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ОТ РЕДАКТОРА 

Эта книга не нуждается в особом представлении. Михаил Петрович Грязнов —  
в течение нескольких десятков лет признанный лидер Санкт-Петербургской (Ленин-
градской) школы сибирской археологии — оставил после себя богатейшее наследие 
многочисленных авторских материалов, собиравшихся более пятидесяти лет и ныне 
хранящихся в Научном архиве ИИМК РАН. Главное впечатление от знакомства с этим 
уникальным собранием — постоянное напряженное и разностороннее творчество уче-
ного, независимо от места и времени «приложения сил» М. П. Грязнова: будь то выну-
жденное поселение в Вятке, эвакуация в Свердловске, многолетние работы в Хакасии, 
руководство крупнейшей в стране Красноярской экспедицией или сенсационные рас-
копки памятников скифского времени на Горном Алтае и в Туве… Известно, с какой 
скрупулезностью собирал Михаил Петрович всё, что было связано со сферой его науч-
ных интересов в тот или иной жизненный период. При этом отнюдь не всё задуманное, 
пережитое и систематизированное воплотилось в его печатных работах, хотя приведён-
ный в этой книге полный Список научных работ представляется вполне внушитель-
ным. Однако многое, при явно очень строгом отборе автора, осталось в рукописи или 
на стадии сбора фактического материала. Очевидно, именно в этом заключается глав-
ная ценность публикации исчерпывающих сведений об этом уникальном архивном со-
брании. На страницах данной книги, благодаря самоотверженной работе авторов-
составителей ее отдельных разделов, нашла своё отражение вся творческая «кухня» 
выдающегося исследователя… Замечательно, что каждый из специалистов, занимаю-
щихся археологией эпохи палеометалла, найдёт для себя здесь что-то новое, ещё неиз-
вестное. Не меньший интерес представляют закрепленные документально факты био-
графии учёного, круг его общения, переписка. Очень хорошее и какое-то теплое впе-
чатление производят помещенные в конце книги фотографии, в большинстве своём ра-
нее не публиковавшиеся, представляющие Михаила Петровича в разные годы его жиз-
ни дома, с самым верным спутником — женой М. Н. Комаровой, среди друзей и коллег, 
за рабочим столом и в экспедиции. И ведь это только перечень того научного и биогра-
фического богатства, которое хранится в архиве М. П. Грязнова! Хочется надеяться, 
что в общей человеческой памяти о выдающихся отечественных археологах это не-
большое, но очень ёмкое и полезное издание займёт своё достойное место. 

Д. Г. Савинов 
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МАТЕРИАЛЫ ПОЛЕВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
МИХАИЛА ПЕТРОВИЧА ГРЯЗНОВА В РУКОПИСНОМ АРХИВЕ  
ИНСТИТУТА ИСТОРИИ МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ РАН 

Материалы, связанные с именем выдающегося археолога, доктора исторических 
наук, Лауреата Государственной премии СССР, крупнейшего исследователя памятни-
ков Алтая, Сибири и Средней Азии Михаила Петровича Грязнова (1902–1984), отложи-
лись в фотоархиве и рукописном архиве ИИМК РАН (с 2004 г. — фотоотдел и руко-
писный отдел НА ИИМК РАН) в фондах Государственной академии истории матери-
альной культуры, Института истории материальной культуры АН СССР, Ленинградско-
го отделения института археологии АН СССР и личном фонде М. П. Грязнова. Докумен-
ты — в основном, материалы полевых исследований — поступали на хранение в архив в 
течение пятидесяти лет (с 1925 по 1976 год). Личный фонд М. П. Грязнова (фонд № 91) 
был образован в апреле 1987 г. Полную опись этого фонда см. в настоящем сборнике. 

1922 
М. П. Грязнов, зачисленный регистратором ИАТ при РАИМК, совершил поездку 

в Детское Село с целью обследований в Курдовском карьере Лисинской вол. Детско-
сельского уезда, а несколько позже — в район строительства железной дороги Орел–
Петроград для осмотра разрушенного могильника XVI–XVII вв. (РА. Ф. 2, 1922 г., 
д. 49; Арх. эксп.: 17). 

1924–1925 
По заданию Общества естествоиспытателей и врачей при ТГУ А. К. Иванов  

и М. П. Грязнов руководили работами в районе г. Томска. В 1924 г. было раскопано 
50 курганов XVII в. в Тояновом городке близ Томска и проведены разведки по р. Томи, 
во время которых были обнаружены стоянки эпохи неолита и эпохи бронзы в Басан-
дайке, Самуськином затоне и др. На следующий год при разведках в окрестностях 
г. Томска найдены неолитический могильник на Татарском кладбище и стоянка кара-
сукской культуры на «городище у Лагерного сада». Материалы, обнаруженные  
в 1924 г., поступили в Археологический музей ТГУ, а в 1925 г. — в Государственый 
Эрмитаж (РА. Ф. 2, 1925 г., д. 1; Арх. эксп.: 28). 

Русский музей организовал Алтайскую экспедицию под руководством 
С. И. Руденко и М. П. Грязнова. В 1924 г. были проведены раскопки Арагольских кур-
ганов VII в. до н. э. и могильника Кудыргэ VI–VIII вв. н. э. В 1925 г. осуществлены рас-
копки Бийского могильника VI–IV вв. до н. э., разведки по верхнему течению р. Оби и 
раскопки близ с. Большая Речка четырех могильников карасукской культуры и поселе-
ний большереченской культуры (VII–I вв. до н. э.) и XII–XIV вв. Материалы поступили 
в Эрмитаж (РА. Ф. 2, 1924 г., д. 126; 1925 г., д. 44, 127, 138; 1927 г., д. 128; Арх. эксп.: 
28; Руденко 1926; 1927; Грязнов 1930; 1950; 1956). 

В 1925 г. М. П. Грязнов на р. Урал в пределах Казахской ССР произвел раскопки 
могил андроновской культуры и обследование берегов р. Оби от Бийска до Барнаула 
Томской губ. (РА. Ф. 2, 1925 г., д. 127). 

1926 
Казахстанская комплексная экспедиция работала под руководством 

С. И. Руденко, а М. П. Грязнов возглавлял Южно-Уральский отряд. Им было раскопано 
19 курганов андроновской культуры и сарматского времени в урочище Киргильда, 
Урал-сай, Кунакбайсай. Коллекция находок, переданная в Эрмитаж, частично утрачена 
(РА. Ф. 2, 1926 г., д. 153; Арх. эксп.: 44; Грязнов 1927). 

1927 
Раскопки кургана Шибе на р. Урсул, на Алтае (РА. Ф. 2, 1927 г., д. 148). 
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1928 
М. В. Воеводский и М. П. Грязнов по заданию Средазкомстарис совершили по-

ездку в Киргизию и Туркмению. В Киргизской ССР близ Бураны было раскопано четы-
ре усуньских кургана, в Туркменской ССР произведены разведки холмов Анау и Ак-
Тепе. Материалы переданы в Узбекский исторический музей (Арх. эксп.: 57; Воевод-
ский и Грязнов 1938). 

В 1929 г. работы Алтайской экспедиции были продолжены: исследованы два кур-
гана афанасьевской культуры II тыс. до н. э. в урочище Арагол и два кургана II–I вв. до 
н. э. в могильнике Бийск I. В этом же году материалы были переданы в Бийский музей 
(Арх. эксп.: 28). Кроме того, были осуществлены раскопки кургана № 1 в урочище Па-
зырык (V в. до н. э.). Находки переданы на хранение в Эрмитаж, а снимки их, а также 
археологическая карта Пазырыкских курганов и схематичный план курганного поля 
поступили в фотоархив ГАИМК (Арх. эксп.: 64; Руденко 1931). 

1932 
На Дону близ хутора Ляпичева М. П. Грязнов принял участие в Донской экспеди-

ции, руководителем которой был М. И. Артамонов, а участниками, кроме М. П., 
В. В. Гольмстен и П. Н. Третьяков. Производились раскопки поселения эпохи бронзы: 
изучены землянки, одна из которых жилая, и получен огромный остеологический мате-
риал. Находки переданы на хранение в Эрмитаж, остеологический материал — в Зооло-
гический институт (Арх. эксп.: 76; РА. Ф. 2, 1932 г., д. 11. Л. 8–15, 110; Артамонов 1933). 

1933 
На реке Нуре началось строительство ГЭС. Начальником экспедиции являлся 

П. С. Рыков, участвовали М. И. Артамонов, М. П. Грязнов, И. В. Синицын, Н. К. Арзю-
тов. Раскопки производились в Карагандинской области (курганы андроновской и ка-
расукской культур и ранних кочевников), на территории совхоза «Гигант», в Долин-
ском, Ален-ауле, Центральном хуторе и урочище Дандыбай, по рекам Нуре и Чурубай-
Нуре. Обнаруженные находки переданы в Эрмитаж (Арх. эксп.: 83; РА. Ф. 2, 1933 г., 
д. 206, 223; Рыков 1935; Грязнов 1952). 

1939 
Институт истории материальной культуры и Эрмитаж организовали Алтайскую 

экспедицию, начальником которой назначен М. П. Грязнов. Исследованы курганы ран-
них кочевников, тюркского времени и IX–X вв. н. э. в Яконуре, в Усть-Канском аймаке 
Ойротской автономной области. Найденные изделия хранятся в Эрмитаже (Арх. эксп.: 
122; РА. Ф. 312, 1939 г., д. 20; Грязнов 1940). 

1942 
Усть-Чусовской отряд Уральской алмазной экспедиции работал под руково-

дством М. П. Грязнова и А. А. Иессена. Исследователи занимались раскопками палео-
литической стоянки Талицкого близ с. Остров на р. Чусовой и стоянки эпохи бронзы 
Бор у д. Верхние Гари на р. Чусовой. Отчеты были переданы заказчику — Урал-
алмазной экспедиции и в архив (РА. Ф. 35, 1942 г., д. 3, 4; Арх. эксп.: 127; Грязнов и 
Воеводский; Иессен). 

1946, 1947, 1949 
Верхнеобская экспедиция (Алтайская), начальником которой являлся 

М. П. Грязнов, организованная ИИМК и ГЭ, производила раскопки разновременных 
могильников, курганов, поселения в урочище Ближние Елбаны на р. Оби, близ 
с. Большая Речка. Описание раскопок погребений могильника Ближние Елбаны (№ V, 
XII) сделано О. М. Грязновым. Отчеты о раскопках представлены М. П. Грязновым, 
С. С. Сорокиным, М. Н. Комаровой, В. П. Лучининой, В. П. Нечаевой, Е. И. Оятевой. 
Материалы переданы в Эрмитаж. Представлен Акт о передаче в Гос. Эрмитаж коллек-
ции из раскопок в 1949 г., а также Протоколы совещаний реставрационных работ, про-
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водимых с коллекцией экспедиции (РА. Ф. 35, 1946 г., д. 1–4; 1947 г., д. 1–11; МОА. Ф. 1, 
1946 г., д. 83; 1947 г., д. 261; 1949 г., д. 1–12, д. 515; Арх. эксп.: 154; Грязнов 1956). 

1951 
М. П. Грязнов участвовал в работах Волго-Донской экспедиции под руководством 

М. И. Артамонова и представил в архив дневник археологических работ у хутора Ляпичева, 
Шелыган (РА. Ф. 35, 1951 г., д. 24). 

1952–1954 
В течение трех лет М. П. Грязнов руководил Новосибирской новостроечной экс-

педицией. Были проведены разведки в долине р. Оби от г. Новосибирска до г. Камня и 
раскопки в Верхнем Ирменском и Ордынском районах, на правом берегу р. Оби. Ис-
следованы неолитические стоянки Ирмень II и Ордынское и два мог-ка у 
с. Ордынского; стоянки андроновской культуры Шлякова и Ирмень I и мог-к у 
с. Ордынского; поселение карасукской культуры Ирмень I и мог-к у с. Ордынского; 
5 раннекочевнических курганов у с. Ордынского; городище одинцовского этапа (II–
IV вв.) Ирмень III и два кургана Ирмень IV; городища фоминского этапа (VII–VIII вв.) 
Ирмень I и Усть-Ирмень и мог-к Ирмень II; три кургана сросткинской культуры (IX–
X вв.) у с. Ордынского и д. Старый Шарап. 

Каменский отряд в 1954 г. возглавляла М. Н. Комарова. Проведены разведки в 
долине р. Оби от г. Камня до устья р. Чумыш. Раскопаны неолитические стоянки Кро-
тово VII и Ирба и одно погребение в Ливадии; поселения карасукской культуры Мере-
ти II и Кротово VII; поселения времени ранних кочевников Мерети I и один курган у 
д. Камышанки; два могильника одинцовского этапа (II–IV вв.) у г. Ини. Весь материал 
поступил на хранение в Эрмитаж (РА. Ф. 35, 1952 г., д. 78; МОА. Ф. 1, 1952 г., д. 728; 
1953 г., д. 920, 922, 923; 1954 г., д. 1059; Арх. эксп.: 194; Грязнов 1956; Комарова 1956). 

1955 
C 1955 г. начались работы Красноярской экспедиции в зоне затопления строящей-

ся Красноярской ГЭС. М. П. Грязнов около 20 лет руководил этой сложной экспедици-
ей, включавшей ежегодно несколько отрядов. 

В 1955 г. работали Батеневский отряд (нач. о. М. П. Грязнов), Правобережный 
(нач. о. А. А. Гаврилова) и Абаканский (нач. о. А. Н. Липский). Батеневский отряд провел 
разведки по левому берегу р. Енисей от с. Новоселово до д. Усть-Ерба, а также раскопки 
мезолитической стоянки близ с. Батени; трех курганов минусинской курганной культуры 
около д. Усть-Ерба, литейной мастерской и поселения таштыкской культуры на р. Таштык. 
Правобережный отряд разведывал памятники по правому берегу Енисея от р. Сыды до 
г. Минусинска. Осуществил раскопки курганов афанасьевской культуры и поселения анд-
роновской культуры близ с. Потрошилова. Абаканский отряд провел разведки по левому 
берегу Енисея от д. Усть-Ерба до г. Абакана. М. П. Грязнов — нач. экспедиции представил 
в архив «Учет археологических памятников в ложе водохранилища Красноярской ГЭС в 
1955 г.» и чертежи могильников (РА. ФА. 35, оп. 1, 1955 г., д. 3, 66–69; Арх. эксп.: 211). 

1957 
В архиве имеются материалы: начальник Ангарской арх. экспедиции 

М. П. Грязнов сдал в архив дневник полевых исследований Каменноостровского отряда 
(РА. Ф. 35, 1957 г., д. 213). 

1958 
Красноярская экспедиция. Нач. экспедиции М. П. Грязнов передал в архив отчет о 

работах экспедиции о раскопках могильников Гришкин Лог и Карасук II и поселений, а 
также итогах работ на Енисее (РА. Ф. 35, оп. 1, 1958 г., д. 104–109-А). В 1960 г. был 
оформлен Акт передачи в Гос. Эрмитаж материалов экспедиции 1958 г. (мог-к Гришкин 
Лог 1, 3–7, мог-к у пункта Карасук II, разведки по р. Таштык (РА. Ф. 35, 1960 г., д. 280). 
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1959 
Срочно организованной Иркутской археологической экспедиции предстояло за 

один полевой сезон изучить памятники в районах затопления территории при строи-
тельстве Иркутской ГЭС. Возглавил экспедицию М. П. Грязнов, а участие в раскопках 
на Байкале приняли сотрудники ЛОИА АН СССР, ИА АН СССР, Гос. Эрмитажа, спе-
циалисты из Иркутска. 

В архив Института поступили от М. П. отчет нач. экспедиции об итогах работ  
в 1959 г., его полевой дневник и Акт передачи в Гос. Эрмитаж археологических мате-
риалов из раскопок Иркутской экспедиции 1959 г. (РА. Ф. 35, оп. 1, д. 238, 239, 280). 
Также были сданы отчеты о работах отдельных отрядов: Ю. Д. Баруздина и 
Н. Г. Горбуновой о раскопках в заливе Мухор (д. 247); Л. П. Зяблина — в урочище 
«Улярба» (д. 237); М. Н. Комаровой — многослойного поселения Улан-Хада (д. 240); 
К. Х. Кушнаревой — Листвянского отряда (д. 236); А. М. Мандельштама и С. С. Черни-
кова — на острове Ольхон (д. 243); В. С. Сорокина — Куркутского отряда (д. 235); 
Л. П. Хлобыстина — об археологических разведках по западному берегу Байкала и на 
Ушанских островах (д. 234). Дневники полевых исследований представили Н. Г. Гор-
бунова (д. 248), М. Д. Корзухина (д. 250), М. Н. Пшеницына (д. 249), Я. А. Шер, 
М. Х. Маннай-оол, А. Аскаров, И. Г. Спасский (д. 241), М. Д. Корзухина, 
В. И. Матющенко, М. П. Завитухина, Л. А. Иванова, Н. К. Качалова (д. 244, 245), 
С. С. Черников (д. 246). Несмотря на то, что в архиве отложилось значительное количе-
ство документов, материалы этой экспедиции были опубликованы только в 1992 г.  
в тематическом сборнике «Древности Байкала». 

1960 
В этом году Красноярская экспедиция вернулась на берега Енисея. Произведены 

обследования и раскопки в Красноярском крае: раскопки могильника Карасук I у 
с. Батени, в г. Канске, с. Потрошилово и Таштык (РА. Ф. 35, 1960 г., д. 85–160). 

1961 
Осуществлены раскопки могильников Подгорное озеро, Карасук I и III, Барсучи-

ха V у с. Батени (РА. Ф. 35, 1961 г., д. 65–116). 

1962 
Раскопки могильников и поселений в Минусинской котловине: Карасук I, III, 

IV, V, VI, VIII, IX, Барсучиха V, Каменный Лог, Ярки, Батени, Пристань, Буфер, 
Крестик (РА. Ф. 35, 1962 г., д. 64–105). М. П. Грязнов, являясь нач. экспедиции и 
Карасукского отряда, сдал в архив материалы по работе отряда (РА. Ф. 35, 1962 г., 
д. 64–89), а также совместно с нач. неолитического отряда Н. Н. Гуриной — отчет 
по исследованиям Усть-Бирюсинской стоянки и обследованию берегов р. Енисей 
(РА. Ф. 35, 1962 г., д. 234). 

1963 
Производились раскопки могильников и стоянок по р. Енисей, в Минусинской 

котловине: у с. Батени, Сарагаш, Новоселово, Байкалово. В архив поступили отчеты  
о работах отрядов, дневники раскопок оград в могильниках и землянок на поселениях  
и стоянках, чертежи (РА. Ф. 35, 1963 г., д. 37–89), а также дневник и полевые чертежи 
Позднекочевнического отряда (нач. А. А. Гаврилова) (РА. Ф. 35, 1963 г., д. 11–12)  
и Акт о передаче в Гос. Эрмитаж материалов за 1962 г. (д. 211). 

1964 
Экспедиция продолжила работы на р. Енисей, в Минусинской котловине, в том 

числе произведены раскопки могильников и литейной мастерской «Таштык» (РА. 
Ф. 35, 1964 г., д. 29-А–71). В этом году в Гос. Эрмитаж были переданы материалы из 
раскопок 1963 г. (д. 170). 
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1965 
В Минусинской котловине работы производились на могильниках Кюргеннер I, 

II, Сыда I, V и др. (РА. Ф. 35, 1964 г., д. 48–78). 

1966 
Продолжены раскопки могильников Кюргеннер I, II, Улуг-Кюзюр II, III, у горы 

Тепсей (РА. Ф. 35, 1966 г., д. 30–58). Представлены описи археологических материа-
лов (д. 121). 

