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Аннотация. В статье впервые публикуется этюд Г.И. Чорос-Гуркина «Погребение», 
хранящийся в Алтайском государственном краеведческом музее (г. Барнаул). Рассмат-
ривается история создания данного произведения и запечатленный археологический 
объект, исследованный Г.П. Сосновским в 1936 г. в устье р. Куюм (правый приток Ка-
туни, Северный Алтай). Дается информация о поступлении этюда в фонды музея из 
собрания известного ученого М.А. Лисавенко, об осуществленной реставрации, со-
временном состоянии живописного полотна и его использовании в выставочных про-
ектах. Обозначается необходимость дальнейшего изучения наследия алтайского ху-
дожника для выявления других иллюстраций археологического содержания. 
Ключевые слова: музей, Г.И. Чорос-Гуркин, этюд, реставрация, археологические рас-
копки 
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Abstract. In 2019, Altai State Museum of Local Lore (Barnaul, Altai Territory, Russia) 
hosted the exhibition “Touching Altai”, where the etude “Burial” by Grigory Ivanovich 
Choros-Gurkin was exhibited for the first time. Collecting information about this work 
allowed the authors of this article to link the time of its creation with the activities of 
archaeological expedition led by G.P. Sosnovsky, who conducted research in 1936 in the 
Altai Mountains in the Chemalsky road construction zone. It was possible to establish 
precisely that the canvas records the results of excavations at the Ust-Kuyum site of a paired 
burial in barrow No. 14, belonging to the Afanasyevo culture of the Eneolithic period. These 
and other important data reflect the special nature of documentation of archaeological 
objects by the famous Altai artist. Further archival research is needed to get more 
information about G.I. Choros-Gurkin, his works and about archaeological expeditions he 
participated. The article shows a rare photograph of the Altai artist at work on the edge of the 
excavation site. 
Available documents at Altai State Local Lore Museum indicate that the painting in question 
came as a gift on July 3, 1958, from the famous scientist Mikhail Afanasyevich Lisavenko, 
who was then director of the Altai Fruit and Berry Station in Barnaul. The museum exhibit 
received the appropriate number (oph 12806/1 IZO-287) and was recorded as follows: 
“Painting “Burial. Artist G.I. Gurkin. Altai. N. the 20th century (1920s – ?). Oil on canvas. 
80 x 55 cm. Without a stretcher, without edges, 3 vertical folds, the average fold in some 
places torn canvas (the right bottom corner of 14 cm), punctures in the corners and along the 
sides of the folds, loss of paint layer, a significant contamination”. For a long time this work 
of art was in the collections of the museum. Only in 2018 the picture undertook the 
restoration, which was carried out by Marina Vladimirovna Savchenkova (Tomsk). Such 
work involved first a visual inspection and then a set of traditional actions, consistently 
outlined in the exhibit's passport. The results of the painting's condition before and after 
restoration are shown in the article. The updated version of the painting in 2022 was shown 
as part of the exhibition of Altai State Local History Museum “#ByloStalo”, and was also 
presented in a mobile application “Artefact” on the platform for creating interactive guides 
with augmented reality technology of the Ministry of Culture of the Russian Federation. 
Keywords: G.I. Choros-Gurkin, etude, museum, restoration, archaeological excavations 

For citation: Tishkin, A.A., Filippova, O.G., Erkinova, R.M. & Tishkina, T.V. (2023) 
G.I. Choros-Gurkin's etude “Burial”: history of creation, archaeological context and current 
state. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Kul’turologiya i iskusstvovedenie – 
Tomsk State University Journal of Cultural Studies and Art History. 52. pp. 270–280. (In 
Russian). doi: 10.17223/22220836/52/24 

С 25 апреля по 12 мая 2019 г. в Алтайском государственном краеведче-
ском музее (г. Барнаул, Россия) демонстрировалась выставка «Прикоснове-
ние к Алтаю». На ней впервые было представлено имеющееся в фондах со-
брание графических и живописных работ Григория Ивановича Чорос-
Гуркина (1870–1937). Дополнением к этим художественным произведениям 
стали другие музейные предметы – традиционные женские телеутские ко-
стюмы, предметы быта и культа алтайцев, а также элементы конской амуни-
ции. Особый интерес у посетителей вызвали этнографические рисунки ху-
дожника. На них отражены различные стороны жизни и деятельности 
населения Алтая, сцены культовых обрядов, мотивы традиционного орна-
мента. Среди представленного собрания выделялся этюд «Погребение» 
(рис. 1), на котором был зафиксирован один из важных этапов археологиче-
ских раскопок. Именно это полотно стало причиной написания данной ста-
тьи, так как обозначился ряд задач, связанных с выяснением истории созда-
ния этюда, его поступлением в Алтайский государственный краеведческий 
музей и результатами реставрации. В ходе такого исследования необходимо 
было выяснить археологический контекст имеющихся изображений. 

