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ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПАМЯТНИКА 
ЧУДАЦКАЯ ГОРА В УСТЬЕ КАСМАЛЫ (АЛТАЙСКИЙ КРАЙ)* 

Анализируются проблемы изучения археологического комплекса Чудацкая гора. Обозначаются 
ключевые аспекты исследования памятника и перспективы дальнейшего изучения накопленных 
материалов. 

Ключевые слова: М. П. Грязнов; Чудацкая гора; Верхнее Приобье. 

 
O. V. Styazhkina 

ASPECTS OF THE STUDY AND THE CURRENT STATE OF THE MONUMENT 
CHUDATSKAYA GORA AT THE MOUTH OF KASMALA RIVER (ALTAI KRAI) 

This article analyzes the problems of the study of the archaeological complex Chudatskaya gora. 
It describes key aspects of the study of the monument, and the prospects for further study of the 
materials stored. 

Keywords: M. P. Gryaznov; Chudatskaya gora; Upper Ob territory.  

 
Процесс изучения археологических па-

мятников на территории Верхнего Приобья 
насчитывает не один десяток лет. Информа-
ция о некоторых из них относится ещё к до-
революционному периоду [1–3]. Однако су-
ществуют проблемы слабой научной осве-
щённости отдельных археологических объ-
ектов и находок. Несмотря на то, что сведе-
ния о них были опубликованы, часть мате-
риалов до сих пор остаётся недоступной ши-
рокому кругу исследователей. Одним из наи-
более ярких примеров такой ситуации явля-
ется археологический комплекс Чудацкая 
гора, который находится около устья р. Кас-
малы в Павловском районе Алтайского края. 
Результаты его обследований и раскопок 
лишь относительно недавно стали вводится 
в научный оборот [4–13]. Однако целостное 
отражение всех накопленных сведений пока 
не представлено. Для этого есть разные при-
чины, в том числе связанные с изучением 

архивных источников. Отдельным аспектам 
исследования памятника посвящена данная 
статья. 

Чудацкая гора является одним из пер-
вых археологических памятников на терри-
тории Павловского района, который был ис-
следован профессионально. Данным изыска-
ниям предшествовал ряд сделанных находок. 
Так, в 1924 г. от гражданина Г. Субботина, 
а затем в 1925 г. от М. А. Неупокоева, учите-
ля местной школы, в Барнаульский музей 
поступили материалы, обнаруженные на Чу-
дацкой горе [14, с. 221]. Заинтересовавшись 
этими находками, в 1925 г. туда выехал Ми-
хаил Петрович Грязнов, работавший на Ал-
тае в составе экспедиции Государственного 
Русского музея. Ему удалось произвести сбор 
археологического материала, состоявшего 
преимущественно из керамики и каменных 
орудий, которые впоследствии были передан 
в Государственный Эрмитаж [7, с. 154].  
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В 1927 г. Михаил Петрович вновь по-
сетил Чудацкую гору с целью проведения 
планомерного научного исследования па-
мятника. Стоит отметить, что уже к этому 
году археологический объект находился 
в аварийном состоянии вследствие постоян-
ного разрушения песчаного мыса ветрами. 
На поверхности выдувов было обнаружено 
множество костей, керамики, каменных 

и металлических изделий. Нетронутой оста-
валась небольшая часть мыса, которая со-
ставляла лишь 20–30 % от всей площади [8, 
с. 23]. М. П. Грязновым производились сбо-
ры подъёмного материала в зоне разруше-
ния, а также была вскрыта площадь около 
120 кв. м (рис. 1), в результате чего были 
зафиксированы грунтовый могильник и по-
селение [9, с. 17]. 

 

 
Рис. 1 

 
В 1934 г. ленинградский археолог 

А. А. Миллер в своей работе «Археологиче-
ские разведки» [15] использовал иллюстра-
цию плана раскопок Чудацкой горы, произ-
ведённых М. П. Грязновым (рис. 1). Указы-
вая на возможные способы стратиграфиче-
ского изучения археологического объекта, он 
приводит исследование Чудацкой горы в ка-
честве примера. А. А. Миллер назвал этот 
способ комплексным исследованием, позво-
ляющим от условно обозначенной площадки 
развивать работу по всему комплексу в целях 
его полного охвата и поступать так же далее 
до следующего объекта. Этот метод сплош-
ного вскрытия площади памятника получил 
широкое применение и эффективно исполь-
зуется до сих пор. 