1967 
Производились раскопки могильников Барсучиха I, II, IV у д. Сарагаш, в Мину-

синской котловине. В архив переданы отчеты, дневники раскопок, чертежи (РА. Ф. 35, 
1966 г., д. 104–114), а также акт передачи археологических материалов в Гос. Эрмитаж 
за 1966 г. (д. 175). 

1968 
Раскопки могильников Тепсей I–IV, VII, VIII, IX, стоянок и могильников 

Тепсей IX, XII, стоянки Сыда V, могил у с. Подсуханиха и стоянки Крестик — отчеты, 
полевые чертежи (РА. Ф. 35, 1968 г., д. 72, 72-А – Н). 

1969 
Раскопки могильников Тепсей III, VII, VIII, XIV, XV у горы Тепсей близ 

пос. Листвягово на правом берегу Енисея: отчет, полевые чертежи, описи находок, 
дневники (РА. Ф. 35, 1969 г., д. 33–36). 

1970 
Продолжение раскопок могильников Тепсей III, IV, VII, XVII, XVIII на Енисее. 

Кроме отчета о работах, дневников М. П. Грязнова, М. Н. Комаровой, М. Л. Подоль-
ского и чертежей в архив был сдан альбом иллюстраций к отчету (РА. Ф. 35, 1970 г., 
д. 35–40). 

1971 
Материалы работ М. П. Грязнова на кургане Аржан в Тувинской АССР: чертежи, 

описи находок, рисунки предметов конской сбруи, фрагменты тканей из центральной 
камеры. Дневники вели Н. А. Аванесова, М. Н. Комарова, В. Ю. Лещенко и О. Л. Пла-
меневская (РА. Ф. 35, 1971 г., д. 1–6). 

1972 

В архив сданы дневники раскопок, которые вели М. Н. Комарова и Л. Л. Баркова 
(РА. Ф. 35, 1972 г., д. 3–5). 

1973 
Продолжены исследования кургана Аржан у пос. Аржан в Тувинской АССР. На 

хранение в архив переданы отчет, альбом иллюстраций, дневник, опись находок и акт 
сдачи находок в Тувинский республиканский музей (РА. Ф. 35, 1973 г., д. 3–6). 

1974 
В этом году раскопки кургана Аржан были завершены. В архив поступили отчет и 

альбом иллюстраций, дневники (один из них вел Н. А. Боковенко), а также акт переда-
чи в ЛОИЭ антропологических материалов из Разлива I, III, VII, VIII, IX ( РА. Ф. 35, 
1974 г., д. 4–6, 165). 

1975 
Тепсейский отряд Красноярской экспедиции под руководством М. П. Грязнова 

произвел раскопки могильников Тепсей VII, XV у горы Тепсей: полевой отчет и днев-
ник (РА. Ф. 35, 1975 г., д. 49, 60). 
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1976 
Тепсейский отряд Красноярской экспедиции продолжил раскопки у горы Тепсей 

на правом берегу Енисея. В архив сданы дневники Н. А. Боковенко, Н. Ю. Кузьмина, 
Е. Л. Немировской, Б. Уракова, а также дневник П. Е. Митяева о раскопках «Малино-
вого лога» (РА. Ф. 35, 1976 г., д. 72–75, 63). К отчету приложена работа «Остеодиаг-
ностика» (д. 76).  
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РУКОПИСНОЕ НАСЛЕДИЕ МИХАИЛА ПЕТРОВИЧА ГРЯЗНОВА 
В СОБРАНИИ НАУЧНОГО АРХИВА ИИМК РАН 

ФОНД № 91. МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ ГРЯЗНОВ (1902–1984) 

Михаил Петрович Грязнов (13.03.1902–18.08.1984) — историк-археолог, исследо-
ватель древних культур Алтая, Сибири, Средней Азии и Казахстана. Доктор историче-
ских наук, заслуженный деятель науки РСФСР, лауреат Государственной премии 
СССР, член-корреспондент Германского Археологического института, ведущий спе-
циалист ЛОИА АН СССР. 

М. П. Грязнов родился в г. Березове Тобольской губ. в семье учителей: отец — 
Грязнов Петр Никандрович — инспектор местного 4-х классного училища; мать — Ле-
онилла Павловна — учительница, затем домохозяйка. 

Интерес к истории проявился у М. П. Грязнова уже в школьные годы и по окон-
чании Томского реального училища (1919) он продолжает образование сначала в Том-
ском университете на естественном отделении физико-математического факультета 
(1919–1921), затем — в Петроградском университете (1922–1925). Параллельно с обу-
чением он принимает участие в археологических экспедициях, работает лаборантом 
Географического кабинета в Томском университете, затем научно-техническим со-
трудником Института археологической технологии при РАИМК (1922–1925) и Русско-
го музея. В этот период окончательно определился и его научный интерес — история 
Сибири и кочевых племен степного пояса Евразии, в частности, культур скифской эпохи. 

В 1925–1933 гг. М. П. Грязнов являлся сотрудником Этнографического отдела Го-
сударственного Русского музея. 

С 1933 по 1936 г. был выслан в г. Киров как административно-ссыльный. Лише-
ние возможности заниматься археологией не погасило в нем любви к истории. 
М. П. Грязнов обращается к изучению документальных источников по истории 
г. Кирова (быв. Вятка, Хлынов), хранящихся в местном краеведческом музее. В 1936 г. 
он становится старшим научным сотрудником в должности заведующего историческим 
отделом музея. В эти годы М. П. Грязнов собирает обширный документальный матери-
ал по истории города, значение которого трудно переоценить. 

По возвращении в Ленинград (1937) поступает на службу в Гос. Эрмитаж: вначале на 
должность действительного члена, затем (1930–1941) — заведующего Отделением Сибири 
и Казахстана в Отделе истории первобытной культуры. В то же время (по совместительст-
ву) он работает в ИИМК АН СССР в должности старшего научного сотрудника. 

В годы войны (1941–1945) находился в Свердловске. По возвращении ИИМК из 
эвакуации (1945) Михаил Петрович поступает на службу в Институт, не покидая его во 
все последующие годы. Здесь он защитил докторскую диссертацию «Пазырык. Погре-
бение племенного вождя на Алтае» (1945), здесь он сформировался как ученый не толь-
ко со своим взглядом на изучаемую проблему, но и своей методикой. В основе метода 
научного исследования М. П. Грязнова лежат педантичность и скрупулезное изучение 
материала с применением данных обширного круга естественных и гуманитарных наук. 

Значителен вклад М. П. Грязнова в подготовку будущих археологов. Его курсы по 
археологии неизменно предварялись лекциями не только по истории того или иного 
региона — Дальний Восток и Сибирь, Алтай и Западная Сибирь, но и по истории их 
археологического изучения. Трепетно и с большим почтением относясь к ученым «ста-
рой школы», Михаил Петрович прививал и ученикам своим не только уважение к их 
заслугам, но и непременное обращение к научному наследию прошлого. 

Параллельно с подготовкой студентов М. П. Грязнов с 1951 г. руководит подго-
товкой аспирантов по археологии Средней Азии и Сибири. Его ученики и по сей день 
работают в научных учреждениях России, Киргизии, Казахстана, Узбекистана. 



 

 12 

Научная и педагогическая работа М. П. Грязнова сочеталась с рядом администра-
тивных обязанностей: руководство Лабораторией археологической технологии (1951–
1953), заведование Сектором Средней Азии и Кавказа (1953–1968), затем — ст. н. с. и 
научный консультант (1969–1984). 

Но главным делом его жизни всегда была археология. Ей он отдал все эти годы, 
запечатленные в его многочисленных трудах, выступлениях, лекциях, письмах. Резуль-
таты научной деятельности в большей части были опубликованы и доступны для ис-
следования. Однако научное наследие ученого далеко не исчерпывается его книгами. В 
значительной степени оно отражено в его черновиках, заметках, переписке и многом 
другом — во всем том, что и составляет его личный фонд. Изучение этого материала 
позволит воссоздать целостную картину творчества М. П. Грязнова во всем ее разнооб-
разии и многогранности. 

Личный фонд М. П. Грязнова (фонд № 91) — собрание рукописных документов 
самой разнообразной тематической принадлежности. Научные материалы, переписка, 
материалы к биографии самого М. П. Грязнова и его родных, материалы иных лиц, 
большая коллекция иллюстративного материала. 

Документы поступали в архив ЛОИА–ИИМК РАН в разное время (с 1985 по 
1998 г.) Основная часть научных материалов поступила в 1985 г. по сдаточной описи в 
систематизированном по темам виде. В значительной мере эта работа была выполнена 
самим М. П. Грязновым, часть (уже после его кончины) была проведена 
М. Н. Пшеницыной. В последующие годы на хранение поступали письма, биографиче-
ские материалы, документы родных и близких. Эта часть документов находилась в рос-
сыпи, упакованной в коробки или связки. Общий объем поступившего материала со-
ставил около 8 пог. м. 

В ходе научно-технической обработки и проведения первичной экспертизы (вы-
деление копийных и дублетных документов), оставшиеся на хранение материалы были 
систематизированы по большим тематическим группам — описям. Согласно тематиче-
скому принципу в фонде было сформировано четыре описи. Каждая опись имеет но-
мер, название и крайние даты входящих в нее документов. 

Опись 1 — научные труды и материалы к ним. 
Опись 2 — материалы к биографии и трудовой деятельности. 
Опись 3 — переписка. 
Опись 4 — материалы других лиц. 
Систематизация документов в каждой описи определялась археографическими 

особенностями объединенного в ней материала. Основными принципами систематиза-
ции были следующие: 

Опись 1 — тематический и хронологический. 
Опись 2 — хронологический. 
Опись 3 — алфавитный. 
Опись 4 — алфавитный. 
Археографическая обработка документов в силу нетрадиционного метода работы 

автора с рукописями, порой трудно читаемым текстом и рядом других субъективных 
авторских моментов имеет ряд особенностей. 

Опись 1. Научные труды и материалы к ним. 
260 ед. хр. 1865–1980 гг. 

Данная опись представляет собой собрание рукописей научных трудов ученого и 
обширный подготовительный и иллюстративный материал к ним. Кроме того, в опись 
включены «Картотеки» М. П. Грязнова, представляющие собой тематические подборки 
документов, собиравшиеся ученым в течение многих лет. Сюда вошли главным обра-
зом рисунки вещей, хранившихся в сибирских и европейских музеях (в том числе в до-
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военных коллекциях), в архивных документах и опубликованных источниках (отечест-
венных и зарубежных), выписки из документов и др. 

Научные труды представлены, в основном, черновиками рукописей опубликован-
ных и неопубликованных работ, материалы к трудам — набросками к рукописям, вы-
писками из литературы или источников, а также иллюстративным материалом (фото-
графии, рисунки). 

Документы описи систематизированы по тематическому принципу, в основу ко-
торого положена научная тематика творчества ученого в разные периоды его жизни. 
Наименования тем располагаются в алфавитном порядке, тогда как внутри тематиче-
ской группы — по хронологии. 

Тематические и библиографические картотеки размещены по алфавитному прин-
ципу. Текстовые фрагменты и иллюстративный материал неопределенной принадлеж-
ности помещены после раздела 2 данной описи. 

Все документы на бумажной основе. По способу воспроизведения — машинопис-
ные и рукописные автографы. 

В заголовках сохранены авторские названия работы. Заголовок включает также 
вид документа (монография, статья, доклад, лекции, заметки), дату документа, способ 
воспроизведения (рукопись, машинопись), приложения и примечания. В заголовке 
также указывается «опубликованность» указанной работы в том случае, когда об этом 
имеются точные сведения. 

В силу отсутствия в ряде работ конкретного указания на один из компонентов ат-
рибутики заголовка, установленные нами фрагменты заключены в квадратные скоб-
ки — […]. Также обозначается и установленная составителями дата документов. 

Опись № 2. Материалы к биографии и производственной деятельности. 
66 ед. хр. 1890–1983 гг. 

Материалы также переработаны, отредактированы заголовки дел. Опись содер-
жит личные документы: тетради и дневники ученика Томского реального училища, 
школьный журнал, документы об образовании, трудовые книжки, служебные удосто-
верения; переписка (1912–1914) Грязновых — Михаила, Иннокентия, Валентины, Ни-
колая с родителями и знакомыми, коллекции фотографий из личного архива Грязновых 
и Мишиных (В. П. Мишина — родная сестра М. П. Грязнова), списки работ и прове-
денных экспедиций, блокноты с научными и бытовыми записями за разные годы, а 
также коллекция документальных материалов по истории г. Хлынова; коллекция этике-
ток, марок, карт, вырезок из газет; шаржи на коллег, выполненные М. П. Грязновым. В 
опись вошли также материалы к биографии Мишиных Валентины Петровны и Павла 
Александровича и к биографии Комаровой Анны Николаевны (родной сестры 
М. Н. Комаровой). 

Опись № 3. Переписка. 
295 ед. хр. 1908–1984 гг. 

Коллекция писем условно делится на две большие группы — письма Михаилу 
Петровичу от коллег и знакомых и переписка семей Грязновых и Комаровых. 

Хронологические рамки писем (1908–1984) позволяют проследить практически 
всю жизнь этой большой семьи в различных аспектах, а также дают возможность уви-
деть практическую деятельность Михаила Петровича в расширенном диапазоне, глаза-
ми не только научной общественности, но и с позиции родных и близких ему людей. 
Несомненную ценность представляют письма военного времени и послевоенного пе-
риода, где через личное восприятие нашли отражение многие аспекты развития науки и 
образования в стране. Все это делает эпистолярное наследие М. П. Грязнова важным 
источником для изучения истории науки. 
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Вся переписка систематизирована по корреспондентскому признаку. Всего выделе-
но девять групп писем. Внутри группы они систематизированы в алфавитном порядке 
фамилий корреспондентов. В заголовках ед. хр. указываются фамилия, имя и отчество 
корреспондента (если установлены), место отправления и адрес назначения. Кроме того, 
в заголовке оговариваются, в случае объединения в одной ед. хр. нескольких писем, от-
крыток, телеграмм, их количество и наличие вложений в виде ответа на данное письмо, 
фотографий, если таковые имеются, и дата (либо написания письма, либо отправления). 

Аббревиатура, используемая в заголовках: «п.» — письмо, «почт. откр.» — поч-
товая открытка, «откр.» — художественная открытка, «телегр.» — телеграмма, 
«конв.» — конверт, б/д — документы, не имеющие даты. 

Опись № 4. Материалы других лиц. 
51 ед. хр. 1927–1983 гг. 

В эту опись вошли материалы — научные статьи других лиц. Документы систе-
матизированы в алфавитном порядке фамилий авторов работ. 

О П И С Ь  1  
Научные труды и материалы к ним за 1865–1980 гг. 

Заголовки разделов № дел 

1. Работы по археологии, антропологии, палеонтологии и материалы к ним (1922–1982) 1–114 

1. 1. Антропология и палеонтология (1922–1932) 1–27 

1. 2. Афанасьевская культура (1965–1974) 28–36 

1. 3. Культура раннескифского времени. Аржан (1971–1980) 37–49 

1. 4. Культура древних племен в районе Верхней Оби. Ближние Елбаны (1946–1956) 50–61 

1. 5. Культуры ранних кочевников Казахстана и Южной Сибири (1927–1974) 62–86 

1. 6. Минусинская курганная культура (1958–1983) 87–88 

1. 7. Памятники скифо-сарматской эпохи на Алтае. Пазырыкский курган (1929–1981) 89–112 

1. 8. Тепсей (1979) 113–114 

2. Разные работы по истории древних цивилизаций на территории Алтая, Сибири  
и Дальнего Востока (1930–1979) 

115–158 

3. Фрагменты работ и материалов к ним неопределенной принадлежности ([1926]–
[1961]) 

159–167 

4. Методика археологических раскопок (1929–1971) 168–175 

5. Лекции, спецкурсы, семинары, прочитанные в учебных заведениях (1937–1972) 176–189 

6. Тематические подборки документов по материалам археологических раскопок  
разных лиц (1840-е – 1960-е) 

190–219 

6. 1. Андроновская культура на Енисее и в Казахстане (1913–1962) 190–191 

6. 2. Афанасьевская культура на Алтае (1865, 1924–1940) 192–193 

6. 3. Афанасьевская культура на Енисее (1903, 1920–1932) 194–196 

6. 4. Карасукская культура на Енисее (1894, 1923–1930, 1952–1963) 197–199 

6. 5. Окуневская культура на Енисее (1845, 1899,1951–1959) 200 

6. 6. Тагарская культура на Енисее 201–205 

6. 6. 1. Подгорновский этап (1883–1915, 1920, 1928–1939, 1959) 201–203 

6. 6. 2. Сарагашенский и Тесинский этапы (1871–1897, 1883–1910, 1923–1928, 1938–1939) 204–205 

6. 7. Таштыкская культура на Енисее (1894–1903, 1925–1936, 1950–1951) 206 
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6. 8. Эпоха енисейских кыргызов 207 

6. 9. Малые Копены 3 (1962–1966) 208 

6. 10. Казахстан, Сибирь, Дальний Восток (1867–1957) 209–217 

6. 11. Тува, Алтай (1916–1987) 218–219 

7. Отдельные памятники (1865–1974) 220–244 

8. Фотографии и рисунки к разным работам ([1930-е – 1940-е]) 245–260 

Данная опись представляет собрание рукописей научных трудов ученого, а также 
обширный подготовительный и иллюстративный материал к ним. Кроме того, в опись 
включены «Картотеки» М. П. Грязнова — тематические подборки документов, соби-
равшиеся ученым в течение многих лет. Сюда вошли рисунки вещей, хранившихся в 
сибирских и европейских музеях (в том числе в довоенных коллекциях), в архивных 
документах и опубликованных источниках (отечественных и зарубежных), выписки из 
документов, зарисовки. 

Научные труды представлены рукописями и черновиками опубликованных или не-
опубликованных работ, материалы к трудам — черновиками текстов, набросков, выписок из 
литературы или источников, а также иллюстративным материалом (фотографии, рисунки). 

Документы описи распределены по тематическому принципу, в основу которого 
положены научные направления творчества ученого. Темы располагаются в алфавит-
ном порядке, внутри тематической группы — по хронологии. Все археографические 
особенности документов оговариваются в заголовках. 

В заголовке единиц хранения указываются следующие элементы: название работы или 
научной темы, степень подлинности и полноты, опубликованность (при наличии данных об 
этом), примечания или пометы на документе, выполненные автором или иным лицом. 

В приложении оговаривается наличие материалов к работе или наличие иных до-
кументов, например, рецензий, отзывов или документов, не имеющих непосредствен-
ного отношения к тексту данной работы (письма, договора и т. п.). 

Большую сложность при аннотировании заголовков представляет наличие «мате-
риалов». Виды документов данной группы однотипны во всех случаях. В целях упро-
щения заголовков мы ограничились указанием групп документов, отсылая исследова-
теля к оригиналу. Однако в заверке каждого дела имеется указание на наличие мате-
риалов и их полистная нумерация. В заголовке указывается только наличие изобрази-
тельного материала. 

№ 
п/п 

Заголовок единицы хранения 
Крайние 
даты  

документов 

Кол-
во  
лл. 

 Работы по археологии, антропологии, палеонтологии  
и материалы к ним (1922–1982)   

 1. 1. Антропология и палеонтология   

1. Материалы по темам: «Великоруссы», «Русские дети» — Красно-
Холмского у. Рыбинской вол. Тверской губ., «Казаки кустанайские», 
«Украинцы» — таблицы измерений черепов; графики, записи, выписки. 
Автограф. 

1922–1925 286 

2. Материалы по темам: «Тоянов городок» у д. Клепиковой Бийского окр., 
монгольские черепа, андроновские черепа из Бийского окр., черепа эпохи 
бронзы юга России, из мог-ков Изюмского у. Харьковской губ. — кар-
точки измерения черепов, таблицы измерений. Автограф. 

