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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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В11972–1978 гг. отряд Уральского государственного 
университета в составе СТАЭ ЛОИА АН СССР под ру-
ководством автора проводил исследования на могиль-
нике Аймырлыг 2, расположенном в 10 км к юго-
западу от пос. Старый Чаа-Холь (Улуг-Хемский кошун). 
Каменные насыпи находились в межгорных котлови-
нах на левом берегу р. Чаа-Холь. Для планомерного 
изучения территория памятника была условно раз-
делена на четыре группы, находящиеся в непосред-
ственной близости друг от друга (рис. 1). Всего вскры-
то более 70 курганных сооружений (в группах I–II — 25 
и в группе III — 45), среди которых встречены захоро-
нения, относящиеся к разным эпохам. Однако боль-
шая часть памятников — это захоронения с обрядом 
трупосожжения и ритуальные выкладки, совершенные 
в период владычества в Туве енисейских кыргызов. 
В настоящей статье представлены неопубликованные 
материалы раскопок групп I–II, т. к. группа III полно-
стью раскопана и опубликована (Овчинникова, Длуж-
невская, 2000). 

Группа I ближе других расположена к р. Чаа-Холь 
и состояла из 56 насыпей различной в плане формы — 
овальной, подчетырехугольной и неопределенной. 
В раскопанных курганах 1, 2, 4–7, 10–15, 18, 19, 25, 
28–30 обнаружены захоронения по обряду трупопо-
ложения, относящиеся к гунно-сарматской (курганы 
2 и 4 — см. Овчинникова, 2002. С. 240–246) и монголь-
ской (курган 1 — см. Овчинникова, 1987. С. 35–38, 
рис. I; II) эпохам. В курганах 19 и 25 погребенные 
располагались на каменной выкладке без сопрово-
дительного инвентаря, что не позволило определить 
их культурную принадлежность.

В остальных раскопанных курганах группы I обнару-
жены погребения по обряду трупосожжения. Соглас-

1 620083, Россия, Екатеринбург, пр. Ленина, 51. Уральский федеральный 
университет им. первого президента России Б. Н. Ельцина.  
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факультет», кафедра истории России.  
Адрес электронной почты: bovchinnikova@mail.ru.

но конструктивным особенностям, исследованные 
наземные сооружения можно разделить на три типа.

Первый тип представлен невысокими каменными 
насыпями овальной в плане формы, стенка-основа 
просматривалась среди россыпи камней — ее состав-
ляли достаточно крупные камни, порой хорошо подо-
бранные друг к другу, выложенные в один-два ряда. 
На уровне древней дневной поверхности обнаружены 
пятна прокаленной почвы, древесные угольки, единич-
ные мелкие кальцинированный косточки (курган 6), 
иногда кусочки бересты (курган 10) или небольшие 
коррозированные фрагменты железных предметов 
неясного назначения (курганы 11 и 18). Однако встре-
чаются и целые предметы: в захоронении кургана 7 
вместе с кальцинированными костями человека на 
уровне древней дневной поверхности находились же-
лезные двусоставные удила с однокольчатыми окон-
чаниями и перевитыми грызлами. Они, по типологии 
Г. В. Длужневской, отнесены к середине IX — первой 
четверти/середине X в. (Длужневская, 1985а. С. 9).

В отличие от вышеописанных курганов в кургане 30 
при аналогичной конструкции наземного сооружения 
внутренняя площадка была заполнена камнями, ухо-
дящими вглубь на 0,25–0,30 м. После выборки камней 
в северо-восточном секторе обнаружены зольные 
пятна и следы прокала. Здесь же было встречено боль-
шое количество кальцинированных костей человека. 
Возле сильно прокаленной площадки (0,30 × 0,35 м) 
обнаружены бронзовая орнаментированная подвесная 
бляха, три железные пряжки и два железных кольца 
от торока. Время бытования изделий также не выходит 
за пределы IX–X вв.

Стоит отметить особенность строительной конструк-
ции кургана 10, который до расчистки представлял 
собой овальную в плане задернованную каменную 
насыпь. После разборки были выявлены три неболь-
шие округлые каменные ограды диаметрами 1,1 × 1,2 м 
каждая. Все три ограды размещались на незначитель-
ном расстоянии друг от друга, почти соприкасаясь 
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стенками, составляя некую цепочку. Внутри каждой 
из них на уровне древней дневной поверхности были 
рассеяны угольки, а в одной встречен кусок свернутой 
в рулон бересты шириной 10 см.

