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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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ях Чуйской долины могут быть уверенно датированы 
в пределах XI — начала XIII в. 

Тогда же на правом берегу реки, напротив городища, 
у подошвы горы Караул-Дёбё, на месте небольшого 
заброшенного кладбища были зафиксированы остат-
ки вала и неглубокого рва шириной до 3 м, который 
перегораживал ущелье и находился в створе северной 
стены городища. Рядом с валом был заложен неболь-
шой стратиграфический раскоп, в котором был вы-
явлен культурный слой мощностью 0,2–0,4 м с не-
большим содержанием костей животных и сильно 
окатанной керамики, которая не отличалась от най-
денной на городище посуды. Таким образом, Камен-
ское городище, как верно считал Д. Ф. Винник, явля-
лось крепостью, контролирующей и защищающей 
удобный путь в Иссык-Кульскую котловину с севера 
из долины р. Чилик (Шилик). Однако нижняя дата 
для этого городища сейчас может быть скорректиро-
вана — этот памятник может датироваться временем 
не ранее Х в.

В 2001 г. к западу от городища, в местности Тёш, был 
открыт разновременный могильник Караул-Дёбё, 
ныне практически полностью разрушенный глиняным 
карьером. В исследованной в 2001–2003 гг. части 
могильника преобладали погребения в катакомбах 
Т-образной схемы тянь-шаньского варианта кенколь-
ской культуры (Торгоев, 2007а. С. 16–18, рис. I–III; 
Кольченко, Ротт, 2007. С. 23–30), также были ис-
следованы два средневековых погребения, одно из 
которых относится к IХ — началу ХI в. (Кольченко, 
Ротт, 2007. С. 21–23, рис. I–III), и остатки погребения 
коня (Торгоев, 2007а. С. 15–16). Лог отделял катакомб-
ную часть могильника от разрушающейся карьером 
более ранней части могильника Караул-Дёбё, где 
в 2010 г. в разрезе карьера были зафиксированы грун-
товые погребения с деревянными конструкциями типа 
рамы внутри и каменными кольцами оград, относя-
щиеся, видимо, к раннему железному веку.

После сообщения о разрушении погребений весной 
2010 г. место могильника было осмотрено Д. В. Лужан-

А. И. Торгоев1, Д. В. Лужанский2

Средневековый могильник Сары-Жолга на оз. Иссык-Куль
Ключевые слова: озеро Иссык-Куль, могильник, подбойные погребения, X–XI вв.

Keywords: Lake Issyk-Kul, cemetery, catacomb graves, 10th–11th centuries.
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Весной120102г. одному из авторов статьи Д. В. Лужан-
скому стало известно о разрушающихся глиняным 
карьером погребениях в ущелье Чет-Байсоорун (Ка-
менском) в северо-восточном Прииссыккулье. У входа 
в это ущелье со стороны озера Иссык-Куль, у с. Караул-
Дёбё (быв. Йгилик Ананьевского сельсовета) находит-
ся комплекс археологических памятников, сгруп-
пированных вокруг средневекового Каменского 
горо  дища (ныне используется название «городище 
Караул-Дёбё»), о котором было известно уже с конца 
XIX в (Винник, 1967. С. 106). Наиболее полно это горо-
дище исследовалось Д. Ф. Винником в 1950–1960-х гг. 
(Там же. С. 106–108, рис. 4). Культурный слой горо-
дища датирован VIII–XII вв., оно считалось одним из 
наиболее ранних оседлых памятников в котловине 
оз. Иссык-Куль.

Само Каменское городище располагается на левом 
берегу р. Байсоорун на северной окраине с. Караул-
Дёбё и состоит из цитадели, находящейся в юго-за-
падном углу четырехугольника валов, который с трех 
сторон дополнительно обведен вторым рядом валов. 
Все внутреннее пространство центрального четырех-
угольника занято современным кладбищем, простран-
ство между валами было засеяно. В пространстве 
между валами при обследовании городища в 2001 г.3 

были осмотрены свежие ямы, выкопанные под опоры 
столбов, в которых удалось зафиксировать слой мощ-
ностью до 0,5 м, изобилующий костями животных. 
В слое с костями в одной из ям обнаружены два фраг-
мента закраин керамических котлов, которые на ос-
новании аналогий на стратифицированных поселени-

1 191186, Россия, Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34.  
Государственный Эрмитаж. Отдел Востока.  
Адрес электронной почты: torgoevasan@mail.ru.

2 720000, Кыргызская Республика, Бишкек, ул. Киевская, 44.  
Кыргызско-Российский Славянский Университет им. Б. Н. Ельцина. 

