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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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А. Н. Бессуднов1

Страницы истории верхнедонской археологии
(по материалам полевых дневников В. П. Левенка)

ческой привлекательности, был Всеволод Протасьевич 
Левенок — известный отечественный ученый-археолог, 
один из представителей ленинградской научной шко-
лы. Его наследие заслуживает более детального изуче-
ния, чем это было сделано до сих пор, поскольку вклад 
В. П. Левенка в изучение региона отличается своей 
масштабностью, территориальным размахом, хроно-
логической широтой и высокой эффективностью.

Столь впечатляющие успехи ученого были предо-
пределены не только его неутомимой деятельностью 
при организации полевых археологических исследо-
ваний, но и явились результатом активного круглого-
дичного сотрудничества с местными краеведческими 
учреждениями, обществами, отдельными историками-
краеведами, преподавателями, студентами вузов и 
учащимися школ.

О растущем интересе к личности В. П. Левенка свиде-
тельствуют опубликованные в последние годы работы 
(Бессуднов, 2012а. С. 35–37; 2012б. C. 124–126; Бес-
суднов, Захарова, 2012. С. 31–34; Захарова, 2012. 

С. 121–124; Судьба…, 2013. С. 158–209; Чубур и др., 
2006). В 2006 г. на базе ЛГПУ была проведена Между-
народная научная конференция «Археологическое 
изучение Центральной России», посвященная 100-ле-
тию со дня рождения В. П. Левенка. В ходе ее работы 
более чем в 20 докладах в той или иной степени была 
дана оценка вклада исследователя в решение научных 
и организационных проблем региональной археоло-
гии (Археологическое…, 2006).

Трудность сбора информации о Всеволоде Протасье-
виче Левенке обусловлена разбросанностью архивных 
материалов. Часть из них находится в НА ИИМК РАН, 
другая — на его родине, — в Трубчевске, третья и чет-
вертая — в фондах Государственных архивов Воронеж-
ской, Брянской областей, пятая — в ИИ АН Белоруссии, 
шестая — в фондах ЛОКМ, седьмая — в делах НКВД. 
О причинах вмешательства последней организации в 
судьбу Всеволода Протасьевича мы почти ничего не 
знаем. Известно только, что почти пять лет он нахо-

На1 современном этапе развития отечественной архео-
логии внимание к историографической проблематике 
неуклонно возрастает. Именно в последние десятиле-
тия увидели свет научные труды, в которых на высо-
ком методическом и методологическом уровне анали-
зируется развитие отечественной археологии как 
в дореволюционное, так и в советское время, дается 
оценка особенностям ее развития применительно 
к крупным культурно-историческим регионам страны, 
в рамках изучения отдельных археологических эпох 
и конкретных исследовательских тем.

Заметно вырос интерес к изучению истории археоло-
гии в регионах. Бассейн Дона в этом отношении не 
является исключением (А. Д. Пряхин, Е. Ю. Захарова, 
В. И. Чесноков, А. Н. Акиньшин, И. Е. Сафонов и др.). 
Географическое положение этой крупной реки Вос-
точной Европы играло очень важную роль на многих 
этапах развития человечества, поэтому степень изу-
ченности древностей ее бассейна в значительной мере 
предопределяет понимание динамики исторических 
процессов, происходивших на обширных простран-
ствах евразийской степи и лесостепи. В предлагаемой 
публикации мы будем рассматривать только Верхний 
Дон, включающий в себя участок от истоков до впаде-
ния в него р. Воронеж (Долина Дона…, 1982. С. 3; Са-
рычев и др., 2015. С. 8).

Историографический подход позволяет выявить 
специ фику формирования археологического знания 
о регионе на определенном этапе, в немалой степени 
обусловленную и профессиональными качествами 
исследователей. При этом важно следовать в русле 
последних тенденций — заметно растущего интереса 
к изучению наследия отечественных археологов.

