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Mikhail P. Gryaznov’ scholarly relations with Siberian researches  
in the 1920s — 1930s according to the materials from his personal archival fund
Lyudmila Yu. Kitova5

The paper introduces some previously unknown archival materials on the history of Siberian archaeology in the 
1920s–1930s into scientific discourse. Letters to M. P. Gryaznov allow us to restore information on his academic 
contacts and to reveal the attitude of his colleagues towards him, as well as to clarify some controversial issues 
from the history of archaeological science.
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Работа М. П. Грязнова в составе группы  
«История кочевого скотоводства»1

О. В. Стяжкина2

Аннотация. В 1930–1931 гг. М. П. Грязнов работал в составе небольшой исследовательской группы 
«История кочевого скотоводства», возникшей в 1930 г. в ГАИМК. За непродолжительный период свое-
го существования эта группа, по сути, заложила основы кочевниковедения как исследовательского 
направления в советской исторической науке. Опираясь на архивные материалы, автор освещает 
некоторые аспекты деятельности группы: тематику заседаний, методику организации работы с ма-
териалом, а также практические наработки и достижения.
Ключевые слова: М. П. Грязнов, ГАИМК, исследовательская группа «История кочевого скотоводства», 
кочевниковедение.
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На1рубеже21920–1930-х гг. ГАИМК являлась одним 
из ведущих центров советской исторической науки. 
В 1930 г. она подверглась реорганизации. Вместо су-
ществовавших ранее отделений были созданы секто-
ры, в рамках которых создавались группы (или брига-

1 Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (проект № 22-18-00470 «Мир древних кочевников Внутренней Азии: 
междисциплинарные исследования материальной культуры, изваяний и хозяйства»).
2 Ольга Викторовна Стяжкина — Алтайский государственный университет, пр. Ленина, д. 61, Барнаул, 656049,  
Российская Федерация; e-mail: styazhkina_olga91@mail.ru; ORCID: 0000-0003-4698-2866.

ды), объединенные общей проблематикой исследо-
вания. Одна из таких групп, образованных в Секторе 
архаического (доклассового) общества, получила 
название «История кочевого скотоводства» (далее — 
ИКС). В нее вошли сотрудники В. В. Гольмстен (руко-
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водитель), М. И. Артамонов, М. П. Грязнов и Г. П. Со-
сновский (Артамонов, 1977. С. 4). Михаил Петрович, 
будучи молодым, но уже опытным археологом, 
со свойственным ему энтузиазмом включился в ра-
боту группы, тематика которой определила круг его 
профессиональных интересов на долгие годы вперед.

Важно отметить, что ГАИМК коснулись не только 
структурные изменения. Начинаются процессы, свя-
занные с трансформацией взглядов на собственно 
историческое знание. Многие ученые были уволены 
как классово чуждые или были вовсе репрессированы, 
а пришедшие на их место сотрудники «с партийным 
стажем» стремились внедрить марксистский метод 
в процесс исторических исследований (Формозов, 
2006. С. 55).

Работа по темам должна была выполняться в рам-
ках группы (бригады), т. е. предполагался отказ от ин-
дивидуальных исследований, что вполне соответство-
вало главному принципу советского мировоззре-
ния — коллективизму.

Основной формой коммуникации в ГАИМК в 
1930-е гг., вероятно, стали заседания секторов. В фон-
де М. П. Грязнова, хранящемся в НА ИИМК РАН, и в его 
личном фонде в Музее археологии и этнографии Ом-
ского государственного университета (далее — МАЭ 
ОмГУ) сохранились заметки, сделанные во время за-
седания сектора, где он с присущей ему скрупулезно-
стью фиксировал происходящее. Благодаря этим за-
писям можно не только реконструировать тематику 
работы заседаний. В некоторой степени они передают 
атмосферу, в которой происходила работа: например, 
только на чтение доклада могло уйти не сколь ко часов, 
после чего следовала бурная дискуссия. Что касается 
собственно тематики, то можно отметить, что боль-
шинство докладов представляли собой результаты 
исследований группы (например, «Средства передви-
жения» или «Приручение животных») или ее отдель-
ных членов (например, доклад М. П. Грязнова «О при-
менении корреляционного метода в палеоэтнологии», 
см.: МАЭ ОмГУ. ЛА. Ф. III. Д. 54. Л. 74). В качестве доклад-
чиков выступали не только члены ИКС, но также дру-
гие сотрудники ГАИМК (в частности, В. И. Равдоникас) 
и других учреждений. Так, в ноябре 1931 г. сотрудник 
Эрмитажа А. Н. Бернштам выступил с докладом «Иде-
ализм в этнографии на примере Руденко и руденков-
щины» (НА ИИМК РАН. РО. Ф. 91. Оп. 1. Д. 189. Л. 31), 
поддержав этим волну нападок в адрес С. И. Руденко, 
несмотря на то что к тому времени он был уже приго-
ворен к 10 годам исправи тельно-трудовых лагерей 
по обвинению в принадлеж ности к контрреволюци-
онной организации (Тишкин, Шмидт, 2004. С. 24).