1922–1925 58 

3. «Кости Бийских скелетов». Заметки. Автограф.  
Приложение: учетные карточки измерения черепов. 

[1925] 97 
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№ 
п/п 

Заголовок единицы хранения 
Крайние 
даты  

документов 

Кол-
во  
лл. 

4. Материалы к работе по итогам Минусинской палеоэтнологической экспеди-
ции (начальник экспедиции С. А. Теплоухов). Автограф. Приложение: «Тор-
говые операции № 42, 47» — договор С. А. Теплоухова с торговозаготови-
тельным отделом Енисейского губернского союза кооперативов от 
29.06.1923 г. и 6.VII.1923 г.; разрез палеолитической стоянки в дюнах с. Анау. 

1923 163 

5. «Реконструкция неандертальца». Заметки. Автограф. 
Приложение: рисунки черепов, скелетов, костей (на ватмане и кальке). 

1924–1926 27 

6. «Описание курганов» (Тоянов городок). Статья. Автограф, машинопись 
(черновик с правкой автора). Приложение: дневник раскопок, описание 
музейных коллекций, рисунки, таблицы. 

1924–1925 105 

7. «Доисторическое прошлое Алтая (Работа Алтайской экспедиции Госу-
дарственного Русского музея в 1924–1925 гг.)». Статья. Автограф (чер-
новик с правкой автора). Опубл.: Природа. № 9–10. Л., 1926. 

1924–1925 3 

8. «Отчет о раскопках курганного могильника Сростки I в 1925 г. (экспедиция 
ГРМ в Алтайском крае)». Автограф (черновик с правкой автора). Приложение: 
таблицы вещей, чертежи погребений на ватмане, скелетов, отдельных костей. 

1925 17 

9. «Инструкция изучения черепа и костей человека» (совместно с 
С. И. Руденко). Статья. Автограф (черновик с правкой автора), машино-
пись (черновик с правкой автора). Приложение: рисунки черепов, графи-
ки, выписки, таблицы, методика изучения скелета человека.  
Примечание: на машинописном экземпляре имеются редакционные по-
меты, сделанные Г. Ф. Дебецем. Опубл.: Материалы по методологии ар-
хеологической технологии. Изд. РАИМК ИАТ. Вып.V. Л., 1925. 

1925 152 

10. «Вспомогательные таблицы для вариационной статистики». Л., 1926 г. — 
таблицы. Опубл. в статье: Графический метод вычисления нормальной 
кривой вариационного ряда // Антропологический журнал. 1933. № 1–2. 

1926 36 

11. 1. «Алтайцы. Антропологический очерк». Статья. Автограф (черновик  
с правкой автора). 2. «Антропологические особенности алтайцев». Ста-
тья. Машинопись (черновик с правкой автора). Приложение: «Алтайцы» 
(предварительный отчет М. Н. Комаровой). 

1927 102 

12. «Описание костей человека из древних могил на р. Урал». Статья. Ма-
шинопись (черновик с правкой автора), типогр. экз. Приложение: графи-
ки измерений, таблицы. Опубл.: сб. «Казаки». Вып.1. Л., 1927. 

1927 36 

13. Материалы к статье «Чудацкая Гора» (стоянка Чудацкая Гора): полевые 
чертежи и дневники, рисунки, таблицы керамики, оттиск статьи С. И. Ру-
денко «Культура бронзы Минусинского края». 

[1927] 49 

14. Статьи для Сибирской Советской Энциклопедии (без названий). Авто-
граф (черновик с правкой автора), машинопись. Приложение: проспект 
издания, переписка с издательством ССЭ и редакцией Сибирского архео-
логического сборника. 

1927–1928 94 

15. «Минусинский и Казакстано-Алтайский очаги бронзовой культуры». 
Очерк. Автограф (черновик с правкой автора, неполный экз.). 
Приложение: заготовки для таблиц кинжалов, ножей. 

[1927] 12 

16. «Антропометрические указатели. Таблица процентных отношений чисел 
от 1 до 200». Составил М. П. Грязнов. Л., 1928. 

1928 6 

17. «Построение Палеолитического отдела Главного Средне-Азиатского му-
зея». Статья. Автограф (черновик с правкой автора), машинопись (не-
полный экз.). Приложение: план оформления стенда, письмо из Главного 
Средне-Азиатского музея от 23.X.1928 г., копия письма М. В. Воевод-
ского об опубликовании статьи. 

1928 69 

18. «Палеолитические исследования Алтайской экспедиции ГРМ». Статья 
для редакции Prähistorische Zeitschrift. Автограф (черновик с правкой 
автора) — на рус. яз., машинопись — на нем. яз. Приложение: письмо 
М. П. Грязнова в редакцию «Prähistorische Zeitschrift» (автограф). Приме-
чание: на экземпляре на нем. яз. помета — «послан в начале 1929». 
Опубл.: Wiener Prähistorische Zeitschrift. Т. 15. 1928. С. 120–123 с 3 ил. 

1928 16 
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№ 
п/п 

Заголовок единицы хранения 
Крайние 
даты  

документов 

Кол-
во  
лл. 

19. «Таблицы индексов для определения костей животных». Таблицы. Авто-
граф (черновик с правкой автора), машинопись. Приложение: выписка из 
протокола заседания Анатомо-антропологического общества; проект 
письма в Главнауку; трафареты рисунков костей лошади. 

1929 47 

20. Материалы по организации и проведению раскопок памятников Анау и Ак-
тепе в Туркм. ССР (Среднеазиатская эксп. Средазкомстариса): отчет 
М. В. Воеводского от 25.IV.1929 г., коллекционная опись находок, фотогра-
фии, полевой чертеж (1), протоколы совещаний Археологического бюро 
Туркменкульта и реставрационной комиссии Среднеазиатского музея и др. 
Автограф (черновики с правкой автора). 

1928–1929 15 

21. «План палеоэтнологических (археологических) исследований в Киргиз-
ской ССР». Автограф (черновик с правкой автора). 

[1929] 8 

22. «Вечная мерзлота Алтайских курганов». Статья. Автограф (черновик  
с правкой автора). 

[1929] 12 

23. «Осмотр погребений на острове Голодай» — отчет о раскопках, предва-
рительное заключение. Автограф (черновик с правкой автора). 

1930 6 

24. «Скелет человека в археологических раскопках». Тезисы. Автограф (чер-
новик с правкой автора). 

1932 2 

25. 1.«Особенности физического типа степных кочевников». 2. «Антрополо-
гический тип кочевников». 3. «Организация кочевого скотоводства». 
ТД. Автограф, машинопись (черновик с правкой автора). 

[1932] 22 

26. «Основы хозяйства культур скифо-сарматского типа на Алтае». Доклад. 
Автограф (черновик с правкой автора). 

[1932] 15 

27. «Раскопки двух ханских могил на Алтае». Статья. Автограф (черновик  
с правкой автора). 

б/д 5 

 1. 2. Афанасьевская культура   

28. «Памятники афанасьевской культуры на Алтае». Статья. Машинопись. 
Приложение: карты на кальке, фрагмент письма с датой «27.V.65» 

1965 39 

29. «Некоторые вопросы палеодемографии». Статья. Автограф (черновик с 
правкой автора). Приложение: записи к теме «Афанасьевцы. Палеодемо-
графия». 

[1965–
1971] 

85 

30. Материалы к монографии «Афанасьевская культура на Енисее». Авто-
граф, машинопись (черновики с правкой автора). 
Опубл.: под редакцией М. Н. Пшеницыной. СПб., 1999. 

1970-е 88 

31. «Памятники афанасьевской культуры на р. Карасук и у горы Тепсей». 
Статья (в соавт. с М. Н. Комаровой). Автограф, машинопись (черновик  
с правкой автора). Приложение: выписки из литературы, в том числе из 
работ С. А. Теплоухова о раскопках у с. Батени. 1920–1925 гг. 

1970-е 217 

32. «Основные черты афанасьевской культуры». Статья. Машинопись (чер-
новик с правкой автора). 

б/д 22 

33. «Афанасьева Гора и некоторые другие могильники афанасьевской куль-
туры». Статья. Автограф, машинопись (черновик с правкой автора). 

[1970-е] 28 

34. Материалы к работе «Афанасьево. Полиандрия»: схема оград, выписки 
из литературы. Приложение: графические обмеры сосудов, опубл. в ста-
тье В. Ю. Лещенко. 

1970-е 47 

35. «Афанасьевская культура. Итоги исследования». ТД на Ученом Совете 
ЛОИА АН СССР. Автограф (черновик с правкой автора).  
Приложение: повестка дня 28 февраля 1974 г. 

1974 9 

36. Рабочие тетради с записями по афанасьевской культуре. 2 тетради. Авто-
граф (черновик с правкой автора). 

б/д 29 

 1. 3. Культура раннескифского времени. Аржан   

37. «О раскопках раннескифского кургана в Туве». Тезисы выступления на 
Ленинградском телевидении 6 октября 1971 г. Машинопись. 

1971 3 
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38. «Аржан — царский курган раннескифского времени в Туве». Статья  
(в соавт. с М. Х. Маннай-оолом). Машинопись. 
Опубл.: АО за 1971 г. М., 1972. С. 243–246. 

1971 4 

39. «Раскопки царского кургана раннескифского времени в Туве». ТД (в со-
авт. с М. Х. Маннай-оолом). Машинопись (черновик с правкой автора), 
типогр. экз. Опубл.: «КТД на пленуме по итогам археологических иссле-
дований 1971 г.». Л., 1972. С. 5–6. 

1971 4 

40. «Отчет о раскопках Аржана в 1971/1972 гг.». Статья (в соавт. с 
М. Х. Маннай-оолом). Автограф (черновик с правкой автора), машино-
пись (черновик с правкой автора). Приложение: краткие тезисы отчета 
М. Х. Маннай-оола о работе экспедиции ТНИИЯЛИ 1972 г.; аннотация к 
альбому. 

1971–1973 88 

41. «Вопросы методики: Дендрохронология». Тезисы. Машинопись (черно-
вик с правкой автора). Приложение: «Защищая древесину» — вырезка из 
газеты «Ленинградская правда» от 25.12.1973 г.; сравнительные таблицы. 

1971–1973 7 

42. «Третий год раскопок кургана Аржан». Статья (в соавт. с М. Х. Маннай-
оолом). Машинопись. Опубл.: АО за 1973 г. М., 1974. С. 192–195. 

1973 3 

43. «К хронологии памятников начальной поры эпохи ранних кочевников». Ста-
тья. Машинопись (черновик с правкой автора). Опубл.: под заголовком «К 
хронологии древнейших памятников эпохи ранних кочевников» // УСА. 
Вып. 3. Л., 1975. С. 9–12. 

[1974] 8 

44. «Курган Аржан по раскопкам 1973–1974 гг.». Статья (в соавт. с 
М. Х. Маннай-оолом). Машинопись (черновик, неполный экз.). Прило-
жение: черновик отчета за 1973–1974 гг. и краткий отчет о раскопках 
кургана Аржан в Туве в 1974 г. Опубл.: под заголовком «Окончание рас-
копа кургана Аржан» //УЗТНИИЯЛИ. Вып. 17. Кызыл, 1975. С. 185–198. 
См. также: АО за 1974 г. М., 1975. С. 196–198. 

1974 34 

45. 1. «Вопросы сложения культур скифо-сибирского типа в связи с откры-
тиями последних лет (Аржан, Высокая могила и др.)». Доклад. Автограф 
(черновик с правкой автора). 2. «Курган Аржан и вопросы сложения 
культур скифо-сибирского типа». ТД. Машинопись (черновик с правкой 
автора). Примечание: на документе помета «Тезисы к пленуму. IV.1975 г. 
(Киев)». Опубл.: Новейшие открытия советских археологов. Тезисы. Ч. 2. 
Киев. 1975. С. 6–7. 

1975 17 

46. «Некоторые вопросы хронологии ранних кочевников в связи с материа-
лами кургана Аржан». ТД к симпозиуму. Автограф (черновик с правкой 
автора). Примечание: на документе помета «на симпозиум 1975». 

1975 7 

47. «Ранние кочевники в Саянах». Статья. Машинопись (черновик с правкой 
автора). Приложение: подписи к рисункам, два рисунка.  
Примечание: на документе помета «в Курьер ЮНЕСКО 15.X.1976».  
Опубл.: Курьер ЮНЕСКО. № 1. 1977. С. 38–41. 

1976 12 

48. «Царские курганы скифо-сибирского времени, как особого рода истори-
ческий источник». Тезисы выступления на Ученом совете ЛОИА 
21.XI.1979. Автограф (черновик с правкой автора). 

1979 21 

49. «Аржан. Царский курган раннескифского времени». Монография. Ма-
шинопись (черновик с правкой автора), типогр. экз. Приложение: фото-
графии, планы разрезов, таблицы спектрального анализа (5 л.), выписки 
из литературы, отзыв А. М. Мандельштама на монографию, список ил. 
Опубл.: Л., изд. ЛО «Наука», 1980. 

1980 115 

 
1. 4. Культура древних племен в районе Верхней Оби.  

Ближние Елбаны 
  

50. «Сообщение о результатах Алтайской археологической экспедиции 
1946 г.». Краткий конспект сообщения в ИИМК и Эрмитаже — 
2 варианта. Автограф (черновик с правкой автора). Примечание: на доку-
менте помета «ИИМК 23.X.1946 г.». 

1946 15 
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51. «Раскопки Алтайской экспедиции 1947 года на Ближних Елбанах (Верх-
няя Обь)». Статья. Машинопись с правкой М. П. Грязнова.  
Опубл.: КСИИМК. Вып. 21. 1947. С. 77–78. 

1947 79 

52. «Работа Алтайской археологической экспедиции на Верхней Оби». Кон-
спект доклада на Пленуме ИИМК (Москва) и предварительное сообще-
ние на заседании Сектора бронзы и раннего железа ЛОИИМК. Автограф 
(черновики с правкой автора). Примечание: на документах пометы: 
«4.IV.1947 г., 10.XII.1947 г.» 

1947 33 

53. «Эпоха бронзы в районе Верхней Оби». Статья. Автограф, машинопись 
(черновик с правкой автора) — 2 варианта. 

1948 138 

54. «Отчет об археологических раскопках Верхнеобской экспедиции 1949 г.  
в урочище Ближние Елбаны». Автограф (черновик с правкой автора). 

1949 55 

55. «Верхняя Обь в I тысячелетии н. э.». Статья и ТД на заседании Сектора 
бронзы и раннего железа ЛОИИМК. Автограф (черновик с правкой авто-
ра), машинопись. Примечание: на документе помета «30 марта 1949». 

[1949] 59 

56. «Археологические исследования территории одного древнего поселка 
(Раскопки Cеверо-Алтайской экспедиции в 1949 г.)». Статья. Автограф 
(черновик с правкой автора). Приложение: черновик отчета о раскопках 
С. С. Сорокина. Опубл.: КСИИМК. Вып. 40. 1951. С. 105–113 с 2 ил. 

1950 47 

57. «Раскопки на Ближних Елбанах». Конспект доклада. Автограф (черновик  
с правкой автора). 

[1950] 10 

58. «Три года работ Алтайской археологической экспедиции на Ближних 
Елбанах». Автограф (черновик с правкой автора). 

1950 40 

59. 1. «Некоторые итоги трехлетних археологических работ на Верхней 
Оби». Доклад на пленуме. Автограф (черновик с правкой автора). 2. 
«Итоги трехлетних работ на Верхней Оби». ТД. Автограф (черновик с 
правкой автора). 

1951 21 

60. «Ближние Елбаны. История культуры одного поселка». Монография. Авто-
граф, машинопись (черновики с правкой автора). Приложение: оглавление, 
выписка из протокола заседаний сектора Средней Азии от 20 мая 1954г. об 
утверждении монографии к печати. Опубл.: МИА, № 48. М.-Л., 1956 г. — под 
заголовком «История древних племен Верхней Оби по раскопкам близ с. 
Большая Речка». 

1956 622 

61. Подготовительные материалы к монографии «История древних племен 
Верхней Оби по раскопкам близ с. Большая Речка»: заготовки к табли-
цам, выписки из литературы, фотографии. 

1956 
29 
п. л. 
(759) 

 1. 5. Культуры ранних кочевников Казахстана и Южной Сибири   

62. «Погребения бронзовой эпохи в западном Казахстане». Статья. Машино-
пись (черновик с правкой автора), типогр. экз. (неполный). Приложение: 
иллюстрации к статье. Опубл.: сб. «Казаки». Вып.1. Л., 1927. С. 179–221. 

1927 82 

63. «Казакстанский очаг бронзовой культуры». Статья. Машинопись (черно-
вик с правкой автора). Приложение: таблицы, графики, рисунки карт, 
погребений, заготовки для таблиц — черновики. Примечание: на доку-
менте помета «Сдано 28 марта 1928 г.». Опубл.: «Казаки». Вып. 15. Л., 
1930. С. 149–162. 

1928 24 

64. «Дандыбай 11 — памятник карасукской культуры в Казахстане». Статья. 
Автограф (черновик с правкой автора). Приложение: «Памятник ранне-
скифской эпохи в Казахстане» (черновик отчета М. П. Грязнова о Нурин-
ской эксп. ГАИМК 1933 г.), анализ костей человека и животных (опреде-
ление В. И. Громова), планы мог-ка Гигант, карты экспедиционных мар-
шрутов и полевые чертежи раскопок кургана Дандыбай (Казахстан) и др. 
памятников. Опубл.: СА. Т. XVI. 1952. С. 129–162 — под заголовком 
«Памятники Карасукского этапа в Центральном Казахстане». 

1933 г. 111 

65. «План Саяно-Тувинской выставки» в Этнографическом отделе Русского 
музея и статьи с описанием тематических разделов. Рабочий проект. Ав-

1937–1940 71 
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тограф, машинопись (черновики с правкой автора). 
66. «К истории У-суней: (Раскопки на р. Чу и оз. Иссык-Куль в 1938 г.)». 

Статья (в соавт. с М. В. Воеводским). Автограф, машинопись (черновик с 
правкой автора). Опубл.: под заголовком «У-суньские могильники на 
территории Киргизской ССР. К истории У-суней» // ВДИ. № 3. 1938. 
С. 162–179 с 1 ил. и 4 табл. ил. 

1938 29 

67. «Кельты». Статья. Автограф (черновик с правкой автора).  
Приложение: черновики таблиц вещей. 

[1930] 45 

68. 1. «Эпоха бронзы в Сибири и Казахстане». 2. «Ранние кочевники Запад-
ной Сибири и Казахстана». Главы к «Истории СССР». Автограф (черно-
вик с правкой автора), машинопись (черновик с правкой автора). Прило-
жение: Введение, план работы на 1940 г., план научных командировок, 
дневник работ — 12 л. Опубл.: История СССР. М., 1939. Ч. I, гл. 3, § 7; 
Ч. II, гл. 6, § 3. 

1938 83 

69. «Культура и искусство ранних кочевников Южной Сибири». План путеводи-
теля по Эрмитажу. Автограф. Опубл.: ГЭ. Общий путеводитель. Вып. 1. Л., 
1940. 

1940 2 

70. «Культура племен афанасьевского этапа». Очерк 2 в кн. «Очерки по 
истории культуры племен Южной Сибири и Казахстана во II–I тыс. до 
н. э.». Автограф (черновик с правкой автора). Приложение: проспекты 
сборника с краткой аннотацией макета, выписки из литературы, иллю-
страции, отчет о научной командировке. 

1941 156 

71. 1. «Развитие узды у ранних кочевников Сибири». 
2. «Реконструкция рукояти орудия по остаткам дерева во втулке бронзо-
вых кельтов». Тезисы выступлений на совместном заседании ОИПК Гос. 
Эрмитажа и Отдела культуры античного мира в Свердловском филиале 
Гос. Эрмитажа. Автограф (черновики с правкой автора). 
Примечание: на документе помета «май 1945 г.». 

