
Министерство культуры Кировской области
Кировская ордена Почёта государственная универсальная 

областная научная библиотека имени А. И. Герцена

Вятчане в истории России
Материалы Всероссийской научно-практической конференции

(Киров, 12 ноября 2020 г.)

Киров, 2020



УДК 94(470.342)–057
ББК 63.3(2Рос – 4Кир)–8я431

В 99

Редакционная коллегия: С. Н. Будашкина
Н. В. Стрельникова
М. С. Судовиков (сост., науч. ред.)
П. Н. Шарабаров

Вятчане в истории России : материалы Всерос. науч.-практ. конф. 
(Киров, 12 ноября 2020 г.) : [12+] / Киров. ордена Почёта гос. уни-
верс. обл. науч. б-ка им. А. И. Герцена ; редкол.: С. Н. Будашкина 
[и др.]. – Киров, 2020. – 172 с. : ил. (Конференции. Симпозиумы. 
Чтения).

ISBN 978-5-498-00765-6

В сборник вошли материалы о выдающихся уроженцах Вятского края – 
политиках, военных, управленцах, учёных, духовенстве, педагогах, деяте-
лях культуры, – чьи имена получили известность за пределами региона. 
Рассказывается о библиотечном проекте «Вятчане на карте России и мира» 
и публикуется список литературы о знаменитых земляках.

УДК 94(470.342)–057
ББК 63.3(2Рос – 4Кир)–8я431

© КОГБУК «Кировская ордена Почёта 
государственная универсальная областная научная 

библиотека им. А. И. Герцена», 2020
© ООО «Кировская областная типография», 2020

В 99

ISBN 978-5-498-00765-6



Раздел 4. Учёные

«Вы можете собрать драгоценные материалы
для изучения края...»: А. А. Спицын и становление 

профессиональной археологии в Сарапульском уезде 
Вятской губернии в начале XX века

О. М. Мельникова

В 2010 г. исполнилось 110 лет со дня начала систематических 
профессиональных археологических исследований на территории 
удмуртского Прикамья силами местных исследователей. В 1910 г. 
студентом Петербургского политехнического института Л. А. Бер-
кутовым осуществлены раскопки Усть-Нечкинского, Чегандинско-
го, Юшковского городищ, Чегандинского могильника. Они были 
инициированы Сарапульским земским музеем, который впослед-
ствии оплачивал обучение Л. А. Беркутова в Петербургском архео-
логическом институте.

Организаторы музея в уездном Сарапуле осознавали, что мест-
ный музей требует серьёзного, профессионального отношения. Для 
этого необходимо было организовать научное изучение уезда. В ряду 
исследовательских направлений деятельности музея была и архео-
логия. Поэтому с самого момента своего создания учредители му-
зея подчёркивали, что «для достижения цели членами совета музея 
лично или через посредство опытных лиц производятся раскопки»1. 
Этими «опытными лицами», в первую очередь, стали уроженцы 
Вятской губернии, среди которых член Императорской Археологи-
ческой комиссии А. А. Спицын. Он дважды, в 1887 и в 1898 г., осу-
ществлял разведки и раскопки на территории Сарапульского уезда.

Его опыт стал весьма значимым при формировании программы 
обустройства и деятельности музея в Сарапуле. В 1909 г. А. А. Спи-
цын был назначен приват-доцентом Санкт-Петербургского универ-
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ситета. В январе 1910 г. он организовал археологический кабинет, 
а в мае 1910 г. провёл первые студенческие раскопки2. То есть в это 
время А. А. Спицын решал задачи отчасти схожие с теми, что стоя-
ли перед новым музеем в Сарапуле. 

Обсуждение роли вятчан в российском национальном простран-
стве позволяет ещё раз обратить внимание на то, как А. А. Спицын 
со всей свойственной ему педантичностью, последовательно обо-
сновывал программу действий вновь создаваемого музея в уездном 
городе. (На это личностное качество учёного в воспоминаниях обра-
тила внимание его сестра Е. А. Ждан. Она писала: «...Саша следил 
за чистотой и порядком своего уголка: по стенам приколоты полоч-
ки, на которых он расставил свои книги, разложил необходимые ему 
для занятий физикой и химией баночки, скляночки, наполненные 
какими-то жидкостями и веществами, колбы (всё это купленное 
на собственные, заработанные за репетирование одного мальчи-
ка деньги), кипы листов пропускной бумаги с засушенными в них 
растениями, ящички, в которых на булавках, вколотых на пробки, 
приклеенные ко дну ящичков, торчали всякие мошки, букашки, 
бабочки, жучки и червячки; постель Саши всегда была прибрана, 
нигде не валялось ни бумажки, ни соринки. Сам он вечно сидел за 
какой-нибудь книгой...»3.)