В процессе указанных раскопок было 
обнаружено одно из погребений, подробное 
описание которого найдено автором статьи 
в Рукописном отделе научного архива Ин-
ститута истории материальной культуры 
РАН. Его стоит привести полностью: 

«Что касается погребения, то его глуби-
на составляла 75 см. На дне могильной ямы 
был обнаружен скелет мужчины 50–60 лет, 
погребённый лежал на спине, в вытянутом 
положении, головой по направлению на се-
веро-восток. Среди костей обнаружена целая 
серия различных предметов. Около локтя 
правой руки лежали друг на друге два не-
больших роговых предмета, девять узких ка-
менных ножевидных пластинок, пять из них 
с тонкой ретушью по краям, широкая камен-
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ная пластинка, каменное орудие прямоуголь-
ной формы, обработанное крупными скола-
ми, и две небольших удлинённой формы 
речных гальки. В области живота в разных 
местах лежал роговой трёхзубый гарпун, об-
работанный кусок рога оленя – видимо, ру-
коятка каменного орудия – и две каменных 
пластинки. Между бедренными костями ле-
жали: резец лошади с отверстием для подве-
шивания, каменная ножевидная пластинка и 
три осколка трубчатых костей крупного жи-
вотного. Наконец, около левой груди найде-
ны две ножевидных пластинки, одна из них с 
ретушью по краю, и осколки зеленоватого 
сланца. Все каменные предметы изготовлены 
из речных валунов и галек разных горных 
пород. На спинке двух тонких пластинок 
имеется искусственно отшлифованная по-
верхность. Эти сколы со старых, уже отслу-
живших шлифованных орудий, использован-
ных как материал для изготовления мелких 
каменных орудий» [16, л. 3–4]. Всего зафик-
сировано 26 артефактов, из них 19 – из камня 
и 7 – из кости и рога [6, с. 251–254]. 

Результаты раскопок и некоторые наход-
ки были частично опубликованы М. П. Гряз-
новым в работе «Древние культуры Алтая» 
[17]. В ней также представлена одна из пер-
вых периодизационных схем, основанная на 
имевшихся результатах исследований на тер-
ритории Верхнего Приобья. Михаил Петро-
вич выделил семь историко-культурных пе-
риодов: дометаллическая культура, ранняя 
бронза, средняя бронза, поздняя бронза, пер-
вая, вторая и третья стадии железной куль-
туры на Алтае. Вышеописанное погребение 
с Чудацкой горы отнесено к наиболее ранне-
му периоду – дометаллическому [17, с. 4]. 
Следует отметить, что основная часть мате-
риалов в указанной работе и в других публи-
кациях так и не была освещена. 

В 1949 г. М. П. Грязнов, находясь в оче-
редной раз на Алтае, вместе с М. Н. Комаро-
вой, А. П. Уманским и К. С. Владимирским 
вновь обследовал Чудацкую гору. В 1955 г. 
А. П. Уманский самостоятельно побывал на 
уже известном ему памятнике и произвёл там 
раскопки, в результате которых им были об-
наружены несколько фрагментов керамики 
и изделий из кости [10, с. 6]. 

За достаточно продолжительный пери-
од, прошедший с момента открытия Чудац-

кой горы до настоящего времени, лишь  
некоторые исследователи кратко, зачастую 
с отдельными неточностями упоминали дан-
ный археологический объект. Даже сам 
М. П. Грязнов, несмотря на очевидный инте-
рес к памятнику, достаточно скудно и фраг-
ментарно упомянул о нём в указанной работе 
1930 г., а в последующих публикациях прак-
тически не использовал полученные сведе-
ния. В монографии 1956 г. керамика с Чу-
дацкой горы упоминается в порядке пере-
числения памятников, отнесённых к фомин-
скому этапу. При этом он отмечает, что кро-
ме фоминской керамики в культурном слое 
обнаружены и находки более раннего време-
ни [18, с. 133]. В фонде М. П. Грязнова науч-
ного архива Института истории материаль-
ной культуры РАН хранится черновик статьи 
«Эпоха бронзы в районе Верхней Оби» 
(1948 г.), впоследствии не опубликованной. 
В ней автор делает попытку дать характери-
стику культуры племён, населявших терри-
торию Верхней Оби в неолите и в период 
ранней бронзы. Несмотря на ограниченность 
материалов, имевшиеся памятники, по его 
мнению, «…проливают всё же некоторый 
свет на этот тёмный период в истории пле-
мён Верхней Оби» [16, л. 1]. Именно к числу 
таких памятников М. П. Грязнов отнёс по-
гребение с Чудацкой горы, отмечая, что оно 
является наиболее интересным из известных 
ему захоронений, относящихся к периоду, 
предшествующему появлению металла на 
территории Верхней Оби. Представив доста-
точно детальную характеристику погребе-
ния, он условно отнёс его к III тыс. до н. э. 
[16, л. 5]. 

Следует отметить, что именно отсутст-
вие качественной публикации материалов 
приводит к некоторым разногласиям относи-
тельно периода, к которому следует отнести 
погребение с Чудацкой горы. В частности, 
С. В. Киселев, разрабатывая периодизацию 
археологических комплексов Южной Сиби-
ри, упоминает погребение с Чудацкой горы, 
датируя его неолитом. В 1973 г. В. И. Ма-
тющенко отнёс это же погребение к памят-
никам верхнеобской неолитической культу-
ре, а в 1986 г. Ю. Ф. Кирюшин представил 
его в рамках характеристики большемысской 
культуры периода энеолита [6, с. 255]. Позд-
нее, уже в 2002 г., Ю. Ф. Кирюшин в своей 
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монографии «Энеолит и ранняя бронза юга 
Западной Сибири» отразил некоторые наход-
ки с Чудацкой горы [5], учитывая предыду-
щие публикации [7; 8; 17]. В 2009 г. вышла 
отдельная статья, посвящённая раннему по-
гребению с Чудацкой горы [6]. 