Ко второму типу отнесены погребения, также со-
вершенные по обряду трупосожжения, но с иной 
конструкцией наземных построек. Это подчетырех-
угольные оградки, установленные внутри овального 
наземного сооружения (вариант А) (рис. 2, 2), или 
оградки подквадратной в плане формы, напоминаю-
щие древнетюркские (вариант Б) (рис. 2, 1).

Оградки варианта А, находящиеся внутри овального 
(круглого) наземного сооружения, сложены из гори-
зонтально уложенных каменных плит (длиной около 
1 м и более), чаще всего в два яруса. По всей площади 
погребения на уровне древней дневной поверхности 
встречено достаточно большое количество кальцини-
рованных костей человека, иногда с весьма вырази-
тельным сопроводительным инвентарем (курганы 12, 
13, 28 и 29). Так, в оградке кургана 12 и за ее пределами, 
возле стенок, обнаружены изделия от одного сбруйно-
го набора, состоящего из ременных накладок (два на-

конечника и пять бляшек), а также двух Т-образных 
соединителей ремней и трех маленьких сердцевидных 
накладок (рис. 3, 1–8). Можно полагать, что эти изде-
лия составляют «серийный» набор тюхтятско-аскиз-
ского облика, выполненный в одном орнаментальном 
стиле, выделенном Г. Г. Король как «пальметты в со-
ставе композиций с центральной лепестковой розет-
кой» (Король, 2008. С. 162). Согласно типологии 
Г. В.  Длуж невской, такой набор датируется 950–1000 гг. 
(Длужневская, 1994. С. 32–33, рис. 11). Отметим, что 
кроме кальцинированных костей на площади оградки 
и за ее пределами, возле северной стенки, находились 
скопления необожженных костей животного. 

Курган 13, кроме внутренней оградки и наземного 
сооружения в виде кольцевой ограды, имел пристрой-
ку с внешней стороны. В диаметре пристройка была 
намного меньше основного кольца, а ее южная стен-
ка составляла общую стенку с основной оградой. 
В восточной части с внешней стороны пристройки 
находились два больших золистых пятна. Во всех трех 
сооружениях на уровне древней поверхности были 
обна ру жены фрагменты керамики, и лишь в северо-
восточном углу внутренней четырехугольной оградки 
с внешней ее стороны обнаружен укороченный брон-
зовый неорнаментированный ременный наконечник 
без прорези размерами 2,5 × 1,2 см. Вся площадь 
оградки на уровне древней дневной поверхности была 
сплошь усеяна пережженными костями. 

Сравнительно мало сопроводительного инвентаря 
обнаружено и в кургане 28 — железная овальная 
пряжка с подвижным язычком и фрагменты неорна-
ментированной керамики в сопровождении пере-
жженных костей. 

Рядом с курганной насыпью 28 находилась бесфор-
менная задернованная насыпь кургана 29, при иссле-
довании которой выявлено частично разрушенное 
наземное сооружение. Здесь после снятия камней на 
уровне древней дневной поверхности вместе с боль-
шим количеством пережженных костей были выявле-
ны два очага прокаленной почвы с остатками древес-
ного угля. В пятнах прокала были обнаружены два 
«клада» поясной гарнитуры. В пятне № 1 находились 
семь бронзовых орнаментированных ременных бля-
шек, одна железная подпружная пряжка с язычком 
на вертлюге и обломки трех железных пластинок-под-
кладок, предназначенных для крепления блях. В пят-
не № 2 обнаружены 25 бронзовых орнаментирован-
ных ременных разных по размеру блях и две пряжки 
(рис. 4). Оба «клада» соотносятся с наборами тюхтят-
ско-аскизского облика. 

Рис. 1. План могильника Аймырлыг 2.

Fig. 1. Plan of the cemetery of Aymyrlyg 2.
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В восточной части наземного сооружения кургана 29, 
за пределами сваленных удлиненных плит (вероятно, 
остатков от внутренней прямоугольной оградки), об-
наружены еще четыре бронзовые бляшки, костяная 
застежка с желобком, маленький фрагмент костяного 
предмета с циркульным орнаментом, железные оди-
нарная и двойная обоймы, кольцо на петле.

