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Аннотация. В работе освещается научная командировка М. П. Грязнова в г. Семипалатинск в 1925 г. 
Рассматриваются обстоятельства посещения региона, а также предпринимается попытка соотне-
сения мест сборов археологического материала исследователем с известными в научной литературе 
поселениями Семипалатинские дюны I и II. Кроме того, дается культурно-хронологическая атрибуция 
собранных артефактов.
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В1фондах2Государственного3Эрмитажа хранится 
коллекция находок, собранная М. П. Грязновым 
в окрестностях г. Семипалатинск в 1925 г. По ряду при-
чин эти материалы не были введены в научный оборот, 
а факт пребывания известного ученого в Восточном 
Казахстане остается практически неизвестным.

С 1 января 1925 года М. П. Грязнов по рекоменда-
ции С. И. Руденко и С. А. Теплоухова был принят на 
должность научного сотрудника в секцию палеоэтно-
графии IV отделения этнографии народов Сибири 
и Дальнего Востока Этнографического отдела Го   су-
дарственного Русского Музея (далее — ЭО ГРМ4) 
(АРЭМ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 174а. Л. 2, 7). В этом же году он был 
командирован на Алтай в составе Саяно-Алтайской 
экспедиции под руководством С. И. Руденко. В экспе-
диции также приняли участие сотрудники ЭО 
ГРМ А. Н. Глухов, К. И. Ульрих, студенты ЛГУ М. И. Кома-
рова и И. М. Сунцова. Однако командировка М. П. Гряз-
нова не ограничилась только Алтаем. По поручению 
руководства ЭО ГРМ ему предстояло посетить г. Семи-
палатинск с целью сбора этнографических и археоло-
гических материалов. Среди архивных документов РЭМ 
имеется записка, написанная директором Русского 
музея на имя заведующего музеями Главнауки, в кото-
рой он ходатайствует о предоставлении льготного 
проезда по железной дороге М. П. Грязнову по марш-
руту Ленинград — Барнаул, Барнаул — Семипалатинск, 
Семипалатинск — Ново-Николаевск (совр. Новоси-
бирск), Ново-Николаевск — Ленинград (АРЭМ. Ф. 2. 
Оп. 1. Д. 184. Л. 15). В экспедиции Михаил Петрович 
пробыл с 18 мая по 25 сентября (АРЭМ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 
184. Л. 26). По-видимому, после работ на Алтае, выпол-
няя поручение руководства ЭО ГРМ, им были обследо-
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ваны дюны в северо-западных окрестностях Семипа-
латинска, где он описал ряд местонахождений и собрал 
коллекцию археологических материалов, поступив-
шую на хранение в ЭО ГРМ. Затем, в 1955 г., коллекция 
была передана в Государственный Эрмитаж, где она 
была принята на хранение под тем же номером 5591, 
за которым числилась и в фондах ЭО ГРМ.

После возвращения в Ленинград на заседании 
совета ЭО ГРМ были заслушаны отчеты о летних 
экспедициях и командировках. Тогда, согласно запи-
сям в журнале заседаний, М. П. Грязнов сообщил о сво-
их «палеоэтнографических исследованиях в долине 
реки Оби, между гг. Бийском и Барнаулом» (АРЭМ. 
Ф. 2. Оп. 1. Д. 174а. Л. 29). Отчеты о работах в Семипа-
латинске были заслушаны позже: в апреле 1926 г. — 
«О приобретении М. П. Грязновым III-му отделению 
двух украшений киргизского головного убора из 
Семипалатинска за 2 р. 50 коп.» (АРЭМ. Ф. 2. Оп. 1. 
Д. 174а. Л. 57 об.) и в декабре 1926 г. — «О произве-
денных сборах по палеоэтнографическим материа-
лам, о сборах на дюнных стоянках и раскопках древ-
них могил в Казахской АССР» (Тургайская и Уральская 
области) (АРЭМ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 174. Л. 83 об.). Видимо, 
в рамках этого выступления и была представлена 
информация о семипалатинских сборах.

В Восточный Казахстан исследователь был на-
правлен неслучайно. Информация об археологических 
находках в окрестностях Семипалатинска была из-
вестна в научной литературе. Город являлся админи-
стративным и культурным центром Верхнего Приир-
тышья, что способствовало появлению здесь люби-
телей истории, активно изучавших регион. В 1883 г. 
был образован Семипалатинский музей, а в 1888 г. 
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вышел первый каталог, в который были включены 
находки с дюн в окрестностях города (Археологиче-
ский…, 1888. С. 2, 6; Летопись, 1912. С. 71).

