


RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES

INSTITUTE FOR THE HISTORY OF MATERIAL CULTURE

Monuments of archaeology 
in studies and photographs 

(in the memory of Galina Vatslavna Dluzhnevskaya)

St. Petersburg | 2018



РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

ИНСТИТУТ ИСТОРИИ МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ

Памятники археологии  
в исследованиях и фотографиях

(памяти Галины Вацлавны Длужневской)

Санкт-Петербург | 2018



УДК 902/904
ББК 63.4

Утверждено к печати Ученым советом  
ИИМК РАН

Редколлегия:
М. В. Медведева, Н. Ю. Смирнов (отв. редактор),  

Н. А. Лазаревская (отв. секретарь), 
Д. Г. Савинов, В. Н. Седых, М. Т. Кашуба

Рецензенты:  

д.и.н. Ю. А. Виноградов, д.и.н. В. А. Лапшин

Approved for printing by the Scientiic Council   
of the Institute for the History of Material Culture RAS

Editorial Board:
M. V. Medvedeva, N. Yu. Smirnov (Managing Editor),  
N. A. Lazarevskaya (Managing Secretary), D. G. Savinov,  
V. N. Sedykh, M. T. Kashuba

Reviewers:   

Dr. of History Yu. A. Vinogradov, Dr. of History V. A. Lapshin

Памятники археологии в исследованиях и фотографиях (памяти Галины Вацлавны Длужнев-
ской). Сборник научных статей. ― Санкт-Петербург: ИИМК РАН, 2018. ― 328 с. : ил.

Monuments of archaeology in studies and photographs (in the memory of Galina Vatslavna 
Dluzhnevskaya). Collection of scientific papers. ― Saint Petersburg: IHMC RAS, 2018. ― 328 pages : il.

ISBN 978-5-907053-08-3 

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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Трудно1писать о человеке, которого любил, но знал, что 
называется, «на расстоянии»: в начале, как сту дент-
второкурсник, добрую заведующую фотоархивом, позд-
нее, как сотрудник института — удивительной челове-
ческой широты старшую коллегу… Или на оборот —  
просто? Большое видится на расстоянье…

Галина Вацлавна Длужневская была первым челове-
ком, с которым я познакомился в институте, а фото-
архив стал для меня своего рода дверью не только 
в институт, но и в археологию Сибири в целом. Пред-
ставил меня ей К. В. Чугунов, аттестовав как студента, 
который хочет заниматься Тувой. Волшебное слово 
было произнесено, и я стал частым посетителем ма-
ленького уютного читального зала, тогда располагав-
шегося на первом этаже Новомихайловского дворца 
в помещении зимнего садика.

Такого открытого и легкого в общении человека, ко-
торый самим фактом своего бытия улучшает наш мир, 
очень трудно бывает в жизни встретить — это каждый 
раз огромное везение. Уже став сотрудником институ-
та и проходя по коридору теперь третьего этажа, куда 
перебрался архив, каждый раз, завидев еще вдалеке 
маленькую, по-деловитому скромную фигуру Галины 
Вацлавны, я непременно ощущал тепло ее человече-
ского, а может быть, и чисто женского обаяния, при-
дающее уверенность в правильном ходе жизни и вы-

1 191186, Россия, Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 18.  
Институт истории материальной культуры РАН. Администрация.  
Адрес электронной почты: kolaksais@yandex.ru.

зывающее радость узнавания большого хорошего 
человека.