Судя по акту приемки-сдачи № 16 от 31 января 1970 г., хранящемуся в 
Алтайском государственном краеведческом музее, этюд Г.И. Чорос-Гуркина 
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«Погребение» (рис. 1, 1) из старых поступлений (ОИК-26, ВХ № 4) перешел 
на постоянное хранение от заведующего отделом природы Н.А. Камбалова к 
заведующему отделом истории досоветского периода А.С. Полухину. Он по-
лучил свое учетное обозначение – АКМ ОФ 12806/1, ИЗО-287. 

 
Рис. 1. Этюд Г.И. Чорос-Гуркина «Погребение»: 1 – до реставрации (снимок сделан М.В. Савченко-

вой), 2 – после реставрации (фотофиксация выполнена А.А. Тишкиным) 
Fig. 1. G.I. Choros-Gurkin's etude "The Burial": 1 – before restoration (photo by M.V. Savchenkova), 2 – 

after restoration (photo by A.A. Tishkin) 

Дальнейшее выяснение позволило определить обстоятельства поступле-
ния интересующего нас произведения в музей. Вероятнее всего, этюд 
Г.И. Чорос-Гуркина был передан вместе с другими работами автора в дар  
3 июля 1958 г. от Михаила Афанасьевича Лисавенко, который тогда являлся 
директором Алтайской плодово-ягодной станции г. Барнаула (Акт № 58 от 
3.07.1958 г.). До Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.) известный 
ученый проживал в Ойрот-Туре (нынешнем г. Горно-Алтайске) и работал в 
опорном пункте Мичуринского научно-исследовательского института, кото-
рый к 1943 г. был преобразован в плодово-ягодную станцию, а в 1950 г. пе-
ремещен в Барнаул. Художественные произведения Г.И. Чорос-Гуркина ока-
зались подарены М.А. Лисавенко Горно-Алтайским облисполкомом во время 
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его работы директором Горно-Алтайской плодово-ягодной станции. К ука-
занному акту прилагается копия благодарственного письма, подписанного 
директором музея Т.И. Анисимовой: «Алтайский краевой музей, получив от 
Вас шесть картин художника-алтайца Гуркина, выражает Вам глубокую бла-
годарность за дарственное приношение. 3.07.1958 г.». 

В результате музейный предмет был зафиксирован в учетной документа-
ции следующим образом: «Картина „Погребение“. Художник Г.И. Гуркин. 
Алтай. Н. ХХ в. (1920-е гг. – ?). Холст, масло. 80 × 55 см». Отмечено его со-
стояние на момент поступления на постоянное хранение: «Без подрамника, 
без кромок, 3 вертикальных сгиба, по среднему сгибу местами порывы холста 
(правый нижний угол 14 см), проколы в углах и вдоль сторон по сгибам, 
утраты красочного слоя, значительное загрязнение». 

Кратко указанный вид живописного произведения потребовал проведения 
реставрационных работ, которые производились в 2018 г. Мариной Владими-
ровной Савченковой (г. Томск), но сначала осуществлялось визуальное обсле-
дование. Результаты такой оценки нашли отражение в «Паспорте картины»: 

«1. Подрамник отсутствует. 
2. Основа – холст прямого плетения, плотный, среднезернистый, пожел-

тевший. Кромки обрезаны, в центре картины по вертикали 3 сгиба основы и в 
верхней части по среднему сгибу разрыв нитей 6 см, изломы вертикальные в 
правом нижнем углу и разрыв горизонтальный 14 см. В углах и вдоль сторон 
проколы. На обороте в верхнем левом углу надписи: арх. 535; ОТМ № 64,  
в нижнем левом углу маркировка музея черного цвета АКМ ОФ 12806/1  
и немного выше ОИК-26. В центре написан номер 197. Общее пылевое за-
грязнение. 

3. Грунт предположительно авторский тонкий, белого цвета, масляный. 
По правому краю грунт не проложен по всей длине. Утраты грунта вокруг 
проколов и по изломам. Связь с основой удовлетворительная. 

