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Research of G.P. Sosnovsky in the Altai

Результаты научной деятельности Георгия 
Петровича Сосновского (1899–1941) и  биогра-
фические сведения о нем в определенной мере 
отражены в публикациях [Абрамова, 1981; Жук, 
1997; Кунгуров, Цыро, 2006; Китова, 2010; и др.]. 
Несмотря на короткий период жизни, исследо-
вателем была проделана большая работа в раз-
личных областях археологии, а также на разных 
территориях страны (преимущественно в Си-
бири) и в Монголии. Г.П. Сосновский проводил 
обследования и раскопки на Алтае. Особенно 
известны результаты изучения им палеолитиче-
ской стоянки у с. Сростки и памятников в устье 
р. Куюм [Марсадолов, 1981; Кунгуров, Цыро, 
2006, с. 26–28; Эпоха…, 2006, с. 118–129; и др.]. 
Сведения о полученных результатах удалось ча-
стично опубликовать в довоенный период [Сос-
новский, 1936; 1937, 1940а–в; 1941а–в].

В Научном архиве ИИМК РАН в отдельном 
фонде сохранились рукописные материалы 
Г.П. Сосновского, также рисунки, планы и фо-
тографии. Их развернутый анализ еще предсто-
ит сделать. В данной публикации речь пойдет 
лишь о некоторых аспектах такого осмысления. 
При этом важно понимать контекст поездок, 
предпринятых Г.П. Сосновским на Алтай, и его 
внимание к археологии этого региона. Судя 
по всему, существенную роль в этом процессе 
сыграл М.П. Грязнов, который уже имел опре-
деленный опыт работ на Алтае и на территории 

Верхнего Приобья в 1920-е гг. и планировал их 
системное продолжение. Данное заключение 
пока напрямую подтвердить сложно, но косвен-
ным образом это становится понятным, когда 
знакомишься с трудами и архивом Г.П. Соснов-
ского, а также с наследием М.П. Грязнова. Их 
сотрудничество особенно хорошо прослежива-
ется по результатам работы в исследовательской 
группе для изучения истории кочевого скотовод-
ства (ИКС) [Жук, 1997], а также при подготовке 
совместной статьи «Археологические работы 
в Северной Азии за 16 лет Советской власти» 
(НА ИИМК РАН. Ф. 42. Д. 28. 70 л.), сборника 
статей «Очерки по истории и культуре племен 
и народов Алтая» и при других обстоятельствах. 
Стоит обратить внимание на такой момент. 
По всей видимости, Г.П. Сосновский побывал 
на Алтае уже в 1929 г. В фотоархиве имеется се-
рия его пейзажных и бытовых снимков. Данные 
факты требуют специального рассмотрения.

О том, что Г.П. Сосновский собирался специ-
ально заняться археологией Алтая, свидетель-
ствуют обширные материалы, отложившиеся 
в указанном архиве. Например, папка «Алтай, 
пещеры» (НА ИИМК РАН. Ф. 42. Д. 76) со-
держит 142 листа. Стоит, правда, заметить, 
что пещерная тема занимала исследователя зна-
чительно шире. Им были сформированы ана-
логичные сведения по многим регионам Азии. 
Другие подборки связаны с конкретными архе-
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ологическими объектами, которые были ранее 
известны на Алтае и сопредельных террито-
риях или исследовались в 1920–1930-е гг. (НА 
ИИМК РАН. Ф. 42. Д. 81, 82, 87, 88, 127, 129, 
138, 144, 146, 147 и др.). Они сформировались 
и в ходе подготовки статьи «Древнейшие обита-
тели Алтая» (НА ИИМК РАН. Ф. 42. Д. 89/16. 
40 л.) для вышеуказанного сборника «Очерки 
по истории и культуре племен и народов Алтая», 
рецензию на который написал известный линг-
вист и этнограф Н.Н. Поппе. Особое внимание 
Г.П. Сосновский уделял материалам каменного 
века и эпохи бронзы. Собственно, им и была 
посвящена названная обобщающая статья (или 
глава).

