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Примечания
1 The Treasures of EUREKA. Electron paramagnetic Resonance. From Fundamental

Research to Pioneering Application and Zavoisky Award. New Zealand. 2009.
2 Завойская Н. Е. История одного открытия. М., ООО «Группа «ИДТ»», 2007.

Здесь приводятся документы о притязании Я. Г. Дорфмана на открытие ЭПР, за
которое Е. К. Завойский в 1957 г. был удостоен Ленинской премии.

' Эренфест-Иоффе. Научная переписка, 1907-1933. Л. : Наука, 1990. С. 302.

М. П. ГРЯЗНОВ НА ВЯТКЕ:
МАТЕРИАЛЫ АРХИВА ИИМК РАН*

Л. Д. Макаров

Период из биографии выдающегося русского советского археолога Ми-
хаила Петровича Грязнова (1902-1984), связанный с Вяткой, где он находился
в ссылке по «Делу Русского музея» в 1934-1937 гг.1, изучен слабо, а сам он
об этом вспоминать не любил2. Лишь обращение к архивам3 позволило мне
обнаружить для себя много нового и проанализировать наблюдения учено-
го, проведенные им в городе4. Оказавшись в Кирове, Михаил Петрович уча-
ствует в оформлении экспозиции краевого музея, а в 1936 г. становится стар-
шим научным сотрудником. Благодаря усилиям ученого были систематизи-
рованы коллекции, составлены описи и каталоги, открыт отдел древней ис-
тории Кировского края, подготовлена первая археолого-антропологическая
экспозиция, начато составление археологической карты. Он тогда писал:
«Витрины этого отдела пополнены многочисленными предметами различ-
ных эпох, обнаруженными на территории Кировского края. Подлинные ка-
менные орудия, сделанные 4000 лет тому назад, бронзовые, железные и ко-
стяные орудия труда и хозяйственного обихода, глиняная и металлическая
посуда, кости домашних диких животных и многие другие предметы наглядно
показывали развитие древней техники и хозяйства»5.

Будучи человеком чрезвычайно аккуратным, М. П. Грязное ещё при жиз-
ни подготовил собранные им материалы для передачи в архив. В настоящее
время в научном хранилище ИИМК РАН (бывшее ЛОИА АН СССР) хранит-
ся фонд 91, в котором имеется папка 20 под названием «Коллекция докумен-
тальных материалов по истории г. Хлынова-Вятки-Кирова, составленная М.
П. Грязновым по архивам, музейным и опубликованным источникам (XIV в. -
1666 г. - 1937 г.)». В папке находится 8 дел. Обратимся к их содержимому.

Дело 1. Исторический план г. Хлынова-Вятки-Кирова. Имеет 10 номе-
ров хранения. 1) Исторический план г. Кирова (набросок плана специальной
работы по картографии города). Здесь представлен план книги, состоящей
из 10 глав общим объёмом 5 п. л. (80 с) . В издании запланированы разделы
по исторической топографии, характеристике б исторических эпох и 77 памят-
ников от основания его до 1937 г. Период от основания города до 1666 г.
должен был подготовить сам М. П. Грязнов, с 1666 по 1917 г. - П. Н.
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Луппов, 1917—1937 гг. — ряд авторов. Неизвестно, предпринимались ли ка-
кие-нибудь попытки издать эту работу, но данный материал нашёл своё ме-
сто, по-видимому, в более поздних публикациях П. Н. Луппова* (1958) и
А. Г. Тинского7 (1976). 2) Копии статей в «Календаре Вятской губернии» об
истории Вятки. 3) Описание домов купцов (включая план усадьбы вятского
губернатора Жихарева) и мужской гимназии. 4) Выписки из «Справочной
книжки для города Вятки. Вятка, 1872» (улицы, нумерация домов, гостини-
цы). 5) Каменные здания Вятки (перечень с фотографиями зданий конца XVII-
XVIII вв.). 6) Анонимный план города 1841-1848 гг. с панорамой. 7) Разное
(рукописи статей М. П. Грязнова: а) «Город под землей» — об археологичес-
ких наблюдениях в городе; б) «Каменные палаты купца Толмачева» - описа-
ние и расположение дома в системе старой планировки г. Хльшова; в) «Ки-
ровский краевой музей в помощь школе» - описание археолого-антрополо-
гической экспозиции. 8) Выписки из публикаций историков А. И. Вештомо-
ва и В. П. Юрьева. 9) Схема постепенного роста г. Хлынова-Вятки-Кирова.
10) Заявление «В Кировский краеведческий архив» (просьба представить
архивные материалы в связи с выполнением в музее работ по составлению
исторических планов г. Кирова).