4. Красочный слоя тонкий с пропусками до грунта, более плотные мазки 
на изображении скелетов, почвы, камней. Утраты красочного слоя в местах 
утрат грунта и по небольшим царапинам. 

5. Защитный слой тонкий или отсутствует. 
6. Значительное пылевое загрязнение. 
7. Авторской подписи нет». 
В таком виде этюд был сфотографирован (см. рис. 1, 1). Затем произво-

дились реставрационные работы, которые включали в себя комплекс тради-
ционных мероприятий, также отраженных в «Паспорте картины». Есть смысл 
их последовательно перечислить с незначительными сокращениями и уточ-
нениями, связанными с оптимальной организацией текста: «…укрепление 
красочного слоя и одновременно устранение деформации основы наложени-
ем профилактической заклейки и проглаживание через фторопласт и филь-
тровальную бумагу горячим-холодным утюгом (5% рыбий клей с медом); 
зачистка оборота картины механически скальпелем; растяжка картины живо-
писью вниз на планшете с помощью крафтовых полей и проклейка оборота 
до создания равномерной клеевой поверхности (8% рыбий клей с медом); 
подготовка дублировочного холста: раскрой, натяжка на рабочий подрамник 
и проклейка до создания равномерной клеевой поверхности (10% рыбий 
клей); проклейка дублировочного и авторского холстов и дублирование  
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в момент двойного отлипа (8% рыбий клей с медом); изготовление подрам-
ника; удаление профилактической заклейки теплой водой и губкой; натяжка 
на новый подрамник и заделка оборота картины; подведение реставрацион-
ного грунта в места утрат грунта и красочного слоя (6% рыбий клей и мел); 
удаление пылевого загрязнения и излишков грунта (2% раствор детского мы-
ла, вода, тампоны); покрытие картины реставрационным лаком (даммарный 
лак и пинен 1 : 1); восполнение утрат красочного слоя (масляные краски)…». 

На приводимой иллюстрации (см. рис. 1, 2) есть возможность увидеть 
результаты работы, проделанной при реставрации. В таком виде картина мо-
жет экспонироваться, в том числе и на различных выставках. Кроме этого, 
она представляет важную информацию научного плана, так как докумен-
тально отражает результаты археологических раскопок, осуществленных 
много лет назад. Идентифицировать древний погребальный объект, зафикси-
рованный на рассматриваемом полотне, не вызвало особых затруднений. 
Особенности обряда носителей так называемой афанасьевской культуры пе-
риода энеолита и незначительное число археологических памятников, иссле-
дованных в довоенный период, существенно ограничивали поиск. Более того, 
результаты осуществленных работ оказались опубликованы [1. С. 123–125. 
Рис. 51–54], и они связаны с деятельностью экспедиции под руководством 
Г.П. Сосновского в 1936 г. возле устья р. Куюм (правый приток Катуни) в 
зоне строительства Чемальского тракта на территории Северного Алтая [2]. 
Однако все же пришлось дополнительно обращаться фонду № 42 Научного 
архива Института истории материальной культуры Российской академии 
наук (РАН) [3]. Анализ сформированных сведений позволяет уверенно за-
ключить, что на этюде Г.И. Чорос-Гуркина отражены результаты зачистки 
парного погребения № 14 (рис. 2) на памятнике, вошедшем в научную лите-
ратуру под обозначением «Усть-Куюм» [4. С. 11, 20–21]. 

Стоит дать описание исследованного объекта, опираясь на опубликован-
ные материалы и подготовленную иллюстрацию: «…После снятия дерна об-
наружилось, что насыпь представляла собой каменный круг, состоявший из 
наружного кольца наклоненных внутрь (к середине) больших плит и плит 
внутри этого кольца, лежавших почти горизонтально в несколько слоев… 
(рис. 2, 1. – Авт.). При зачистке плит вышеупомянутого сооружения были 
обнаружены очертания двух могильных ям… В первой могильной яме (во-
сточной) находился скелет, принадлежавший взрослой молодой женщине 
(лет 20-ти), и скелет, по-видимому, новорожденного ребенка. Во второй мо-
гильной яме лежал скелет подростка (между 13 и 16 годами – по определе-
нию М.П. Грязнова). …Уровень ям одинаков (1,8 м) (рис. 2, 2. – Авт.)» [1. 
С. 124]. Важным является положение умерших людей. Судя по опубликован-
ному описанию и сделанной графической зарисовке (рис. 2, 3), молодая жен-
щина укладывалась на спину, ее ноги были немного согнуты в коленях и за-
валились вправо (набок). Правая рука располагалась относительно вдоль 
тела. А вот левая рука была согнута в локте так, что кисть оказалась в районе 
тазовых костей. Череп лежал на правом виске. По мнению Г.П. Сосновского 
[1. С. 124], труп ребенка мог быть расчлененным. 

