пока не 
найдено), или его функцией как городища-убежища: 
расстояние до р. Улуг-Хем и, соответственно, откры-
тых степных пространств — 25 км по прямой, из них 
последние 4 км — глухая тайга. Не исключено, что 
памятник мог заселяться только летом. Об этом сви-
детельствуют как отсутствие на исследованной пло-
щади капитальных, углубленных в землю жилищ, так 
и то, что в настоящее время эта территория использу-
ется именно для летних кочевий. Состав стада, по всей 
вероятности, мог быть схожим.

Палеозоологические материалы продолжают обраба-
тываться ст. н. с. ИИМК РАН, к. и. н. А. К. Каспаровым. 
В настоящей статье представлена статистика опреде-
ленных костей из культурного слоя городища из рас-
копа 2014 г. (таблица) без материалов из вновь вы-
явленных комплексов. Подробное рассмотрение 
остеологического материала городища будет сделано 
в отдельной публикации. Что-то, безусловно, уточнит-
ся, конкретизируется, но общая картина, скорее всего, 
останется схожей.

1 191186, Россия, Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 18. Институт 
истории материальной культуры РАН. Отдел охранной археологии. 
Адрес электронной почты: tim.sadykov@gmail.com.
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Рис. 1. Катылыг 5. Расположение относительно г. Кызыла, схема выявленных объектов, разрез линии укреплений.

Fig. 1. Katylyg 5. Location of the site relative to the city of Kyzyl, scheme of the revealed structures, section of the line  
of fortifications.



(памяти Галины Вацлавны Длужневской)142  — Памятники археологии в исследованиях и фотографиях

ганных погребений даже не возникал. Не исключено, 
что грунтовые погребения этой культуры еще будут 
найдены, например, в связи с «поминальниками». 
Однако более вероятно, что погребения на территории 
этого поселения могут являться локальным явлением, 
характерным только для данного микрорегиона или, 
возможно, для таежной зоны в целом.

В хронологии кокэльской культуры пока много неоп-
ределенного. Собственно, все основные временные 
рубежи (начало, конец, возможное внутреннее деле-
ние) остаются в области дискуссий (Николаев, 2001. 
С. 102). Большая часть памятников раскопана доволь-
но давно, естественнонаучное датирование, насколь-
ко нам известно, не проводилось. Тем больший инте-
рес представляют полученные 10 радиоуглеродных 
дат для разных комплексов городища. Все они, в це-
лом, укладываются во вторую половину III  — первую 
половину IV в. н. э. Приведем для примера результа-
ты из ям в южной, центральной и северо-западной 
(из железоделательного горна) частях памятника: 
Le-10937: 1730 ± 20 BP (240 AD (95,4 %) 390 AD); 
Le-10938: 1760 ± 20 BP (220 AD (95,4 %) 350 AD); 
Le-10942: 1710 ± 30 BP (250 AD (95,4 %) 410 AD).

К какому из периодов существования кокэльской 
культуры (зарождение, расцвет или упадок) может 
относиться городище, пока трудно определить. Одна-
ко полученные даты позволят с большим основанием 
искать истоки и аналогии кокэльским материалам не 
столько в сюннуской, сколько в сяньбийской культур-
ной традиции. Мнение о возможных параллелях 
в тувинских материалах с культурой сяньби (правда, 
совершенно в другом контексте) уже высказывалось 
(Худяков и др., 1999. С. 174–179), и это направление 
поисков кажется очень перспективным.

Это особенно интересно в связи с находками неожи-
данных керамических форм — сосудов «со скошенным 
венчиком» (рис. 2, 5, 6), которые составляют значи-
тельную часть (по предварительным подсчетам около 
18%) керамики городища2. Аналогии этим сосудам 
достоверно пока известны только на Дальнем Востоке 
(Алкин и др., 2011. С. 127–130). Перенос культурной 
традиции между этими областями и на такое дальнее 
расстояние гораздо более вероятен именно в сяньбий-
ское время.

2 По предварительным данным, около 2/3 керамики Катылыга 5 — 
формы, характерные для хорошо известных погребальных 
и «поминальных» памятников кокэльцев. Из этой группы  
около 40 % — сосуды с арочно-лопастным орнаментом, около 30 % —  
сосуды с линиями под венчиком, чаще прорезными, чем налепными.