3 В 2001 г. на Каменском городище проводилась археологическая 
практика студентов КРСУ им. Б. Н. Ельцина под общим руководством 
академика В. М. Плоских, зачистки и раскопки осуществлялись под 
наблюдением А. И. Торгоева. Данные о Каменском городище из отчета 
о работах 2001 г. в несколько искаженном виде были опубликованы 
(см.: Плоских В. В., 2013. С. 109–110).



—  179А. И. Торгоев, Д. В. Лужанский  Средневековый могильник Сары-Жолга на оз. Иссык-Куль

Разрушенный карьером могильник располагался 
в местности Сары-Жолга, находящейся на левом бере-
гу р. Байсооурн, в 1 км к северу от городища (рис. 1, А). 
Могильник занимал неровную площадку, имеющую 
склон к западу. С востока могильник был ограничен 
горой, с запада пойменным заливным лугом реки, 
северной его границей является естественный овраг, 
к которому карьер уже практически подошел (рис. 1, Б). 
Никаких отчетливых внешних признаков погребаль-
ных сооружений на поверхности не было. Наличие на 
склоне глинистой «подушки» и стало причиной раз-

работки карьера. Под слоем глины местами просле-
живался галечниковый материк. Карьер размерами 
90 × 60 м, скорее всего, уничтожил большинство по-
гребений могильника. Погребения, видимо, концен-
трировались в северной части, где слой лесса был 

ским. Оказалось, что уничтожению подвергается но-
вый, ранее неизвестный памятник, находящийся не 
на месте ранее известного могильника Караул-Дёбё, 
а выше по течению р. Байсоорун. Тогда был найден 
вывалившийся из обреза карьера череп одного скеле-
та, рядом с которым находились две серьги. Летом 
2010 г. сотрудники Тянь-Шаньской археологической 
экспедиции ГЭ и Института истории и культурного 
наследия НАН КР выехали для проведения спасатель-
ных исследований на этом памятнике4 — за три дня 
работ были исследованы остатки пяти погребений.

4 В группу входили археологи А. И. Торгоев, В. А. Кольченко, 
Л. О. Смирнова, Д. В. Лужанский, архитектор Т-ШАЭ А. В. Кулиш 
и водитель Т-ШАЭ Е. А. Аринов. Группа работала в составе  
Иссык-Кульской археологической экспедиции КРСУ  
под руководством академика НАН КР В. М. Плоских. 

Рис. 1. А — ситуационный план Каменского городища и могильника Сары-Жолга; Б — топографический план остатков 
могильника Сары-Жолга (съемка А. В. Кулиша и В. А. Кольченко).

Fig. 1. А — Situation plan of the Kamenskoye settlement-site and the cemetery of Sary-Zholga; В — Topographic plan of the 
remains of the cemetery of Sary-Zholga (surveys by A. V. Kulish and V. A. Kol’chenko).
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лая подпружная пряжка (рис. 3, 20). С левой стороны 
от погребенного были зафиксированы лежащие на дне 
могильной ямы несколько лошадиных ребер.

В погребении 4 in situ сохранились только кости левой 
руки, а в погребении 3 — только кости ноги. В послед-
нем случае также удалось зафиксировать остатки 
подбоя, аналогичные по конструкции подбою погре-
бения 5. 

Инвентарь из погребений 2 и 5 позволяет рассмотреть 
датировку погребений могильника.

В погребении 2 найдены кольцевые серьги с перламу-
тровыми трапециевидными подвесками (рис. 3, 1, 2). 
В Семиречье серьги такого типа сменяют серьги 
т. н. салтовского типа, хотя вполне возможно, что не-
которое время эти типы серег сосуществовали. Во вся-
ком случае, в одном из подбойных погребений некро-
поля Краснореченского городища кольцевая серьга 
с круглой нефритовой подвеской встречена в комплек-
се с мелкими тухусскими монетами, которые являют-
ся типичной находкой в слоях позднего VIII–X в. 
Подвески кольцевых серег обычно круглые, но из-
вестны ромбические и трапециевидные. Практически 
все типы подвесок к серьгам встречаются в слоях и по-
гребениях XI–XII вв., после чего этот тип украшения, 
видимо, выходит из употребления. 

Круглая подвеска (или амулет?) (рис. 3, 3) не находит 
прямых аналогий, наиболее близкий экземпляр, но 
с другим изображением, был найден в одном из сред-
невековых погребений комплекса Бутакты I в г. Алма-
ты (Горячев, Мотов, 2008. Рис. 14, 1).

Несколько скорректировать дату погребения 2 помо-
гает набор бус (рис. 3, 4, 8–13). Уплощенные шаровид-
ные и биконические гагатовые бусы (рис. 3, 11–13) 
являются одними из наиболее часто встречающихся 
среди бус Пайкенда. Как правило, они присутствуют 
в слоях второй половины Х — первой трети XI в. В дан-
ном случае именно эти типы бус дают ориентир к да-
тировке погребения в пределах второй половины 
Х — первой половины XI в. 