Развитию краеведческой деятельности в регионе 
способствовало открытие в 1902 г. Семипалатинского 
подотдела Западно-Сибирского отдела Императорского 
Русского географического общества, в ведение которо-
го был передан музей (Летопись…, 1912. С. 6). В 1903 г. 
организовано собственное печатное издание, где пу-
бликуются результаты изучения региона (Археологи-
ческая карта, 1960. С. 12, 14; Педашенко, 1903. С. 14). 
В это же время формируются частные коллекции брать-
ев В. Н. и А. Н. Белослюдовых — эти собрания совместно 
с экспонатами музея выставлялись в 1911 г. на I За-
падно-Сибирской выставке в Омске (Отчет…, 1912. С. 4).

В 1910 г. с целью получения нового археологиче-
ского материала В. В. Радлов на средства Русского 
комитета отправляет в Семипалатинскую область 
экспедицию под руководством В. И. Каменского, кото-
рый в том числе проводит сборы на семипалатинских 
дюнах (Летопись…, 1912. С. 46; Черников, 1950. С. 37; 
Археологическая карта…, 1960. С. 15). В последующие 
годы интерес к этим памятникам не ослабевает, 
и здесь продолжают работать местные краеведы, 
пополняющие новыми находками как собственные 
коллекции, так и музейные фонды. В послевоенное 
время «Дюны» посещают такие известные исследо-
ватели, как С. С. Черников и А. Г. Максимова. На осно-
вании проведенной ими работы «Дюны» были услов-
но разделены на два памятника: I-е поселение нахо-
дилось к северу от Семипалатинска, II-e — к юго-за-
паду, за русским кладбищем. Позднее они были 
включены в археологическую карту Казахстана под 
№ 1408 и 1409 (Черников, 1950. С. 41–42; 1960. С. 19; 
Археологическая карта…, 1960. С. 105). В настоящее 
время территория, на которой находятся эти объекты, 
активно застраивается.

Михаил Петрович оставил относительно подроб-
ную информацию о месте произведенных сборов, 
которая зафиксирована в инвентарной книге к кол-
лекции. Им отмечены три местонахождения: I — «Пес-
чаные дюны в 1 км от города направо от железнодо-
рожной ветки»; II — «Дюны на краю бора за кладби-
щем» (шесть пунктов); III — «Выдувы около кладби-
ща» (четыре пункта). Благодаря обозначенным 
ориентирам, можно соотнести места его сборов с па-
мятниками, включенными в Археологическую карту 
Казахстана. Так, местонахождение I, по М. П. Грязнову, 
в целом соответствует поселению Семипалатинские 
Дюны I, а местонахождения II, III — поселению Семи-
палатинские Дюны II.

На поверхности дюн М. П. Грязновым были собра-
ны фрагменты лепной керамики, разнообразные 
каменные орудия и их обломки, в пункте 2 местона-

хождения II были найдены кольцо и пуговица из ла-
туни. Всего в коллекцию вошло около 220 разновре-
менных артефактов. Каменный инвентарь представ-
лен фрагментами наконечника стрелы, ретуширован-
ными пластинками, скребками, обломками орудий, 
одно из них со следами шлифования, многочислен-
ными сколами и отщепами, характерными для эпох 
неолита и энеолита. В коллекции также представлена 
керамика эпохи энеолита, ранней бронзы (елунинской 
культуры) (рис. 1, 1, 5), периода поздней бронзы 
(рис. 1, 6), сакского времени (рис. 1, 2, 7, 8) и средне-
вековья (рис. 1, 9). Латунные предметы (рис. 1, 3, 4), 
вероятно, относятся к периоду средневековья или 
нового времени. Более подробному анализу археоло-
гической коллекции № 5591 будет посвящена специ-
альная работа.

Таким образом, командировка 1925 г. М. П. Гряз-
нова в Семипалатинск с целью сбора археологическо-
го и этнографического материалов позволила полу-
чить новый материал и пополнить фонды ЭО ГРМ. Об-
наруженные на дюнах находки отражают различные 
периоды существования памятника и дополняют 
информацию об археологии региона. Дальнейшие 
исследования позволят уточнить его культурно-хро-
нологическую атрибуцию.
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Рис. 1. Находки с Семипалатинских Дюн: 1, 2, 5–9 — фрагменты лепных сосудов; 3 — кольцо; 4 — пуговица.
1, 2, 5–9 — керамика; 3, 4 — латунь
Fig. 1. Finds from the Semipalatinsk Dunes: 1, 2, 5–9 — fragments of molded vessels; 3 — ring; 4 — button.
1, 2, 5–9 — ceramics; 3, 4 — brass

Черников, 1960 — Черников С. С. Восточный Казахстан 
в эпоху бронзы. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1960. 272 с. 
(МИА; № 88).
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The paper covers a scientific trip of Mikhail P. Gryaznov to the city of Semipalatinsk in 1925. The circumstances 
of his visiting the region are considered, as well as an attempt is made to correlate the places, where the researcher 
collected archaeological material, with the sites known in the scientific literature as Semipalatinsk dunes I 
and II. Besides, the cultural and chronological attribution of the collected artifacts is adduced.
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