1945 7 

72. «Костяные орудия палеолитического времени из Западной Сибири». Ста-
тья. Автограф (черновик с правкой автора). Примечание: на документе 
помета «5.VII. 1948». Опубл.: КСИИМК. Вып. 31. 1950. С. 165–167. 

1948 6 

73. «Зауральская лесостепь в эпоху ранних кочевников». Статья. Машино-
пись. 

[1949] 21 

74. «Миасско-уральские степи». Доклад на заседании Сектора бронзы и раннего 
железа ЛОИИМК. Автограф. Примечание: на документе помета «27.XII.50». 

1950 4 

75. «Северный Кавказ и Зауральские степи в эпоху ранних кочевников». ТД. 
Автограф. 

1950 1 

76. «Некоторые вопросы истории сложения и развития ранних кочевых об-
ществ Казахстана и Южной Сибири». Статья. Автограф, машинопись 
(черновик с правкой автора). Приложение: отзыв А. Н. Бернштама на 
статью. 
Опубл.: КСИЭ. Вып. 24. 1955. С. 19–29. 

1952 30 

77. «Некоторые закономерности в развитии ранних кочевых обществ Казах-
стана и Южной Сибири». ТД. Автограф, машинопись (черновик с прав-
кой автора). Примечание: на документе пометы «25.VI.1953 г., 
28.XI.1953 г.». 

1953 3 

78. «Этапы развития хозяйства скотоводческих племен Казахстана и Южной 
Сибири в эпоху бронзы». Доклад на Среднеазиатском совещании. Ма-
шинопись. Примечание: на документе помета «1955 года». 
Опубл.: «Очерки по истории СССР». КСИЭ. Вып. 26. 1957. С. 21–28. 

1955 15 

79. «Северный Казахстан в эпоху ранних кочевников». Статья. Машинопись.  
Опубл.: КСИИМК. Вып. 61. 1956. С. 8–16. 

1956 16 

80. «Связи кочевников Южной Сибири со Средней Азией и Ближним Восто-
ком в I тыс. до н. э.». Доклад и ТД. Автограф (черновик с правкой авто-
ра), машинопись (черновик с правкой автора). Примечание: на документе 
помета «13.X.56, 2.XI.56». Опубл.: Материалы Второго совещания архео-

1956 15 
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логов и этнографов Средней Азии. М.; Л., 1959. С. 136–142. 
81. «Бронзовый век Сибири и Казахстана». План статьи. Машинопись (чер-

новик с правкой автора). Приложение: Проект главы II «Андроновская 
культура. А. Федоровский этап». 

[1956] 24 

82. «Изобразительное искусство древних племен Сибири в I тысячелетии до 
н. э.». Доклад. Машинопись. 

б/д 18 

83. 1. «Древнейшие памятники героического эпоса народов Южной Сиби-
ри». Статья. 2. «Древнейшие памятники героического эпоса народов 
Южной Сибири». ТД в Доме ученых 24.XII.1948. Автограф, машинопись 
(черновики с правкой автора). Приложение: фотоиллюстрации, рисунки. 
Опубл.: Археологический сборник ГЭ. Вып. 3. 1961. С. 7–13. 

1948, 1961 76 

84. «Южная Сибирь». Очерк. Автограф (черновик с правкой автора). Прило-
жение: черновики таблиц, выписки и авторский договор (май 1966 г.) на 
изд. очерка для изд-ва «Нажель» (Швейцария). Опубл.: «Nagel». 1969. 
252 с. 

1969 132 

85. «Саяно-Алтай в эпоху бронзы и раннего железа». Монография. Авто-
граф, машинопись (черновики с авторской правкой). 
Примечание: на титульном листе пометы — «Ленинград 1969 г.», «Руко-
пись книги “Sudsibirien, Genf, 1970”, дополненная и исправленная в 
1974 г. к предполагавшемуся изданию ее в ПНР». 

1974 165 

86. «Поздний неолит и вопрос о возникновении скотоводства». Статья. Ма-
шинопись (черновик с правкой автора). 

б/д 19 

 1. 6. Минусинская курганная культура   

87. «Минусинская курганная культура». [Статья]. Машинопись. [1950] 103 
88. «О кенотафах». Доклад. Автограф. Приложение: варианты доклада (чер-

новики с правкой автора). Опубл.: Проблемы археологии и этнографии 
Сибири. ТД региональной конф. Иркутск, 1982. С. 98–103. 

1982 7 

 1. 7. Памятники скифо-сарматской эпохи на Алтае.  
Пазырыкский курган 

  

89. «Пазырык. Раскопки Русского музея на Алтае». Статья. Автограф (чер-
новик с правкой автора). Приложение: полевые чертежи, карта региона 
на кальке, полевые дневники М. П. Грязнова 1929 г. 

1929 29 

90. «Пазырык. Замерзший курган на Алтае». Монография. Автограф (черно-
вик с правкой автора), машинопись. Приложение: рисунки, таблицы и 
пояснения к ним. 

[1930-е] 198 

91. «Пазырыкское погребение на Алтае». Статья (в соавт. с 
Е. А. Голомштоком). Автограф. Опубл.: The Pazirik burial of Altai // 
American journal of archaeology. Vol. 37. 1933. № 1. С. 33–44 с 21 ил; 6 л. 
ил. 

1933 13 

92. «Маска на голове коня из Пазырыкского кургана на Алтае». Статья. Авто-
граф (черновик с правкой автора). Приложение: записка В. И. Громова (от 
16.III. 1933 г.) о химическом анализе рогов оленя из раскопок Веселовского 
1912 г. 

[1937] 5 

93. «Пазырыкский курган: (Археологические раскопки на Алтае в 1929 г.)». 
Сообщение. Автограф (черновик с правкой автора). Примечание: на до-
кументе помета — «Для Парижской выставки 23 апреля 1937 г.». 

1937 23 

94. «Погребение племенного вождя на Алтае: (Пазырыкский курган)». Ме-
тодическая разработка текста экскурсии. Автограф (черновик с правкой 
автора). Примечание: с резолюцией А. А. Иессена — «считаю разработку 
вполне удовлетворительной 28.01.1938 г.». 

1937–1938 30 

95. «Погребение племенного вождя скифской эпохи на Алтае по материалам 
Пазырыкского кургана». Методическая разработка рабочего макета экс-
поната — реконструкции курганов. Автограф (черновик с правкой авто-
ра). 
Приложение: варианты рабочего плана, заключение о макете. 

1937–1938 17 
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96. «Замерзшие погребения скифской эпохи на Алтае». Статья. Машинопись 
(черновик с правкой автора). Приложение: записка И. А. Лурье в Отдел 
доклассового общества Эрмитажа. 

[1938] 8 

97. «Памятники скифо-сарматской эпохи на Алтае (VII в. до н. э.– I в. н. э.)». 
Тезисы сообщения. Автограф (черновик с правкой автора). Примечание: 
на документе помета «7.I.38» 

1938 6 

98. «Звери Пазырыка». Конспект доклада. Автограф (черновик с правкой 
автора). Примечание: на документе помета «февраль 1938». 

1938 10 

99. «Пазырык. Погребение племенного вождя на Алтае». Тезисы докторской 
диссертации. Автограф. Приложение: резюме тезисов диссертации и спи-
сок ил. на англ. языке. Примечание: защита докторской диссертации со-
стоялась 3 июля 1945 г. 

1945 207 

100. Материалы к диссертации «Пазырык. Погребение племенного вождя на 
Алтае»: записи по работе с корректурой, рисунки вещей из опубликован-
ных работ и музейных коллекций. 

1945 371 

101. «Число родов и племен в племенных союзах кочевников скифского вре-
мени по археологическим наблюдениям (I Пазырыкский курган)». Док-
лад на заседании Сектора бронзы и раннего железа ЛОИИМК, 
31.05.1949 г. Автограф (черновик с правкой автора). 

1949 13 

102. Рецензия и отзыв на книгу С. И. и Н. М. Руденко — «Искусство скифов 
Алтая» (опубл.: М., 1949 г.). Автограф (черновик с правкой автора). 
Приложение: выписки из работ других лиц. 

1949 37 

103. «Первый Пазырыкский курган». Монография. Машинопись (черновик с 
правкой автора). Опубл.: Л., ГЭ, 1950. 

1950 112 

104. Рецензия на книгу С. И. Руденко «Культура населения Горного Алтая в 
скифское время». Машинопись. Примечание: на документе помета: 
«2.IV.1954». Опубл.: М.–Л., изд. ИИМК АН СССР, 1953. 

1954 14 

105. «Колесница ранних кочевников Алтая». Доклад на пленуме Гос. Эрми-
тажа. Автограф (черновик с правкой автора). Приложение: рисунки, вы-
писки из литературы. Примечание: на документе помета «12.VII.1954». 
Опубл.: СГЭ. VI. 1955. 

1954 6 

106. «Характер художественного творчества ранних кочевников Алтая». Док-
лад на годовой сессии Гос. Эрмитажа. Автограф (черновик с правкой 
автора).  
Примечание: на документе помета «18.II.1958». 

1958 6 

107. Аннотации к альбому предметов искусства, хранящихся в Государствен-
ном Эрмитаже — «Древнее искусство Алтая». Автограф (черновик с 
правкой автора). Приложение: заметки — «Золотые бляхи из Сибирской 
коллекции Петра I». Опубл.: Гос. Эрмитаж. Л., 1958. 96 с., 64 ил. 

1958 43 

108. «Царские курганы скифо-сибирского времени, как особого рода истори-
ческий источник (к 50-летию раскопа Первого Пазырыкского кургана)». 
ТД. Машинопись (черновик с правкой автора). 

[1974] 3 

109. «Саяно-Алтайский олень (Этюд на тему скифо-сибирского звериного 
стиля)». Статья, доклад и ТД с тем же названием. Автограф, машино-
пись — 2 варианта. Примечание: на тезисах доклада помета: «12 мая 
1976 г.». 
Опубл.: Проблемы археологии. Вып. 2. Л., 1978. С. 222–232. 

1976 33 

110. «Об едином процессе развития скифо-сибирских культур». Тезисы. Ма-
шинопись (черновик с правкой автора). Опубл.: Проблемы скифо-
сибирского культурно-исторического единства. Кемерово, 1979. С. 4–7. 

1979 4 

111. «О монументальном искусстве на заре скифо-сибирских культур в степ-
ной Азии». Варианты статьей и ТД. Автограф (черновик с правкой авто-
ра), машинопись (черновик с правкой автора). Опубл.: КТД научной кон-
ференции ОИПК «Контакты и взаимодействие древних культур». Л., 
1981.  

1981 19 

112. Иллюстративный материал (рисунки, таблицы) к разным работам по Па-  286 
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зырыкскому кургану — варианты реконструкции предметов снаряжения. 
 1. 8. Тепсей   

113. «Комплекс археологических памятников у горы Тепсей». Монография и 
материалы к ней. Машинопись (черновик с правкой М. П. Грязнова), ти-
погр. экз. Опубл.: Л., изд. Наука, 1979. 

1979 240 

114. Иллюстрации (рисунки, таблицы) к книге «Комплекс археологических 
памятников у горы Тепсей на Енисее». 

1979 85 

 2. Разные работы по истории древних цивилизаций на территории  
Алтая, Сибири и Дальнего Востока (1930–1979) 

  

115. «Первые кочевники Алтая по раскопкам кургана Шибэ». ТД на заседа-
нии 5-го Разряда ГАИМК. Автограф (черновик с правкой автора). При-
мечание: на документе помета «11.III.1930». 

1930 16 

116. «Техника кочевого скотоводства»: Гл. IV очерков «Возникновение коче-
вого скотоводства». Автограф (черновик с правкой автора). Приложение: 
краткие тезисы коллективной работы с указанием авторов разделов, план 
программы краеведческого изучения кочевнического скотоводства. 

1931–1932 169 

117. «План программы краеведческого изучения кочевнического скотоводства». 
Машинопись (черновик с правкой автора). Примечание: на документе поме-
та «7.II.1931 г.». 

1931–1932 4 

118. Материалы организации в музее коневодства при НИИ коневодства и 
конезаводства (Москва) Отдела «Лошадь и ее использование в древно-
сти» — описания и планы экспозиций (варианты), отзыв [С. Н.] Бого-
любского о плане экспозиции (06.VII.1931), переписка с музеем Коне-
водства. Автограф, машинопись (черновики с правкой автора). 

1930–1931 105 

119. «Конь в образе оленя». Статья (неполный экз.). Автограф (черновик с 
правкой автора). 

[1932] 13 

120. «К истории степного коневодства», «История степного коня». Варианты 
статьи. Автограф (черновики с правкой автора). Приложение: материалы 
и план работы «Приручение и хозяйственное освоение лошади в услови-
ях доклассового общества в степях Евразии». 

1931–1932 129 

121. Рецензии на статьи по исследованию древних памятников Алтая и работ, 
опубликованных в иностранных издательствах. Автограф (черновики). 
Приложение: выписки, письмо из издательства «WALTER De 
GRUYTER». 

1931, 1933 20 

122. «Сводка сведений о добыче и использовании золота в древности на тер-
ритории Восточного Казахстана и Алтая». Отчет. Автограф (черновик с 
правкой автора). Приложение: карта (черновик с правкой автора) и свод-
ная геологическая карта Колбинского хребта; выписки, «Поручение» 
ГАИМК М. П. Грязнову о проведении исследования (от 05.VII.1933). 

1933 18 

123. «Археологические работы в Северной Азии за 16 лет Советской власти». 
Статья (в соавт. с Г. П. Сосновским). Автограф Г. П. Сосновского и 
М. П. Грязнова (черновики), машинопись. Примечание: в рукописи 
Г. П. Сосновского  
в заголовке значится «за 15 лет»; на с. 139 помета «22.V.1936». 

1936 166 

124. «От первобытно-коммунистической орды до социалистического строи-
тельства в Саяно-Алтайском нагорье». Варианты статьи для Путеводите-
ля по Саяно-Алтайской выставке. Автограф (черновики с правкой авто-
ра).  
Примечание: на одном из вариантов статьи запись «Для путеводителя по 
гор. Ленинграду». 

1933 18 

125. 1. «Культура и искусство ранних кочевников Алтая (VII в. до н.э.– I в. 
н. э.)». 2. «Сложение кочевой культуры у древних племен Алтая (VII в. 
до н. э. — I в. н. э.)». Очерки к главе 3 в книге «Очерки по истории тюрк-
ских племен и народов Алтая» (отв. ред. Бернштам А. Н.). Автограф 
(черновик с правкой автора), машинопись. Приложение: план темы 

1939–1941 217 
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«Очерки по истории тюркских племен и народов Алтая». 
126. «Очерки по истории тюркских племен и народов Алтая». Материалы к 

работе: иллюстрации и список иллюстраций. 
1939–1941 94 

127. «Геометрические и растительные мотивы в орнаментальном искусстве 
ранних кочевников Алтая». ТД (варианты) на заседании Свердловского 
филиала Гос. Эрмитажа. Автограф (черновик с правкой автора). Приме-
чание: на документе помета «23.II.1944». 

1944 2 

128. «Памятники майэмирского этапа эпохи ранних кочевников на Алтае». 
Статья. Автограф (черновик с правкой автора). Приложение: пояснение к 
рисункам, таблицы вещей. Опубл.: КСИИМК. Вып. 18. 1947. С. 9–17 с 2 
ил. 

[1945] 17 

129. «Майэмирский культурный этап эпохи ранних кочевников на Алтае». ТД 
на заседании Сектора бронзы и раннего железа ЛОИИМК. Автограф 
(черновик с правкой автора). Приложение: план доклада, рисунки вещей. 
Примечание: на документе помета «начато в IX.1945». 

1946 17 

130. «Минусинские каменные бабы эпохи бронзы в связи с новыми материа-
лами последних 15-ти лет». Статья. Автограф (черновик с правкой авто-
ра). Приложение: выписки из литературы, рисунки и резюме 
М. П. Грязнова. Опубл.: СА. Т. 12. 1950. С. 128–157 — под заголовком 
«Минусинские каменные бабы эпохи бронзы в связи с некоторыми но-
выми материалами последних 15-ти лет» в измененной редакции. 

1950 44 

131. «Ранние формы минусинских каменных баб эпохи бронзы». Конспект 
доклада и тезисы на заседании Сектора бронзы и раннего железа 
ЛОИИМК  
с тем же названием. Автограф (черновик с правкой автора). Примечание: 
на документе помета «19.II.1947». 

1947 12 

132. 1. «Так называемые оселки скифо-сарматского времени». Статья. Маши-
нопись (черновик с правкой автора). Примечание: на документе помета 
«IV.1960». Опубл.: Исследования по археологии СССР. Сб. статей в честь 
проф. М. И. Артамонова. Л., 1961. С. 139–144. 2. «Оселки скифо-сармат-
ского времени». Доклад на заседании Ученого совета ЛОИИМК. Авто-
граф, машинопись. Приложение: заготовки к таблицам вещей, рисунки 
оселков, таблицы. Примечание: на документе помета «5.IV.1950». 

1950, 1960 38 

133. «Левая плечевая кость с засевшим в ней каменным наконечником стре-
лы» из материалов раскопок А. П. Окладникова в Верхоленске в 1951 г. 
Статья. Автограф (черновик с правкой автора). Приложение: заметки, 
выписки из литературы, рисунки на кальке. 

[1951] 12 

134. «“Типологический метод” В. А. Городцова». Доклад. Автограф (черно-
вик, неполный экз.). 

1951 8 

135. 1. «Раскопки поселения эпохи бронзы у Ляпичева хутора». ТД на заседа-
нии ОИПК Гос. Эрмитажа. Автограф. Примечание: на документе помета 
«22.XII.1951 г.». 
2. «Землянки бронзового века близ хут. Ляпичева». Конспект и ТД с тем 
же названием. Примечание: на документе помета «11.II.1952 г.». 

1951, 1952 12 

136. «Землянки бронзового века близ хутора Ляпичева на Дону». Статья. Ав-
тограф (черновик с правкой автора). Приложение: рисунки, выписки. 
Опубл.: КСИИМК. Вып. 50. 1953. С. 137–148 в измененной редакции. 

1952 20 

137. «Минусинские бронзовые навершия скифского времени». Доклад и ТД. 
Автограф (черновик с правкой автора). Приложение: рисунки и фотогра-
фии вещей, выписки из литературы и архивов. Примечание: на документе 
доклада помета «26.I.1952». 

1952 47 

138. «Неолитическое погребение в с. Батени на Енисее». Статья. Машинопись 
(черновик с правкой автора). Опубл.: МИА, № 39, 1953. С. 332–335 в изме-
ненной редакции. 

1952 7 

139. «О типологическом методе». Доклад на теоретическом семинаре 
ЛОИИМК и ТД. Автограф. Примечание: на документах пометы «21 но-

1955 21 
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ября 1955», «ноябрь 1955–январь 1956» 
140. 1. «Афанасьевский культурный этап (2000–1500 лет н. э.)». 2. «Андро-

новский культурный этап (1500–1000 лет до н. э.)». 3. «Горное дело в 
эпоху бронзы в Сибири и Казахстане». 4. «Зал 14. Бронзовый век Сибири 
и Казахстана». Статьи для Путеводителя по выставке первобытной куль-
туры в Музее этнографии. Автограф. 

1955 34 

141. «Ранние кочевники Алтая». Путеводитель выставки памятников культу-
ры и искусства в ОИПК Гос. Эрмитажа. Автограф (черновик с правкой 
автора), машинопись (черновики с правкой автора). Опубл.: Путеводи-
тель по выставке первобытная культура. Вып. II. Л., изд. ГЭ, 1956. Раздел 
«Культура и искусство населения Сибири и Казахстана в эпоху бронзы». 

