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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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внутри — темно-серая; черепок в изломе красно-корич-
невого и серого цвета. В тесте черепка примеси расти-
тельности, песка, крупной и мелкой дресвы, слюды, 
выступающей на поверхность. Черепок рыхлый, стенки 
заглажены небрежно. Венчик округлый, отогнут на-
ружу, слабо профилирован с небольшим уступом под 
ним. Ниже плечика тулово сосуда орнаментировано 
широкой полосой, обозначенной сверху и снизу про-
черченными остроконечным инструментом линиями. 
Внутри полосы тем же инструментом нанесен основной 
элемент орнамента в виде вертикальных ∫-образных 
штрихов со слегка загнутыми концами, расположен-
ными в ряд через примерно выдержанный интервал 
2–3 см. По вертикали внутри полосы нанесено четыре 
ряда ∫-образных штрихов. В двух верхних рядах прояви-
лось стремление мастера расположить штрихи один 
под другим, но в третьем и четвертом нижерасположен-
ных рядах уже наблюдаются смещения, особенно за-
метные в размещении штрихов четвертого ряда, кото-
рые верхними окончаниями заходят в третий ряд, 
располагаясь между его штрихами.

Орнамент в виде ∫-образных штрихов на омайтурин-
ском сосуде (рис. 2, 1) располагается в два ряда, каж-
дый из которых ограничен сверху и снизу прочерчен-
ной по кругу тулова линией. В нижнем, втором ряду 
∫-образные штрихи также нанесены через интервал 
примерно в 2 см, но со сдвигом так, что оказываются 
не под штрихами верхнего ряда, а под разделяющим 
их пространством. Несмотря на эти отличия, необхо-
димость нанесения самого главного, значащего эле-
мента орнамента — ∫-образных штрихов на пор-
бажынском и омайтуринском сосудах — не подлежит 
сомнению. Это подтверждается и находками на горо-
дищах Шагонар III и Орду-балык, указывая на широ-
кий ареал украшенных таким образом сосудов в гра-
ницах уйгурского каганата.

Целесообразно также остановиться на культурно-хро-
нологических аспектах, связанных со стратиграфиче-

В. А. Завьялов1

От Саянского каньона до истоков Енисея (к вопросу 
о строительстве и локализации уйгурских крепостей)
Ключевые слова: оборонительные сооружения, Пор-Бажын, Омайтура, орнаментированные сосуды, Уйгур-
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В1этой статье речь пойдет о двух весьма близких по 
форме и орнаментации сосудах, обнаруженных при 
раскопках фортификационных сооружений в двух 
«крепостях» — Пор-Бажын и Омайтура. Очевидное 
сходство обоих сосудов не вызывает сомнений и пред-
полагает, что их изготовление и использование, скорее 
всего, соотносятся с одной и той же группой древнего 
населения, для которого форма и, особенно, орнамен-
тация этого типа горшковидной посуды имели какое-то 
значение. На возможный ареал орнамента, украшаю-
щего сосуд из «крепости» Омайтура, совершенно спра-
ведливо указала Г. В. Длужневская (Длужневская, 
1989), привлекая в качестве аналогии орнаментирован-
ный фрагмент керамики, обнаруженный в процессе 
сборов на поверхности городища Орду-балык (Кара-
балгасун), отождествляемого со столицей Уйгурского 
каганата (Худяков, Цевэндорж, 1982. Рис. 4, 1). Наме-
ченную линию уйгурских аналогий подтверждает 
и фрагмент керамики с таким же орнаментом, найден-
ный при раскопках городища Шагонар III, также от-
носимого к этому периоду (Кызласов, 1969. Рис. 111, 5). 
Обнаружение полностью реконструируемых сосудов и 
фрагментов керамики с аналогичными элементами 
орнамента на территории Тувы и Монголии и отсут-
ствие их в Минусинской котловине позволяет соотно-
сить такую керамику с уйгурскими памятниками.

Следует отметить, что при наблюдающемся близком 
сходстве элементов орнамента на пор-бажынском 
и омайтуринском сосудах заметны и незначительные 
отличия, которые вряд ли могут повлиять на определе-
ние его культурной принадлежности. Пор-бажынский 
сосуд (рис. 1) изготовлен ручной лепкой, возможно 
ленточным способом, с подправкой венчика на круге 
или подставке. Обжиг неравномерный: поверхность 
снаружи красно-коричневого цвета с серыми пятнами, 

1 191186, Россия, Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 18. Институт 
истории материальной культуры РАН. Отдел археологии Центральной 
Азии и Кавказа. Адрес электронной почты: vladza77@gmail.com.
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«В год Тигра (750 г.)…». Более того, в терхинской над-
писи дополнительно сообщается, что каган провел в 
западной ставке и второе лето в год Змеи (753 г.). Еще 
один сезон на заповедной территории (куруге) мог 
провести его сын и наследник Бёгю-каган еще до сво-
ей интронизации, о чем сообщается в тесинской над-
писи (Кляшторный, 1987. С. 31, 33). Если полностью 
принять весьма аргументированную идентификацию 
(в том числе и географическую) Косар-куруга и Пор-
Бажына, которую отстаивает С. Г. Кляшторный, то в 
нашем распоряжении оказывается короткий времен-
ной интервал между 750 и 753 гг., а также предполага-
емой датой интронизации Бёгю-кагана в 761–762 гг. 
(Кляшторный, 1987. С. 31; 2012. С. 94–98).