Для Верхнего Дона в конце 50-х – 60-е гг. ХХ в. лич-
ностью, надолго определившей вектор его археологи-

1 398020, Россия, Липецк, ул. Ленина, 42. Липецкий государственный 
педагогический университет имени П. П. Семенова-Тян-Шанского. 
Институт истории, права и общественных наук, кафедра отечественной 
и всеобщей истории. Адрес электронной почты: bessudnov_an@mail.ru.
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(памяти Галины Вацлавны Длужневской)314  — Памятники археологии в исследованиях и фотографиях

дился в заключении в Кировской области, о чем впо-
следствии предпочитал не распространяться. В част-
ности, в «Личном листке по учету кадров» от 
11.07.1969 г. о тюремном сроке вообще не упоминается 
(ЛОКМ, МФЛ 59, оф. 7149/3). Однако в более раннем 
аналогичном документе от 23.01.1962 г. записано, что 
он с 12.01.1951 г. по 14.10.1955 г. «находился в местах 
заключения. Освобожден со снятием судимости» (НА 
ИИМК РАН, РО, ф. 35, оп. 5, д. 362, л. 1 об.). В черновом 
варианте автобиографии есть более пространная фор-
мулировка: «в соответствии с Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 17.09.1955 г. со снятием 
судимости и поражения в правах» (ЛОКМ, оф. 7149/2). 
Судя по всему, именно с этими событиями связана 
почти полная утрата его довоенного и основной части 
послевоенного архива. Исчезли рукописи монографий 
и статей, поэтому сведения о достижениях В. П. Левен-
ка в изучении древностей до его тюремного заключе-
ния достаточно скромны. Лаконичная информация 
имеется только в трех архивных документах: автобио-
графии от 1956 г. (ЛОКМ, оф. 7149/2)2, личном листке 
по учету кадров и списке научных работ, восстановлен-
ном Всеволодом Протасьевичем после осво  бождения 
из мест лишения свободы (ЛОКМ. Полевая книжка 
археолога, IX, 1955. С. 13).

В. П. Левенок родился 19 июня 1906 г. в г. Трубчевске 
Орловской губернии (ныне Брянской обл.) в семье 
учителя. В школе он посещал краеведческий кружок, 
где и проявил интерес к изучению древностей родно-
го края, и уже в 15 лет участвовал в археологических 
раскопках, проводимых основателем и первым дирек-
тором Трубчевского краеведческого музея Г. М. Порш-
няковым (НА ИИМК РАН, РО, ф. 35, оп. 5, д. 362, л. 3).

После окончания школы дальнейшая жизнь В. П. Ле-
венка на целое десятилетие переплелась с Централь-
ным Черноземьем: с августа 1925 г. по июнь 1929 г. 
он — студент Воронежского художественно-промыш-
ленного техникума Главпрофобра. Одновременно, как 
он пишет в одной из автобиографий, с 1926 по 1929 г. 
учится и в Воронежском музыкальном техникуме (НА 
ИИМК РАН, РО, ф. 35, оп. 5, д. 362, л. 3). В это же 
время параллельно «с ученьем с 1928 по 1930 гг. со-
вмещал работу в качестве сотрудника Воронежского 
Музея Революции ЦЧО» (НА ИИМК РАН, РО, ф. 35, 
оп. 5, д. 362, л. 3). С мая 1930 г. по 1931 г. Всеволод 
Протасьевич — учитель рисования и черчения Аннен-
ской 9-летней школы-коммуны и Агропедтехникума 

2 Следует отметить, что в архивных материалах имеется черновой 
вариант еще одной автобиографии В. П. Левенка от 22.05.1950 г., 
которая была составлена, предположительно, по требованию НКВД.

в Воронежской области (НА ИИМК РАН, РО, ф. 35, 
оп. 5, д. 362, л. 3).

Во время работы в пос. Анна он провел археологиче-
ское обследование участка р. Битюг — левого притока 
Дона. Это был один из первых его маршрутов в Подо-
нье. Однако аналогичные обследования, судя по всему, 
проводились им и раньше. По этому поводу В. П. Ле-
венок в конце своего первого археологического отчета 
по Подонью пишет, что «в 1958 году исполнилось 
тридцать лет с начала полевых археологических работ 
автора (1928 г.)» (НА ИИМК РАН, РО, ф. 35, оп. 1, 
1958 г., д. 121, л. 36). Однако какой-либо официальной 
информации о них не сохранилось, и мы можем лишь 
предполагать, что исследования проводились по лич-
ной инициативе.