1955 74 

142. «Писаница эпохи бронзы из д. Знаменка в Хакасии». Статья. Машино-
пись (черновик с правкой автора). Приложение: эстампажи Знаменской 
«бабы». 
Опубл.: КСИИМК. Вып. 80. 1956. С. 85–89 с 1 ил. 

1956 11 

143. «Развитие изделий человека, как особая форма движения материи». Док-
лад [на теоретическом семинаре] и ТД. Автограф (черновик с правкой 
автора), машинопись. Приложение: наброски тезисов доклада, выписки 
из литературы, заметки. Примечание: на документе помета «начато 
XII.1958». 

[1958] 44 

144. «Новые археологические открытия на озере Байкал». Доклад в Обществе 
распространения политических и научных знаний г. Иркутск. Автограф 
(черновик с правкой автора). Примечание: на документе помета 
«24.IX.1959». 

1959 5 

145. «Что такое курган (о форме, строении и происхождении курганной насы-
пи)». Статья и тезисы статьи. Автограф (черновик с правкой автора). При-
ложение: рисунки и подписи к ним, фотографии из опубликованных работ, 
полевые зарисовки. 

1960–1961 58 

146. «Курган, как архитектурный памятник». Доклад. Автограф (черновик с 
правкой автора). Приложение: фотографии, рисунки оселков. Опубл.: 
Тезисы докладов на заседаниях по итогам полевых исследований в 
1960 г. М., 1961. С. 22–25. 

1960 29 

147. «О так называемых женских статуэтках трипольской культуры». Статья. 
Автограф (черновик с правкой автора). Приложение: таблицы вещей, 
сравнительные таблицы, доклад с тем же названием. Автограф (черновик с 
правкой автора), машинопись. Примечание: на документах пометы: 
«19.12.1961» и тезисы к докладу «5.XII.1961». Опубл.: Археологический 
сборник ГЭ. Вып. 6. Л., 1964. С. 72–78. 

1961 13 

148. Рецензия на 1-й том «Истории Тувы». Машинопись. Примечание: на до-
кументе помета «14 декабря 1961 г.». 

1961 6 

149. «О “кельтеминарском” доме». Статья. Машинопись (черновик с правкой 
автора). Опубл.: МИА, № 130. 1965. С. 99–102 с ил.; сб. «Новое в советской 
археологии». 1965 

1963 7 

150. «Прикладное искусство на Енисее в скифское время». ТД. Машинопись 
(черновик с правкой автора). Опубл.: Тезисы докладов на Юбилейной 
научной сессии Гос. Эрмитажа. Октябрь. 1964. Л., 1964. С. 12–14. 

[1964] 4 

151. «Надпись или олень? (по поводу одной публикации)». Статья (в соавт. с 
С. Г. Кляшторным). Машинопись. Опубл.: Народы Азии и Африки. 1966. 
№ 2. С. 131–133. 

1966 3 

152. 1. «Классификация, тип, культура». Статья. Автограф (черновик с прав-
кой автора). Приложение: выписки, таблицы. 
2. «Культура в археологии, как понятие максологическая и как историче-
ская категория». Варианты тезисов доклада. Автограф (черновик с прав-
кой автора).  
Примечание: на одном из вариантов помета «29 мая 1966». 

1966 30 

153. 1. «Бронзовый век». 2. «У-суни». Статьи для «Истории Киргизии». Ма- 1965 32 
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шинопись. Приложение: письмо от 11 июля 1961 г., проект издания «Ис-
тория Киргизии». Примечание: на документе помета «18.XII.65». 

154. «Пастушеские племена Средней Азии в эпоху развитой и поздней брон-
зы». Статья. Автограф (черновик с правкой автора). Примечание: на до-
кументе помета «17.XI.68». Опубл.: КСИА. Вып. 122. 1970. С. 37–43. 

1968 15 

155. «Отчет о разведках и раскопках 1971 года в зоне переработки берегов 
Красноярского моря на участке Батени–Сарагаш». Автограф (черновик с 
правкой автора). 

1972 15 

156. «О парадоксе археологической культуры, отмеченном Ю. Н. Захаруком». 
Доклад на заседании Ученого совета ЛОИА. Автограф (черновик с прав-
кой автора). Примечание: на документе помета «10.V.1978». Приложе-
ние: тезисы Б. А. Латынина «О понятии археологическая культура». 

1978 8 

157. «Основные проблемы археологии Сибири». ТД (варианты тезисов). Ав-
тограф, машинопись (черновики с пометой автора). Приложение: список 
слайдов. Опубл.: Советская археология в 10-й пятилетке. ТД Всесоюзной 
конференции. Л., 1979. С. 37–40. 

1979 20 

158. Отзывы и рецензии на работы разных лиц. Машинопись. Приложение: 
письма из редакции журнала «Советская археология». 

1950–1976 31 

 3. Фрагменты работ и материалов к ним  
неопределенной принадлежности ([1926] — [1961]) 

  

159. Стоянка «Бор», р. Чусовая. Рисунки планов. [1926] 15 
160. «Алакульский этап андроновской культуры» (Северный Казахстан). 

Гл. II неустановленной монографии. Машинопись. [1955] 25 

161. «Батеневский этап», «Пазырыкский этап», «Тепсейский этап»: фрагмент тек-
ста, планы, таблица вещей по темам. Примечание: подборка фондообразовате-
ля. 

б/д 23 

162. «Тас-хаза». Статья. Автограф (черновик с правкой автора). Приложение: 
зарисовки на кальке, таблицы керамики. 

[1961] 14 

163. «Усть-Куюм». Статья. Автограф (черновик с правкой автора). б/д 18 
164. «О характере погребальных памятников тагарской культуры». Тезисы. 

Машинопись. 
б/д 4 

165. «Гришкин Лог I. Могильник баиновского этапа». Материалы по теме: 
полевые чертежи, заготовки к таблице. 

1960 16 

166. «К первобытной истории Енисейской губернии. II. Группа курганов с 
плиточными могилами». Заметки. Автограф (черновик с правкой автора). 
Примечание: название на нем. яз., текст на рус. яз. 

б/д 10 

167. Заметки во время работы в музеях, выписки из публикаций, зарисовки, 
рисунки, фотографии — к неизвестным работам разных лет. 

б/д 78 

 4. Методики археологических раскопок ([1929]–1971)   

168. «Случай археологических раскопок в условиях вечной мерзлоты (мето-
дика раскопок в мерзлоте)». Статья. Автограф, машинопись (черновики с 
правкой автора). 

[1929] 81 

169. «Инструкция по охране памятников на новостройках». Автограф (черно-
вик с правкой автора). Примечание: на документе помета « Сдана 
9.IV.1933». 

1933 9 

170. Инструкция по составлению единой учетной карточки памятников мате-
риальной культуры. Машинопись. Приложение: образец учетной карточ-
ки таблиц знаков. 

[1933] 15 

171. «Определение формы и размеров глиняных сосудов по их фрагментам». 
Статья. Машинопись (черновик с правкой автора). Приложение: заготов-
ки таблиц и письмо М. П. Грязнова в ГАИМК от 18.01.1935 г., уведомле-
ние ГАИМК от 17.12.1935 г. 

1935 88 

172. «Инструкция по раскопкам грунтовых могильников» для Ангарской и 
Иркутской экспедиции ЛОИА АН СССР. Машинопись (черновик — 2 
варианта). Примечание: на документе помета «24 мая 1957г.». Приложе-

1957 33 
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ние: рисунки, типогр. экз. 
173. «Исследование могильной ямы (типичный случай)». Инструкции для 

сотрудников Ангарской, Верхне-Обской и Северо-Алтайской экспеди-
ций. Автограф (черновик с правкой автора). Приложение: тезисы «Рас-
копки курганов и могил». 

[1957] 45 

174. «Методы исследования мегалитических погребальных памятников по 
итогам работ Красноярской экспедиции». ТД в Тбилиси. Автограф (чер-
новик с правкой автора), машинопись. Приложение: черновые рисун-
ки — 4 л. Примечание: на документе помета «10.III.1971». 

1971 16 

175. «Краткая инструкция по фиксации и консервации предметов, обнару-
женных при археологических работах, и взятию образцов и проб». Про-
ект. Машинопись (черновик с правкой автора). 

[1971] 15 

 5. Лекции, спецкурсы, семинары (1937–[1972])   

176. «Новейшие археологические открытия в Сибири (раскопки на Алтае)». 
Конспект лекции в лектории в Гос. Эрмитажа. Автограф (черновик с 
правкой автора). Примечание: на документе помета «11.XII.37». 

1937 9 

177. «Редчайшая археологическая находка на Алтае (раскопки Пазырыкского 
кургана)». Тезисы лекции в Географическом обществе. Автограф (черно-
вик с правкой автора). Примечание: на документе помета «12.III.39». 

1939 6 

178. «Культура и искусство ранних кочевников Южной Сибири». Лекция в 
Эрмитажном театре. Автограф (черновик с правкой автора). Примечание: 
на документе помета «4.XII.1939». Опубл.: Гос. Эрмитаж. Общий путе-
водитель. Вып. 1. Л., 1940. 

1939 12 

179. Спецкурсы по археологии Сибири в ЛГУ. Тезисы лекций. Автограф (чер-
новики). Приложение: выписки из литературы, календарные планы лек-
ций. 

1940–1952 184 

180. «Диалектика как теория познания и действия». Тезисы лекций на теоре-
тическом семинаре по полит. экономике — варианты. Автограф (черно-
вики). 

1953 36 

181. «История археологических исследований в Сибири». Конспекты лекций. 
Автограф (черновики). 

1955 25 

182. [Этапы исторического развития Сибири по археологическим данным]. 
Конспекты лекций. Автограф (черновики). 

1957–1970 22 

183. «Археология Сибири эпохи металла». Программа курса лекций. Маши-
нопись (черновик с правкой автора). 

1960 7 

184. [Ранние кочевники Алтая и Сибири]. Конспекты лекций. Автограф (чер-
новики с правкой автора). 

1960 24 

185. «Бык в обрядах и культах древних скотоводов». Лекция (варианты лек-
ции). Машинопись (черновики). Опубл.: ТД на сессиях и пленумах, по 
итогам полевых исследований в 1971 г. М., 1972. С. 24–29; в кн.: «Про-
блемы археологии Евразии и Северной Америки». М., 1977. С. 80–88. 

1971 32 

186. «Археологическая трасеология». Программа спецкурса в Уральском гос. 
университете. Машинопись (черновик с правкой автора). Приложение: 
типогр. экз. (изд. 1982). Опубл.: Программа спецкурса по археологии. 
Свердловск, изд. УрГУ, 1982. С. 6–7; с. 7 — библиогр. 

1971 8 

187. «Раскопки уникального кургана Аржан в Туве». Лекция. Машинопись 
(черновик с правкой автора). 

[1972] 7 

188. «Краткая программа по этнографии для изучения женщин СССР». Ма-
шинопись (черновик с правкой автора). 

б/д 1 

189. Блокнот с записями выступлений др. лиц на заседании по теме: ИКС (исто-
рия кочевого скотоводства). Автограф. Примечание: на документе помета 
«19 октября 1931». 

1931 17 

 6. Тематические подборки документов  
по материалам археологических раскопок разных лиц (1845–1987)  

(выписки из архивных и опубликованных источников, рисунки,  
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фотографии, таблицы и пр.) 

 6. 1. Андроновская культура на Енисее и в Казахстане   

190. Л. П. Ермолаев, С. В. Киселев, В. П. Левашева, С. А. Теплоухов, 
Н. Л. Членова. Памятники: Новоселево, Подкунинский улус, Усть-Ерба, 
Ярки. 

1913, 
1920–1931, 
1955–1962 

85 

191. «Андроновская культура (Казахстан)», «Андроновские могилы» БЕ XII, 
БЕ XIV. Рисунки керамики. 

б/д 41 

 6. 2. Афанасьевская культура на Алтае   

192. А. В. Адрианов, М. П. Грязнов, С. В. Киселев, А. Г. Кузнецов, 
Л. П. Потапов, В. В. Радлов, С. И. Руденко, Г. П. Сергеев, 
Г. П. Сосновский. Памятники: Онгудай, Арагол, Туэкта, Усть-Куюм, Ку-
рота II, с. Улаган. 

1865, 
1924–1940 

100 

193. «Афанасьевская культура» — Карасук III, Койбальский чаатас, Малые 
Копены II, Сыда I, Подсуханиха — фотографии. 

1930–1970-
е 

109 

 6. 3. Афанасьевская культура на Енисее   

94. А. В. Адрианов, С. А. Теплоухов, С. В. Киселев. Памятники: Афанасьева 
Гора, с. Батени, Саргов улус, Сыда, Тесь I–III. 

1903, 
1920–1932 

170 

195. В. П. Левашева, А. Н. Липский. Памятники: ст. Аскиз, Красный Яр, улус 
Полтаков, Бельтеры. 

1930, 
1950–1956 

76 

196. Л. А. Евтюхова, С. В. Киселев, Л. Р. Кызласов, В. М. Старущенко. Па-
мятники: Бюрь II, Моисеиха, Малые Копены, Уйбат-Хулган. 

1940, 
1958–1959 

152 

 6. 4. Карасукская культура на Енисее   

197. С. В. Киселев, В. П. Левашева, С. А. Теплоухов. Памятники: Кривинское, 
Мельничный лог, Батени 3-й мог-к, Окунев улус, Первомайское, с. Тесь 
на Тубе, Усть-Тесь, Чарков улус, Подкунинский улус. 

1923–1930 189 

198. М. М. Герасимов, С. В. Киселев, В. П. Левашева, А. В. Харчевников. Па-
мятники: Быстрая II, III, Мохов улус, Сыда, Усть-Ерба, Усть-Сыда, Чар-
ков улус. 

1929–1938 225 

199. А. В. Адрианов, А. Н. Липский, Г. П. Сосновский. Памятники: Бейская 
шахта, Джесос, Орак I, II, III, Подсинь, Тагарское озеро, Федоров улус, 
дер. Черновая. 

1894, 
1926–1930, 
1952–1963 

186 

 6. 5. Окуневская культура на Енисее   

200. А. В. Адрианов, В. П. Левашева, А. Н. Липский, С. А. Теплоухов.  
Памятники: Абаканская управа II, Абакан, у церкви, Окунев улус, Улус  
Полтаков, Тас-Хаза. 

1845, 1899, 
1951–1959 

242 

 6. 6. Тагарская культура на Енисее   

 6. 6. 1. Подгорновский этап   

201. А. В. Адрианов, О. Х. Аппельгрен-Кивало, С. В. Киселев, 
И. П. Кузнецов, И. Т. Савенков, А. Тальгрен. Памятники: Абаканская 
управа I, II, Джесос, Знаменка, Кара-Курген, Новоселово, Самохвал, Та-
гарский остров I–V, Тагарское оз. II, Узун-Оба, Узунжул, Урак, Чебаки, 
Усть-Абаканское, оз. Шира. 

1883–1915 221 

202. В. Г. Карцов, С. В. Киселев, В. П. Левашева, Г. Мергарт, С. И. Руденко. 
Памятники: дер. Бузунова, Быстрая 1, Кочергино, Кривинское II, Мохов 
улус, Подкунинский улус, Тесь I, II, Усть-Тесь. 

1920, 
1928–1938 

264 

203. В. Г. Карцов, В. П. Левашева, В. М. Старущенко, С. А. Теплоухов. Па-
мятники: Баинов улус, Малые Копены II, Моисеиха, Луговское, Перево-
зинское, Подгорное оз., Подкунинский улус, Сарагашенское оз. (кург. 9). 

1920–1939, 
1959 

134 

 6. 6. 2. Сарагашенский и Тесинский этапы   

204. А. В. Адрианов, И. Р. Аспелин, С. В. Киселев, И. П. Кузнецов, 
С. А. Тепло-ухов. Памятники: Абанская управа-1, Думская гора, Кривин-

1883–1910, 
1923–1928 

260 
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ское 1, Кызыл-Куль-1, Малая Иня, Немир, Означенная, Подгорное оз., 
Сарагашенское оз. (кург. 8), Саргов улус, Самохвал, Тагарское оз. IV, 
Тагарский остров, Тесь II, оз. Шира. 

205. Общие материалы по Сарагашенскому и Тесинскому этапам в Краснояр-
ском и Мариинском округах — раскопки А. В. Адрианова, 
В. И. Анучина, Д. А. Клеменца, В. П. Левашовой, И. А. Лопатина, 
П. С. Проскурякова, Г. О. Оссовского. 

1871–1897, 
1903, 

1938–1939 
174 

 6. 7. Таштыкская культура на Енисее   

206. А. В. Адрианов, М. М. Герасимов, С. В. Киселев, Д. А. Клеменц, 
Л. Р. Кызласов, В. П. Левашева, С. А. Теплоухов. Памятники: Горькое 
оз., Джесос, Думная гора II, Изыхский чаатас, с. Кривинское, Оглахты, 
Сырский чаатас, Тагарский остров, р. Таштык, Усть-Тесь. 

1894–1903, 
1925–1936, 
1950–1951 

145 

 6. 8. Эпоха енисейских кыргызов   

207. А. В. Адрианов, А. О. Гейкель, М. М. Герасимов, Л. А. Евтюхова, 
С. В. Киселев, В. П. Левашева, С. А. Теплоухов, А. В. Харчевников. 
Памятники: Барсучий лог, Джесос, Копенский чаатас, Капчалы I, II, Кы-
зыл-Куль II, Саргов улус, Тагарский остров, Ташеба, чаатас за Ташебой, 
с. Тесь, дер. Тюхтяты. 

1889–1903, 
1923–1940 

211 

 6. 9. Малые Копены-3   

208. Л. П. Зяблин. Картотека. № 1–146 (курганы карасукской культуры), Мед-
ведка (кург. 1). 

1962–1966 147 

 6. 10. Казахстан, Сибирь, Дальний Восток   

209. «Ранние кочевники», «Рабство у кочевников», «Поздние кочевники» — 
по материалам раскопок Н. К. Минко, А. В. Петрова, П. Ильенко. Выпис-
ки из литературы и архивных источников. 

1906–1908 115 

210. «Эпоха бронзы» — раскопки В. П. Бирюкова, С. Н. Дурылина, А. Н. Пав-
лова, К. В. Сальникова, К. Ф. Смирнова. Выписки из литературы и ар-
хивных источников, в т. ч. «Отчет» К. В. Сальникова от 5 апреля 1938 г. 
о раскопках на оз. Алакуль. 

1913, 
1924–1925, 
1928, 1936, 
1938, 1957 

88 

211. «Коневодство», «Земледелие», «Скотоводство»: выписки из литературы, 
по раскопкам других авторов. 

[1920–1930-
е] 

107 

212. «Восточный Казахстан и Европейская Россия»: выписки из архивных и 
опубликованных источников, рисунки керамики из музейных коллекций. 

[1950-е] 101 

213. Минусинский край — курганы; «Звериный стиль»: таблицы вещей, вы-
писки из литературы, опубликованных источников, архивов. 

[1920–1940-
е] 

217 

214. «Омский округ»: выписки из архивных и опубликованных источников. 1927–1947 12 
215. «Сибирь. Барнаул, Барабинская степь, Тюменская обл.»: выписки из ар-

хивных и опубликованных источников, рисунки керамики из музейных 
коллекций. 

1941, 1945, 
1947 

13 

216. «Тарский округ»: выписки из архивных и опубликованных источников, 
рисунки керамики из музейных коллекций. 

1867–1945 35 

217. «Тобольская губ»: выписки из архивных и опубликованных источников, 
рисунки керамики из музейных коллекций. 

1867–1945 62 

 6. 11. Тува, Алтай   

218. А. В. Адрианов, С. Р. Минцлов, С. А. Теплоухов, А. Д. Грач: материалы 
раскопок, зарисовки, выписки из музейных собраний, публикаций. 