Статья «Город под землей» свидетельствует о непосредственных поле-
вых наблюдениях учёного во время производства земляных работ в г. Киро-
ве на территории древнего посада. Приведём отрывок из неё: «В г. Кирове
сейчас прокладывается новый водопровод. И вот, в канаве, прорытой вдоль
ул. Дрылевского, в том месте, где она пересекает Ленинскую ул., на глубине
более 2-х метров обнаружилась старинная деревянная мостовая. Эта наход-
ка служит нам напоминанием о древнем г. Хлынове (...). Улицы его кривые,
тесные и грязные расположены были в беспорядке и расходились в разные
стороны от торговой площади, занимавшей тогда пожалуй половину нынеш-
ней площади Ст. Халтурина и первые кварталы ул. Дрылевского (...). На
остатки одной из этих улиц и натолкнулись рабочие, прокладывая первый
водопровод. Канавой они пересекли бревенчатый настил старой Копанской
улицы, которая шла от торговой площади к Никитскому проезду в крепост-
ной стене, окружавшей город с трёх сторон. Непролазная грязь хлыновских
улиц особенно обильна была в районе торговой площади и прилегающих к
ней улиц, расположенных в сырой болотистой местности. Там, где обнару-
жена мостовая, протекал когда-то ручеёк, называвшийся Епихов поток. Близ
этого ручейка было грязи, по-видимому, настолько много, что даже невзыс-
кательные обитатели г. Хлынова не могли с ней мириться и вынуждены были
замостить этот участок улицы настилом из брёвен. Старый город Хлынов,
представлявший собой беспорядочное нагромождение тесно расположенных
деревянных построек, несколько раз сгорал почти дотла. После пожаров он
снова отстраивался. С годами на поверхности его накопились мощные слои
земли, местами толщей 10 и более метров, состоящей из строительного
мусора, углей, золы и других остатков пожаров. Больше всего этих отложе-
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ний накапливалось в оврагах, ямах и на болотистых местах, куда свозили с
пожаров весь ненужный материал. Вот почему открытая на днях древняя
мостовая Копанской улицы оказалась глубоко под землёй»8. Автор зафикси-
ровал данные наблюдения на планах, набросал стратиграфическую ситуа-
цию в местах обнажения слоя и дал краткое описание9. Им был составлен
сводный план остатков посадского вала10. Отмеченная М. П. Грязновым стра-
тиграфия культурных напластований древнего Хлынова нашла подтвержде-
ние и наблюдение последних лет по улицам Большевиков, Московской (бывш.
Коммуны), Дрелевского и Свободы в 1983, 1986, 1990 гг., проведённых ав-
тором и вятским археологом В. В. Ванниковым11.

Дело 2. К плану г.Хлынова XVII-XVIII вв. 12 номеров. 1) Рукопись 1804 г.
о г. Вятке (копия документа, хранящегося ныне в библиотеке им. А. И. Гер-
цена). 2) Пруды, потоки и т. д. (план центра города начала XIX в., выписки
из описаний 1676, после 1679, 1804 гг.). 3) 1678. Церкви (перечень). 4) На-
блюдения, сделанные на стенках водопроводных колодцев (с указанием на
плане города и описанием 20 авг. 1936 г.) близ Трифонова монастыря, по
улицам Горбачёва и Урицкого, где зафиксированы 1-2 настила из тонких
(6-10 см.) жердей на глубине от 60 до 120 см. 5) План Вятского наместничества
губернского города Вятка (описание его, из «Атласа географического Вятского
наместничества» 1786 г.). 6) Список огородных растений, скобяных изделий и
построек (по «Расходной книге Ивана Репина за 1678-1680 гг.»). 7) Перепис-
ные книги (анализ книг 1646, 1678, 1710,1717 гг. - улицы с указанием количе-
ства дворов). 8) Улицы и их жители (с элементами генеалогии). 9) Старые и
новые названия улиц (история названия улиц, генеалогия фамилий по улицам с
приложением схемы города). 10) [Схема угодий близ Хлынова]. 11 аб) Схемы
археологических наблюдений на перекрестке улиц Ленина и Дрелевского, про-
веденных 17 авг. 1936 г. в водопроводной траншее (выявлены культурные на-
пластования мощностью более двух метров, в толще которых найдены 1—2 на-
стила из брёвен диаметром 20-30 см). 12) План местности на ул. Копанской, от-
веденной купцу С. Е. Курчанину для постройки дома и флигеля.