В 1931 г. В. П. Левенок был принят в Воронежский 
областной краеведческий музей на должность науч-
ного сотрудника, в качестве которого работал по 1934 г. 
включительно, вплоть до переезда в Трубчевск. В это 
время он «принимал участие в раскопках С. Н. Замят-
нина, Н. В. Валукинского, др.3» (НА ИИМК РАН, РО, 
ф. 35, оп. 5, д. 362, л. 3).

Сама судьба сближала В. П. Левенка с древностями 
Подонья. Прошло немногим более месяца после ос-
вобождения его из мест заключения, как поступило 
«приглашение А. Н. Рогачева выполнить ряд графи-
ческих работ для его исследований в Костенках (22 но-
ября 1955 г.)» (ЛОКМ. Полевая книжка археолога, IX, 
1955. С. 31). Всеволод Протасьевич, судя по всему, 
очень обрадовался этому предложению и взялся за 
выполнение порученного дела с воодушевлением, 
о чем свидетельствует и лаконичная запись уже от 
следующего дня, 23 ноября: «Выполняю графические 
работы для А. Н. Рогачева о стоянках в Костенках» 
(Там же).

Непосредственно к выявлению и изучению археоло-
гических объектов Подонья В. П. Левенок приступил 
через три года. Сюда он приехал 1 августа 1958 г. в ка-
честве начальника Средне-Донского отряда палеоли-
тической экспедиции ЛО ИИМК АН СССР для про-
ведения разведочных работ по среднему течению 
Дона: от устья р. Воронеж до с. Архангельского с целью 
«заполнения известной лакуны, выражавшейся в том, 
что на этой территории между памятниками верхнего 
палеолита и стоянками эпохи бронзы в хронологиче-
ском отношении имелся огромнейший разрыв» (НА 
ИИМК РАН, РО, ф. 35, оп. 1, 1958 г., д. 121, л. 18).

3 Кого имел в виду В. П. Левенок под «др[угими]», остается загадкой.
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Почти сразу же после начала работы в ЛО ИИМК 
(затем — ЛОИА) АН СССР и непосредственно в реги-
оне, Всеволод Протасьевич определил тщательно 
продуманный спектр задач по его исследованию на 
перспективу. В этой связи он писал: «Главной целью 
этих работ, ныне и на ряд лет вперед, является изуче-
ние памятников эпохи мезолита и неолита в Днепров-
ско-Донском междуречье к северу от северных границ 
УССР. Однако, по необходимости увязки наших работ 
с нуждами местных музеев (культурное и хронологи-
ческое определение материалов и экспонатов, ока-
завшихся после войны беспаспортными, получение 
в разведках данных к археологической карте и др.) 
явилась необходимость (по просьбе музеев) в попут-
ном изучении и фиксации памятников также и более 
позднего времени (эп. бронзы, железа, славян), что, 
естественно, до некоторой степени распыляло вни-
мание и тормозило проведение основных работ» 
(Там же. Л. 36).

Документально подтвержденные данные о первых 
разведочных работах В. П. Левенка на территории 
Верхнего Дона мы находим в его полевом дневнике за 
1958 г. Сбор информации о древностях региона он 
начинает с изучения и зарисовки экспонатов археоло-
гических фондов ВОКМ. В итоге он с сожалением 
констатирует: «Многих вещей, в добывании (раскоп-
ках и сборах в разведках, совместно с Н. В. Валукин-
ским и др.) которых я участвовал, здесь уже нет. Меня 
интересуют, гл[авным] обр[азом] неолитические ма-
териалы и отчасти эпоха бронзы» (Там же. Л. 41). 
Кроме знакомства с фондами, им также осматривают-
ся стоянки у ст. Отрожка под Воронежем, которые 
были выявлены в ходе исследований конца 20-х – 
30-х гг. ХХ в. С. Н. Замятниным, Л. А. Динцесом, 
Н. В. Валукинским. Позднее В. П. Левенок также ак-
тивно изучает архивы и фонды МАЭ, где хранятся 
выявленные на памятниках у ст. Отрожки материалы 
и отчеты к ним (ЛОКМ. Полевая книжка археолога, 
IX, 1955. Л. 88–89).