По всей видимости, переписка А. А. Спицына с Сарапульским 
земским музеем началась в апреле 1909 г. с момента принятия реше-
ния о его создании. Именно земская управа обратилась к А. А. Спи-
цыну с письмом следующего содержания: «Милостивый государь 
Александр Андреевич! В г. Сарапуле уездным земством учрежден 
музей и при нем библиотека, в которой собираются по возмож-
ности все издания, служащие к изучению местного быта Вятской 
губернии и Среднего Прикамья. Для пополнения этой библиотеки 
издание Ваших трудов по изучению края были бы очень ценным 
приобретением. Вследствие сего уездная управа обращается к вам 
с покорнейшей просьбой не отказать в пожертвовании для библио-
теки музея по одному экземпляру изданий Ваших трудов и надеется, 
что вы не откажете земству в содействии к надлежащему пополне-
нию этого образовательного учреждения»4. 

В ответном письме, написанном на имя секретаря Сарапульской 
уездной земской управы Н. М. Мусерского в 1909 г., А. А. Спицын 
излагал свою концепцию музея в провинциальном уездном горо-



65Раздел 4. Учёные

де: «Многоуважаемый Николай Михайлович! Мне очень нравится 
мысль о местном Сарапульском музее. Вы понемногу можете со-
брать драгоценные материалы для изучения края в естественном, 
историческом и бытовом отношениях, музей должен натолкнуть 
на исследования многие молодые силы. Конечно, он должен иметь 
и образовательный материал в виде вещей, картин, фотографий, мо-
делей. Самое главное, чтобы они были обозначены помещением, 
хранением и прислугой, иначе если этого не будет, то лучше и не 
браться. Вот если бы (вы имели) здание. Тут должны быть собраны 
предметы быта, русского и инородческого. Должны тут альбомы ви-
дов городов, селений и хозяйства. Все это будет драгоценно – и по-
тому-то эти вещи должны быть охранены, иначе не будет к музею 
доверия со стороны местного населения. Что касается предметов 
древности, то они свободно приобретаются, если это случайные 
находки невыдающегося значения. Находки последнего рода по 
закону поступают в государственные большие музеи, где лучше 
сохранность и где есть возможность изучения. Они направляются 
в Императорскую Археологическую Комиссию, где его и распреде-
ляют по музеям. Раскопки можно вести только с разрешения Архео-
логической Комиссии, которая следит лишь за тем, чтобы они были 
проведены опытными исследователями, сопровождались бы долж-
ным образом, а находки были припроведены в обеспеченный охра-
ной музей. Сама она претензий на находки не имеет. А с местными 
памятниками знакомит моя книга о вотяцких древностях, изданная 
Имп. Моск. Археол., мое же описание могильников Оки и Камы. 
Через изд-ва я попытаюсь найти описание древнего края в более 
обстоятельной или хотя бы в более краткой форме. А как разыски-
вать памятники древности, сему учит прилагаемая при сем брошю-
ра “Разведки”. Низко кланяюсь Вам и К. М. и желаю Вам доброго 
благополучия и здоровья Преданный Вам А. Спицын. 21 апреля 
1909 г.»5.

Обращаясь в Императорскую археологическую комиссию за Отк-
рытым листом для Л. А. Беркутова, земский музей апеллировал к ав-
торитету А. А. Спицына: «Управа предполагает и находит желатель-
ным обследование и раскопки городищ, имеющихся на берегу р. Камы 
в пределах Сарапульского уезда. Кроме того, управа имеет честь со-
общить, что господин член археологической Комиссии А. А. Спицын 
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по просьбе одного из учредителей Сарапульского земского музея лю-
безно обещал сообщить господину Беркутову руководящие указания 
как теоретически, так и практически при археологических работах, 
предположенных текущей весной в Лужском уезде»6.

В последующие годы А. А. Спицын постоянно консультировал 
музей в лице Л. А. Беркутова во время подготовки Отчётов по рабо-
там в Сарапульском уезде. Именно с подсказки А. А. Спицына Сара-
пульский земский музей предпринял анкетирование жителей уезда 
на предмет выявления сведений о памятниках археологии и стари-
ны в целом. Анкета была предпринята с целью оптимизации затрат 
на производство археологических работ. Адресатами анкеты были 
главным образом сельские учителя и учительницы – немногочис-
ленный слой образованного сообщества в волостях. Анкета позво-
лила собрать первичные сведения об археологических памятниках, 
их состоянии.

Анкетирование как метод сбора археологической информации 
будет предпринято и спустя десятилетие. Один из активных деятелей 
Сарапульского земского музея врач Ф. В. Стрельцов уже в Ижевске, 
будучи учёным секретарем Научного общества изучения Вотского 
края, также инициирует анкетирование жителей Вотской автоном-
ной области, используя текст анкеты, одобренной А. А. Спицыным.
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