Дело 3. Планы Хлынова-Вятки-Кирова. 6 номеров. 1) Торговая площадь
(план перепланировки с указанием построек, надлежащих слому или перено-
су). 2) Дворцовые места по планам Рослякова около Московской башни (пе-
репланировка кварталов между улиц Московской и Спасской, Спенцынской
и Никитской). 3) Никитская башня (перепланировка участка). 4) Ворота (спи-
сок упоминаний башенных ворот в переписях). 5) Кремль, острог, вал (схе-
мы укреплений города с отрывками из документов, комментарии А. А. Спи-
цына и Н. А. Спасского, современное состояние посадского вала). 6) Планы
гор. Хлынова-Вятки-Кирова (перечень 20 планов с указанием источников с
1759 по 1933 г.).

Дело 4. Исторический план Хлынова-Вятки-Кирова. 8 номеров. 1) Ули-
цы (здесь и далее — полный учёт по писцовым книгам). 2) Комплексы улиц.
3) Башни. 4) Церкви (включая их историю). 5) Названия улиц и площадей.
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6} Разные места города (бани, бассейн, кружечный двор, мосты, Епихов по-
ток, Ветроум). 7) Пожары.

Дело 5. Выписки об истории города Хлынова-Вятки-Кирова (источники
и публикации).

Дело 6. Хлынов. 16 номеров. 1-3) Планы города (1759,1784,1812).
4) Остатки земляного вала в г. Кирове (схема посадского вала на совре-
менной карте). 5-6) Планы г. Вятки (без названия, до и после перепла-
нировки). 7-11) Карты Кировского края (1931, 1934, 1935 гг. и без даты)
и Удмуртской АССР (1935 г.). 12, 13, 16) Вырезки из газет. 14) Писцовая
книга 1628 г. (топонимы и фамилии жителей города в алфавитном порядке).
15) Памятники эпохи патриархального рода в Кировском крае (схема).

Дело 7. История вятского земледелия (выписки, газетные заметки).
Таким образом, помимо всего прочего, М. П. Грязнов исследовал топогра-

фические планы города, сопоставлял их с данными переписей и на этом осно-
вании прослеживал динамику развития его в целом, а также отдельных улиц,
площадей и переулков, церквей и гражданских каменных зданий, крепостных
сооружений и мостов. Особый интерес вызывает попытка ученого проследить
генеалогию жителей г. Вятки. С этой целью он проанализировал переписи
1615-1717 гг., составил в алфавитном порядке список дворохозяев и наложил
их на планы города, представив, таким образом, схему расселения отдельных
семей в пределах г. Хлынова. К сожалению, эта интереснейшая работа, прак-
тически не имеющая аналогов в историографии Вятского края и поэтому мо-
гущая дать чрезвычайно важные результаты как в области социодемографии
города, так и относительного прошлого вятских фамилий, не была завершена,

Дело 8. Остеологический материал вятских кладбищ. 13 номеров. 1) Письмо
Д. Г. Рохлину на 7 листах (очевидно, черновик письма известному ленинг-
радскому патологоанатому, посланного вслед за отправкой остеологических
материалов пяти вятских кладбищ XVII—XVIII вв.). 2) Список пяти кладбищ
с датами. 3) Список образцов с Воскресенского кладбища с комментариями о
болезненных изменениях костей (лат. яз.). 4) Список болезней, оставляющих
следы на костях. 5) Выставка материалов из раскопок старинных кладбищ
гор. Вятки (набросок разделов выставки). 6) Длина бедренных костей (таб-
лица размеров). 7) [Таблица промеров черепов (?)]. 8) Программа обработ-
ки антропологического материала (?) или экспозиции. 9) Список образцов
костей человека с болезненными изменениями. 10, 11) Планы экспозиции
выставки (?) о состоянии здравоохранения в городе по костным материалам.
12) Сводная таблица промеров 109 черепов с обобщенными данными. 13)Схема
расширения города в XVII-XVIII вв.

