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Рассматриваются современное состояние и перспективы исследования фортификационных памятников – городищ и 
крепостей периода Уйгурского каганата (745–840 гг.) и иных укрепленных пунктов, расположенных на территории Рес-
публики Тыва. В основу работы положены материалы разведок и раскопок, проведенных автором в составе различных 
экспедиций в период с 2006 по 2011 г. Городища Тувы, планомерное исследование которых велось еще в советский период, 
остаются недостаточно изученными. Большинство памятников еще можно сохранить, создавая на их основе музеи под 
открытым небом.  
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Фортификационные сооружения (городища и 

крепости) составляют особый тип памятников в 
истории Тувы. Большая их часть была построена в 
период Уйгурского каганата (745–840 гг.). Именно 
тогда в центральной и западной части Тувы была 
создана цепь оборонительных сооружений, распо-
ложенных на левобережье р. Енисей и правобере-
жье р. Хемчик (рис. 1). Протяженная линия горо-
дищ прикрывала плодородные долины и сочные 
пастбища от набегов енисейских кыргызов. После 
20-летней войны побежденные уйгуры отступили 
в Восточный Туркестан, а территория Тувы вошла 
в состав Кыргызского каганата (IX–X вв.). На тер-
ритории Тувы укрепленных сооружений типа 
древнекыргызских «све» [1. С. 244] не выявлено. 
Позднее на р. Элегест возникли города кара-
китайского периода (XII – нач. XIII в.), однако они 
не имели фортификационных элементов и пред-
ставляли собой торговые и административные по-
селения. В настоящей статье рассматривается 
группа памятников, объединенных наличием сле-
дующих элементов: оборонительные стены или ва-
лы, привратные и настенные башни и пилоны 
(контрфорсы), рвы. В нее вошли в первую очередь 
городища периода Уйгурского каганата, а также ряд 
укрепленных поселений, предварительно датиру-
емых гунно-сарматским периодом. 

В течение 2006–2011 гг. автор принял участие в 
ряде археологических разведок и раскопок форти-
фикационных памятников Тувы. В 2006 г. Тувин-
ским институтом гуманитарных исследований была 
проведена разведка в Тандинском районе, которая 
ознаменовалась открытием неисследованного ранее 
памятника – городища Целинное. В 2007–2008 гг. по 
инициативе министра ГО и ЧС С.К. Шойгу была 
проведена масштабная экспедиция по научному ис-
следованию  древнеуйгурской   крепости   Пор-Ба- 

 
 

жын, в которой приняли участие специалисты 
ИЭА РАН, ИИМК РАН, Музея истории народов 
Востока, ТИГИ и других научных учреждений. 
Весной 2011 г. в составе Российско-монгольской 
совместной археологической экспедиции автор 
принял участие в обследовании городищ цен-
тральной и западной Тувы. Уже осенью 2011 г. 
была проведена собственная археологическая раз-
ведка ряда городищ [2]. Собранные материалы 
позволили выделить наиболее перспективные для 
археологического исследования фортификаци-
онные памятники. 

Наиболее интересной с точки зрения археоло-
гии и архитектуры остается древне-уйгурская кре-
пость Пор-Бажын, расположенная на оз. Тере-
Холь на юго-востоке Республики в верховьях Ма-
лого Енисея. Пор-Бажын почти полностью зани-
мает остров площадью 6 га на оз. Тере-Холь. В 
плане она подпрямоугольна и ориентирована сте-
нами по странам света, длинная ось ее проходит 
с запада на восток. Глинобитные стены крепости 
около 211 м длиной и шириной около 158 м ок-
ружали остатки 27 жилищ и служебных постро-
ек (средние размеры 7×8 м). Раскопки 2007–
2008 гг. позволили зафиксировать основные 
конструктивные особенности крепости. Крепо-
стные и внутренние стены были построены из 
глинобитных пластов 12–14 см толщиной, арми-
рованных через каждые 5–6 слоев стволами ли-
ственницы диаметром до 20 см – по древнеки-
тайской технологии «ханту». Основание цен-
трального сооружения было декорировано кир-
пичами танского формата (26×13×6 см). Крыши 
зданий были покрыты толстым слоем глины и 
обожженной черепицы с танскими концевыми 
дисками. Ближайшие аналогии обнаружены в на-
ходках С.В. Киселева на Орду-Балыке (Кара-
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Болгас), построенном уйгурским каганом Баян-
чором (Моюн-чуром) в 751–752 гг. в Монголии на 
р. Орхон [3. С. 92–93]. 