1916–1974 77 

219. С. В. Киселев, И. Валлениус: выписки из музейных собраний, публика-
ций, типогр. экз. (разрозненные листки) об антропологической экспеди-
ции С. И. Руденко. 

1976–1987 19 

 7. Отдельные памятники (1865–1974)   

220. «Барсов городок»: таблицы керамики и вещей из опубликованных источ-
ников. 

б/д 19 
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221. «Берель», «Катанда»: материалы раскопок В. В. Радлова 1865 г., зарисов-
ки из книги «Восточное Серебро». 

1865 102 

222. «Березовка», «Березовское» — по раскопкам С. М. Сергеева: материалы 
раскопок. 

1930 64 

223. «Быстрянский могильник»: материалы раскопок Л. А. Евтюховой и 
С. В. Киселева, С. М. Сергеева. 

1930, 1935 31 

224. «Сузгун. Горшки в натуральную величину»: рисунки из МИА, № 58. б/д 6 
225. «Тагискен». Курганы, некрополь: рисунки керамики, фотографии стен-

дов выставки, выписки. 
[1961–
1962] 

45 

226. Томский могильник: материалы раскопок А. В. Адрианова, выписки, за-
рисовки предметов. 

1887 323 

227. «Туэхта», «Курота III»: материалы раскопок С. В. Киселева 1937 г., вы-
писки. 

1930-е 4 

228. «Улангом»: вырезки из газет, публикаций, рисунки. 1972–1974 8 
229. «Улан-Хада»: материалы к работе «Древности Байкала».  131 
230. «Устье р. Полуя»: рисунки вещей, керамики, вырезки из газет. 1932– 

1950-е 
42 

231. «Челябинские курганы», «Смолинские курганы». Материалы раскопок 
С. А. Гатцука, С. Н. Дурылина, Р. Г. Игнатьева, Н. К. Минко и др. лиц: 
выписки из отчетов и дневников, фотографии находок. 

1865, 
1906–1909, 
1924–1925 

110 

232. [«Шибэ»]: рабочие заметки, выписки. Автограф. [1920– 
1930-е] 

45 

233. Указатель к изданиям по этнографии народов СССР. Машинопись. [1920– 
1930-е] 

73 

234. «Указатель к В. В. Латышеву». Автограф. 1932 98 
235. «Жилища Сибири»: заметки о музейных коллекциях, рисунки. Автограф. [1920– 

1930-е] 
309 

236. «Жилища народов Кавказа». Автограф. [1920– 
1930-е] 

7 

237. «Керамика». Автограф. [1920– 
1930-е] 

145 

238. «Бронза. Кельты, топоры, чеканы». Автограф. [1920– 
1930-е] 

511 

239. «Каменные бабы». Выписки, рисунки, библиография. [1920– 
1930-е] 

445 

240. Рисунки вещей из музеев Семипалатинска, Омска и др. [1920– 
1930-е] 

203 

241. Рисунки вещей из раскопок Томского могильника, Тоянова Городка, Со-
лусского затона. 

[1920– 
1930-е] 

366 

242. «Предметы, украшения и разные мелочи». Рисунки. [1920– 
1930-е] 

401 

243. Выписки, заметки для разных работ. Автограф. [1920–
1930] 

75 

244. Записные книжки поездок по Западной Сибири и Алтаю, записная книж-
ка сибиряка, словарь терминов. Автограф. 

1920–1930 470 

 8. Фотографии и рисунки к разным работам ([1931]–[1940-е])   

245. «О культурах карасукского замараевского этапа»: таблицы керамики.  68 
246. Корея: альбом фотографий археологических раскопок и этнографических 

сюжетов на территории Кореи. 
1941–1942 5 

247. «Писаницы»: материалы к работе «Боярская писаница» (?) — выписка с 
рисунком и фотографии рисунков, выполненных М. П. Грязновым. 

[1931] 4 

248. «След топора»: рисунки. б/д 6 
249. «Лук из Мощевой балки»: рисунки. [1939] 12 
250. «Узда ранних кочевников Сибири»: иллюстративный материал к докла-

ду. Примечание: на титульном листе запись «май 1945 г.». 
1945 21 
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251. «Жилища народов Севера»: рисунки. б/д 14 
252. «Скифские стрелы»: материалы к составлению типологии скифских 

стрел по материалам опубликованных источников. 
[1930-е] 19 

253. «Черепа»: рисунки. б/д 50 
254. «Минусинские стелы»: таблицы. б/д 9 
255. Рисунки: очагов, псалий, узды, седла, керамики, орнаментов керамики. 

Примечание: на титульном листе запись: «Анализ, вещи. Таблицы к док-
ладу 1942» 

[1940-е] 17 

256. «Древняя культура Алтая»: таблицы рисунков вещей, керамики, орудий 
труда, конской упряжи и др. 

[1940-е] 22 

257. «Казакстанский очаг», «Погребения на Урале»: таблицы с рисунками и 
корреляцией вещей и орнаментов, планы могил. 

[1940-е] 36 

258. Бурлюк I, Курту: таблицы вещей; памятники из разных работ, фотогра-
фии. 

б/д 38 

259. Писаницы, Тепсей — наскальные рисунки, Уюк-Аржан, Туран 2 и др. 
Эстампажи. 

б/д 44 

260. Общий план? (полевой) на миллиметровке. б/д 1 

 
О П И С Ь  2  

Материалы к биографии и производственной деятельности М. П. Грязнова  
и членов его семьи за 1890–1983 гг. 

Заголовки разделов № дел 
1. Материалы к биографии и производственной деятельности М. П. Грязнова (1912–1972) 1–28 
2. Коллекции (1916–1980) 29–37 
3. Коллекция семейных фотографий Грязновых и Мишиных (1913–1983) 38–53 
4. Материалы к биографии и производственной деятельности Мишиных Валентины Петровны 
и Павла Александровича (1913–1950) 

55–63 

5. Материалы к биографии Анны Николаевны Комаровой и неустановленного лица (1927–1949) 64–67 

 
№ 
ед. 
хр. 

Заголовок ед. хр. 
Крайние даты 
документов 

Кол-
во 
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 Материалы к биографии и производственной деятельности  
(1890–1972) 

  

1. «Автобиография», сведения об экспедиционной деятельности. Автограф, 
машинопись. 

1937, 1942, 
1971 

49 

2. Переписка Грязновых Александра, Валентины, Иннокентия, Михаила с 
родителями и знакомыми.  
Из Томска в Мариинск и Томск. 10 п., 3 откр., 1 конв. 

1912–1914 21 

3. «Пасхальный № 3». Выпуск школьного литературно-художественного 
журнала «Золотое время». Подлинник. Приложение: «Каталог выставки 
картин художников-сибиряков. Томск. 1915». 

[1912] 6 

4. Стихи М. П. Грязнова, Петра Никандровича Грязнова (отца) и рассказ 
Орика Михайловича Грязнова (сына) «Безхвостый лев». Автографы. 

1890, [1920], 
1940 

23 

5. Ученические тетради ученика 2-го Реального училища г. Томска Грязнова 
Михаила. 19 тетрадей. Автограф. Приложение: Билет ученика 7-го класса 
Томского реального училища Грязнова Михаила. Подлинник. 

1913–1919 191 

6. Школьные дневники ученика 2-го Реального училища г. Томска Грязнова 
Михаила. 3 дневника. Подлинники. 

1914–1916 121 

7. «Мои исследования» — ученические записи по математике. 2 тетради. 
Автограф. 

1919–1920 47 

8. «Весенний дневник». 1 тетрадь. Примечание: на документе помета — 
«начат 19 апреля». 

1919 3 
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9. Членские книжки служащего Томской железной дороги. Подлинники. 
Приложение: записка М. П. Грязнова «Мой доход от службы в Главной 
бухгалтерии ТЖД г. Томска. 1 июня 1919 г.» и «цены на продукты в 
г. Томске 1916–1919 гг.». Автографы. 

1919 41 

10. Зачетная книжка и зачетные листы студента Физико-математического 
факультета Томского университета Грязнова Михаила. Подлинники. 

1920–1921 13 

11.  «Открытый лист», выданный члену экспедиции Томского университета 
М. П. Грязнову от 19 авг. 1920г. Подлинник. Приложение: удостоверения, 
справки Томского университета. Подлинники. 

1920–1922 10 

12. Конспект лекций на курсах «По подготовке исследователей Сибири и ин-
структоров по организации школьных музеев». 1 тетрадь. Приложение: 
Устав Сибирского кружка учащихся высших учебных заведений 
г. Томска. Машинопись. 

1920 68 

13. Конспекты лекций по геометрии, физике; записи лекций по геологии, па-
леонтологии, лимнологии. Томский гос. университет. Автограф. 

1920–1921 763 

14. Матрикул студента Петроградского университета, конспекты лекций 
(9 тетрадей), справки о прослушании курса. Подлинники. 

1921–1925 139 

15. «Библиотечный фонд», «Книжный фонд М. П. Грязнова». 1 тетрадь. Ав-
тограф. 

1922, 1926 28 

16. Документы о службе в должности регистратора в ИАТ при РАИМК: ан-
кетные листы, отчеты, расчетная книжка. Подлинники. 

1922–1926 38 

17. Удостоверение и аттестат о службе во 2-ой Военной школе физического 
образования. Подлинники. 

1923 4 

18. Расчетная книжка о службе в должности научного сотрудника Этногра-
фического отдела ГРМ. Подлинник. 

1925–1934 174 

19. Расчетные книжки (3) о службе в должности препаратора Географическо-
го факультета ЛГУ, справка об увольнении. Подлинники. Приложение: 
фрагмент черновика отчета о работе. Автограф. 

1925–1929 115 

20. Уведомление Правления «Общества изучения Сибири и ее производи-
тельных сил» об избрании М. П. Грязнова действительным членом Обще-
ства, членский билет. Подлинники. Приложение: Устав Общества. Ти-
погр. экз. 

5 апр. 1928 10 

21. Свидетельство от 8 декабря 1929 г. о регистрации промышленного образ-
ца (патент), выданное М. П. Грязнову за изобретение набора для игры  
в шашки втроем. Подлинник. Типогр. экз. Приложение: 1. Описание на-
бора и чертеж доски (автограф, авторизованная машинопись); 2. Уведом-
ление НКПр. от 25 октября 1935 г. «О правилах участия в конкурсе на 
настольные игры для школьников» (машинописная копия). 

1929 8 

22. Медицинские справки, уведомления из прокуратуры, библиотек, книж-
ных магазинов, страховых агентов. Подлинники. 

1934–1951 28 

23. Документы к защите докторской диссертации «Погребение племенного 
вождя на Алтае»: аннотации диссертации, отзывы оппонентов, черновик 
вступительного слова М. П. Грязнова на защите, записи выступлений. 
Подлинники, черновики. 

3 июля 1945 40 

24. Записки директора школы родителям Орика Грязнова о вызове в школу. 
Подлинники. 

1946 3 

25. Представление М. П. Грязнова на звание члена-корреспондента АН 
СССР. Копия. 

22 мая 1958 1 

26. «Сборы в Китай» — программа поездки. Машинопись. Приложение: пу-
теводитель по Пекину, статьи «Описание местонахождения культуры 
Яньшао новокаменного века в селении Баньпо», «Подземный дворец 
Динлин». Машинопись. 

1960 37 

27. Ходатайства и представления научных институтов в Президиум АН СССР 
и партийных учреждений о присвоении М. П. Грязнову звания «Заслу-
женный деятель науки». Черновики. 

1972 8 

28. Научные и авансовые отчеты о командировках, анкета туриста. Подлин-
ники. 

1946,  
1966–1967 

7 

29. Материалы о М. П. Грязнове: отзывы коллег о научных трудах, характе- [1960-е– 60 
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ристики, списки научных трудов. Подлинники. 1970-е] 
 2. Коллекции ([1916]–1980)   

30. Коллекции марок, этикеток, ассигнаций. Подлинники. [1916] 9 
31. Коллекция документальных материалов по истории г. Хлынова. Автограф. 1934–1936 381 
32. Коллекция по истории России: копии планов военных сражений 1380–

1856 гг. по опубликованным источникам. 
б/д 11 

33. Открытки, вырезки из периодической печати по истории Тувы. 1951, 1971 24 
34. «С. А. Теплоухов». Черновики статей и материалы к биографии и научной дея-

тельности ученого — выписки из опубликованных источников, списки работ, 
фотографии С. А. Теплоухова. Автограф. Приложение: справка Прокуратуры 
СССР о снятии судимости с С. А. Теплоухова за отсутствием состава преступ-
ления на основании Постановления военной прокуратуры от 27 мая 1958 г. 

1958, 1963 13 

35. Коллекция рисунков «Дружеские шаржи» на коллег по ЛОИА. Подлинники. 1975, 1977 6 

36. Коллекция открыток и репродукций картин европейской живописи.  87 
37. Вырезки из газет по археологии и истории.  728 
38. Коллекция географических и топографических карт России и стран мира. 

Типогр. экз. 
 80 

 3. Коллекции семейных фотографий Грязновых и Мишиных 
(1913–1983) 

  

39. Индивидуальные портреты М. П. Грязнова. 1940–1970-е 5 
40. Бытовые фотографии родных и знакомых. Подборка фондообразователя. 1913–1970-е 56 ф. 
41. Бытовые фотографии родных и знакомых. Наклеены на ватман и проши-

ты (69). Подборка фондообразователя. 
1922–1927 12 

42. Альбом бытовых фотографий экспедиции. Экспедиция на Ляпичев хутор. 
Наклеены на ватман (14). Подборка фондообразователя. 

1932 4 

43. Путешествие по Киргизии. Виды раскопок в Буране, населенных пунктов, 
пейзажи и др. Наклеены на ватман и прошиты (59). Подборка фондообра-
зователя. 

1928 6 

44. Альбом бытовых фотографий экспедиции. Виды раскопок, участники экс-
педиции, бытовые сцены. Наклеены на бумагу (36). Подборка фондообра-
зователя. 

[1939], 1941 15 

45. Дом, где жили Грязновы на В.О. г. Ленинграда, и путешествия по 
р. Вуоксе. Наклеены на ватман (94). Подборка фондообразователя. 

1954 16 

46. Альбом бытовых фотографий экспедиции. Раскопки кургана Аржан. На-
клеены на ватман (6). Подборка фондообразователя. 

1956 2 

47. Альбом бытовых фотографий. Экспедиция в ст. Елизаветовской на Дону. Фо-
тографии курганов. Наклеены на ватман (37). Подборка фондообразователя. 

1959 4 

48. Минск. Виды города. 1963 5 ф. 
49. Альбом бытовых фотографий экспедиции. Тепсей. Наклеены на ватман 

(24). Подборка фондообразователя. 
1969 7 

50. Альбом бытовых фотографий экспедиции. Тува. Наклеены на ватман (18). 
Подборка фондообразователя. 

1974 5 

51. Альбом бытовых фотографий экспедиции. Тепсей. Наклеены на ватман 
(18). Подборка фондообразователя 

1975 3 

52. Ташкент, Каракуль, Буджайли (Заман-Баба). Фотографии, сделанные во вре-
мя путешествий. Наклеены на ватман (157). Подборка фондообразователя. 

б/д 17 

53. Фотографии во время банкета в Доме ученых, посвященного 80-летию со 
дня рождения М. П. Грязнова. 

12 марта 1982 13 ф. 

54. Фотографии, сделанные во время интервью М. П. Грязнова на телевиде-
нии. Наклеены на ватман (11). Подборка фондообразователя. 

1983 4 

 4. Материалы к биографии Мишиных  
Валентины Петровны и Павла Александровича (1895–1950) 

  

55. «Метрическая выпесь» о рождении Грязновой Валентины Петровны.  
Заверенная копия. 

1895 4 

56. Аттестат об окончании В. П. Грязновой Мариинской женской гимназии  
и Свидетельство о прослушивание дополнительного VIII- го специального 

1913, 1914 8 
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класса. Заверенная копия (7 августа 1917). 
57. Формулярный список и удостоверение о службе В. П. Грязновой в двух-

классном Томском городском женском училище в должности учительни-
цы. Подлинники. 

1914, 1916 5 

58. Студенческие книжки слушательницы Томского университета 
В. П. Грязновой. 2 книжки. Подлинник, дубликат заверенный. 
Примечание: на обложке одной из книжек фотография В. П. Грязновой  
с пометой «фото 1913 года». 

1917–1920 43 

59. Удостоверения Томского отдела народного образования о работе 
В. П. Грязновой в начальных школах г. Томска. Подлинники. 

1919–1920 10 

60. Документы о трудовой деятельности: трудовые книжки, профсоюзный 
билет, удостоверения личности, командировочные удостоверения. Заве-
ренные копии. 

1926–1950 39 

61. Свидетельство о браке В. П. Грязновой с Мишиным Павлом Александро-
вичем. Подлинник. 

8 авг. 1928 1 

62. Документы П. А. Мишина: архивная справка, приказы о перемещениях по 
службе, пенсионное удостоверение и протокол заседания комиссии по 
установлению трудового стажа. Заверенные копии. 

1934–1950 8 

63. Документы по жилищным и имущественным вопросам: акты описи иму-
щества (1942, 1943г.), заявления П. А. Мишина на получение жилой пло-
щади по возвращению из эвакуации, исполнительный лист и уведомления 
из прокуратуры об отказе в площади (1947 г.). Подлинники, черновик. 

1942–1948 13 

 5. Материалы к биографии Комаровой Анны Николаевны  
и неустановленного лица (1912–1949) 

  

64. Трудовой список и удостоверения о военных наградах А. Н. Комаровой. 
Подлинники, заверенная копия. 

1927–1949 10 

65. Постановление о прекращении судебного дела А. Н. Комаровой и справка 
об освобождении ее из-под стражи. Подлинники. 

1931 3 

66. Выписка из метрической книги о крещении Ангелины Басурмановой 
(Томская епархия). Подлинник. 

1912 1 

67. Адреса к юбилеям М. П. Грязнова. Почетные грамоты за разные годы.  40 п. 

О П И С Ь  3  
Переписка за 1908–1984 гг. 

№ 
п/п. 

Заголовок единицы хранения 
Крайние даты 
документов 

Кол-
во 
лл. 

 1. Письма М. П. Грязнову от коллег, учеников, знакомых   

1. Абетеков Асан, археолог, историк культуры. Из Самарканда, Фрунзе в 
Ленинград. 2 п., 8 откр., 3 телегр., 4 конв. 

1961,  
1969–1982 

17 

2. Ай-ол. Из Абакана. 1 п. 25.07.1963 1 
3. Акерман Борис Александрович. Из Семипалатинска в Ленинград. 1 п., 

1 конв. 
1 февраля 1947 3 

4. Акишев Кемаль Акишевич, археолог. Из Алма-Аты, Ленинграда, Моск-
вы в Ленинград, Новосибирск. Приложение: Копия распоряжения Пре-
зидиума АН КазССР от 18 авг. 1953 г. об утверждении М. П. Грязнова 
научным руководителем аспиранта Акишева Кемаля. 4 п., 8 откр., 
1 телегр., 3 фотогр., 3 конв. 

1953, 1964–1979 20 

5. Алексеев Василий Алексеевич. Из Ленинграда и Москвы в Ленинград. 
2 п., 2 почт. откр., 1 конв. 

1931–1954 5 

6. Амарцева Е. Из Самарканда. 1 п. 2.11.1968 1 
7. Антбаев Мукаш. Из […] в Ленинград. 1 п. 6.09.1961 1 
8. Аранчын Юрий Иванович, директор Тувинского НИИЯЛИ. 

