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мышлеиных центров Волго-Вятского региона. Здесь сосредоточено около 50
различных предприятий, наиболее крупные из которых - объединения
«Марийский машиностроитель», «Изотоп», «Биомашприбор», «Марбиофарм»
и др.

Размышляя над всем сказанным, невольно приходишь к мысли, что ар-
хивные документы не просто источник знаний, они заставляют работать
мысль и задаваться самыми главными вопросами: что было, что есть, что бу-
дет?.

Л.Д.Макаров (Ижевск)

М.П.ГРЯЗНОВ И ВЯТКА: МАТЕРИАЛЫ АРХИВА
ИНСТИТУТА ИСТОРИИ МАТЕРИАЛЬНОЙ

КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ
АКАДЕМИИ НАУК

Выдающийся русский советский археолог Михаил Петрович Грязнов
родился 13 марта 1902 г. в г. Березове Тобольской губ. (ныне с. Березово Хан-
ты-Мансийского автономного округа Тюменской области) в семье инспектора
городского четырехклассного училища. В 1912-1919 гг. учился во 2-м
Томском реальном училище, затем в Томском университете на естественном
отделении физико-математического факультета. Встреча с С.А.Теплоуховым в
1920 г. определила интерес М.П.Грязнова к археологии, антропологии и эт-
нографии. В 1922 г. он едет в Ленинград, где сочетает учебу в университете с
работой в Российской Академии истории материальной культуры (РЛИМК).
Закончив три курса антропологического отделения физико-математического
факультета, он оставляет университет и в 1925-1933 гг. работает научным со-
трудником этнографического отдела Государственного Русского музея и в Го-
сударственной Академии истории материальной культуры (бывшая РЯИМК).
Научные интересы его сосредоточились на древностях эпохи бронзы и ранне-
го железа Южной Сибири. Алтая, Казахстана и Киргизии '.

Между тем в стране разворачивался маховик репрессий, достигший для
археологов своего пика в 1930-1934 гг. Чекистами было сфабриковано
несколько громких дел: «Академическое» (в 1930-1931 гг. к следствию было
привлечено 150 человек), дело "Всенародного союза борьбы за возрождение
свободной России" (в феврале 1931 г. осуждено только в основной группе 92
человека, из них 29 расстреляно), "Дело славистов" или "Дело Русского музея"
(в 1933-1934 гг. был арестован 71 человек). По последнему делу 29 ноября
1933 г. был арестован и М.П.Грязнов. На следствии он себя виновным не
признал и был приговорен к чрем годам ссылки в Вятку (Киров), где находил-
ся до 1937 г. г. С 1937 по 1948 гг. он был старшим научным сотрудником Го-
сударственного Эрмитажа, заведуя отделением Сибири и Казахстана в отделе
истории первобытной культуры. Одновременно в 1939-1941 гг. он работал в
Институте истории материальной культуры (ИИМК, бывшая ГАИМК) АН
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СССР. Во время Великой Отечественной войны М.П.Грязнов, как хранитель
музея, был эвакуирован с коллекциями в Свердловск. Здесь он занимался раз-
работкой основ трасологии и проблемами искусства кочевников. В составе
Уральской алмазной экспедиции он вместе с Л А.Иессеном участвует в
1942 г. в раскопках Островской палеолитической стоянки им.Талицкого в ни-
зовьях р. Чусовой, где было вскрыто 40 кв.м площади. Обращает па себя вни-
мание тонкая наблюдательность раскопщиков (вся документация велась
М.П.Грязповым) относительно влияния внешней среды на формирование
культурного слоя, особенностей его залегания, а также распространения раз-
личных костей скелета северного оленя и возможного использования плиток
известняка". Этим же отрядом проведены небольшие (42 кв.м) раскопки сто-
янки Бор у д. Верхние Гари, давшие бедный культурный слой эпохи бронзы 4.
В январе 1945 г. Михаил Петрович защитил кандидатскую диссертацию на
тему "Погребения эпохи бронзы в Западном Казахстане", а в июне того же го-
да при поддержке С.В.Киселева получил ученую степень доктора историче-
ских наук за рукописную монографию "Пазырык - погребение племенного
вождя на Алтае". С 1948 г. ученый работает в ИИМК АН СССР на должности
старшего научного сотрудника, руководит археологическими экспедициями в
Сибири.