Раскопки памятника в течение двух полевых 
сезонов не позволили определить функциональное 
назначение крепости Пор-Бажын – исследованию 
подверглось около 20 % территории. Было выяв-
лено, что общая конструкция памятника соответ-
ствует типологии крепостного сооружения – на-
личие укрепленных ворот, массивной оборони-
тельной стены высотой до 14 м с 11 выступами-
пилонами, игравшими роль контрфорсов. Внут-
ренняя же планировка памятника предполагала 
дворцово-храмовый характер, однако на памятни-
ке не выявлен культурный слой, как повседневно-
бытовой, так и культурно-религиозный. Тем не 
менее прослеживаются следы множественного 
ремонта внутренних помещений, а также стен 
(слои штукатурки, участки замазывания трещин 
после землетрясений и пр.). Это позволило пред-
положить, что памятник является поминальным 
комплексом, но и это не нашло своего подтвер-
ждения из-за отсутствия объекта поминания (по-
гребения или образа покойного). 

Это делает актуальной задачу завершения ис-
следования крепости в ближайшее время в связи с 
угрозой его полного разрушения. Под воздействи-
ем мерзлотных процессов идет прогрессирующая 
береговая абразия, угрожающая сохранности пре-
жде всего крепостных стен [4]. Пор-Бажын нахо-
дится на острове, образовавшемся над столбом 
вечной мерзлоты, которая под воздействием озер-
ных вод ежегодно подтаивает, и берега острова 
постепенно обрушиваются в воду [5. С. 66]. Пер-
спективно для археологического исследования 
городище Целинное, расположенное в 3,5 км к ЮЗ 
от с. Целинное Кызыльского района (в 240 км к 
ЗСЗ от Пор-Бажына). Памятник представляет со-
бой подквадратный вал 70×70 м, расположенный в 
открытой местности. Городище ориентировано 
углами по сторонам света и окружено неглубоким 
рвом. Местоположение ворот не локализовано. 

На городище не выявлено наличия следов ка-
ких-либо сооружений – лишь несколько западин 
шириной от 2 до 5 м и длиной 6–12 м. Можно 
предположить, что это остатки землянок или по-
луземлянок, подобных тем, что были выявлены на 
городище Бажын-Алаак в Чаа-Хольском районе 

 

 
 

Рис. 1 
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[6]. Весной 2011 г. отрядом РМСАЭ на памятнике 
было собрано небольшое количество фрагментов 
разнородной неорнаментированной керамики, из-
готовленной из грубого теста. Это свидетельству-
ет о наличии культурного слоя, хотя и не дает 
возможности точно датировать его. В настоящее 
время сложно определить функциональное пред-
назначение памятника и технологии, использован-
ные при его строительстве. Подтвердить наличие 
землянок, а также окончательно датировать па-
мятник можно лишь после раскопок. 

Городище Барык, представляющее собой под-
квадратный вал размерами сторон 210×207 м, рас-
положено в 3 км к Ю от трассы Кызыл-Ак-
Довурак на берегу пересыхающей р. Барык Улуг-
Хемского района. На территории городища не бы-
ло выявлено никаких видимых следов построек 
или землянок. Памятник по оси север–юг практи-
чески надвое перерезан заброшенной автомобиль-
ной дорогой. Можно предположить, что городище 
имело ворота в середине каждой стены. В 2011 г. 
городище Барык было обследовано дважды, в том 
числе автором, с проведением шурфовок. В обоих 
случаях было поднято большое число неолитиче-
ских отщепов, что позволяет отнести время осно-
вания памятника к укрепленным поселениям пе-
риода неолита. Уже на его основе в эпоху бронзы 
возникает укрепленное поселение или городище. 
Разрез южной стены, сделанный на участке антро-
погенного разрушения, позволил выявить тело 
стены. Ширина стены в основании составила око-
ло 3 м, сохранившаяся высота – 0,6 м. Прерыви-
стая верхняя кромка и наличие фрагментов углей 
над стеной позволяет предположить ее преднаме-
ренное разрушение. Наличие углей под стеной 
подтверждает предположения о существовании на 
данной территории более раннего поселения. Та-
ким образом, памятник интересен как один из не-
многих многослойных поселенческих комплексов 
Тувы. 