Фрагменты сосуда, украшенного «уйгурским» орна-
ментом, в «крепости» Омайтура лежали в отложениях, 
уверенно отнесенных Г. В. Длужневской ко второму 
этапу строительства и использования вала в Саянском 
каньоне, что вызывает закономерный вопрос об этно-
культурном составе населения, возводившего и рекон-
струировавшего оборонительные сооружения крепости. 

ским расположением обоих сосудов на памятниках. 
Фрагменты пор-бажынского сосуда лежали компакт-
ной группой в слое строительных отложений у под-
ножия северного пандуса, предназначенного для 
подъе ма к надвратной постройке и привратному се-
верному бастиону городища2. Возведение, частичное 
восстановление и оставление городища, согласно полу-
ченным данным при раскопках 2007–2008 гг., произо-
шло в достаточно короткий промежуток времени 
(Arzhantseva et al., 2011). Более определенные и кон-
кретные даты для начала строительства «крепости» 
Пор-Бажын предложил известный тюрколог 
С. Г.  Кляшторный, сопоставив сведения рунических 
надписей Тесинской и Терхинской стел, а также стелы 
Могойн Шине-Усу с перечнем деяний Элетмиш-Биль-
ге кагана, среди которых упоминания о его победе над 
чиками, приказ учредить ставку в Косар-Кордане и 
воздвигнуть там крепость. Эти события, согласно над-
писи на стеле из Могойн Шине-Усу, могли происходить 

2 Публикация результатов исследования оборонительных сооружений 
крепости Пор-Бажын готовится автором к печати.

Рис. 1. «Крепость» Пор-Бажын. Орнаментированный сосуд, обнаруженный у подножия северного пандуса.

Fig. 1. The ‘fortress’ of Por-Bazhyn. Decorated vessel found near the foot of the northern ramp.
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ее сооружения, лежит на поверхности. Для начального, 
первого этапа строительства ключевую роль играет 
расположение рва, который, как правило, выкапывал-
ся перед стеной. Ров в «крепости» Омайтура распола-
гался к северу от вала, и, следовательно, грунт из него 
выбрасывался к югу и впоследствии использовался при 
возведении стены. Именно северное расположение рва 
указывает на то, что он предназначался для защиты 
от потенциального северного противника, обитавшего 
в Минусинской котловине. Привлекает к себе внима-
ние и то, что поддон керамического сосуда, найденный 
во рву (рис. 2, 2), находит параллели не только в кера-
мике тесинской культуры в Минусинской котловине, 
но и в числе погребального инвентаря одного из хунн-
ских погребений Иволгинского могильника в Забай-
калье (Давыдова, 1996. С. 15, табл. 40, 4). Это косвенно 
подтверждает то, что сооружение вала могло быть 
инициировано и хунну, появившимися в Туве.

Что же касается второго этапа строительства, то, по-
мимо явно уйгурского орнамента на сосуде, в пользу 
его сооружения с учетом северного направления 

Автор раскопок, основываясь на находках керамиче-
ских сосудов и на первом, и втором этапах строитель-
ства и использования вала, приходит к следующим 
выводам: «Население Минусинской котловины, скорее 
всего, возводит крепость в наиболее удобном для за-
щиты месте — в Саянском каньоне, опасаясь нападения 
хунну, в начале II в. до н. э. появляющихся в Туве. Во 
второй раз население кыргызского каганата укрепля-
ет вал, вероятно, в середине VIII в. н. э. опасаясь про-
движения уйгуров, хотя и не исключено, что это про-
исходит несколько раньше и в какой-то мере связано 
с походами тюрок II каганата в начале VIII в. Видимо, 
именно с этим периодом функционирования крепости 
связано ее название Омайтура» (Длужневская, 1989. 
С. 97). Эти выводы без существенной корректировки 
повторяются в сравнительно недавнем издании, по-
священном памятникам древности на дне Тувинского 
моря (Длужневская, Савинов, 2007. С. 113–118).

Ответ на вопрос об этнокультурном облике населения, 
возможно принимавшего участие в строительстве этой 
оборонительной конструкции на двух первых этапах 

Рис. 2. Сосуды из «крепости» Омайтура: 1 — орнаментированный сосуд, относящийся ко второму этапу существования 

оборонительной стены; 2 — фрагмент поддона из рва, относящегося к первому этапу существования оборонительной 

стены.