На материалах Южной Сибири им выработана самая совершенная в
стране методика комплексного исследования могильников. М.П.Грязнову бы-
ли присущи такие качества, как поразительная тонкость наблюдения, способ-
ность извлечения из каждой находки максимума информации, повышенное
внимание к вопросам технологии и функциональному назначению древних
вещей, которые позволяли ему выявлять, казалось бы, недоступные для ар-
хеолога подробности. Эти качества блестяще проявились в его многочислен-
ных публикациях (их насчитывается более 130). Вершиной творчества учено-
го явились книги "Южная Сибирь" (издана в 1969 г. и 1970 г. на трех языках
за рубежом) и "Аржан. Царский курган раннескифского времени" (Л.: Наука,
1980), ставшие своеобразным итогом многолетних работ.

Плодотворной была и педагогическая деятельность М.П.Грязнова. На-
чиная с 1946 г. он вел занятия по археологии Сибири и трасологии в Ленин-
градском университете, а с 195! г. руководил подготовкой аспирантов на ка-
федре археологии ЛГУ и в Ленинградском отделении Института археологии
(ЛОИА, бывший ИИМК) АН СССР. Двадцать его учеников стали кандидата-
ми, а трое - докторами наук. Одновременно ученый выполнял и администра-
тивные функции. С 1949 г. он заведовал лабораторией камеральной обработ-
ки, а с 1957 г. - лабораторией археологической технологии И А АН СССР. В
течение 15 лет Михаил Петрович был зав. сектором Средней Азии и Кавказа в '
ЛОИА (1953-1968 гг.), а в последние годы возглавлял Ленинградскую секцию
полевых исследований при Президиуме АН СССР. Выдающиеся достижения
ученого были отмечены правительственными наградами, он имел звания за-
служенного деятеля науки РСФСР и лауреата Государственной премии СССР.

Умер Михаил Петрович Грязнев 18 августа 1984 г.5.
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Период из биографии М.П.Грязнова, связанный с Вяткой, изучен слабо, а сам
он об этом вспоминать не любил. Достаточно сказать, что, узнав о теме моего
научного исследования (История Вятской земли в эпоху средневековья), ма-
ститый ученый подошел ко мне и вежливо поинтересовался тем, насколько
успешно идут дела по работе над кандидатской диссертацией, и лишь
вскользь заметил, что бывал в Вятке. Этому замечанию я не придал, к сожа-
лению, какого-то значения и в итоге остался без сведений одного из первых
исследователей древнерусского города.

Оказавшись в Кирове, Михаил Петрович участвует в оформлении экс-
позиции краевого музея, а в 1936 г. становится старшим научным сотрудни-
ком. Благодаря усилиям ученого были систематизированы коллекции, состав-
лены списки и каталоги, открыт отдел древней истории Кировского края, под-
готовлена первая археолого-шггропологическая экспедиция, начато составле-
ние археологической карты б. Он тогда писал: «Витрины этого отдела попол-
нены многочисленными предметами различных эпох, обнаруженными на тер-
ритории Кировского гфая. Подлинные каменные орудия, сделанные 4000 лет
тому назад, бронзовые, железные и костяные орудия труда и хозяйственного
обихода, глиняная и металлическая посуда, кости домашних, диких животных
и многие другие предметы наглядно показывали развитие древней техники и
хозяйства"7.

Будучи человеком чрезвычайно аккуратным, М.П.Грязнов еще при жиз-
ни подготовил собранные им материалы для передачи в архив. В настоящее
время в научном хранилище ИИМК (бывшее ЛОИЛ) хранится фонд 91, в ко-
тором имеется папка 20 под названием "Коллекция документальных материа-
лов по историй города Хлынова-Вятки-Кирова., составленная
М.П.Грязновым по архивным, музейным и опубликованным источникам (XIV
в. -1666 г. - 1937)". В папке находится 8 дел. Обратимся к их содержимому.