Из Кызыла в Ленинград. 7 п., 4 телегр., 1 откр. 
1961,  

1971–1972 
15 

9. Арслановы — Алеша, Фая [Фирая Хабибуловна], археолог, и др. 
Из Алма-Аты, Москвы, Усть-Каменогорска и Калинина в Ленинград,  

1963–1983 38 
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Ст. Петергоф. Приложение: ответ М. П. Грязнова на письмо от 
10.03.71. 13 п., 14 откр., 13 конв. 

10. Арциховский Артемий Владимирович, историк, археолог. 
Из Москвы в Свердловск. 2 п., 1 почт. откр., 2 телегр., 1 конв. 

1944, 1962, 1982 6 

11. Аскаров Ахмад-Али Аскарович (Али), археолог.  
Из Кабула, Самарканда, Ташкента, Шерабада в Ленинград.  
7 п., 5 почт. откр., 10 откр., 2 конв., 12 телегр. 

1963–1982 36 

12. Ауэрбах Николай Константинович, сибирский археолог, краевед.  
Из Новосибирска в Ленинград. 12 п., 2 телегр., 6 почт. откр., 11 конв. 

1926–1930 31 

13. Бадер Отто Николаевич, археолог, специалист по каменному веку.  
Из Таллина, Молотова в Ленинград. 1 п., 4 почт. откр. 

1947–1963 5 

14. Баймурза. Из […] в Ленинград. 1 п. 25 декабря 1979 1 
15. Банк Алиса Владимировна, сотрудник Эрмитажа.  

Из Ленинграда в Ленинград. 1 п., 1 конв. 
12 марта [?] 2 

16. Баранов Лев Николаевич, художник. 
Из г. Самарканда, Мга Лен. обл. в Ленинград, Уюк (Тува). 3 п., 3 конв. 

1972, 1982 6 

17. Баркова Людмила Леонидовна, сотрудник Эрмитажа, и др. 
Из Ленинграда в Ленинград, Уюк (Тува). 5 откр., 1 телегр. 

1963–1979 7 

18. Баруздин Юрий Дмитриевич, археолог.  
Из Кара-Булака в […]. 1 п. 

17 сентября 
1958 

1 

19. Белановская Татьяна Дмитриевна, преподаватель кафедры археологии 
ЛГУ. Из Ленинграда в Ленинград. 1 откр., 1 конв. 

3 января 1976 2 

20. Беленицкий Александр Маркович, востоковед, археолог. 
Из Ленинграда в Ленинград (в больницу). 1 п. 

б/д 1 

21. Белова Наталья Сергеевна. Из […] в […]. 1 п. 4.06.1961 1 
22. Берс Елизавета Михайловна, археолог.  

Из Новосибирска в Ленинград. 1 п., 1 конв. 
1 июля 1968 3 

23. Бибиков Сергей Николаевич, археолог. Из Киева в Ленинград.  
1 почт. откр., 1 телегр. 

1982 2 

24. Биче-оол Светлана Монгушевна, этнограф. Из [Кызыла] в Ленинград. 
1 п. 

25 июня 1971 1 

25. Блинов Александр Г. Из Томска и Кызыла в Ленинград, Новосибирск, 
Уюк. 3 п., 3 конв. 

1954, 1971 6 

26. [Богданов].  Из Харькова в […]. 1 п., 1 конв. 8.06.1928 3 
27. Брюсов Александр Яковлевич, археолог, в письме А. А.  

Из Москвы в Ленинград. 1 п. 
13 июля 1960 1 

28. Булганова Александра Борисовна. Из Узбекистана в […]. 1 п.  [1972] 2 
29. Булгаков А. П. Из Ленинграда в Ленинград. 1 почт. откр. 13.02.1929 1 
30. Бутанаев Виктор Яковлевич, этнограф. 

Из Ташкента и Тирасполя в Ленинград. 3 п., 2 конв. 
1966 5 

31. Вавиленко Оля. Из Краснотуранска в Ленинград. 1 п., 1 откр., 1 телегр. 1977 3 
32. Вавилов В., зам. редактора газеты «Правда».  

Из Москвы в Ленинград. 1 п., 1 конв. 
20 января 1955 2 

33. Вадецкая Эльга Борисовна, археолог.  
Из Москвы, Минусинска в Ленинград, пос. Майна. 3 п., 2 телегр. 

1964–1977 5 

34. Ванин Геннадий Андреевич.  
Из г. Бердска Новосибирской обл. в Ленинград. 2 п., 2 конв. 

1960 4 

35. Васильев Борис Александрович.  
Из пос. Спасского Кировской обл. в Свердловск. 1 почт. откр. 

1944 1 

36. Вахмистров Адольф Васильевич, краевед. Из Северо-Енисейска Крас-
ноярского края в Ленинград. 1 п. Приложение: 1 фотография. 

31 января 1975 2 

37. Витт Владимир Оскарович, профессор, специалист по коннозаводству. 
Из Москвы в Ленинград. 11 п., 1 почт. откр., 1 фототелегр., 6 конв. 
Приложение: черновики писем М. П. Грязнова к В. О. Витту (11 л.) 

1931, 1939, 
1944, 1952 

49 

38. Воеводский Мстислав Вацлавович, археолог. 
Из Москвы в Ленинград. 7 п., 3 почт. откр., 6 конв. 

1928, 1929, 
1938, 1941 

16 

39. Гаврилова Антонина Антоновна, археолог. Из Елабуги и Ленинграда в 1943, 1944 4 



 

 36 

№ 
п/п. 

Заголовок единицы хранения 
Крайние даты 
документов 

Кол-
во 
лл. 

Ленинград и Свердловск. 1 п., 1 почт. откр., 1 откр., 1 конв. 
40. Генинг Владимир Федорович, археолог, профессор УрГУ. 

Из Свердловска в Ленинград. 1 п., 1 конв. 
9 июня 1970 2 

41. Глушков Леонид Никанорович, археолог. Из Ставрополя в Ленинград. 1 п. 10 дек. 1958 3 
42. Гойхман Владимир Анатольевич, медик, художник. Из Иркутска в Ле-

нинград. 1 п., 1 конв. Приложение: Акт исследования черепа из раско-
пок М. П. Грязнова кургана «Сростки» 1952 г.  

15 апр. 1954 5 

43. Голдина Римма Дмитриевна, археолог.  
Из Ижевска в Ленинград. 1 п., 1 откр., 1 конв. 

26 янв.1976 3 

44. Гольмстен Вера Владимировна, археолог.  
Из Самары в Ленинград. 1 п., 1 конв. 

27 янв. 1928 3 

45. Горюнова О[льга Ивановна], археолог.  
Из Иркутска в Ленинград. 2 конв., 3 откр. 

1981 5 

46. Граковы Борис Николаевич, археолог, историк, и Ольга Антоновна.  
Из Москвы в Ленинград. 3 п., 1 почт. откр., 2 телегр., 3 конв. 

1928–1968 9 

47. 
 
Грач Александр Данилович и Нонна Леонидовна, археологи. 
Из Ленинграда, Сорокиной Пристани (Хакассия), Самарканда и др.  
в Ленинград, Хакассию. 4 п., 12 откр., 9 телегр., 1 конв. 

1963–1979 28 

48. Грибанов Леонид Никитович. Из Алма-Аты, Кызыла в Ленинград. 2 п., 
2 конв. Приложение: черновик ответа, составленный М. П. Грязновым. 

2 июля 1953 
23.10.1971 

5 

49. Громов Валериан Иннокентьевич, геолог. Из Москвы и Свердловска  
в Ленинград и Свердловск. 6 п., 2 откр., 1 почт. откр., 1 телегр., 4 конв. 

1940–1966 17 

50. Гулямов Яхья Гулямович, историк, археолог, академик АН УзбССР. Из 
Ташкента в Ленинград. 3 п., 12 откр., 1 почт. откр., 6 телегр., 2 конв. 
Приложение: письмо М. П. Грязнова Гулямову от 14 июня 1963 из 
Москвы. 

1961–1973 25 

51. Гурина Нина Николаевна, археолог. Бирюса в […]. 1 п. 29.07.1961 2 
52. Дебец Георгий Францевич, антрополог, археолог. 

Из Москвы, Кабула, Троицкосавска (Бурято-Монг. АССР) в Ленинград. 
7 п., 2 почт. откр., 3 конв., 1 фототелеграмма 

1926–1967 18 

53. Добрынин Валентин К.  
Из с. Восточное Красноярского края в Ленинград. 1 п., 4 откр. 

1968, 1969 5 

54. Дрёмов Владимир Анатольевич, антрополог. 
Из Новосибирска в […]. 1 п. 

б/д 2 

55. Дружинина Елена Васильевна, археолог. 
Из г. Ош в Ленинград. 1 п., 1 конв. 

26 февраля 1968 4 

56. Дуке Хуан.  
Из Москвы, Самарканда, Ташкента в Ленинград. 7 п., 4 конв., 18 откр. 

1960–1981 29 

57. Дульзон Андрей Петрович, лингвист, этнограф, археолог. 
Из Томска в Ленинград. 1 п., 1 конв. 

24 марта 1954 2 

58. Дунин-Борковский К. Из Москвы в […]. 1 почт. откр. 22.01.1928 1 
59. Дэвлет Марианна Арташировна, археолог.  

Из Москвы в Ленинград, Уюк (Тува). 4 п., 19 откр., 7 конв., 5 телегр. 
1960–1983 38 

60. Евтюхова Лидия Алексеевна, археолог.  
Из Москвы в Ленинград, Уюк. 6 п., 1 откр., 4 телегр., 2 конв. 

1954–1982 13 

61. Ершова Галина Гавриловна. Из Ташкента в Ленинград. 1 п., 1 конв. [1971] 2 
62. Жилин Анатолий Иванович. Из Свердловска в Свердловск. 1 п. 12.07.1943 1 
63. Завитухины Маша [Мария Павловна], археолог, сотрудник Эрмитажа, 

и Юра [ее муж] .  
Из Ленинграда в Ленинград. 2 п., 2 откр., 1 почт. откр., 1 конв. 

1953–1968 6 

64. Загородние Александр Степанович (ЗАС), археолог, Н. 
Из Алма-Аты в Ленинград. 3 п., 6 откр., 2 конв. 

1962–1973 11 

65. Захаров Алексей Алексеевич, археолог, историк древнего мира. 
Из Москвы в Ленинград. 2 почт. откр. 

1928 2 

66. Захарова (Марин) Екатерина И. Из Софии в Ленинград. 3 п., 1 телегр. 1973, 1975 11 
67. Здановичи Светлана Я. и Геннадий Борисович, археологи. 

Из Караганды в Ленинград. 2 п., 1 откр., 2 конв. 
1973 3 
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68. Зимина Валентина (бывш. Старущенко).  
Из Минусинска и Новосибирска в Ленинград. 4 п., 1 телегр., 1 конв. 

1959–1982 8 

69. [Зинон] . Из Ленинграда. 1  п., 1 телегр. 1963, 1982 2 
70. Золотаревская И. А. Из Москвы в Ленинград. 1 п. 12 мая 1964 1 
71. Зоркий М. Из Новосибирска в Ленинград. 1 п., 1 конв. 2.06.1951 2 
72. Зыков Иван Егорович, историк, археолог, музейный работник.  

Из Якутска в Ленинград. 1 п. 
18.02.1966 1 

73. Зяблин Леонид Павлович, археолог. Из Москвы в […]. 24 п., 7 конв. 1951–1969 36 
74. Иванов Игорь Васильевич. Из г. Пущино Моск. обл. в Ленинград. 1 п. 23 ноября 1981 1 
75. Иванова Евгения Борисовна.  

Из с. Кокши Алтайского края в Свердловск. 1 почт. откр. 
18 октября 1941 1 

76. Иванова Людмила Алексеевна, археолог.  
Из Минусинска и Москвы в Ленинград. 2 п., 2 откр., 1 телегр., 1 конв. 

1969–1976 6 

77. Иван Никифорович. Из […] в […]. 1 п. 17 дек. 1965 1 
78. Иваньев Л. Н. Из Иркутска в Ленинград. 1 конв., вырезка из газеты. 23 марта 1960 2 
79. Иессен Александр Александрович, археолог. 

Из Ленинграда, Ждановска (АзербССР) в Ленинград, Усть-Кан.  
5 п., 3 конв. 

1939–1960 10 

80. Исмагилов Рамиль. Из Уфы в […]. 1 п. 6.03.1972 2 
81. Кадиков Борис Хатмиевич, историк, сотрудник Бийского музея. Из 

Бийска в Ленинград. 1 п., 1 конв. 
10 апр.1956 2 

82. Кадырбаев Мир Касымович, археолог. 
Из Алма-Аты в Ленинград. 1 п., 8 откр. 2 конв., 2 телегр. 

1965–1982 13 

83. Казанцев А. И. Из Иркутска в Ленинград. 1 почт. откр. 8 мая 1928 1 
84. Канале Вероника. Из Риги в с. Батени, Ленинград. 2 п., 2 конв. 1961, 1964 5 
85. Каракеев К. К., историк, Президент АН КиргССР. Из Фрунзе в […]. 1 п. 

Приложение: Выписка из приказа по АН КиргССР от 19 окт. 1966. 
5 янв.1967 2 

86. Каралькин Петр Иванович, кумандинский ученый-этнограф, сотрудник 
Музея этнографии народов СССР (ныне РЭМ).  
Из Ленинграда в Ленинград. 1 п. 

май 1975 2 

87. Каргер Михаил Константинович, историк архитектуры, археолог.  
Из Ленинграда в […]. 1 п.  

1971 1 

88. Качаева З.  
Из Хакасии (с. Боград) в совхоз «Сов. Хакассия». 1 п., 1 конв. 

23 авг. 1965 2 

89. Кенин-Лопсан Монгуш Борахович, этнограф, сотрудник Кызыльского 
музея. Из Кызыла в […]. 1 п. 

6 апр.1973 1 

90. Кидиекова Ирина К., историк искусства.  
Из Ленинграда в Ленинград. 2 п., 1 откр., 1 конв. 

1972–1974 5 

91. Кирбижековы Ирина и Василий И., кинооператор-постановщик. 
Из Оренбурга в Ленинград. 1 п., 1 откр., 1 конв. 

б/д 5 

92. Киселев Сергей Владимирович, археолог. 
Из Москвы в Ленинград. 4 п., 1 почт. откр., 3 конв. 

1938–1956 10 

93. Кожемяко Петр Никитич, археолог, и Наталья Григорьевна [его же-
на]. Из Фрунзе в Ленинград. 6 п., 3 откр., 1 телегр.,2 конв. 

1962–1979 13 

94. Кожомбердиев Исман, археолог. Из Фрунзе в Ленинград. 
2 п., 10 откр., 8 телегр., 1 конв. 

1961–1973 23 

95. Козенкова Валентина Ивановна, археолог. 
Из Москвы в Ленинград. 1 п., 1 конв. 

3 июня 1972 2 

96. Колчин Борис Александрович, археолог и историк. Из Москвы в […]. 1 п. 30 июня 1971 1 
97. Кондратьева Лидия Федоровна.  

Из г. Назарово, Красноярского края в Ленинград. 1 п., 1 конв. 
3 мая 1969 2 

98. Копылов И. И. Из Алма-Ата в Ленинград. 1 п., 1 конв. 
Приложение: план монографии (3 л.). 

15 дек. 1952 5 

99. Кузьмина Елена Ефимовна, археолог и культуролог. 
Из Москвы, Ташкента в Ленинград. 3 п., 1 телегр., 1 конв 

1956, [1982] 6 

100. Кулемзин А[натолий] М[ихайлович], археолог. 
Из Новосибирска в […]. 1 п. Приложение: план диссертации (3 л.) 

16 мая 1970 4 
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101. Кулинов Игорь. Из Ленинграда в Ленинград. 1 почт. откр. 11 окт. 1953 1 
102. Кызласовы Леонид Романович, Анна Владимировна [жена Л. Р. Кызла-

сова], Игорь Леонидович, археологи.  
Из Абакана и Москвы в Ленинград. 3 п., 14 откр., 4 конв, 1 телегр. 

1952–1982 24 

103. Левашева Варвара Павловна, археолог. Из Минусинска, Москвы и Ом-
ска в Ленинград. 10 п., 2 почт. откр., 8 конв. 

1928–1940 26 

104. Левитский Л. П., геолог. Из Москвы в Ленинград. 1 п., 1 почт. откр. 
Приложение: опись объектов горных выработок с пометами 
М. П. Грязнова 

1940 2 

105. Леонтьев Николай Владимирович, археолог. Из Минусинска в Ленин-
град. 2 п., 1 конв. Приложение: рис. бронзовых бус из Мохова III. 

1965, 1971 4 

106. Лещенко Василий Юрьевич, археолог. 
Из пос. Майна Бийского района в пос. Аржан. 1 п., 1 конв. 

21 июля 1972 2 

107. Либеров Петр Дмитриевич, археолог. Из Москвы в Ленинград. 3 п. 1963, 1965 3 
108. Лимонов В. И. Из Томска в Ленинград. 1 п., 1 конв. 13 дек. 1975 2 
109. Липский Альберт Николаевич, археолог и этнограф. 

Из Абакана в Ленинград. 15 п., 1 откр.,1 почт. откр., 1 телегр., 2 конв. 
Приложение: копия выписки из Определения трибунала от 24 октября 
1955 о реабилитации А. Н. Липского, фотографии с изображением бо-
жества из раскопок на р. Камышта в 1959 г.; черновик письма 
М. П. Грязнова в Хакасский Обком КПСС с ходатайством о присужде-
нии А. Н. Липскому персональной пенсии (1962 г.). 

1955–1967 23 

110. Лявданский Александр Николаевич, археолог.  
Из Минска в Ленинград. 1 почт. откр. 

10 дек. 1927 1 

111. Максименков Глеб Алексеевич, археолог. 
Из Ленинграда и Томска в Ленинград. 2 п., 1 телегр. 

1955, 1960 4 

112. Маннай-оол Монгуш Хургуролович, тувинский археолог. 
Из Кызыла в Ленинград. 4 п., 6 откр., 3 телегр., 2 конв. 

1971–1975 17 

113. Манцевич Анастасия Петровна, археолог. Из Ленинграда, Николаева, 
с. Лупарево в Ленинград. 1 п., 2 почт. откр., 1 конв. 

1948, 1978 4 

114. Маргулан Алькей Хаканович, археолог, востоковед, историк. 
Из Алма-Аты в Ленинград. 4 п., 9 откр., 2 конв., 1 телегр. 

1945–1973 16 

115. Мартыновы Анатолий Иванович и Галина Семеновна, археологи. Из 
Кемерово в […]. 3 п., 5 откр. 

1962–1980 8 

116. Мартьянова Е. Из Москвы в [Ленинград]. 1 п. 23 июня 1954 1 
117. Марущенко Александр Александрович, археолог.  

Из […] в […]. 1 п., 1 конв. 
17 июня 1946 2 

118. Массон Вадим Михайлович, Михаил Евгеньевич, востоковеды, археоло-
ги. Из экспедиции (Кокорево I) и Ташкента в Ленинград. 
3 п., 1 откр., 1 телегр. 

1948–1965 5 

119. Матвеев Александр Васильевич, историк, археолог.  
Из Тюмени в Ленинград. 3 п., 1 откр. Приложение: перечень образцов 
для радиоуглеродного датирования. 

1979, 1981 5 

120. Матющенко Владимир Иванович, археолог. 
Из Томска в Ленинград. 21 п., 1 почт. откр., 6 откр., 3 телегр., 14 конв. 
Приложение: отчет о раскопках мог-ка у д. Ростовка. 

1954–1979 59 

121. Мацулевич Леонид Антонович, археолог, историк искусства и культуры 
Византии. Из Ленинграда в [Москву]. 1 п., 1 конв. 