Представленные сведения хорошо совпадают с изображениями на этюде. 
Однако на нем отсутствуют два орнаментированных керамических сосуда и нет 
камней в изголовье женского погребения, как это показано на плане (рис. 2, 3). 
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Рис. 2. Усть-Куюм. Погребение № 14. Планы раскопок [1. Рис. 51, 53, 1, 2] 

Fig. 2. Ust-Kuyum. Burial No. 14. Excavation plans [1. Fig. 51, 53, 1, 2]. 

По всей видимости, художник рисовал, когда находки и камни убрали. 
Однако в целом соответствие налицо. Данное заключение может быть сдела-
но и для второго погребения. Положение умершего подростка отражено на 
плане (рис. 2, 4), а также дано в описании [1. С. 125]: «...Положение туловища 
и конечностей: на спине с сильно согнутыми в коленях ногами, ноги повер-
нуты вправо. Правая рука вытянута вдоль туловища, кисть правой, согнутая 
под углом, тыльной стороной кверху, лежала на кисти левой руки. Левая рука 
была согнута в локте. Голова была повернута вправо и лежала на правом вис-
ке, челюстью прикрывая правое плечо. Ступни и пальцы ног были вытяну-
ты…». Стоит обратить внимание на то, что на плане (см. рис. 2, 4) отсут-
ствуют фрагменты орнаментированного сосуда, указанные в описании [1. 
С. 125]. Зато они вполне различимы на этюде Г.И. Чорос-Гуркина (см. рис. 1). 
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Судя по данным, приведенным в отмеченной публикации [1. С. 124–125], 
умершие были ориентированы головами на юго-запад. Художник должен 
был стоять на северном краю раскопа, чтобы представить картину в том ра-
курсе, который отражен на полотне. Данная ситуация сопоставлялась с име-
ющимся схематичным планом памятника [1. Рис. 47, 2], а также с доступным 
космическим снимком современной местности и личным пребыванием одно-
го из авторов в обозначенном месте. Такой подход также соответствует ука-
занной локализации художника. 

Результаты научной деятельности Георгия Петровича Сосновского 
(1899–1941) и его биографические сведения в определенной мере опублико-
ваны [5]. Несмотря на непродолжительный период жизни, исследователем 
была проделана большая работа в различных сферах археологии. Г.П. Сос-
новский проводил обследования и раскопки, в том числе на территории пред-
горной зоны Алтая и в горной местности. Известны результаты изучения им 
памятников в устье р. Куюм ([1, 4] и др.). Сведения о них совсем кратко уда-
лось опубликовать в довоенный период [2]. Благодаря сохранившемуся архи-
ву Г.П. Сосновского, удалось ввести в научный оборот важные археологиче-
ские результаты ([1, 3, 4] и др.). 

Более трудным делом оказалось выяснение, при каких обстоятельствах 
был написан этюд. Пока нет подробной реконструкции жизни и творческой 
деятельности Г.И. Чорос-Гуркина в 1936 г., несмотря на то, что о первом 
профессиональном художнике из коренных народов Сибири написано доста-
точно много ([6–8] и др.). Он отмечен как просветитель, педагог, этнограф, 
собиратель фольклора и первый алтайский политик. Стоит указать и такой 
факт, как пристрастие к садоводству. В письме Г.И. Чорос-Гуркина к 
П.А. Якимову от 26 мая 1930 г. отмечено: «Работаю в саду, что против длин-
ного дома. В саду у меня растет все как по волшебству, Бурно, мощно, зеле-
но! Растут культурные яблони, груши, сливы, виноград, черемуха, кедр, пих-
та, береза…» [9]. Будет важно указать еще одно переплетение сюжетной 
линии, связанной с М.А. Лисавенко, у которого оказались этюды Г.И. Чорос-
Гуркина. В одном из сохранившихся документов Григорий Иванович отразил 
следующую информацию: «ЛИСОВЕНКО Михаил Афанасьевич – садовод, 
приехавший из г. Мичуринска, где он работал под руководством 
МИЧУРИНА в госпитомнике. В Ойрот-Тура будет работать по садоводству. 
Его я еще не видел и не знаком. Записал понаслышке, думал его увидеть и 
кое-что узнать о питомнике имени МИЧУРИНА» [10]. Пока неизвестно, со-
стоялась ли их встреча, и были ли они знакомы до трагического 1937 г. 