В научной литературе подробно описана груп-
па Шагонарских городищ, компактно располо-
женных в 6 км от г. Шагонара, в устье рек Шаго-
нарчик и Чааты, впадающих в Енисей, и представ-
лявших собой единый комплекс – административ-
ный центр и оборонительные крепости [7–9]. 
II Шагонарское городище является наиболее се-
верным из данной группы, площадь его составляет 
2,25 га (150×150 м). Высота стен крепости дости-
гает 2,5 м, по углам сохранились остатки башен, 
ворота располагались в западной стене и охраня-
лись дополнительной башней, а вокруг стен, веро-
ятно, был ров. III Шагонарское городище распо-
ложено в 260 м к юго-востоку от предыдущего и 

представляет собой хорошо укрепленный «замок» 
площадью 126×119 м (около 1,5 га). Он отличает-
ся от остальных городищ наличием внутренней 
квадратной цитадели размером 47×45 м, площа-
дью около 0,2 га. Проведя первые раскопки, 
Л.Р. Кызласов пишет: «…валы городища пред-
ставляют собой оплывшие остатки мощных стен с 
башнями, сложенными из сырцового кирпича раз-
мерами 42 (43) × 20 (23) × 10 см» [8. С. 418]. По-
вторные обследования городища в 2007 г. (ИАЭ 
РАН, ИИМК РАН) и 2011 г. (РМСАЭ, ТИГИ) по-
казали, что технология возведения стен аналогич-
на Пор-Бажыну и представляет собой «ханту» – 
глинобитные слои до 12 см. IV Шагонарское горо-
дище, представляющее собой подквадратный вал 
размерами 80×80 м, расположено в 600 м к ЮЮЗ 
от предыдущего и фактически превращено в ско-
томогильник. Хотя фортификационная структура 
памятника не подверглась значительным разру-
шениям, культурный слой внутри крепости, веро-
ятнее всего, сильно нарушен. Бажын-Алаак – са-
мое крупное по площади городище в Туве, распо-
ложено на берегу р. Чадаан Дзун-Хемчикского 
района. Его линейные размеры составляют 
538×375 м, а площадь – 18,2 га. В северо-западной 
части городища расположено шесть пар длинных 
земляных валов (объединенных в три параллель-
ные группы) с продольными углублениями посре-
дине каждого вала, раскопки которых позволили 
обнаружить остатки длинных строений, разделен-
ных на отсеки частоколом из деревянных столбов. 
В центре городища находится группа небольших 
холмов и впадин – остатки дома на фундаменте из 
плитняка с очагом на глинобитном полу и не-
большим количеством керамики [7. С. 70–71]. 

Исследования 2011 г. позволили полнее изу-
чить оборонительные конструкции памятника. 
Полный разрез одного из участков разрушения 
восточной стены выявил остатки крепостной сте-
ны, которая была выполнена по технологии «хан-
ту» – глинобитными слоями толщиной 10–12 см. 
На уровне 30–40 см над уровнем древнего гори-
зонта выявлен ствол молодой лиственницы, уло-
женный в слой глины под углом около 30°, что 
наводит на аналогии с крепостью Пор-Бажын. Со-
временная высота стен городища Бажын-Алаак 
составила около 1,8 м, ширина в основании – 
4,3 м, в вершине – 0,8–1,0 м. Всего было насчита-
но около 15 глинобитных слоев. Характер осыпа-
ния показывает, что стена разрушалась постепен-
но, под воздействием природно-климатических 
факторов (осадки, природные катаклизмы и др.), а 
также при активном воздействии людей в послед-
ние 100 лет. Ширина основания стены позволяет 
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предположить, что высота стен городища Бажын-
Алаак составляла 4–4,5 м. Распределение находок 
показывает, что внутренняя часть памятника была 
обжита слабо, тогда как вокруг городища наблю-
дается достаточно плотный культурный слой [2. 
С. 239]. 