В настоящее время широко известны резуль-
таты раскопок палеолитической стоянки на горе 
Пикет у с. Сростки. Они нашли отражение 
в отдельной публикации при жизни автора [Сос-
новский, 1941в]. В архиве ИИМК РАН хранят-
ся материалы осуществленных исследований 
на указанном археологическом комплексе (НА 
ИИМК РАН. Ф. 42. Д. 83–86). Стоит отметить, 
что палеолитический объект еще себя не исчер-
пал, и он имеет хорошие перспективы для даль-
нейшего современного изучения [Михаревич, 
Тишкин, 2017]. Неолитические памятники так-
же привлекали внимание археолога (НА ИИМК 
РАН. Ф. 42. Д. 87/124) В статье «Древнейшие 
обитатели Алтая» Г.П. Сосновский перечислил 
известные к тому времени погребения, уде-
лил внимание палеоклиматическим условиям 
и реконструкции хозяйства. «Несмотря на не-
достаточность и отрывочность имеющихся ма-
териалов, все же представляется возможным 
установить особенности культуры неолитиче-
ского населения Алтая», – отметил он. Матери-
алы каменного века были получены исследова-
телем при раскопках поселения в устье Куюма. 
Они также представлены в рукописях исследо-
вателя (НА ИИМК РАН. Ф. 42. Д. 130, 131). От-
дельной темой в деятельности Г.П. Сосновско-
го стала афанасьевская культура. Долгое время 
результаты его раскопок курганов упоминались 
фрагментарно. Недавно они были опубликованы 
[Эпоха…, 2006, с. 118–129] (благодаря Н.Ф. Сте-
пановой), что обеспечивает возможности даль-
нейшего изучения. В данном контексте стоит 
указать на одну недавно опубликованную фото-
графию, на которой, судя по подписи, известный 

алтайский художник Г.И. Гуркин (1870–1937) 
рисует картину во время раскопок Г.П. Соснов-
ского в 1936 г. на памятнике Усть-Куюм [Каки-
ми красками…, 2020,  с. 20, рис. 23]. В архиве 
данный момент не нашел отражения (участники 
экспедиции и вообще какие-либо фамилии от-
сутствуют). В Алтайском государственном кра-
еведческом музее (Барнаул) хранится картина 
Г.И. Гуркина, которая называется «Погребение». 
На ней зафиксировано парное захоронение, 
которое хорошо соотносится с могилой № 14 
[Эпоха…, 2006, рис. 53]. Планируется публика-
ция и дальнейшая атрибуция этого живописного 
произведения.

На памятнике, вошедшем в научную ли-
тературу под названием «Усть-Куюм», также 
был исследован курган № 9 «эпохи ранних ко-
чевников». Опираясь на архивные материалы 
Г.П. Сос новского и имевшиеся краткие публи-
кации, Л.С. Марсадолов [1981] ввел полученные 
результаты в научный оборот. Сейчас они допол-
няют содержание бийкенской археологической 
культуры аржано-майэмирского времени [Тиш-
кин, 2011]. В хранилище Зоологического ин-
ститута РАН удалось найти сохранившиеся ко-
сти лошади (автор благодарен за помощь к.б.н. 
М.В. Саблину). По взятому образцу получена 
AMS-датировка 2440 ± 20 (UCIAMS-229403) 
и осуществлены палеогенетические исследова-
ния, согласно которым захоронена была особь 
мужского пола [Librado et al., 2021]. Эти резуль-
таты важны для изучения древних кочевников 
Внутренней Азии. С помощью доступной про-
граммы CALIB REV8.2 (©1986–2020: M Stuiver 
and PJ Reimer) осуществлена калибровка 
указанной даты: 68.3 (1 sigma) cal BC 724–
706 (0.138), 701–699 (0.006), 662–651(0.094), 
545–462 (0.654), 437–421 (0.109); 95.4 (2 sigma) 
cal BC 747–689 (0.229), 665–644 (0.093), 566–
411 (0.678). Если ориентироваться на данные 
по 2 сигме, то демонстрируется довольной ши-
рокий диапазон (747–411 гг. до н.э.), обуслов-
ленный, по-видимому, условиями хранения. Ар-
хеологическими методами памятник определен 
2-й половиной VIII – 1-й половиной VII в. до н.э. 
[Тишкин, 2011, рис. 2, 9].

Кратко представленный обзор свидетель-
ствует о необходимости дальнейшего изучения 
наследия Г.П. Сосновского и полученных им ма-
териалов.
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