Дело 1. Исторический план города Хлынова-Вятки-Кирова. Имеет 10
номеров хранения. 1) Исторический план города Кирова (набросок плана спе-
циальной работы по картографии города). Здесь представлен план книги, со-
стоящей из 10 глав общим объемом 5 печ. л. (80 стр.). В издании запланиро-
ваны разделы по исторической топографии, характеристике 6 исторических
эпох и 77 памятников 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.Луппов, 1917-1937 гг. - ряд авторов. Неизвестно, предпринимались ли
какие-нибудь попытки издать эту работу, но данный материал нашел свое
место, по-видимому, в более поздних публикациях П.Н.Луппова и
А.Г.Тинского 8. 2) Копии статей в "Календаре Вятской губернии" об истории
Вятки. 3) Описание домов купцов (включая план усадьбы вятского губерна-
тора Жихарева) и мужской гимназии. 4) Выписки из "Справочной книжки для
города Вятки. Вятка, 1872" (улицы, нумерация домов, гостиницы). 5) Камен-
ные здания Вятки (перечень с фотографиями зданий конца ХУП-ХУШ вв.). 6)
Анонимный план города 1841-1848 гг. с панорамой. 7) Разное (рукописи ста-
тей М.П.Грязнова: "Город под землей" - об археологических наблюдениях в
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городе; "Каменные палаты купца Толмачева" - описание и расположение лома
в системе старой планировки г.Хлынона; "Кировский краевой музей в помощь
школе" -описание археолого-агпропологической -экспозиции. 8) Выписки из
публикаций историков А.И.Вештомова 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 ученого во время производства земляных работ в г.Кирове
на территории древнего посада. Автор зафиксировал данные наблюдения на
планах, набросал стратиграфическую ситуацию в местах обнажения слоя н
дал краткое описание (см д. 2, №№ 4, 11). Им был составлен сводный план
остатков посадского вгила (см. д. 6 № 4). Отмеченная М.П.Грязновым страти-
графия культурных напластований древнего Хльиова нашла подтверждение и
наблюдениях последних лет по улицам Большевиков, Московской
(бывш.Коммуны), Дрелевского и Свободы в 1983, 1986, 1990 гг., проведенных
автором и вятским археологом В.В.Ванчиковым 9.

Дело 2. К плану г.Хлынова ХУП-ХУШ вв. 12 номеров. 1) Рукопись
1804 г. о г.Вятке (копия документа, хранящегося ныне в библиотеке им.
Л.И.Герцена). 2) Пруды, потоки и т.д. (шиш центра города начала XIX в.,
ВЫПИСКИ из описаний 1676 г., после 1679, 1804 гг.). 3) 1678. Церкви
(перечень). 4) Наблюдения, сделанные на стенках водопроводных колодцев (с
указанием на плане города и описанием 20 авг. 1936 г.) близ Трифонова мона-
стыря, по улицам Горбачева и Урицкого, где зафиксированы 1-2 настила из
тонких (6-10 см) жердей на глубине от 60 до 120 см. 5) План Вятского на-
местничества, губернского города Вятка (описание его, из "Атласа географи-
ческого Вятского наместничества" 1786 г.). 6) Список огородных растений,
скобяных изделий и построек (по "Расходной книге Ивана Репина за 1678-
1680 гг."). 7) Переписные книги (анализ книг 1646, 1678, 1710, 1717 гг. -ули-
цы с указанием количества дворов). 8) Улицы и их жители (с элементами ге-
неалогии). 9) Старые и новые названия улиц (история названия улиц, генеало-
гия фамилий по улицам с приложением схемы города). 10) [Схема угодий
близ Хлынова]. 11) Схема археологических наблюдений на перекрестке улиц
Ленина и Дрелевского, проведенных 17 авг. 1936 г. в водопроводной траншее
(выявлены культурные напластования мощностью более двух метров, в толще
которых найдены 1-2 настила из бревен диаметром 20-30 см). 12) План мест-
ности на ул.Копанской, отведенной 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
(перепланировка кварталов между улиц Московской и Спасской, Спснцын-
ской и Никитской). 3) Никитская башня (перепланировка участка). 4) Ворота
(список упоминаний башенных ворот в переписях). 5) Кремль, острог, вал
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(схемы укреплений города с отрывками из документов, комментарии
А.А.Спицыиа и Н.А.Спасского, современное состояние посадского вала). 6)
Планы гор. Хлынова-Вятки-Кирова (перечень 20 планов с указанием источни-
ков с 1759 по 1933 гг.). ,