Наиболее северным городищем Тувы является 
Ийме, расположенное на юго-восточной окраине 
с. Ийме Сут-Хольского района. Памятник пред-
ставляет собой подквадратный вал с размерами 
сторон 200×200 м, площадью около 4 га. Высота 
обвалованных и сильно расплывшихся стен не 
превышает 0,3 м, а ширина составляет около 8–
11 м. В 2011 г. внутри городища был заложен 
шурф, в котором обнаружены фрагменты керами-
ческого изделия. Состояние оборонительного вала 
городища Ийме не позволяет сделать вывод о 
строительных технологиях, примененных при воз-
ведении памятника. Однако их незначительная 
высота свидетельствует скорее о том, что памят-
ник более древний и не являлся форпостом оборо-
нительной линии Уйгурского каганата, как ранее 
предполагал Л.Р. Кызласов [8. С. 417]. Насыщен-
ность культурного слоя демонстрирует, что веро-
ятность выявления на нем материальных остатков 
очень велика, однако в плане исследования фор-
тификационных элементов перспективы городища 
Ийме невысоки. 

Крепость Балгаш-Бажын расположена в с. Бора-
Тайга. В настоящее время территория городища за-
строена жилыми усадьбами и хозяйственными по-
стройками. Через городище проходят грунтовые до-
роги, пешеходные тропы и ЛЭП. Южная стена кре-
пости полностью разрушена. От западной сохра-
нились лишь два небольших отрезка. Сохранился 
участок восточной стены длиной 110 м. Длина се-
верной почти полностью сохранившейся стены – 
340 м. Стены ориентированы по сторонам света, 
без следов встроенных башен, высота около 2–
2,5 м, ширина – от 2 до 6 м. В центре северной 
стены, видимо, находились ворота. С наружной 
стороны имеются следы заплывших рвов, шири-
на – 2–3 м, глубина – 0,3 м. На ЮВ окраине горо-
дища сохранились остатки двух построек, предпо-
ложительно – привратных башен из сырцового 
кирпича (9×7 м). Размеры кирпичей – 0,25×0,15 м. 
Высота сохранившихся частей стен до 0,1–0,3 м. В 
основании стен – фундамент из сланцевых плит. 

На городище Балгаш-Бажын, также как и на 
памятнике Бажын-Алаак, просматриваются следы 
внутренних построек. Стены городища возведены 
из светлой глины с примесью речной гальки. Наи-
более сохранившиеся участки северной стены по-
зволяют зафиксировать конструктивные особен-

ности памятника – слоистую структуру стены с 
толщиной слоев 8–10 см. Это позволяет утвер-
ждать, что памятник построен с использованием 
технологии «ханту». Максимальная высота стен – 
1,8–1,9 м, толщина видимой стеновой конструк-
ции – 1,6–2,0 м. Ширина оплывших валов – от 6,0 
до 10,0 м. Проведенные автором в 2011 г. раскоп-
ки позволили определить, что толщина стены в 
основании составила 2,8 м, а высота – 2,4 м. Сле-
дует отметить, что на участках разрушения вос-
точного вала прослеживается тело стены шириной 
основания до 5 м. Шурфовка памятника не дала 
результата, однако можно предположить, что при 
проведении широкомасштабных работ памятник 
может дать интересные для науки материалы. 