К моменту нашего знакомства Галина Вацлавна долгое 
время была заведующей фотоархивом института и вос-
принималась мной именно в такой роли — рачитель-
ной «хозяйки Бумажной горы», хотя ее красочные 
рассказы о Туве и экспедиции Александра Данилови-
ча Грача и деловые комментарии к фотографиям на-
водили на мысль о богатом экспедиционном прошлом. 
Осознание того, насколько она была хорошим поле-
вым начальником, ко мне пришло уже гораздо позд-
нее, возможно, уже после ее кончины, и в первую 
очередь из рассказов работавших с ней людей, а также 
из текстов меморативной части настоящего сборника. 
Мне не довелось оказаться вместе с ней на раскопе, но 
несколько совместных дней в экспедиции все-таки 
счастливо случились. Это было в Туве в июле-августе 
2001 г., во время первой после почти 20-летнего пере-
рыва и одновременно последней экспедиции в Туву, в 
которой Галина Вацлавна приняла участие. Офици-
ально она ехала как консультант Светы Панковой, а на 
деле руководила раскопками объектов и даже «стояла 
на лопате».

2001-й был счастливым годом для петербургской ар-
хеологии — К. В. Чугунов открыл «царское погребе-
ние» в кургане Аржан-2, экспедиция Светы Панковой 
отправилась в Западную Туву по следам давних работ 
А. В. Виноградова, на Вавилинском затоне работала 
слаженная команда под руководством Сержа Хаврина 
и Володи Киселя… Все это Галина Вацлавна успела 
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тогда увидеть, везде побывать, отметить День архео-
лога на Ишкине, а после еще заехать на Енисей, на 
упомянутый уже Вавилинский затон. На следующий 
день после приезда экспедиции Светы Панковой, в вы-
ходной, небольшая группа археологов отправилась 
с Затона в Кызыл — погулять по городу, позвонить 
домой с телеграфа (мобильной связи в Туве еще не 
было), купить чего-нибудь вкусного. В общем, отдох-
нуть после праздника. Автобус почему-то не пришел, 
и мы пошли пешком. Идти по шоссе было не так да-
леко, всего восемь километров, народ разбился на 
группки и двинулся в город. Моим собеседником 
оказалась Галина Вацлавна, и, надо сказать, таких 
увлекательных восьми километров в моей жизни, по-
жалуй, больше пока не случалось.

Полевым археологом Галина Вацлавна оставалась, 
по моим представлениям, до 1983 г., в котором со-
стоялась ее последняя собственная экспедиция в Туву 
в качестве начальника отряда СТЭАН. В 1981 и 1983 гг. 
она исследовала в зоне затопления, у поселка Новый 
Эйлиг-Хем, могильник енисейских кыргызов Эйлиг-
Хем и интереснейший могильник эпохи ранних кочев-
ников — Бедиг-Хорум, а ниже устья р. Хемчик — мо-
гильник енисейских кыргызов Сарыг-Хая. Мате риалы 
экспедиций 1981 и 1983 гг. были опубликованы Гали-
ной Вацлавной лишь частично: больше всего повезло 
средневековым памятниками — дорогим ее сердцу 
кыргызским древностям, которые нашли свое место 
в статьях и монографиях. Находки из могильника 
Бедиг-Хорум долгое время оставались под спудом 
и были известны лишь узкому кругу специалистов по 
полевому рисунку части вещей, сделанному К. В. Чу-
гуновым. За несколько лет до ухода Галины Вацлавны 
мне удалось собрать воедино весь имеющийся мате-
риал по этому памятнику и, с благословения автора 
раскопок, начать подготовку его к публикации. К со-
жалению, в силу объективных обстоятельств эта ра-
бота пока не завершена, но я надеюсь, что это удастся 
сделать в самом ближайшем будущем.

На мой взгляд, из всех сотрудников и сподвижников 
А. Д. Грача, работавших в составе СТЭАН или возглав-
лявших ее отряды, Г. В. Длужневская оказалась не 
только единственной и самой верной ученицей своего 
наставника, но и наиболее последовательным ученым 
из всей СТЭАНовской когорты, воплотившим на своем 
участке исследований его идеи: максимально полное 
и доскональное изучение региона (на основе памят-

ников, попадавших в зону затопления) и создание 
обоснованной картины его историко-культурного 
развития в определенный период. Если А. Д. Грач за-
ложил основы наших современных представлений 
о тувинской археологии эпохи ранних кочевников, 
то Галина Вацлавна блестяще справилась с задачей 
изучения и осмысления наследия древних кыргызов 
на Верхнем Енисее. По масштабу задач и уровню их 
решения с ними можно сопоставить лишь научную 
деятельность еще одного СТЭАНовца, возглавившего 
экспедицию после снятия А. Д. Грача с поста ее руко-
водителя, — Сергея Никитича Астахова.