Основательное знакомство М. П. Грязнова с антропологией позволило
ему не только собрать значительный костный материал с 5 вятских кладбищ
XVII-XVIII вв., разрушенных в ходе строительных работ, но и провести
половозрастное определение умерших, а на основании промеров 109 чере-
пов выявить черепной указатель. Выяснилось, что среди вятчан преоблада-
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ли индивиды с брахикранными черепами (72 %). мезокранные составляли
одну четверть умерших (25 %), долихокранные - единицы (3 %), Данные
показатели в значительной степени отличаются от таковых в центральных
областях Русского государства и приближаются к сериям удмуртских чере-
пов XVI-XVIII вв., что, возможно, свидетельствует об участии удмуртского
компонента в сложении русского населения Вятской земли. Об этом же в ка-
кой-то степени говорят и сведения о росте горожан. Жители г. Вятки отлича-
лись невысоким ростом: средний рост мужчин составлял 165 см, женщин -
153 см. Собранный материал на одну треть состоял из костей с явными следа-
ми перенесённых болезней (определение проведено при содействии Д. Г. Рох-
лина): туберкулеза, рахита, ревматизма, остеомиелита, сифилиса, различных
опухолей, а также механических повреждений. В связи с этим М. П. Грязнов
отмечает, что причинами многочисленных болезней и высокого процента смер-
тности являлись теснота и антисанитарное состояние жилищ, топившихся по
чёрному, а также полное отсутствие врачебной помощи (первый врач в городе
Вятке появился только в 1760 г.). Более полный анализ патологоанатомичес-
кого материала был Д. Г. Рохлиным опубликован позднее12.

Даже беглый просмотр вятского архива показывает широту научных
интересов М. П. Грязнова, охватывающих не только археологию, но и исто-
рию, архитектуру, генеалогию, картографию, топонимику, антропологию и
палеопатологию. Каждое из этих направлений представляется чрезвычайно
перспективным для изучения, пока же в той или иной степени разрабатыва-
ются лишь некоторые из них, а другие еще ждут своего исследователя.
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СОХРАНЯЯ ПАМЯТЬ
Г. В. Нагорничных

«Человек жив, пока жива память о нём» - гласит народная мудрость. Как
сохранить эту память, бережно пронести её в своём сердце через года, не
расплескав ни одной капли? Трудно!.. Пожалуй, лучше всего сохраняется
память о родных. Мы стараемся вспоминать о них всегда, когда собираемся
всей семьёй за праздничным столом, когда рассматриваем семейный альбом,
когда перебираем вещи или документы, принадлежавшие нашим родствен-
никам. Гораздо быстрее забываются кумиры прошлых лет. Меняются вре-
мена, меняются нравы... И некогда известный человек, чьё имя было у всех
на устах, вдруг, к сожалению, становится незаслуженно забытым. Ушло его
поколение, а о человеке напоминают лишь сухие строчки биографической
справки и чёрно-белый портрет в какой-нибудь энциклопедии. Чтобы не
растерять своё культурное и историческое наследие, мы должны помнить о
таких людях. Красноречивее всего о них могут рассказать их личные доку-
менты, фотографии, произведения и т. п.

В Государственном архиве социально-политической истории Кировской
области находится на хранении более 800 тыс. дел. Здесь хранятся и так
называемые фонды личного происхождения. К ним относятся фонды, содер-
жащие в себе документы известных людей, которые так или иначе внесли
свой вклад в общественную жизнь Кировской области, в развитие истории и
культуры региона. Всего в архиве на сегодняшний день насчитывается бо-
лее 20 таких фондов. Среди них документы о жизни и творчестве мастерицы
дымковской игрушки Л. С. Фалалеевой, радиожурналиста А. С. Филимоно-
вой, партийного и профсоюзного работника Ю. П. Мусохранова, актёра
Кировского драматического театра имени С. М. Кирова И. В. Потёмкина,
партийного работника, общественного деятеля, краеведа и участника Вели-
кой Отечественной войны 1941-1945 гг. В. В. Санникова и других.

В 2008 г. в ГОУ «ГАСПИ КО» был принят фонд личного происхождения
писателя, драматурга, члена Союза писателей СССР, участника Великой
Отечественной войны Исаака Соломоновича Шура (1913—1976). Исаак Со-