Предстоит еще много сделать и для восстановления этапов творчества 
Г.И. Чорос-Гуркина. В фондах Национального музея Республики Алтай 
им. А.В. Анохина (г. Горно-Алтайск) и Государственного художественного 
музея Алтайского края (г. Барнаул) хранятся многочисленные зарисовки с 
археологических памятников, выполненные Григорием Ивановичем во время 
его многочисленных экспедиций по Алтаю в 1902, 1903, 1911, 1912, 1930 гг. 
Интерес к древностям был обусловлен, по всей вероятности, его знакомством с 
крупными сибирскими исследователями – А.В. Адриановым и Г.Н. Потаниным. 

Известно о том, что в 1936 г. Г.И. Чорос-Гуркин занимался созданием но-
вого варианта монументально-эпического полотна «Хан Алтай». Отметим так-
же сведения, связанные с XV пленумом, который проходил 20 февраля 1936 г. в 
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Государственной академии истории материальной культуры (г. Ленинград) и 
подводил итоги исследовательских работ в 1935 г. К этому мероприятию была 
организована отчетная выставка о результатах деятельности научных экспеди-
ций [11]. Ойротский музей представил археологические находки из раскопок 
Второго отряда Саяно-Алтайской археологической экспедиции. Работы прово-
дились под руководством С.М. Сергеева. Кроме того, было подготовлено 19 
рисунков, 55 этюдов к картинам Г.И. Чорос-Гуркина и 16 диорам [12]. 

В контексте, рассматриваемом в статье, стоит указать на одну недавно 
опубликованную фотографию, на которой, судя по подписи, известный алтай-
ский художник Г.И. Чорос-Гуркин (1870–1937) пишет картину во время раско-
пок Г.П. Сосновского в 1936 г. на памятнике Усть-Куюм [13. С. 20. Рис. 23].  
В упомянутом фонде № 42 Научного архива Институт истории материальной 
культуры РАН данный момент не нашел отражения. В деле о результатах  
раскопок в устье Куюма не указаны участники экспедиции, а также вообще не 
приведено каких-либо фамилий. Данное обстоятельство, по всей видимости, 
связано с репрессиями, которые осуществлялись в 1937 г. Тем не менее обозна-
ченный сюжет требует по возможности дальнейших архивных изысканий для 
выяснения обстоятельств сотрудничества Г.И. Чорос-Гуркина и Г.П. Соснов-
ского, результатом которого и стал публикуемый этюд «Погребение». 

 
Рис. 3. Г.И. Чорос-Гуркин на раскопках Г.П. Сосновского. Усть-Куюм, 1936 [13. С. 20. Рис. 23] 

Fig. 3. G.I. Choros-Gurkin on the excavations of G.P. Sosnovsky. Ust-Kuyum, 1936 [13. Р. 20, Fig. 23] 

В заключение стоит отметить еще одну выставку Алтайского государ-
ственного краеведческого музея под названием «#БылоСтало». Она состоя-
лась в Барнауле с марта по июнь 2022 г. На ней были представлены результа-
ты реставрационных работ, проведенных за последние 15 лет [14]. В этом 
выставочном проекте демонстрировалось около 50 предметов из коллекций: 
«Этнография», «Археология», «Мебель», «Изобразительное искусство», «Ли-
тье», «Иконы», «Коллекция редкой книги». Среди них был этюд Г.И. Чорос-
Гуркина «Погребение». Предметный ряд выставки дополняли фотографии 
представленных экспонатов до момента их реставрации. Около 4,5 тыс. посе-
тителей смогли оценить работу реставраторов. В рамках проекта демонстри-
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руемые произведения также были представлены в мобильном приложении 
«Artefact» на платформе для создания интерактивных гидов с технологией 
дополненной реальности Минкультуры России. Около 400 человек смогли 
«удаленно» познакомиться с публикуемым экспонатом благодаря использо-
ванию музеем современных технологий. В настоящее время фондовое собра-
ние Алтайского государственного краеведческого музея, который в этом году 
отмечает свое 200-летие, включает более 200 тыс. единиц хранения. Каждый 
музейный предмет является своеобразным «свидетелем» исторического про-
шлого, а также частью культурного наследия России. Есть в собрании музея 
и коллекция живописи первого профессионального художника Алтая Григо-
рия Ивановича Чорос-Гуркина. 
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