Несколько обособленно находится квадратная оград-
ка кургана 4 (вариант Б). Она сооружена из верти-

кально установленных плит (1,2 × 1,2 м) и типологи-
чески близка древнетюркским (рис. 2, 1). Внутренняя 
площадка оградки заполнена плотной каменной 
кладкой из уложенных горизонтально плит, уходящих 
вглубь. Как показало дальнейшее изучение памятни-
ка, эти камни составляли засыпку более раннего по-
гребения кокэльского типа гунно-сарматской эпохи 
(Овчинникова, 2002. С. 240–246). В юго-юго-восточ-
ном углу оградки сохранился свалившийся стояк. 

Рис. 2. Аймырлыг 2. 1 — группа I, курган 4, план наземного сооружения после расчистки; 2 — группа I, курган 12, 

план сооружения; 3–5 — группа II, курганы 6, 5, 4, планы сооружений.

Fig. 2. Aymyrlyg 2. 1 — group I, barrow 4, plan of the surface structure prior after the excavation; 2 — group I, barrow 12, 

plan of the structure; 3–5 — group II, barrows 6, 5, 4, plans of the structures. 
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После снятия торцовых плит оградки под юго-запад-
ными плитами на глубине 0,10–0,15 м обнаружены 
два комплекса вещей, аккуратно уложенных в грунто-
вых ямках и напоминающих «тайники» или «клады» 
(Там же). 

Первый комплекс содержал пару железных петельча-
тых стремян, петли которых образованы изгибом 
дужки и соединяются в петле накладкой одной пла-
стины на другую, подножки стремян подпрямоуголь-
ной формы, без прорезей. В этот комплекс также 
входили: железные двусоставные удила с восьмерко-
видными окончаниями, имеющие перевитые стержни; 
железное тесло (10 × 4,5 см); шесть железных череш-
ковых трехлопастных наконечников стрел различных 
по форме пера, но типичных для енисейских кыргызов 
периода середины X–XI в.; три бронзовых неорнамен-
тированных ременных наконечника от узды (два — 
удлиненные и один — укороченный); железные кре-
сало и двойная обойма.

Второй комплекс составили железные фрагменты на-
конечников стрел, среди которых находился и целый 
черешковый трехлопастной; фрагменты пряжек, в том 
числе «тройчатки» — трехдырчатые соединители 
ремней; бронзовые накладки на ремень: три — укоро-
ченные и две — удлиненные. Анализ инвентаря из 
этого «клада» позволяет связать его с культурой ени-
сейских кыргызов X–XI вв.

К третьему типу отнесены бесформенные наземные 
сооружения, от которых сохранился бесформенный 
или бессистемный развал камней. Внутри, под камен-
ной выкладкой на уровне древней дневной поверх-
ности, обнаружены либо скопление фрагментов гли-
няного сосуда и каменный оселок (курган 14), либо 
вкопанный в грунт глиняный сосуд с отбитой верхней 
частью (курган 15). При этом какие-либо остеологиче-
ские остатки, угольки и прокаленная почва отсутству-
ют. По конструкции наземного сооружения к данному 
типу можно отнести и курган 5, при исследовании 
которого встречены лишь один фрагмент неорнамен-
тированного сосуда и необожженная кость животного.

Группа II состоит из 28 курганных насыпей, из кото-
рых раскопано 7 (курганы 1–6, 10). После разборки 
небольшого скопления крупных камней, обозначен-
ных нами как курган 1, он оказался скальным выходом. 
В кургане 10 находилось захоронение чрезвычайно 
плохой сохранности, которое по остаткам инвентаря 
отнесено к монгольскому времени. 

Остальные погребения других исследованных курга-
нов 2–6 совершены по обряду трупосожжения и раз-
личаются, как по конструкции наземных сооружений, 
так и по обряду захоронения. 

Курган 2 представлен бессистемной каменной насы-
пью, под завалом камней которой по центру кургана 
была выявлена могильная яма размерами 1,8 × 2,5 м 
и глубиной 0,5–0,6 м. В яме зафиксированы большое 
количество кальцинированных костей человека, а так-
же железные «гвоздь», мелкие фрагменты наконеч-
ников стрел и предмета неясного значения. Весь ве-
щевой комплекс чрезвычайно плохой сохранности. 