С 1959 г. В. П. Левенок начинает обследовать сугубо 
только территорию Верхнего Дона. Для этих целей в 
ЛОИА АН СССР в этот год создается Верхне-Донской 
отряд, который с 1960 г. преобразуется в Верхне-Дон-
скую археологическую экспедицию. С 1960 по 1964 г. 
в ней функционировало до четырех отрядов, общее 
руководство которыми успешно осуществлял В. П. Ле-
венок. Однако в 1965 г., в связи с обособлением в от-
дельную экспедицию Гагаринского палеолитического 
отряда (начальник — Л. М. Тарасов) и прекращением 
работы Стрешневского (Данковского), Верхне-Донская 
экспедиция вновь была реорганизована в отряд, про-

работавший на Верхнем Дону до 1968 г. включительно. 
Все годы работы этой академической экспедиции на 
территории Липецкой области самое активное участие 
в ее деятельности принимали местные краеведы, пре-
жде всего сотрудники Липецкого областного и Дан-
ковского районного краеведческого музеев.

Показательным в этой связи является тот факт, что 
если поначалу сотрудничество шло на паритетных 
началах, то с 1965 г. липчане берут на себя практиче-
ски полностью бремя организационных мероприятий, 
в то время как В. П. Левенок осуществляет научное 
руководство совместными работами. В целом 1965 г. 
можно считать переломным в истории экспедиции 
ЛОИА АН СССР, потому что с этого времени начина-
ется сворачивание масштабов ее работ, инициирован-
ное тогдашним руководством этого учреждения.

Согласно записям В. П. Левенка, в марте 1965 г. велась 
активная переписка между ЛОИА и НЛМЗ «о выде-
лении средств для раскопки памятников на р. Маты-
ре» (ЛОКМ. Левенок В. П. Тетрадь учета работы. Кни-
га II. ЛОИА АН СССР, 1960. Л. 138) — насколько она 
оказалась продуктивной тогда, в дневнике не отраже-
но. Но уже спустя год В. П. Левенок получил от руко-
водства НЛМЗ уведомление о необходимости «соста-
вить смету на раскопки памятников на р. Матыре». 
После этого В. П. Левенок поставил перед руковод-
ством ЛОИА вопрос «об организации Новолипецкой 
новостроечной экспедиции» и представил при этом 
«смету, карту и список раскопов» (ЛОКМ. Леве-
нок В. П. Запись работы, ежедневно проводимой 
в стенах ЛОИА, заседаний сектора палеолита и других 
главнейших событий. Книга III, 1965. Л. 29). Спустя 
две недели М. К. Каргер (в тот момент заведующий 
ЛОИА) заявил: «ЛОИА не может организовать рас-
копки памятников на р. Матыре — нет археологов 
и счетных работников» (Там же. Л. 31). По его же 
указанию В. П. Левенок 1 апреля 1966 г. направил 
в адрес НЛМЗ отношение, в котором было указано, 
что «ЛОИА не может выделить археологов для орга-
низации экспедиции на р. Матыре, всю организацию 
этого мероприятия ЛОИА передает Липецкому музею» 
(Там же. Л. 32).

Последним годом работы В. П. Левенка на Верхнем 
Дону, как уже было сказано, стал 1968-й. В своем 
дневнике он прямо не указывает причины, побудив-
шие его свернуть работы в этом регионе, но у меня 
есть некоторые основания считать, что это было свя-
зано с тем, что с этого года здесь развернула свои 
работы московская Верхнедонская экспедиция ИА АН 
СССР под руководством Б. Г. Тихонова, Р. Ф. Ворони-
ной и Э. А. Юркевича. Указанная экспедиция не толь-
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ко имела то же название, что и структура, некогда 
созданная В. П. Левенком, но и, как указано в отчете 
за 1968 г., продолжала работы на памятниках, им от-
крытых и обследованных (НОА ИА РАН, ф. 1, р. 1, 
№ 3712, л. 1).

За десять лет работы В. П. Левенка на Верхнем Дону 
было выявлено только на территории Липецкой об-
ласти 372 археологических памятника, а целый ряд 
из них, благодаря раскопкам, проведенным под его 
руководством, получил широкую известность, в том 
числе городища у с. Перехваль, Конь-Колодезь, Гудо-
во, Ново-Никольский могильник, Ярлуковская про-
тока и другие. Результаты полевых работ нашли от-
ражение в серии публикаций В. П. Левенка (Левенок, 
1960. С. 171–176; 1966. С. 150–151; 1967. С. 116–120; 
1968. С. 32–34).

