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Резюме. В археологии Сибири, как и других регионов, есть немало имен малоизвестных ар-
хеологов, незаменимых помощников в полевых и камеральных исследованиях. Одним из таких 
археологов была Анна Михайловна Виноградова, научный сотрудник сектора доклассового об-
щества Отдела истории первобытной культуры Государственного Эрмитажа. О ее биографии 
известно очень мало. Она родилась в 1895 г. и погибла во время блокады в 1942 г., т.е. прожила 
менее 47 лет. Одним из основных ее научных интересов в Эрмитаже было изучение памятни-
ков андроновской культуры.

В данной статье рассматривается всего один полевой сезон 1936 г., когда по заданию Госу-
дарственного Эрмитажа А. М. Виноградова приняла участие в экспедиции Г. П. Сосновского 
на Алтае. В Усть-Куюме были исследованы неолитическая стоянка, восемь курганов афанасьев-
ской культуры и три кургана древних кочевников. У с. Сростки было обнаружено древнейшее 
на 1936 г. верхнепалеолитическое поселение в Алтайском крае. Во время исследований в этой 
экспедиции А. М. Виноградова выполнила большой объем работ. Она не только расчищала объ-
екты, выполняла все чертежные работы, но также фиксировала находимые предметы, состав-
ляла их описания и этикетки.
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Abstract. In the archaeology of Siberia, as well as other regions, there are many names of little-known 
archaeologists, indispensable assistants in the fi eld and cameral research. One of these archaeologists 
was Anna Mikhailovna Vinogradova, a researcher in the sector of pre-class society in the Department 
of the History of Primitive Culture of Th e State Hermitage Museum. Very little is known about her 
biography. She was born in 1895 and died during the blockade in 1942, that is, she lived less than 47 years. 
One of her main scientifi c interests in the Hermitage was the study of the sites of the Andronovo culture.

Th is article discusses only one fi eld season in 1936, when on the instructions of the Th e State Her-
mitage Museum A. M. Vinogradova participated in the expedition of G. P. Sosnovsky in Altai. In Ust’-
Kuyum they investigated a Neolithic site, 8 barrows of the Afanasievo culture and 3 barrows of ancient 
nomads. Near the village of Srostki, the oldest in 1936 Upper Paleolithic settlement in the Altai krai 
was discovered. During the research of this expedition, A. M. Vinogradova performed a large amount 
of work. She not only cleared the objects, performed all the drawing work, but also recorded the objects 
found, compiled their descriptions and labels.

Key words: archaeology, Altai, Ust’-Kuyum, Srostki, A.M. Vinogradova, G.P. Sosnovsky, State 
Hermitage Museum

For citation: Marsadolov L. S. A. M. Vinogradova — a Researcher of G. P. Sosnovsky Expedition 
in Altai in 1936. Teoriya i praktika arheologicheskih issledovanij = Th eory and Practice of Ar-
chaeological Research. 2022;34(2):251–259. (In Russ.). https://doi.org/10.14258/tpai(2022)34(2).-15

Посвящается ученым-археологам,
чья жизнь на научном «взлете»

трагически оборвалась в грозные годы
Великой Отечественной войны

Введение
В 2022 г. исполнилось 80 лет со времени гибели в блокадном Ленинграде двух 

археологов — Георгия Петровича Сосновского (1899–1941/1942?) и Анны Ми-
хайловны Виноградовой (1895–1942). Биография известного археолога Г. П. Сосновско-
го относительно хорошо изучена в работах многих археологов, нам в наследство оста-
лись его научные работы, археологические коллекции в музеях и обширные архивные 
материалы (Абрамова, 1981; Марсадолов, 1996; Тишкин, 2007; Китова, 2010; и др.). О 
жизни и научных интересах А. М. Виноградовой почти ничего не известно, ее фами-
лия лишь изредка упоминается в работах археологов.

Молодые годы А. М. Виноградовой, как и Г. П. Сосновского, совпали с событиями 
Первой мировой войны, падением царской власти и Гражданской войной. На их гла-
зах происходило становление нового социалистического государства, а всего два деся-
тилетия мирной жизни были прерваны Второй мировой войной, нападением нацист-
ской Германии на СССР, эвакуацией эрмитажных коллекций, блокадой и ранней смер-
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тью. В 1941 г. после упаковки и отправки основных коллекций в Свердловск А. М. Ви-
ноградова и Г. П. Сосновский остались в Ленинграде и продолжили работу в Эрмита-
же. Смерть во время блокады Ленинграда оборвала жизни двух археологов среднего 
возраста, на «взлете» их научной деятельности.

Исследования на Алтае в 1936 г.
Летом 1936 г. по заданию Государственного Эрмитажа А. М. Виноградова под руко-

водством археолога Г. П. Сосновского участвовала в археологических исследованиях 
в двух районах Алтая — в устье р. Куюм и около с. Сростки.

Обычно мы немного знаем о том, чем конкретно занимался тот или иной археолог 
в полевых условиях, но Анна Михайловна подробно и тщательно, с цифрами и фак-
тами, описала в своем эрмитажном отчете проделанную экспедицией работу в 1936 г. 
Поражает общий объем работы, выполненной женщиной — археологом-профессио-
налом за два месяца (см. в приложении отчет о ее работе).

Неолитическая стоянка и могильное поле в Усть-Куюме расположены на высокой 
террасе правого берега реки Катуни, у устья речки Куюм, на 25 км по Чемальскому трак-
ту, в 70 км к югу от Горно-Алтайска.