Проявилась верность Галины Вацлавны своему 
СТЭАН’овскому прошлому и в еще одном благородном 
деле. Вместе со своим другом, коллегой и тоже сотруд-
ником СТЭАН Дмитрием Глебовичем Савиновым они 
выпустили несколько важных трудов, обобщающих 
результаты раскопок 1960–1980 гг., тем самым отчасти 
воплотив идею А. Д. Грача об издании многотомной 
серии материалов работ СТЭАН.

Одним из ключевых направлений деятельности архео-
лога можно назвать воссоздание утраченного. Оно 
может проявляться в разной форме — от материали-
зации не существовавших (до проведения раскопок) 
в пространстве сегодняшнего дня следов древней 
культуры до реконструкции духовных представлений 
людей, оставивших эти следы. Закономерно, что од-
ним из примечательных результатов многогранной 
деятельности Галины Вацлавны на своем следующем 
посту — заведующей фотоархивом ИИМК РАН, а затем 
и всем Научным архивом института — явилась очень 
полезная для всех реставраторов, историков города, 
любителей-краеведов книга «Утраченные храмы Пе-
тербурга», написанная на основе материалов инсти-
тутского фотоархива и снабженная уникальными 
иллюстрациями из того же собрания. Старанием Га-
лины Вацлавны город и горожане вновь обрели стер-
тые с лица земли святыни и интереснейшие образцы 
культовой архитектуры.

Эта маленькая, но весьма важная по своему значению 
веха архивного поприща Галины Вацлавны отмечает 
то новое русло, в которое была направлена ее кипучая 
научная и организаторская деятельность в последнюю 
четверть века. Глядя со стороны, не предвзято, за-
метно, что ее работа на посту руководителя фотоар-
хива, а затем и Научного архива являла собой слажен-
ные и каждодневные усилия по построению нового 



(памяти Галины Вацлавны Длужневской)320  — Памятники археологии в исследованиях и фотографиях

храма — храма архивной науки, открывающего свои 
бесчисленные и бесценные сокровища всему архео-
логическому сообществу России, да и мира в целом. 
Думаю, что не будет преувеличением, если я скажу, 
что Галина Вацлавна не только открыла и показала, 
в прямом смысле этого слова, фонды фотоархива 
ИИМК РАН всем нам (в своих научных публикациях, 
на выставках и в каталогах), но и вложила в головы 
многих коллег мнение о безусловной ценности архив-
ных фотографических снимков как свидетельств 
истории археологии и источников для наших научных 
исследований вообще.

Страницы моих экземпляров указателей к фондам 
Научного архива, составленных Галиной Вацлавной, 
испещрены рабочими пометками: каждый раз, обра-
щаясь к ним во время занятий тем или иным интере-
сующим меня сюжетом, я поражался своевременности 
ее титанического труда и его высочайшей тщатель-
ности. Последнее становится особенно понятным, 
когда ты осознаешь, что две трети кропотливой рабо-
ты по поиску и выявлению архивных данных по боль-
шинству направлений археологических исследований 
уже сделал за тебя автор-составитель этих книг.

Архив — это всегда сбережение и основание знания. 
Эта простая максима, очевидная, как и все, что лежит 
на дневной поверхности, требует своего постижения, 
так как упомянутая дневная поверхность в нашем 
случае чаще всего оказывается древней. Думаю, что 
для меня выбор верного пути от архивного источника 
к музейному, а от него к полевому (изучение фотогра-
фий, запечатлевших результаты исследований СТЭАН, 
в здании на Дворцовой набережной, 18, работа с мате-
риалами в фондах Эрмитажа и Тувинского республи-
канского краеведческого музея, самостоятельные 
раскопки в Туве) был во многом обусловлен обаянием 
личности Галины Вацлавны Длужневской, встретив-
шейся мне в самом начале моих штудий. И я рад, что 
мне удалось поспособствовать делу обретения ее соб-
ственным архивом надежного пристанища на полках 
с такой заботой выпестованного ею Научного архива 
ИИМК РАН.