Стоит отметить, что работа данной группы имела 
непосредственную практическую значимость. В сжа-

тые сроки они смогли предложить одну из первых 
в советской археологии программ по изучению исто-
рии ранних кочевников. В фонде М. П. Грязнова 
в ИИМК РАН хранится документ под названием «План 
программы краеведческого изучения кочевнического 
скотоводства». На нем стоит дата: 7 февраля 1931 г., 
а также пометка, сделанная рукой М. П. Грязнова: 
«Помни, что мы — ударники, и что осенью надо уже 
эту программу закончить!» (НА ИИМК РАН. РО. Ф. 91. 
Оп. 1. Д. 117. Л. 1). Главной целью программы являет-
ся оценка реального состояния кочевого скотоводства 
в СССР с целью его государственного регулирования 
при переходе к высшим (по идеологическим представ-
лениям того времени) формам хозяйства — скотовод-
ческим совхозам. Очевидно, большие надежды группа 
возлагала на собирателей-краеведов, которые, по их 
замыслу, должны были оказать помощь в сборе па-
мятников старины, свидетельствующих о формах хо -
зяйства, в частности — скотоводстве.

Интерес представляет и то, что в этом документе 
изложены темы коллективной работы ИКС и способ 
обработки полученных сведений. Хорошо видно, что 
тематика работы группы была весьма обширна и вклю-
чала следующие направления работы: технология; 
животноводство; растениеводство; собирательство; 
охота и рыбная ловля; пища; одежда и украшения; 
поселения, жилища; средства передвижения; военное 
дело; торговля; ремесленное производство; культ; 
искусство; экономический строй; социальные формы; 
страна; быт.

Для более рационального использования истори-
ческих источников работа ИКС была организована 
следующим образом: коллектив разбивался на груп-
пы по 2–3 человека, и далее каждая группа составля-
ла список необходимых для их работы источников. 
Внутри группы источники были распределены между 
участниками для разнесения на карточки всех необ-
ходимых в работе данных (НА ИИМК РАН. РО. Ф. 91. 
Оп. 1. Д. 117. Л. 4).

Важнейшим результатом работы группы должна 
была стать коллективная монография «Возникнове-
ние кочевого скотоводства», посвященная эволюции 
форм скотоводства. Монография не была опублико-
вана, ее незавершенная рукопись находится в архиве 
М. П. Грязнова в ИИМК РАН. Краткие тезисы этой мо-
нографии, хранящиеся там же, дают некоторое пред-
ставление о результатах работы. Несмотря на то, что 
она являлась коллективным трудом, в тексте имеют-
ся пометки с указанием авторов конкретных разделов. 
Можно сделать вывод о приблизительно равноценном 
вкладе каждого члена группы в написание моно-
графии, однако даже в итоговом варианте тезисов 
мы видим исправления и дополнения, сделанные 
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М. П. Грязновым по всему тексту (НА ИИМК РАН. РО. 
Ф. 91. Оп. 1. Д. 116). Впоследствии некоторые сведения 
были опубликованы М. И. Артамоновым в статье с од-
ноименным названием (Артамонов, 1977).

Говоря об итогах работы группы, главным резуль-
татом стало впоследствии утвердившаяся в науке 
гипотеза о том, что до господства в степях Евразии 
кочевого скотоводческого хозяйства в них процвета-
ло комплексное земледельческо-скотоводческое осед-
лое хозяйство. Кроме того, было установлено, что 
кочевое хозяйство возникает только в конце эпохи 
бронзы, а окончательно утверждается в период рас-
пространения железа в культурах скифо-сарматского 
круга (Тишкин, 2007. С. 54).

История ИКС оказалась недолгой. В документах 
М. П. Грязнова не встречаются записи позже весны 
1931 г. (Жук, 1995. С. 56). Об этом же свидетельствуют 
архивные документы ГАИМК: в отчетах сектора за 
1932 г. бригада ИКС больше не фигурирует (Свешни-
ков, Свешникова, 2009. С. 256). Но даже за столь непро-
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Mikhail P. Gryaznov’s work in the group „The history of nomadic cattle breeding“
Olga V. Styazhkina3

In 1930–1931, Mikhail P. Gryaznov worked as a member of a small research group “The history of nomadic cattle 
breeding”, which arose in 1930 at the State Academy for the History of Material Culture. During a short period 
of its existence, this group laid, in fact, the foundations of nomadiс studies as a research field in Soviet historical 
science. With the assistance of archival materials, some aspects of the group’s activities are highlighted by the 
paper author: topics of sittings, methods of organizing work with material, as well as practical groundwork and 
achievements.
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