Наземное сооружение кургана 3 состояло из двух при-
мыкающих друг к другу кольцевых оград. При этом 
ограда № 2 (диаметром 2 м) пристроена с запада 
к ограде № 1 (диаметром 4,8 м), имея с ней общую 
стенку. В центре ограды № 1 сохранилась удлиненная, 
вертикально врытая в грунт плита, упирающаяся 
в горизонтально лежащую плиту. Возможно, это 
остатки разрушенной внутренней оградки. На этом 
же участке в грунтовой могильной яме на глубине 
0,3–0,4 м встречены достаточное количество древес-
ного угля, необожженные кости животного, кальци-
нированные кости человека. Из сопровождающего 
инвентаря, имеющего плохую сохранность, найдены: 
пять фрагментов глиняного сосуда, два железных 
трехлопастных наконечника стрел, три фрагмента 
костяных накладок на лук, железный мусат, бронзовая 
ременная орнаментированная бляшка сердцевидной 

Рис. 3. Аймырлыг 2, группа I, курган 12. 1–8 — бляшки 

от сбруйного набора (бронза).

Fig. 3. Aymyrlyg 2, group I, barrow 12. 1–8 — mounts from 

a bridle set (bronze).
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Рис. 4. Аймырлыг 2, группа I, курган 29, пятна № 1 и 2. 1–32 — вещевой комплекс (бронза).

Fig. 4. Aymyrlyg 2, group I, barrow 29, spots no. 1 and no. 2. 1–32 — set of artefacts (bronze).
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формы. Относительно фрагментов сосуда отметим, 
что это типичная «кыргызская ваза», стенка которой 
совпала с шейкой сосуда из погребения кургана 13 
группы I этого могильника.

В пределах ограды № 2 также найдены большое ко-
личество кальцинированных костей человека и необо-
жженная кость животного. На глубине 0,5 м в могиль-
ной яме обнаружены фрагменты костяных накладок 
на лук и две серебряные ременные бляшки, а глубже 
(0,7 м) — еще одна необожженная кость животного 
и три фрагмента глиняного сосуда.

До раскопок сооружения курганов 4, 5 и 6 представ-
ляли единый монолит в виде каменной насыпи дли-
ной более 12 м, вытянутой в направлении север-юг 
с кольцевыми выкладками на поверхности. После 
расчистки и разбора завалов от внешних сооружений 
выявлены три ограды овальной в плане формы, каж-
дая из которых не превышала 4 м в диаметре (рис. 2, 
3). Ограды этих сооружений находились на незначи-
тельном расстоянии друг от друга — 0,8 и 0,3 м. Стен-
ки сооружений сложены в один–три слоя из хорошо 
подогнанных друг к другу камней различных размеров. 
С северной стороны каждой из оград был установлен 
камень в торец, чуть превышающий общую высоту 
камней в заполнении и стенки ограды.

Лучше сохранилась ограда кургана 4. Ее стенки сло-
жены способом сухой кладки из горизонтально уло-
женных, хорошо подогнанных друг к другу камней 
в один–четыре слоя. Каменное заполнение внутренней 
площадки по высоте равно стенке, обрамляющей со-
оружение. В центре находилась грунтовая могильная 
яма подчетырехугольной в плане формы размерами 
1,4 × 1,8 м и глубиной 1 м. В заполнении ямы было 
встречено несколько камней и две кальцинированные 
косточки. С глубины 0,3 м в северной части ямы вы-
явлено небольшое прокаленное пятно размерами 
0,3 ×0,45 м и толщиной 0,2 м. 

Ограда кургана 5 находилась на расстоянии 0,8 м 
к северу от ограды кургана 4. Стенки данного соору-
жения сложены из крупных камней в один-два слоя. 
Внутренняя площадка заполнена камнями довольно 
плотно, которые по высоте — ниже стенки. Под ними, 
в середине сооружения, была выявлена грунтовая 
могильная яма размерами 2,2 × 2 м, в заполнении 
которой в разных местах и на различной глубине 
встречены необожженные кости животных. На глуби-
не 0,6 м в юго-восточном углу ямы обнаружена четы-
рехугольная оградка (0,7 × 0,4 м) из вертикально 

установленных маленьких плит, ориентированная 
сторонами по странам света. В заполнении оградки и 
за ее восточной стенкой находились кальцинирован-
ные кости человека и мелкие фрагменты керамики, 
а также участки прокаленного грунта.