В 1936 г. в Усть-Куюме были раскопаны восемь курганов афанасьевской культуры 
и три кургана эпохи ранних кочевников. А. М. Виноградова составила общий план па-
мятника в разных масштабах, расчищала погребения, зарисовывала над- и внутримо-
гильные сооружения, разрезы курганов афанасьевской культуры и ранних кочевни-
ков (11 объектов), делала описания к чертежам и рисункам, фиксировала и этикети-
ровала находимые предметы.

В дальнейшем архивные и музейные материалы по Усть-Куюму послужили основой 
для более детальных публикаций археологов (Грязнов, 1947; Хлобыстина, 1975; Марса-
долов, 1981; Кирюшин, Тишкин, 1997; Вадецкая, Поляков, Степанова, 2014; и др.). Осо-
бо следует отметить научное значение усть-куюмского погребения человека с конем 
в отдельной яме в кургане №9, с роговыми трехдырчатыми псалиями, что позволило 
датировать этот и близкие к нему объекты VII в. до н.э. (Сосновский, 1941б; Марсадо-
лов, 1981; Кирюшин, Тишкин, 1997).

При раскопках неолитической стоянки в Усть-Куюме А. М. Виноградова составила 
планы раскопов по квадратам для двух слоев (ок. 30 кв. м), сделала несколько страти-
графических разрезов, наносила на планы условными значками находки, производила 
описание культурных слоев, этикетировала найденные предметы.

Вторым пунктом, где в 1936 г. участвовала Анна Михайловна, была палеолитиче-
ская стоянка близ села Сростки в предгорьях Алтая, в 36 км от г. Бийска. Под руковод-
ством Г. П. Сосновского она произвела промеры и составила профиль террас р. Кату-
ни у с. Сростки, составила план общей площади раскопа (ок. 160 кв. м) и дополнитель-
но в двух масштабах планы для трех горизонтов находок, сделала стратиграфические 
разрезы, производила промеры глубины для предметов и наносила их на план, этике-
тировала находки, руководила расчисткой культурного слоя (кострища, скопления ка-
менных осколков и орудий) и делала описание этих участков. К тому же непрерывные 
дожди в августе 1936 г. помешали экспедиции расширить раскопы, хотя культурные 
остатки продолжались в северо-восточном и северо-западном направлениях.
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Следует отметить, что археологические работы в 1936 г. были продолжением иссле-
дований Г. П. Сосновского 1935 г., когда он возглавил Бийскую экспедицию и обнару-
жил стоянку у с. Сростки. Эти работы имели важное научное значение не только для 
изучения Алтая, но и для мирового престижа молодой советской археологии, так как 
их результаты планировали и опубликовали в тезисах и материалах Советской секции 
на 3-й конференции Международной Ассоциации по изучению четвертичного перио-
да Европы в СССР и в Вене (Сосновский, 1936; 1937; Комиссия…, 2022).

Еще в 1927 г. в Ленинграде академик В.И. Вернадский организовал Комиссию по изу-
чению четвертичного периода. В 1928–1932 гг. эта Комиссия подготовила экспозицию 
«Галереи четвертичного времени и доисторического человека» при Геологическом му-
зее Академии наук, для которой археолог Г. А. Бонч-Осмоловский и др. подготовили 
материалы по ископаемому человеку. В 1932 г. эта «Галерея» была представлена в Ле-
нинграде на 2-й Международной конференции по изучению четвертичных отложений 
Европы (Комиссия…, 2022).

В 1934 г. в трудах Международной ассоциации по изучению четвертичного перио-
да Европы Г. П. Сосновский опубликовал статью «Палеолитические стоянки Северной 
Азии», а в 1935 г. он был избран заместителем председателя Советской секции ископа-
емого человека этой ассоциации (Сосновский, 1934; Комиссия…, 2022).

По ходатайству руководства ГАИМК перед Народным комиссариатом просвещения 
в 1935 г. Г. П. Сосновскому по совокупности научных трудов была присуждена ученая 
степень кандидата исторических наук (Китова, 2010). В том же году ему поручили про-
должить изучение палеолитической стоянки около с. Сростки.

В результате раскопок у с. Сростки было обнаружено древнейшее на 1936 г. верхне-
палеолитическое поселение в Алтайском крае. «На береговом мысе, откуда открывал-
ся далекий вид на широкую долину Катуни, был устроен лагерь первобытных охотни-
ков» (Сосновский, 1941а, с. 124).

Камеральное изучение экспедиционных материалов Г. П. Сосновский продол-
жил в последующие годы. Накануне войны, в 1941 г. он опубликовал краткие сведе-
ния о раскопках в Усть-Куюме и подробную статью о стоянке в Сростках (Сосновский, 
1940а, б; 1941а, б; 2006).

Заключение
В целом стоит отметить, что изучение Г. П. Сосновским и А. М. Виноградовой мате-

риалов палеолитической стоянки у с. Сростки и исследование неолитической стоянки, 
курганов афанасьевской культуры и древних кочевников в Усть-Куюме были актуаль-
ны не только для археологии 1930-х гг. на Алтае, но имеют важное значение для рос-
сийской археологии и в настоящее время. Многие археологи-сибиреведы (специалисты 
по палеолиту, неолиту, эпохе бронзы и по ранним кочевникам) неоднократно исполь-
зовали в своих научных работах обширные материалы этой экспедиции.
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Приложение
Машинописный отчет А.М. Виноградовой, 1936 г.

Тhe typewritten report of A.M. Vinogradova, 1936
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