Сочетание бус находит наибольшие аналогии в ком-
плексах северо-восточного Алтая. Наиболее близким 
комплексом надо считать курган 3 могильника Корбо-
лиха IX (Могильников, 2002. Рис. 177). В последнем, 
помимо преобладающих гагатовых бус, встречены 
перламутровые подвески, аналогичные по форме под-
вескам из погребения 2 (рис. 3, 5–7). Могильник Кор-
болиха IX В. А. Могильников склонен датировать вто-
рой половиной IX–Х в. (Там же. Табл. 8). Однако им 
была предложена только относительная хронология 

больше. В южной части могильника лессовая подушка 
была слабее и следов погребений там не найдено.

Все исследованные в 2010 г. погребения находились 
у западного борта карьера в северной его части 
(рис. 1, Б). 

В погребении 1 был расчищен скелет коня, обращен-
ный грудной клеткой к югу. Для того чтобы вместить 
коня в узкую могильную яму, длина которой не пре-
вышала 1,4 м, у коня была буквально закручена шея, 
а ноги были согнуты (рис. 2, А). Осталось не ясным, 
лежал ли конь вместе с человеком или был положен 
в отдельную яму, так как вся восточная половина по-
гребения была уничтожена экскаватором, затронув-
шим частично и конский скелет. Конь был положен 
не взнузданным, при нем не найдено никакого инвен-
таря (если имелся, то находился в разрушенной части 
могилы). 

Наиболее интересными оказались погребения 2 и 5.

Погребение 2 (рис. 2, Б) было совершено в подбое, 
череп из этого погребения находился на краю обрыва 
и был снят весной 2010 г. Подбой овальной формы, 
ориентирован в направлении СВ–ЮЗ, вырыт в юго-
западной стенке могильной ямы (сама входная яма 
читалась плохо и целиком разобрана не была). Вход 
в подбой перекрыт деревянными жердями, дно подбоя, 
по всей видимости, было ниже дна могильной ямы, 
так как подбой на уровне дне читался отчетливо на 
высоту 10–15 см по всему контуру. В подбое, ближе 
к северо-восточной стенке, лежал скелет человека на 
спине, головой на юго-восток. Руки вытянуты вдоль 
туловища, возле правой руки находились бусы и под-
вески из зубов марала (рис. 3, 4–18). На ногах отчет-
ливо прослеживался тлен войлока, под левой лопаткой 
находилась круглая ажурная подвеска (рис. 3, 3), ве-
роятно, деталь накосного украшения. 

Погребение 5 было совершено в подбое (рис. 2, В). Вход 
в подбой, как и в погребении 2, находился в юго-за-
падной стенке могильной ямы. Подбой был перекрыт 
жердями и вальками комковатой глины, а также об-
ломком сырцового кирпича. Дно могильной ямы и дно 
подбоя находились на одном уровне. От скелета со-
хранились оставленные в анатомическом порядке ко-
сти ног, судя по которым умерший был положен голо-
вой на юго-восток. Кости ступни правой ноги были 
перекрыты остатками деревянного остова седла и ле-
жащими на его полках двусоставными железными 
удилами с восьмерковидными окончаниями (рис. 3, 19). 
С правой стороны от бедренной кости друг на друге 
лежали стремена (рис. 3, 21, 22), рядом с ними — округ-
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Рис. 2. Могильник Сары-Жолга. А — погребение 1; Б — погребение 2; В — погребение 5.

Fig. 2. The cemetery of Sary-Zholga. А — burial 1; Б — burial 2; В — burial 5.
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ней луки (рис. 3, 23), по абрису напоминающий перед-
ние луки киданьских седел второй половины Х — на-
чала XI в. 

Стремена восьмерковидной формы с путлишем, об-
разованным изгибом дужки, и выраженным ребром на 
нижней плоскости овальной подножки (рис. 3, 21) от-
носится к группе I типу 1б2 (I1б2), по Г. В. Длужневской. 
В Туве стремена такого типа «обнаружены в комплек-
сах, датируемых 950–1025 (+25 лет) гг.» (Длужневская, 

памятников Верхнего Алтая, и в конкретном случае, 
как допускал и сам исследователь, нельзя исключать 
и начало XI в. как верхнюю дату для погребений этого 
могильника.

Характерный мужской инвентарь в погребении 5 так-
же имеет прямые аналогии в памятниках кочевников 
Южной Сибири. К сожалению, седло, положенное 
в ноги погребенного, сохранилось лишь в виде тлена; 
удалось закрепить и снять только лишь остаток перед-

Рис. 3. Могильник Сары-Жолга. 1–18 — инвентарь погребения 2; 19–22 — инвентарь погребения 5.  
1, 2 — бронза, перламутр; 3 — низкопробное серебро или белая бронза; 4 — стекло; 5–9 — перламутр; 10 — сердолик; 
11–13 — гагат; 14–18 — кость (зубы марала); 19–22 — железо; 23 — дерево. 

