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Стяжкина О.В. Экспедиция М.П. Грязнова на Алтай в 1939 г.…

pits – was made. It has been found out that the absence of pearls on the inner surface 
of the vessel is not a consequence of their removal by smoothing, but can be explained 
by the use of a special technique when applying the ornament. To make pits on the 
Maima ceramics, the so-called “whole” ornamentary objects were mostly used. The 
presence of an ornament applied by a hollow object is unusual for this collection. Fur-
ther studies of such ornaments use in the application of pits and methods of applying 
the pattern on other items of the Maima ceramics can lead to considering this sign as 
one of diagnostic factors for the culture.

Key words: Maima culture, ceramics, ornamental pattern, pits, pearls, ornamen-
tary object, experiment.

УДК 902(571.1)
О.В. Стяжкина

Алтайский государственный университет, Барнаул, Россия
ЭКСПЕДИЦИЯ М.П. ГРЯЗНОВА НА АЛТАЙ В 1939 г.: 

ЗАДАЧИ И ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект №19-49-220006 
«Крупные курганы элиты древних и средневековых кочевников на территории 

Алтайского края как объекты экскурсионно-туристической деятельности: 
историко-археологические и естественно-научные исследования»)

Представлены и рассмотрены основные итоги экспедиции Государствен-
ного Эрмитажа, осуществленной в 1939 г. под руководством Михаила Петровича 
Грязнова. Исследования проводились на территории Усть-Канского аймака Ой-
ротской автономной области, входившей в Алтайский край (ныне Усть-Канский 
район Республики Алтай). Приведены полученные результаты, а также обо-
значены перспективы дальнейшего изучения всех сохранившихся материалов. 
Среди них важное значение имеют сведения о крупном кургане периода ранних 
кочевников, который отличался от погребальных объектов пазырыкской культу-
ры. Дана информация и о раннесредневековых объектах. Настоящее сообщение 
может использоваться в экскурсионно-туристической деятельности.

Ключевые слова: Алтай, М.П. Грязнов, экспедиция, археологические па-
мятники, раскопки.

В 1937 г. М.П. Грязнов возвратился в Ленинград после трехлетней 
ссылки, проведенной им в г. Кирове (Вятке) из-за ложного обвинения по 
«Делу славистов». При поддержке М.И. Артамонова ему удалось устро-
иться в Государственный Эрмитаж и полностью погрузиться в научную 
работу [Пшеницына, Боковенко, 2012, с. 12]. В 1939 г. была организо-
вана экспедиция Государственного Эрмитажа для проведения археоло-
гических исследований на Алтае. Помимо руководителя М.П. Грязнова 
[1940, с. 17], в ней приняли участие научные сотрудники Б.З. Рабинович 
и А.М. Виноградова. Экспедиция имела следующие задачи: во-первых, 
изучение древних памятников Алтая, а во-вторых, пополнение собра-
ний Эрмитажа новыми коллекциями. 
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Участниками экспедиции были произведены археологические раз-
ведки в пределах Усть-Канского аймака Ойротской автономной области, 
входившей с 1937 г. в Алтайский край (ныне Усть-Канский район Рес-
публики Алтай). Обследования осуществлялись в долинах рек Чарыш, 
Кан, Ябоган, Кырлык. В результате был выбран объект для раскопок – 
курганный могильник Яконур. В ходе предпринятых работ вскрыто 
17 погребений, относящихся к разным историческим периодам: от ран-
него железного века до средневековья [Тишкин, Горбунов, 2003].

О результатах произведенных исследований М.П. Грязнов [1940] 
опубликовал небольшую заметку в «Сообщениях Государственного Эр-
митажа» – ежегодном периодическом издании музея. В той работе он 
условно разделил исследованные курганы на две группы.

Первая отнесена ко II в. до н.э. – I в. н.э. Наиболее привлекатель-
ные находки оказались в кургане №8. Даже несмотря на тот факт, что ра-
нее могила была разграблена. Удалось обнаружить около 60 небольших 
украшений из золотой фольги. Сопроводительный инвентарь, а также 
способ погребения позволили определить раскопанный объект шибин-
ским этапом эпохи ранних кочевников [Грязнов, 1940, с. 18]. Другой 
курган того же периода отличался в первую очередь устройством моги-
лы, не характерным для памятников Алтая. Под обширной земляной на-
сыпью находилась катакомба в виде глубокой овальной ямы с подбоем 
в западной стенке и с широким ограждением из бревен на поверхности 
земли. В самой катакомбе, в большой колоде, было обнаружено погре-
бение пожилой женщины. Судя по скелету, она лежала на спине в вы-
тянутом положении, головой на север. Среди обнаруженных находок 
наиболее важными являются украшения головного убора, вырезанные 
из толстого листового золота, и роговой орнаментированный гребень. 
По мнению М.П. Грязнова [1940, с. 18], орнаментальные мотивы укра-
шений аналогичны художественным изделиям Китая эпохи Хань, но не 
исключено, что они были сделаны местными мастерами по китайским 
образцам. Все вышеперечисленные характеристики (катакомба, поло-
жение, ориентация головой на север и отсутствие в могиле коня) не-
обычны для элитных погребений ранних кочевников, исследованных на 
Алтае. Однако сопроводительный инвентарь позволил утверждать то, 
что женщина принадлежала к богатому роду. Вероятно, она являлась 
представительницей другого племени, но оказалась захоронена на клад-
бище мужа по обычаям своего народа [Грязнов, 1940, с. 18]. 