Дело 4. Исторический план Хлынова-Вятки-Кирова. 8 номеров. I)
Улицы (здесь и далее - полный учет по писцовым книгам). 2) Комплексы
улиц. 3) Башни. 4) Церкви (включая их историю). 5) Названия улиц и пло-
щадей. 6) Разные места города (бани, бассейн, кружечный двор, мосты,
Еиихов поток, Ветроум). 7) Пожары.

Дело 5. 13ыписки 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 современной
карте). 5-6) Планы г. Вятки (без названия, до и после перепланировки). 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) Памятни-
ки эпохи патриархального рода в Кировском крае (схема).

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

графические планы города, сопоставлял их с данными переписей и на этом
основании прослеживал динамику развития его в целом, а также отдельных
улиц, площадей и переулков, церквей и гражданских каменных зданий, кре-
постных 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, практически не имеющая аналогов в историографии Вятского края и
полому могущая дать чрезвычайно важные результаты как в области со-
циодемографии города, так и относительного прошлого вятских фамилий, не
была завершена.

Дело 8. Остеологический материал вятских кладбищ. 13 номеров, в том
числе схема расширения г. Вятки в XVI1-XVHI в.в.
Даже беглый просмотр вятского архива показывает широту научных интере-
сов М.П.Грязнова, охватывающих не только археологию, но и историю, архи-
тектуру, генеалогию, картографию, топонимику, антропологию и папеопато-
логию. Каждое из этих направлений представляется чрезвычайно перспек-
тивным для изучения, пока же в той или иной степени разрабатываются лишь
некоторые из них, а другие еще ждут своего исследователя.

' Авапесова Н.А.,Кызласов Л.Р. Памяти Михаила Петровича Грязнова //
«Советская археология» (СА). 1985г.- № 4. - С.277.
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9 Макаров Л.Д. История археологического изучения города
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Кч^от), Мйте^чалм меЖ^УМАр-аАН
с > * 6 Д.Р.Шарафугдинов (Казань)

«НЕИЗВЕСТНЫЙ» М. СУЛТАН-ГАЛИЕВ
(К ВЫХОДУ В СВЕТ КНИГИ «МИРСАИД
СУЛТАН-ГАЛИЕВ. ИЗБРАННЫЕ ТРУДЫ»)

Главное архивное управление при Кабинете Министров Республики Та-
тарстан и издательство «Гасыр» (Казань) выпустили в свет книгу «Мирсаид
Султан-Галиев. Избранные труды», включающую в себя практически все
письменное наследие известного политика XX века: около 100 статей из 20
наименований газет и журналов на русском и татарском языках, многочислен-
ные доклады и речи, а также его показания на следствиях, письма и заявле-
ния, рукописи неопубликованных работ, изъятые при обысках. Ценность по-
следнего блока документов, хранившихся до недавнего времени под грифом
«Строго секретно», в том, что в них обстоятельно изложены мысли, взгляды,
теоретические положения Султан-Галисва относительно национальной, эко-
номической политики Советской власти, перспектива исторического развития
страны и крупных регионов планеты. Многие труды опубликованы впервые и,
несомненно, не только помогут разрешить имеющиеся спорные трактовки
взглядов М. Султан-Галиева, но и изжить их фальсификации.