Fig. 3. The cemetery of Sary-Zholga. 1–18 — grave goods from burial 2; 19–22 — grave goods from burial 5.  
1, 2 — bronze, nacre; 3 — low-grade silver or white bronze; 4 — glass; 5–9 — nacre; 10 — cornelian; 11–13 — jet;  
14–18 — bone (maral teeth); 19–22 — iron; 23 — wood.
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1994. С. 23, рис. 2). Данные по Севе ро-Восточному 
Алтаю (Могильников, 2002. С. 95) в целом не противо-
речат предложенной дате и нет оснований не прини-
мать ее и для тянь-шаньских памятников. Удила, най-
денные в погребении 5, относятся к группе I подгруппе 
Б типу 2а (IБ2а), по Г. В. Длужневской, которая пред-
лагает в качестве даты этого типа интервал между 
950–1000 гг. (Длужневская, 1994. С. 24, рис. 3). На-
личие колец вместо псалиев также можно оценивать 
как хронологический признак, который появляется на 
Алтае и в приалтайской степи на рубеже X–XI вв. (Ва-
сютин, Зимин, 2005. С. 139). В целом даты тувинских 
и алтайских памятников дают ориентир, чтобы дати-
ровать это погребение, как и погребение 2, в пределах 
второй половины X — начала XI в. Очевидно, что часть 
разрушенных погребений в подбоях с ориентировкой 
погребенного в южный сектор должна датироваться 
этим же временем. 

Любопытно, что дата погребений соотносится с ранней 
историей карханидского каганата. Как известно, ка-
раханидская верхушка, происходящая из племенного 
объединения карлуков, приняла ислам в 960 г. как 
государственную религию. Но исламизация тюрков 
кочевников, как отмечено в источниках, была делом 
далеко не быстрым и реально произошла только 
к XII в. На известных некрополях городищ Семиречья 
погребения в подбоях, часто с инвентарем и ориента-
цией погребенного в южный сектор, встречаются 
практически повсеместно. Такой тип захоронений 
встречается на некрополях Краснореченского городи-
ща и городища Беловодская крепость в Чуйской до-
лине (Мокрынин, 2010. С. 176), городища Садыр-Кур-
ган в Таласской долине (Торгоев, 2007б. С. 42–43). 
Надо отметить, что и в XII в. подбойные захоронения, 
характерные для тюркского населения, продолжали 
существовать в Семиречье. В качестве примеров мож-
но привести подбойные захоронения с ориентацией 
погребенного в северный сектор в комплексе Бутакты I 
(Горячев, Мотов, 2012. С. 13–14, рис. 10; 11), а также 
на некрополе Краснореченского городища. В XII в. 
погребальный обряд населения Прииссыккулья ста-
новится иным, преобладающими становятся безын-
вентарные погребения с ориентировкой умершего 
в северный сектор в могилах, выложенных сырцовым 
кирпичом, и простых грунтовых ямах (Ходжайов, 1975. 
С. 120–122). Тогда же, видимо, появляются большие 
мусульманские кладбища, на которых найдены ара-
бографические кайраки в ущелье Долонту (утрачено, 
находилось между с. Бактуу-Долонту и Бостери) и на 
р. Аксу (утрачено, находилось между с. Беловодское 
и Курменты), о которых сообщал В. В. Бартольд (Бар-
тольд, 1966. С. 68–69).
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A. I. Torgoev, D. V. Luzhanskiy

Mediaeval cemetery of Sary-Zholga on Lake Issyk-Kul

Умершие укладывались в вытянутом положении, на 
спине, головой в юго-западном направлении. В двух 
погребениях обнаружен инвентарь Х — первой поло-
вины XI в. Могильник оставлен жителями Каменско-
го городища, расположенного рядом.

В статье публикуются результаты спасательных рас-
копок, проведенных на могильнике Сары-Жолга на 
озере Иссык-Куль в Киргизии. В могильнике были 
исследованы остатки пяти частично разрушенных 
погребений. Захоронения совершались в подбоях. 

А. И. Торгоев, Д. В. Лужанский

Средневековый могильник Сары-Жолга на оз. Иссык-Куль

This article is devoted to publication of the results of res-
cue excavations at the cemetery of Sary-Zholga on Lake 
Issyk-Kul (Kirghizia). At the cemetery under study, the 
remains of five partly disturbed graves were uncovered. 
The interred were laying in catacombs, supine on the back, 

head to S-W. In two of the five burials, grave goods of the 
10th — first half of the 11th century were found. This burial 
site was left by the residents of the Kamenskoye fortified 
settlement located nearby.
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