Ограда кургана 6 находилась на расстоянии 0,3 м 
к северу от ограды кургана 5. Стенки сооружения 
сложены способом сухой кладки в три-четыре слоя. 
Каменное заполнение внутренней площадки по высо-
те равно стенке. После разбора камней в середине 
площадки обозначилась могильная яма округлой в 
плане форме диаметром около 2 м и глубиной 0,9 м. 
На глубине 0,5 м обнаружено скопление костей жи-
вотного, несколько фрагментов керамики, две желез-
ные пластинки, несколько кальцинированных костей 
человека, рядом с которыми — семь фрагментов из-
делия из крашеной кожи. Внешняя сторона кусочков 
кожи красного цвета, а оборотная внутренняя — тем-
но-синего. На глубине 0,8 м в могильной яме была 
выявлена квадратная оградка (1,3 × 1,3 м и высотой 
0,1 м), ориентированная углами на север–юг и запад–
восток, типологически близкая древнетюркским со-
оружениям со стенками из вертикально установлен-
ных плит. Внутри оградки, возле западной стенки, 
имелся прокаленный участок (0,32 × 0,45 м), запол-
ненный древесными угольками, золой, кальциниро-
ванными костями человека и необожженными костя-
ми животных.

Материалы раскопанных курганов групп I–II могиль-
ника Аймырлыг 2, с учетом специфической погребаль-
но-поминальной обрядности и сопровождающего 
инвентаря, в том числе убранства коня и человека, 
позволяют отнести основную их часть к культуре 
енисейских кыргызов. Анализ материалов из раско-
панных курганов, как и привлеченные аналогии 
(Кызласов Л., 1969; Кызласов И., 1983; Король, 2008), 
с учетом разработанной типологии Г. В. Длужневской 
(Длужневская, 1985а; 1985б; 1994. С. 21–43; Длужнев-
ская, Савинов, 2007. С. 145–159), подтверждают, что 
Цент ральная Тува в IX–XII вв., без сомнения, являлась 
территорией государственности и культуры енисей-
ских кыргызов. В данном случае речь идет о локаль-
ном варианте, когда были сохранены местные тра-
диции в т. н. переходный период от тюхтятской 
к аскизс кой культурной общности в X — первой по-
ловине XI в., о чем свидетельствуют материалы не 
только групп I–II, но и группы III — «дружинного 
захоронения» могильника Аймырлыг 2 (см. Овчинни-
кова, Длужневская, 2000).
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Б. Б. Овчинникова

Могильник Аймырлыг 2 —  
наследие енисейских кыргызов Центральной Тувы

Могильник Аймырлыг 2 является одним из крупней-
ших памятников культуры енисейских кыргызов 
в Центральной Азии, характерными признаками ко-
торой является специфическая погребально-поми-
нальная обрядность и комплексы изделий тюхтят  -
с ко-аскизского облика. По предметам снаряжения 
всадника и деталям конской узды изученные курганы 

B. B. Ovchinnikova

Cemetery of Aymyrlyg 2 — heritage of Yenisei Kyrgyzs of Central Tuva

The cemetery of Aymyrlyg 2 is among the largest sites of 
the culture of the Yenisei Kyrgyzs in Central Asia. The 
characteristic features of the culture include a specific 
funerary memorial rite and complexes of objects of the 
Tyukhtyat-Askiz type. Through items of the horsemen’s 
gear and parts of horse bridle, the barrows under study 

are dated to the mid-9th — first half of the 11th century. 

Most of the finds obtained in 1972–1978 during the exca-
vations of the barrows of the 1st and 2nd groups at the 

cemetery of Aymyrlyg are here published for the first time. 
The third group was published earlier in the joint mono-
graph by B. B. Ovchinnikova and G. V. Dluzhnevskaya.

датируются серединой IX — первой половиной XI в. 
Материалы, полученные в результате раскопок курга-
нов групп I–II могильника Аймырлыг в 1972–1978 гг., 
в большей части публикуются впервые. Группа III 
была опубликована ранее в совместной монографии 
Б. Б. Овчинниковой и Г. В. Длужневской.
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