Наиболее сохранившееся городище – Малгаш-
Бажын, расположенное на берегу р. Эдегейчик в 
2,5 км к СЗ от Ак-Довуракского рудника. Разме-
ры – 270×280 м, площадь – 7,56 га. Высота валов 
достигает 3 м, ширина в основании – до 16 м. Ви-
зуальный осмотр показывает, что городище не было 
застроено, а стены были обвалованы естественным 
путем – дождевой и ветровой эрозией. Стены горо-
дища ориентированы по сторонам света, посреди 
каждой стены заметен участок понижения – проем 
ворот шириной не менее 5 м. Вероятнее всего, поле-
вые археологические работы на данном памятнике 
могут дать более ценный историко-культуро-
логический материал. Необходимость проведения 
земляных научно-исследовательских работ можно 
обосновать исключительно научным интересом. Од-
нако памятник не подвергается какому-либо нега-
тивному воздействию, поэтому здесь, на наш взгляд, 
следует исходить из принципа «не навреди». 

Одним из примеров полностью разрушенного 
памятника является городище Тээли-5. В 1960-е гг. 
он представлял собой квадрат (270×270 м) из валов с 
оплывшими башнями по углам, локализованный 
Л.Р. Кызласовым на ЮЗ окраине с. Тээли [7. 
С. 67]. Весной 2011 г. было выявлено, что за пол-
века городище было полностью поглощено жилой 
застройкой. Сохранился лишь один участок, на 
котором нами осенью 2011 г. были произведены 
разведочные шурфы. Разрез вала показал, что го-
родище было затоплено в древности водами 
р. Хемчик и длительное время оставалось под во-
дой, что привело к полному разрушению оборони-
тельных стен. Шурф на внутренней территории 
памятника выявил следы невысоких стеновых 
конструкций, идущих параллельно валу. Состоя-
ние памятника требует проведения более деталь-
ных изыскательских работ – необходимо зачис-
тить сохранившийся участок стены, а также тер-
риторию внутренней части городища. Все это сле-



                                                                                       Д.К. Тулуш 

 124 

дует сделать до полного разрушения памятника 
вследствие жизнедеятельности жителей поселка. 

В настоящее время известно, что полностью 
утрачено несколько городищ. По I Шагонарскому 
городищу и Бажын-Алааку Чаа-Хольского района, 
затопленным водами Саяно-Шушенского водо-
хранилища, имеются отдельные публикации, от-
четы полевых работ. А памятники Чоон-Терек и 
Эльде-Кежиг были исследованы лишь пред-
варительно. Местоположение первого не было 
четко локализовано, а второе, по словам местных 
жителей, было размыто водами р. Барлык вследст-
вие гидротехнических работ в 1970-х гг. 

Кроме описанных выше городищ, к периоду 
Уйгурского каганата относят и наблюдательные 
пункты, расположенные на горе Элегест и перева-
ле Боом Кызылского района. Местоположение 
этих сторожевых дозоров в целом соответствует 
гипотезе о протяженной оборонительной линии, 
направленной против енисейских кыргызов. Наблю-
дательные пункты представляют собой квадратные 
валы, сложенные из плитняка среднего и крупного 
размера. Однако данный тип памятников детально 
не исследован, что не позволяет с полной уверенно-
стью отнести их к древнеуйгурскому периоду. Со-
мнения вызваны и тем, что традиции строительства 
горных крепостей из камней более свойственны 
именно енисейским кыргызам [1]. Для окончатель-
ной датировки наблюдательных пунктов необходи-
мы полевые исследования, а также выявление анало-
гичных памятников на перевалах и горных верши-
нах вдоль рек Енисей и Хемчик. 

Результаты работ, проведенных в 2006–2011 гг., 
позволяют уверенно сказать, что исследование фор-
тификационных сооружений Тувы требует продол-
жения, так как происходит постепенное их разруше-
ние вследствие жизнедеятельности человека, а также 
явлений природного характера. Необходимо под-
робнее исследовать все сохранные памятники для 
точной  датировки малоисследованных и недатиро-
ванных городищ (Целинное, Барык, Ийме). Городи-

ща периода Уйгурского каганата, в частности Пор-
Бажын, требуют определения функционального 
назначения и роли в фортификационной системе 
периода средневековья. 

Новые исследования могут способствовать 
дальнейшему сохранению фортификационных 
памятников и созданию на их базе музеев-
заповедников под открытым небом. Наиболее пер-
спективны в этом плане Шагонарские горо-дища, 
Бажын-Алаак, Балгаш-Бажын и Малгаш-Бажын.  
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