Поскольку наиболее важное место в сфере его научных 
интересов в это время занимали древности эпохи нео-
лита, самое пристальное внимание было уделено ис-
следованию открытой им же Долговской стоянки. 
Многочисленные, хорошо стратифицированные ма-
териалы этого памятника были оперативно введены 
в научный оборот и стали эталонными для оценки 
неолита Восточной Европы (Левенок, 1963. С. 76–82; 
1965. С. 223–251). Все верхнедонские неолитические 
древности составили основу диссертационного иссле-
дования В. П. Левенка, успешно защищенного в ИА 
АН СССР 22 мая 1970 г. (Левенок, 1969).

На фоне столь плодотворных результатов работ экс-
педиции под руководством В. П. Левенка на Верхнем 
Дону субъективным выглядит решение руководства 
ЛОИА свернуть в конце 1960-х гг. исследования в этом 
регионе. Попутно отметим, что и московские специ-
алисты задержались здесь ненадолго. С середины 
1970-х до конца 1980-х гг. каких-либо постоянно дей-
ствующих экспедиций на территории Липецкой об-
ласти не было вовсе.

Деятельность В. П. Левенка оставила заметный след 
в изучении Верхнего Дона. Хотя определяющей в на-
учном творчестве ученого была проблематика неоли-
та, следует подчеркнуть, что в действительности он 
являлся специалистом широкого профиля, благодаря 
чему и были достигнуты значительные успехи при 
изучении памятников других эпох. Всеволод Прота-
сьевич был не только первоклассным полевым иссле-
дователем, но и высокопрофессиональным музейным 
работником, прекрасным художником, неутомимым 
тружеником. Активная многогранная деятельность 
этого исследователя на Верхнем Дону дает объектив-
ные основания оценивать его как ключевую фигуру 
в археологии региона.
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logical sites were revealed and quite a number of them 
became widely known owing to the excavations directed 
by him. These include the fortified settlement-site near 
the villages of Perekhval’, Kon’-Kolodez’, Gudovo, ceme-
tery of Novo-Nikol’skiy, Yarlukovskaya Protoka etc.

The active and many-sided activities of the archaeologist 
V. P. Levenok on the Upper Don demonstrate undoubted 
grounds to estimate him as a key figure in the archaeology 
of the region under consideration.

A. N. Bessudnov

Pages of the history of the Upper Don archaeology (Materials from the  
field journal of V. P. Levenok)

372 археологических памятника, а целый ряд из них, 
благодаря раскопкам, проводившимся под его руко-
водством, получил широкую известность, в том числе 
городища у сел Перехваль, Конь-Колодезь, Гудово, 
Ново-Никольский могильник, Ярлуковская протока 
и другие.

Активная и многогранная деятельность археолога 
В. П. Левенка на Верхнем Дону дает объективные ос-
нования оценивать его как ключевую фигуру в архео-
логии региона.

Для района Верхнего Дона в конце 1950-х – 1960-е гг. 
личностью, надолго определившей вектор его архео-
логического изучения, был Всеволод Протасьевич 
Левенок — известный отечественный ученый-археолог, 
один из представителей ленинградской научной шко-
лы. Современный уровень историографических ис-
следований ясно показывает, что наследие В. П. Ле-
венка заслуживает более детального изучения, чем это 
было сделано до сих пор.

За десять работ В. П. Левенка на Верхнем Дону было 
выявлено только на территории Липецкой области 

Vsevolod Protas’yevich Levenok is a figure which for a long 
time determined the vector of archaeological studies of 
the Upper Don region in the late 1950s and in 1960s. Lev-
enok is a prominent national scholar in archaeology, one 
of the representatives of the Leningrad archaeological 
school. The present level of historiographic studies vivid-
ly demonstrates that the scientific heritage of V. P. Leve-
nok deserves a more detailed examination than it has been 
done before.

For ten years of V. P. Levenok’s investigations on the 
Upper Don, only within the Lipetsk Oblast, 372 archaeo-
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