археологическую культуру, до сих пор остается дис-
куссионным, и его переселение из областей, где люди 
традиционно живут в укрепленных поселениях, пред-
ставляется вполне вероятным.

В северо-западной части городища зафиксированы 
остатки как минимум семи железоделательных горнов 
(и, возможно, будут открыты новые на еще не иссле-
дованном участке). Это породило предположение, что 
городище являлось металлургической технологиче-
ской площадкой и где-то рядом будет найдено непо-
средственно поселение с жилищами и культурным 
слоем с «бытовыми» остатками.

В 2015 г. вокруг городища была заложена серия шур-
фов с целью проверки этого предположения. Теперь 
можно уверенно считать, что культурный слой посе-
ления не выходит за пределы огороженной площадки 
ни в одну из сторон, основная жизнь проходила непо-
средственно на городище. Об этом же говорит обилие 
костей животных, керамики и хозяйственных ям. При 
этом на окружающей территории встречается доволь-
но много синхронных городищу подъемных материа-
лов, найдены вынесенные за пределы городища (на 
расстоянии 30–40 м от горнов) углежогные ямы.

Интересно, хотя пока и труднообъяснимо, наличие 
однокультурных погребений на территории городища. 
На раскопанной площади зафиксировано три взрос-
лых погребения (одно разрушенное) и как минимум 
шесть погребений младенцев. Подробный анализ 
погребений — тема отдельной публикации, здесь оста-
новимся на нескольких моментах.

Неопределенность с количеством детских погребений 
объясняется как плохой сохранностью костей, так 
и тем, что для детей, судя по всему, не всегда выкапы-
вались отдельные ямы, иногда их укладывали в угол 
условно «хозяйственной» ямы.

Культурный слой памятника (в среднем около 0,4 м) 
не делится на горизонты — это не позволяет уверенно 
считать, что погребения совершены именно во время 
функционирования поселения, а не раньше, но со-
вершенно точно — не позже. Случаев перекрывания 
ям на поселении практически нет (что как будто гово-
рит о его недолгом функционировании), плотность их 
очень велика и погребения (кроме разрушенного) 
достаточно органично вписаны в эту «систему». В лю-
бом случае здесь отсутствуют следы курганных насы-
пей. Следует упомянуть, что погребальные памятники 
кокэльцев достаточно хорошо изучены (Савинов и др., 
2010): известны одиночные курганы и курганы-клад-
бища, а вопрос о возможном существовании бескур-
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Рис. 2. Катылыг 5. Целые керамические формы.

Fig. 2. Katylyg 5. Complete ceramic forms.
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Т. Р. Садыков

Новые данные о городище кокэльской культуры Катылыг 5 в Туве

Статья посвящена работам 2014–2015 гг. в Туве на 
городище кокэльской культуры Катылыг 5. Представ-
лены радиоуглеродные даты (вторая половина III — 
первая половина IV в. н. э.), предварительные палео-
зоологические определения (преобладание мелкого 
рогатого скота, наличие лошадей и коров; основные 
объекты охоты — косуля и марал), поставлен вопрос 

о возможном сезонном характере поселения. Отмече-
на необычность линии укреплений (двойной ров 
между двух валов). Высказано предположение о соот-
несении некоторых керамических форм с дальнево-
сточной традицией, что может быть связано с обшир-
ными завоеваниями сяньби.

T. R. Sadykov

New evidence on the fortified site of Katylyg 5 of the Kokel culture in Tuva

This article is devoted to investigations of 2014–2015 in 
Tuva at the fortified settlement of Katylyg 5 of the Kokel 
culture. The paper presents the radiocarbon dates (second 
half of the 3rd — first half of the 4th century AD), prelim-
inary palaeozoological identifications (predomination of 
small horned cattle, the presence of horses and cows, roe 
deer and maral as the main objects of hunting). A question 

is put forward concerning the presumably seasonal char-
acter of the settlement. Of note is the peculiar line of the 
fortifications (double ditch between two ramparts). The 
resemblance of certain ceramic forms to those of the Far 
East tradition is supposed. This fact may have been relat-
ed with the vast conquests of the Xianbei.
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