Отдельного упоминания заслуживает роль Галины 
Вацлавны в защите моей кандидатской диссертации. 

В довольно непростой для меня ситуации она без 
лишних сомнений согласилась выступить в качестве 
первого оппонента — доктора наук, и тем самым сня-
ла целый ряд сложных организационных вопросов.

Вспоминая наши последние встречи в институте перед 
полевым сезоном 2014 г., я испытываю одновременно 
радостные и горькие ощущения. Радостные — оттого, 
что каждая встреча с ней приносила какое-то трудно 
поддающееся описанию чувство удовлетворения вер-
ным ходом жизни: ее энтузиазм и открытость неми-
нуемо заражали и тебя. Горькие — оттого, что осталось 
впечатление, что все мы что-то проглядели, в чем-то 
не помогли дорогому для нас человеку, такому всегда 
самостоятельному и в этой самостоятельности, 
и в силу ее, очень уязвимому в какие-то критические 
моменты человеческого бытия. Весть об уходе Галины 
Вацлавны застала меня в экспедиции, вдали от Петер-
бурга, но в родной для нее Туве. Сказать, что эта весть 
была подобна «грому среди ясного неба» — не сказать 
ничего…

В те же дни сама собой родилась идея этого сборника 
и возникло желание посвятить светлой памяти Гали-
ны Вацлавны мемориальное научное заседание. Если 
последнее удалось осуществить в марте 2016 г., при-
урочив встречу друзей и коллег ко дню ее 70-летия, 
то воплощение первого заняло несколько лет. Том, 
который вы держите в руках, был собран в достаточ-
но короткое время, но его выход в свет задержался в 
силу ряда объективных причин. За это время состав 
участников сборника претерпел некоторые измене-
ния, какие-то статьи были из него изъяты, другие, 
наоборот, дополнили и украсили его. К числу важных 
дополнений относится своеобразный «последний 
привет», полу ченный нами совершенно внезапно 
осенью этого года — живописные работы художника 
С. И. Серге ева, работавшего в отряде Галины Вац-
лавны в начале 1980-х гг. и запечатлевшего красоту 
тувинских пейзажей.

Я смотрю на перечень авторских имен и ощущаю в руке 
полновесность настоящей книги, а в памяти возникает 
живой образ Галины Вацлавны с его стремительным 
и неувядаемым очарованием. Мне кажется — она рада.
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От степных кочевий — к обретенным храмам… Послесловие редактора

Послесловие редактора всегда предполагает изложе-
ние некоторой истории — истории создания или пу-
бликации текста. Чаще всего эта история призвана 
пробудить у читателя чувство причастности, привлечь 
его внимание к личности автора или указать на особую 
ценность его произведения. Не исключение и настоя-

щее послесловие. Однако истинные побудительные 
мотивы этого послесловия — глубокая и искренняя 
благодарность за годы знакомства и теплого общения 
с чудесным человеком, извечно доброжелательной 
старшей коллегой и обаятельной женщиной — Гали-
ной Вацлавной Длужневской.

An afterword of an editor always intends some story — the 
history of creation or publication of a text. Most often, this 
story must arouse the sense of involvement by a reader, 
attract his or her attention to the person of the author or 

note the special value of the latter’s work. The present 

N. Yu. Smirnov 

From steppe nomads’ camps to temples gained… Afterword of the editor 

afterword is also no exclusion. However the true motives 
of this afterword are the deep and sincere gratitude for 
years of the acquaintanceship and warm contacts with 
a wonderful person, an always well-wishing elder colleague 
and a charming woman — Galina Vatslavna Dluzhnevskaya.
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