Постепенно усилиями барнаульских ар-
хеологов материалы из раскопок М. П. Гряз-
нова стали вводиться в научный оборот. 
В частности, М. Т. Абдулганеевым и А. А. Ка-
заковым был произведён подробный анализ 
полученной керамики [4]. Ими учтено 
728 венчиков от более чем 100 сосудов. Ви-
зуально вся керамика разделена на три груп-
пы. В первую вошли сосуды, основным эле-
ментом орнамента которых является жем-
чужник. Во второй группе основным элемен-
том орнамента являются наколы различной 
формы. Третья группа представляет собой 
смешанный тип керамики – фрагменты ор-
наментированы и наколами, и жемчужником. 
Вся керамика была соотнесена с выделенны-
ми археологическими культурами: первая 
группа – со староалейской, вторая – с васю-
ганским этапом кулайской, а третья совме-
щала в себе как кулайские, так и староалей-
ские черты. Именно наличие третьей группы, 
по их мнению, позволяет рассматривать весь 
комплекс как единый [4, с. 112]. 

Позже новокузнецкий археолог 
Ю. В. Ширин, рассматривая ранние кулай-
ские памятники Верхнего Приобья, также 
упомянул Чудацкую гору. Однако, по его 
мнению, «…датировка Чудацкой горы, пред-
ложенная М. Т. Абдулганеевым и А. А. Ка-
заковым, представляется значительно зани-
женной» [13, с. 56]. По мнению исследовате-
ля, тот факт, что материалы были собраны 
не менее чем на трёх удалённых участках, 
не позволяет свидетельствовать о том, что  
их можно объединить в синхронный ком-
плекс [13]. 

Другие исследователи – А. Б. Шамшин 
и А. Т. Сингаевский, – опираясь на сведения 
М. Т. Абдулганеева по керамическому ком-
плексу Чудацкой горы и используя методику 
анализа керамики, предложенную им же, 
провели систематизацию орнамента. В ре-
зультате проведённой работы ими были вы-
делены шесть групп орнаментов, основанных 
на приоритете какого-либо одного элемента 
либо сочетания двух элементов [12, с. 54].  

По их мнению, выделенные шесть групп 
и 11 вариантов орнаментов из четырёх рас-
сматриваемых в работе памятников «…ха-
рактеризуют новый этап культуры населения 
Барнаульского Приобья» [12, с. 56]. Пред-
ставленные выводы также нашли критиче-
скую оценку со стороны Ю. В. Ширина [13]. 

В 2007 г. усилиями сотрудников бывше-
го НПЦ «Наследие» (г. Барнаул) под руко-
водством Н. Ю. Кунгуровой были проведены 
раскопки на поселении Чудацкая гора. Сле-
дует отметить, что памятник по-прежнему 
находился в аварийном состоянии, а разра-
ботка карьера не контролировалась в связи с 
использованием местным населением глины 
для хозяйственных нужд. Исследование на 
памятнике происходило в несколько этапов: 

1. Обследование площади распростра-
нения культурного слоя поселения с помо-
щью шурфовки на участках, близких к гра-
ницам распространения карьера. 

2. Проведение сборов из разрушений 
и составление плана памятника. 

3. Раскопки наиболее насыщенной куль-
турными остатками аварийной части посе-
ления. 

На первом этапе были заложены два 
шурфа размерами 3×1 м, которые позволили 
выявить находки (керамику и кости), дати-
рующиеся I тыс. до н. э. Затем были произве-
дены непосредственно раскопки поселения. 
Вскрытие квадратов (площадью 16 кв. м ка-
ждый) велось слоями, затем пластами. Ос-
новная масса находок находилась приблизи-
тельно на глубине 0,55 м от современной по-
верхности. В результате исследований посе-
ления было обнаружено 164 фрагмента кера-
мики и развал сосуда, более 350 фрагментов 
костей животных и несколько орудий. Также 
следует отметить, что в раскопе были обна-
ружены важные для изучения объекты: жи-
лищный комплекс со множеством хозяйст-
венных ям1. 

В 2012 г. археологический объект Чу-
дацкая гора вновь был обследован сотрудни-
ками НПЦ «Наследие» в рамках работ по оп-
ределению границ территорий объектов ар-
хеологического наследия. Работы позволили 
расширить границу памятника на 70 м к югу. 
Кроме того, был выявлен факт уничтожения 
культурного слоя в северной части памятни-
ка. К сожалению, ограниченный объём работ, 
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а также многочисленные разрушения север-
ной и центральной частей поселения не по-
зволили выявить в этой части памятника 
конфигурацию оставшейся зоны распростра-
нения культурного слоя [11, с. 213]. 

Несмотря на тот факт, что материалы, 
полученные в ходе исследования Чудацкой 
горы, частично введены в научный оборот, 
а сам памятник вызывает научный интерес 
у ряда исследователей, существует необхо-
димость публикации всех материалов и их 
более детального изучения. В этом процессе 
важную роль играют архивные материалы 
и коллекции, хранящиеся в разных музеях 
России.  
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