Вторая группа исследованных археологических объектов, по мне-
нию М.П. Грязнова [1940], датируется VIII–X вв. н.э. Из них особое вни-
мание в указанной публикации уделено кургану №1. В нем находился 
долбленый деревянный ящик с перегоревшими костями и предметами 
вооружения внутри. Особенность этого погребения заключалась в том, 
что оно находилось всего лишь в 30 см от уровня современной почвы. 
Все известные на Алтае могилы кочевой знати эпохи средневековья пре-
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имущественно имеют небольшую насыпь. Полное отсутствие предме-
тов роскоши в исследованном погребении не позволило говорить о том, 
что там захоронен представитель знатного сословия, а вероятнее все-
го, это был военачальник. Таким образом, отмечал М.П. Грязнов [1940, 
с. 20], «…мы получили новый важный факт для освещения одного из 
периодов истории Алтая».

Несмотря на тот факт, что в ходе раскопок и обследований был по-
лучен достаточно разнообразный материал, результаты оказались лишь 
крат ко освещены в упомянутой заметке в «Сообщениях Государственно-
го Эрмитажа» в 1940 г. Полная публикация всех материалов при жизни 
ученого так и не состоялась [Тишкин, Горбунов, 2003]. Некоторые объек-
ты Яконура упоминались отдельными учеными в своих работах. В част-
ности, А.А. Гаврилова [1965, с. 54] в монографии «Могильник Кудыргэ 
как источник по истории алтайских племен» при классификации типов 
могил упоминала впускное погребение, изученное М.П. Грязновым на 
памятнике Яконур. Имеются и другие примеры. Существенным шагом 
на пути введения в научный оборот части неопубликованных материа-
лов и их детального анализа стала статья А.А. Тишкина и В.В. Горбунова 
«Раннетюркское погребение на могильнике Яконур (по материалам рас-
копок М.П. Грязнова)». В ней опубликована коллекция находок, обна-
руженных при раскопках впускного погребения на могильнике Яконур 
и хранящаяся в Государственном Эрмитаже [Тишкин, Горбунов, 2003]. 

Подводя итог результатов экспедиции М.П. Грязнова на Алтай 
в 1939 г., можно утверждать, что поставленные задачи тогда были вы-
полнены. Раскопки помогли выявить некоторые исторические наблюде-
ния и дали новые научные сведения для решения ряда задач, в том числе 
о состоянии культуры и социальных отношениях у ранних кочевников 
Алтая. Они позволили существенно заполнить пробел в сибирских кол-
лекциях Эрмитажа. Однако на сегодняшний день далеко не все мате-
риалы введены в научный оборот, поэтому существует необходимость 
публикации всех находок, полученных в ходе исследования памятника 
Яконур. В этом процессе важное значение будут иметь изыскания в ар-
хивах, где хранятся фонды М.П. Грязнова.
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THE EXPEDITION OF M.P. GRYAZNOV IN ALTAI IN 1939: 
OBJECTIVES AND MAIN RESULTS

The paper presents and reviews the main results of the expedition of the State 
Hermitage carried out in 1939 under the leadership of Mikhail Petrovich Gryaznov. 
The studies were conducted on the territory of the Ust-Kansky aimak of the Oirot 
Autonomous Region, which was part of the Altai Territory (now the Ust-Kansky 
District of the Altai Republic). The article presents the obtained results and indicates 
the prospects for further study of all preserved materials. Among them, of the most 
importance is the information on the large barrow of the early nomadic period, which 
differs from the burial sites of the Pazyryk culture. The information is given on early 
medieval objects. This message can be used in excursion and tourist activities.

Key words: Altai, M.P. Gryaznov, expedition, archaeological sites, excavations.
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Горно-Алтайск, Россия
О СОХРАНЕНИИ РОДОВОГО СОСТАВА СЕЛ АЛТАЙЦЕВ  

(Шебалинский район Республики Алтай) 

В статье освещен родовой состав четырех сел алтайцев, расположенных 
по среднему течению Катуни и в долине р. Песчаной. На основе собранных 
сведений изложен регион формирования и распространения сёоков в период 
коллективизации. Обращено внимание на важность сложившегося образа реч-
ной долины как родины определенных родов. Этнографический материал про-
иллюстрирован сохранившимся преданием о происхождении родоначальников 
знатных сёоков. Приведен список фамилий жителей современных сел алтайцев 
Шебалинского района с указанием их родовой принадлежности. Показаны кон-
кретные примеры образования фамилий и топонимов логов от названий сёоков 
жителей. Сведения о современном родовом составе алтайских сел подкреплены 
сравнительным историческим материалом статистических данных С.П. Швецо-
ва, опубликованных в начале прошлого столетия. 

Ключевые слова: алтайцы, сёок-род, село, родовой состав, Шебалинский район.

Территория Шебалинского района входит в регион расселения ал-
тай-кижи – группы южных алтайцев. Говоря о месте проживания, обычно 
называют не только село, но и речную долину, в котором оно расположе-
но. Это правило можно объяснить тем, что традиционной формой поселе-
ния было проживание нескольких семей в ложбине, потому что основным 
занятием в горно-таежной местности было скотоводство – разведение та-
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