Fig. 2. Pottery from the ‘fortress’ of Omaytura: 1 — decorated vessel dated to the second stage of the functioning of the defen-

sive wall; 2 — fragment of a jar base from the ditch dated to the first stage of the functioning of the defensive wall.
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ский каганаты. Среди важных итогов нового осмысле-
ния известных материалов можно перечислить следу-
ющие:

1. Орнамент в виде ∫-образных штрихов на порба-
жынском и омайтуринском сосудах может рассматри-
ваться как культурно-хронологический индикатор.

2. Короткий отрезок времени от начала строительства 
до оставления городища Пор-Бажын убедительно 

вины и культурами Саяно-Алтайского нагорья марки-
ровалась, по крайней мере, дважды. Причем в обоих 
исторических периодах строительство предпринима-
лось с целью отражения угроз противника с севера.

В заключение, следует отметить огромный вклад 
Г. В. Длужневской, без полевых изысканий и публи-
каций которой дальнейшее исследование затронутой 
темы было бы попросту невозможно.
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возможного появления противника говорит и рекон-
струированный способ открывания и запирания во-
рот, обнаруженный нами в архиве (НА ИИМК РАН, 
ФО, отп. O. 3500-134). Ворота открывались и запира-
лись изнутри, со стороны Саянского нагорья, свобод-
ный доступ к которому они и должны были в случае 
необходимости перекрывать.

Таким образом, несмотря на кажущуюся незначитель-
ность публикуемых материалов, они существенно 
дополняют и освещают картину исторических событий 
и их археологического контекста для сравнительно 
короткого временного промежутка от середины VIII в. 
до 40-х гг. IX в. н. э., когда, согласно свидетельствам 
письменных и эпиграфических источников, на терри-
тории Минусинской котловины, Саянского нагорья 
и Монголии не всегда мирно сосуществовали уйгур-
ский и кыргызский каганаты. Среди важных итогов 
нового осмысления известных материалов можно 
перечислить следующие:

1. Орнамент в виде ∫-образных штрихов на пор-
бажынском и омайтуринском сосудах может рассма-
триваться как культурно-хронологический индикатор. 
Основывается этот вывод, главным образом, на весьма 
кратких сроках строительства, ремонта и оставления 
Пор-Бажына вследствие неучтенной специфики при-
родно-климатических факторов.

2. Короткий отрезок времени от начала строительства 
до оставления городища Пор-Бажын, зафиксирован-
ный в процессе раскопок, весьма убедительно со-
гласуется со сведениями датированных рунических 
надписей.

3. Результаты исследований оборонительной стены 
в Саянском каньоне позволяют утверждать, что грани-
ца между степными культурами Минусинской котло-

В. А. Завьялов

От Саянского каньона до истоков Енисея  
(к вопросу о строительстве и локализации уйгурских крепостей)

Несмотря на кажущуюся незначительность публику-
емых материалов, они существенно дополняют и ос-
вещают картину исторических событий и их археоло-
гического контекста для сравнительно короткого 
временного промежутка от середины VIII в. до 40-х гг. 
IX в. н. э., когда, согласно свидетельствам письменных 
и эпиграфических источников, на территории Мину-
синской котловины, Саянского нагорья и Монголии 
не всегда мирно сосуществовали уйгурский и кыргыз-
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ца между степными культурами Минусинской котло-
вины и культурами Саяно-Алтайского нагорья марки-
ровалась, по крайней мере, дважды. Причем в обоих 
исторических периодах строительство предпринима-
лось с целью отражения угроз противника с севера.

согласуется со сведениями датированных рунических 
надписей.

3. Результаты исследований оборонительной стены 
в Саянском каньоне позволяют утверждать, что грани-

V. A. Zav’yalov

From the Sayan Сanyon to the sources of the Yenisey  
(the problem of building and localization of Uigur fortresses)

Notwithstanding the seeming insignificance of the mate-
rials here published they supplement and cover essential-
ly the picture of historical events and their archaeological 
context over a relatively brief time span from the mid-8th 

century to the 840s AD when, according to the evidence 
of written and epigraphic sources, the Uigur and Kyrgyz 
khaganates coexisted, although not always peacefully, in 
the territory of the Minusinsk Basin, Sayan Upland and 
Mongolia. Among the important results of new analysis 
of the known evidence the following ones are notable:

1. Ornamentation in the form of ∫-shaped strokes on Por-
Bazhyn and Omaytura pottery can be considered as 
a cultural and chronological indication.

2. The short time span from the beginning of construction 
to the abandoning of the fortified settlement of Por-
Bazhyn shows a convincing accordance with the evidence 
of the dated runic inscriptions.

3. The results of investigations of the defensive wall in the 
Sayan Canyon suggest that the boundary between the 
steppe cultures of the Minusinsk Basin and those of the 
Sayan-Altay upland was marked at least twice. Moreover, 
during the two historical periods both, the construction 
was undertaken with the purpose of repulsing the threats 
of an enemy from the north.
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