26 июня 1945 2 

122. Межов В. Ф. Из с. Константиновки Новосибирской обл. в […]. 1 п. б/д 1 
123. Меликова (Мелюкова) Анна Ивановна, археолог. Из Москвы в […]. 2 п. 1977 2 
124. Мила. Из Ленинграда [6 февраля] 2 
125. Минаева Татьяна Васильевна. Из Саратова в Ленинград. 1 п., 1 конв. 5 апр.1929 2 
126. Миронов Михаил Ильич. Из Чебоксар в […]. 1 п. не ранее 1962 1 
127. Митрофанов Дмитрий Абросимович. Из с. Битки Новосибирская обл.  

в г. Ордынск Новосибирская обл. 1 п., 1 конв. 
25 авг.1954 2 

128. Нащекин Николай Владимирович. Из Красноярска в […]. 1 п. б/д 1 
129. Николаев Роман Викторович, этнограф, археолог. Из Кемерово и Крас- 1959, 1980 4 
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ноярска в Ленинград. 2 п. Приложение: рецензия М. П. Грязнова  
130. Новиков Александр Иосифович. Из Барнаула в Ленинград. 1 телегр. [1955] 2 
131. Новиченко Александр Степанович.  

Из с. Еленовка Оренбургской обл. в Ленинград. 2 п., 1 конв.  
Приложение: тетрадь с рукописью статьи Новиченко (12 л.) 

1964, 1965 16 

132. Н. Б. Из г. Томска в Ленинград. 1 п. 06 дек. 1947 1 
133. Оводов Николай Дмитриевич, палеонтолог.  

Из Новосибирска в Ленинград. 1 п., 1 откр., 1 конв. 
26 нояб. 1981 3 

134. Окладников Алексей Павлович, академик АН СССР, археолог, этнограф. 
Из Новосибирска в […]. 3 п. 
Приложение: ответ М. П. Грязнова Георгию Францевичу (неполный). 

9 июня […] 4 

135. Оразбаев Манас (Манеш) Медеович (Абдулманал Ледеуович), первый 
профессиональный археолог Казахстана. 
Из Алма-Аты в Ленинград. 3 п., 8 откр., 12 телегр., 5 конв. 

1958–1982 35 

136. Орловский Николай Васильевич. Из Красноярска в Ленинград.  
1  п., 1 конв. 

4 мая 1965 3 

137. Орозалиев Керим Кенжеевич. Из Фрунзе в Ленинград. 2 п., 1 откр. 
2 телегр. Приложение: ответ М.П. Грязнова на письмо от 05.02.1957 

1957–1967 5 

138. Ошанин Л. В., поэт. Из Ташкента в Ленинград. 1 п., 1 конв. 21 янв.1929 2 
139. Павлючек И. И., краевед. Из Минусинска в Ленинград. 2 п., 2 конв. 

Приложение: письмо от Золтона Фюлепа (Венгрия), схема раструба,  
фотогр. раскопок (6). 

1953, 1964 6 

140. Палкин Василий Павлович. Из Ижевска в Ленинград. 1 п.  21 дек.1969 1 
141. Пассек Татьяна Сергеевна, археолог. Из [Москвы] в Ленинград. 

2 п., 1 телегр., 2 конв. 
1946–1962 5 

142. Пеняев Евгений Михайлович, археолог, исследователь Причулымья, 
 и Пеняева А. В. (мать Е. М.). Из Томска в Ленинград. 5 п., 4 конв. 

1951–1956 9 

143. Петри (Петров) Бернгард Эдуардович, этнолог, археолог.  
Из Иркутска в Ленинград. 1 п., 2 почт. откр., 1 конв. 

1927, 1930 4 

144. Пламеневская Ольга Леонидовна, археолог.  
Из Ленинграда в […]. 1 п., 1 откр., 1 конв. 

1973 3 

145. Плетнева Людмила Михайловна (Старцева), археолог. 
Из Москвы, Томска в Ленинград. 2 п. 

4 апр. 1968, 
8 апр. 1971 

2 

146. Погребова Мария Николаевна, историк, кавказовед.  
Из Москвы в Ленинград. 4 п., 3 конв. 

1951–1953 7 

147. Половникова В. Из Абакана в […]. 2 п. 12 нояб. 1965 2 
148. Полторацкая Вера Николаевна, археолог.  

Из Ленинграда в Ленинград, сел. Ордынское. 3 п., 3 конв. 
1952 6 

149. Поротников Павел Львович. Из Новосибирска в Ленинград. 1 п., 1 конв. 28 дек. 1952 2 
150. Потапов Леонид Павлович, этнограф.  

Из Ойрот-Тура в Ленинград. 1 п., 1 телегр., 1 конв. 
27 июня 1941, 

1982 
3 

151. Пшеницына Маргарита Николаевна, археолог. Из Абакана, Знаменки 
(Боградский район), Ленинграда, Минусинска в Аржан, Кисловодск, 
Кызыл, Ленинград. 11 п., 15 телегр., 2 откр., 3 конв. Приложение: пись-
мо для В. П. Чайкиной — гл. бухг. ЛОИА и ответ В. П. Чайкиной 

1964–1978 55 

152. Рабинович Б. З., скифолог, сотрудник Эрмитажа. 
Из с. Знаменка Днепропетровской области в […]. 1 п. 

14 сент. 1940 2 

153. Равдина Тамара Владимировна, археолог. Из […] в […]. 1 записка. 06 янв. 1967 1 
154. Рамцем-Хасанова З.  

Из Вентспилс (Латвия) в Ленинград. 1 п., 1 откр., 1 конв. 
1970, 1978 3 

155. Рау Павел Давидович, археолог. Из Покровска в Ленинград. 1 п., 1 почт. 
откр., 1 конв. Приложение: вырезка из газеты «Трудовая правда» № 135 
от 10.11.1927 г. — «О результатах археологических раскопок в 1927 г.  
в Нем. Республике». 

7 дек. 1927,  
2 янв. 1928 

4 

156. Рахимов Садык Рахимович, археолог.  
Из Москвы, Ташкента в Ленинград. 2 п., 11 откр., 6 телегр., 8 конв. 

1966–1979 27 

157. Робкова Ирина А.  8, 24 июня 1953 4 
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Из Москвы в Ленинград. 2 п., 2 конв. 
158. Розен Михаил Федорович, геолог, исследователь Алтая, краевед.  

Из Бийска в Ленинград. 1 п., 1 конв. Приложение: табл. глиняных  
сосудов из пещеры у дер. Усть-Пустынка на р. Чарыш. 

14 марта 1954 3 

159. Розов Николай Сергеевич, антрополог.  
Из Томска в Ленинград. 1 п., 1 конв. 

20 дек. 1953 2 

160. Романовская В. Из Ленинграда в Ленинград. 1 п., 1 конв. 17.03.1982 2 
161. Родд*  Из Новосибирска в Ленинград. 1 телегр. * — так в телеграмме [1947] 1 
162. Руденко Сергей Иванович, археолог, этнограф, антрополог. 

Из Ленинграда в [Москву]. 1 п., 1 конв. 
13 янв. 1945 2 

163. Русакова Таня. Из Черногорска Красноярского края в […]. 1 п. 05 сент. 1974 1 
164. Рыков Павел Сергеевич, археолог.  

Из Саратова в Ленинград. 3 п., 2 конв. 
1927, 1933 5 

165. Саблин Алексей Федорович. Из Томска в Ленинград. 1 п., 1 конв. 29 дек.1971 3 
166. Савельев Н. Я., краевед, сотрудник музея.  

Из Барнаула в пос. Тихоново Новосибирской обл. 1 п., 1 конв. 
29 августа 1952 3 

167. Савинов Дмитрий Глебович, археолог.  
Из Усть-Пристанского р-на Алтайского края в Минусинск. 1 п., 1 конв. 

5 июля 1970 2 

168. Сальников Константин Владимирович, археолог. 
Из Свердловска в Ленинград. 1 п., 1 телегр., 1 конв. 

2 июня 1946, 
1962 

3 

169. Сат Мария Ш. Из Кызыла, Львова в Ленинград. 1 п., 2 откр., 1 конв. 
Сат Лариса Ш., этнограф. Из Кызыла в Ленинград. 1 п. 

1979, 1981 
11 мая 1973 

5 

170. Свекатун Каспер Иосифович. Из ст. Абинская Краснодарского края в 
[…]. 1 п. Приложение: ответ ЛОИА, письма из Исполкома Комитета 
Красноярского Краевого Совета Депутатов трудящихся. 

11 дек. 1961, 
1962 

9 

171. Свинин Владимир Вячеславович, археолог, историк, этнограф. Из ст. 
Алзанай Иркутской обл., Иркутска, в Ленинград. 1 п., 1 откр., 1 конв. 

1 мая 1960, 
1973 

3 

172. Седых Валерий Никандрович, археолог. 
Из Новосибирской обл. в Ленинград. 1 п., 1 конв. 

1980 2 

173. Семенов Б. Из Новосибирска в Ленинград. 1 п., 1 конв. 7 фев. 1954 2 
174. Сергеев Алексей Дм. (в письмах — Сергей), историк, краевед. 

Из Барнаула, с. Мочище и Павилиха Алтайского края в Ленинград, Но-
восибирск, пос. Сов. Хакассия. 8 п., 1 почт. откр., 6 конв. Приложение: 
рис. керамики и отчет об археологической разведке 1954 г. в 
д. Мыльниковой. 

1952–1979 20 

175. Сергеев Сергей Михайлович.  
Из Бийска в Ленинград, Усть-Кан. 10 п., 2 почт. откр., 9 конв. 

1928–1947 24 

176. Сердобов Николай Иванович, историк.  
Из Кызыла в Ленинград. 3 п., 1 конв., 2 откр., 1 телегр. 

1973–1979 8 

177. Синицын Иван Васильевич, исследователь памятников Западного Ка-
захстана. Из Саратова в Ленинград. 2 п., 1 конв. 

1952, 1959 3 

178. Славинины: Донат Петрович и П. П. Из Томска в Ленинград. 3 п., 
2 почт. откр., 2 конв. Приложение: записка с рис. керамики. 

1928–1933, 
1954 

9 

179. Смирнов Алексей Петрович, археолог. Из Москвы в […]. 1 п. 
Приложение: ответ М. П. Грязнова от 23 апреля 1962. 

23 апр. 1962 2 

180. Смолин Виктор Федорович, археолог, музейный работник.  
Из Казани и Севастополя в Ленинград. 2 почт. откр. 

1928, […] 2 

181. Соколова (Кирясова) Людмила Анатольевна. 
Из Горно-Алтайска в Ленинград. 1 п., 13 откр., 1 конв. 

1972–1975 15 

182. Сорокин Всеволод Сергеевич, археолог. Из […] в […]. 1 п. 10.03.1959 1 
183. [Сорокин] С. Из Иванова в Ленинград. 1 п., 1 конв. 24.07.1951 2 
184. Сосновский Георгий Петрович, археолог. 

Из Красноярска, Ленинграда в Ленинград. 4 п., 4 почт. карт., 2 конв. 
1925, 1937–1938 11 

185. Степанов Павел Дмитриевич, археолог, этнограф.  
Из Саратова в Ленинград. 1 почт. Откр. 

29 ноября 1930 1 

186. Стоянова Людмила, археолог.  
Из Ленинграда в Ленинград. 1 п., 9 откр., 3 конв. 

1964, 
1972–1978 

15 
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187. Стукалов Василий Г. Из Москвы в […]. 1 п. 23.09.1965 1 
188. Сулев Геннадий, историк, студент ТГУ.  

Из Томска в Ленинград. 1 п., 1 конв. 
5 мая 1967 2 

189. Сунчугашев Яков Иванович, историк, археолог.  
Из Абакана в Ленинград. 2 п., 2 конв., 6 откр.  
Приложение: копия статьи из газеты «Красноярский рабочий». 

1966 – 1982 12 

190. Суразаков Сазон Саймович (Александр Сазонович), алтайский писатель 
и литературовед. Из Горно-Алтайска в […]. 1 п., 1 телегр. 

1953,1962 2 

191. Сущева Нина Сергеевна, зав. Отдела кадров ЛОИА АН СССР. 
Из Ленинграда в […]. 1 п., 6 откр., 1 конв. 

1963–1974 9 

192. Сыманович Эраст Васильевич. Из […] в Ленинград. 2 п., 1 конв. 1952, 1974 3 
193. Тальгрен Мишель Арис (Арнэ Михаэль), финский археолог. 

Из Гельсингфорса в Ленинград. 1 п., 1 конв. 
28 декабря 1927 2 

194. Талько-Грынцевич Юлиан Доминикович, врач, антрополог, археолог, 
краевед. Из Кракова в Ленинград. 1 п., 1 конв. 

12 апреля 1928 2 

195. Телегина Антонина Яковлевна, вдова Андрианова В. С.  
Из Ростова на Дону, Усть-Нарвы в Ленинград. 1 п., 2 откр. 1957, 1959, 1964 3 

196. Тененбаум М. И. Из Новосибирска в Ленинград. 2 п., 2 конв. 1954, 1955 4 
197. Тереножкин Алексей Иванович, археолог.  

Из Киева в Ленинград. 3 п., 4 откр., 4 конв. 
1941, 1969-1975 11 

198. Тиваненко Алексей Васильевич, историк, писатель, краевед.  
Из Улан-Удэ в Ленинград. 1 п., 1 конв. 

16 ноября 1976 2 

199. Тревер Камилла Васильевна, историк культуры, востоковед.  
Из Ленинграда в […]. 1 записка. 

3 дек. 1977 1 

200. Троицкая Татьяна Николаевна, археолог. 
Из Новосибирска в Ленинград. 3 п., 3 откр., 1 телегр. 

1961,  
1982–1983 

7 

201. Толгар-оол О., зам директора Тувинского НИИЯЛИ. 
Из Кызыла в Ленинград. 3 п., 1 телегр. 

1971, 1972 4 

202. Удальцов Александр Дмитриевич, историк, член-корр. АН СССР.  
Из Москвы в Ленинград. 1 п., 1 конв. 

31 марта 1952 2 

203. Уманский Алексей Павлович, археолог, историк, этнограф. Из Барнаула, 
Москвы в Ленинград, пос. Тихоновский. 10 п., 1 телегр., 4 конв. 

1952–1982 21 

204. Фингер С. Из Москвы. 1 п. б/д 2 
205. Филиппова Елена Евгеньевна, археолог. 

Из Москвы в Ленинград. 2 п., 15 откр., 8 конв. 
1966–1983 18 

206. Фокин […] Д. Из Кирова в Ленинград. 1 почт. откр. 26 дек. 1940 1 
207. Фосс Мария Евгеньевна, археолог, сотрудница ГИМ и ИИМК АН 

СССР. Из Москвы в Ленинград. 2 п., 1 конв. 
1953 3 

208. Хороших Павел Павлович, археолог. Из Иркутска в Ленинград. 3 п., 
1 откр., 3 конв. Приложение: буклет «Бурятоведческого сборника», 
ответ Грязнова на письмо от 02.01.1928 

1927, 1928, 
1962, 1970 

8 

209. Худяков Н. П. Из Ленинграда и Новосибирска в Ленинград. 2 п., 2 конв. 
Приложение: письмо Марченко В. И. от 12 окт. 1952. 

1928, 1952 7 

210. Худяков Юлий Сергеевич, археолог. 
Из Новосибирска в Ленинград. 1 п., 1 телегр., 1 конв. 
Приложение: копия титульного листа канд. диссертации. 

19 авг. 1977 4 

211. Цалкин Вениамин Иосифович, зоолог.  
Из Москвы в Ленинград. 1 п., 1 конв. 

7 мая 1952 3 

212. Чеботов Михаил.  
Из Черногорска Красноярского края в Ленинград. 2 п., 2 откр., 1 конв. 

1969, 1970 5 

213. Чегаев Валерий Федорович и др.  
Из Лодейное Поле в Ленинград. 2 п., 1 конв., 1 почт. откр. 

1961 6 

214. Черников Сергей Сергеевич, археолог.  
Из Новосибирска в Ленинград. 1 п., 1 конв. 

3 сент. 1932 3 

215. Чернопицкий Михаил Павлович, археолог.  
Из Ростова в Ленинград. 6 п., 1 конв. 

1978–1979 11 

216. Чернышев Николай Александрович, реставратор, археолог, сотрудник 17 нояб. 1952 2 
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Новгородского музея. Из Новгорода в Ленинград. 1 п., 1 конв. 
217. Чижова (Членова) Наталья Львовна, археолог. Из Москвы в Ленин-

град. 9 п., 1 откр., 1 телегр., 3 конв. Приложение: письмо Членовой 
О. П. — матери Чижовой Н. Л. 1 фотогр., рисунки керамики (2 л.) 

1951–1955 22 

218. Шадрин А. Ф.  
Из пос. Шушенское Красноярского края в Ленинград. 1 п., 1 конв. 

15 дек.1969 2 

219. Шер Яков Абрамович, археолог.  
Из Ленинграда, Минусинска в Ленинград. 1 п., 4 откр. 

1965–1969 9 

220. Шинкевич […]. Из Ленинграда в […]. 1 уведомление. 21 февр. [1920-е] 1 
221. Шишкин Василий Афанасьевич, археолог, востоковед. 

Из Ташкента в Ленинград. 1 п., 1 конв. 
4 янв. 1963 2 

222. Шишкин Сергей Семенович. Из с. Лиственничное в […]. 1 п. 21.11.1959 2 
223. Шмидт Отто Юльевич, географ, исследователь Арктики.  

Из […] в […]. 1 почт. откр. 
21 ноября 1928 1 

224. Шмойлова Тамара. Из Иркутска в Ленинград. 1 п., 1 конв. февраль 1960 2 
225. Шнейдер Евгений Робертович, сибиревед, этнограф, лингвист.  

Из Ленинграда в Ленинград. 1 п., 1 конв.  
19 июня 1929 3 

226. Шрамко Борис Андреевич, археолог, историк, профессор Харьковского 
ГУ. Из Харькова в Ленинград. 1 п.,  конв.  
Приложение: фотография котла с ручкой. 

12 октября 1955 3 

227. Шульц Павел Николаевич, археолог.  
Из Москвы в Свердловск. 1 п., 1 почт. откр. 

1944 2 

228. Юрьев К. Б. Из Ленинграда в Ленинград. 2 п., 1 конв. 19 марта, 
2 июня 1953 

3 

229. Юхневич П. И., археолог. 
Из гор. Копейска Челябинской обл. в Ленинград. 2 п., 1 конв. 

1949, 1964 5 

230. Языкова М. Из Ашхабада в Ленинград. 1 телегр. 1976 1 
231. Янковские. Из Ленинграда в Ленинград. 2 п., 15 откр. 

Приложение: вырезки из газет (6). 
1967–1984 23 

232. Переписка с отечественными издательствами и научными учреждения-
ми по вопросам издания трудов, участия в конгрессах и выставках. 

1932–1981 16 

233. Переписка с зарубежными издательствами, научными учреждениями  
и частными лицами. 

1930-е–1970-е  

234. Поздравления с советскими праздниками от учеников и коллег, науч-
ных институтов и музеев Москвы, Сибири, Дальнего Востока, Монго-
лии и Вьетнама в Ленинград. Открытки и телеграммы. 

1950-е–1980-е 154 

235. Поздравления по случаю 60-летия и 80-летия М. П. Грязнова. 
Приложение: фотографии праздничного банкета. 

1952, 1982 88 

236. Поздравления от коллег и знакомых по случаю присвоения звания  
«заслуженный деятель науки» и Государственной премии. 

1983 27 

237. Телеграммы с выражением соболезнования по случаю смерти 
М. П. Грязнова 

1984 30 

238. Письма не установленных корреспондентов. Из Барнаула, Иванова,  
Москвы, Ленинграда, Самарканда, Макеевки и др. в Ленинград, Ойрот,  
в Алтайскую экспедицию. 

1920–1980-е 66 

239. Письма разных лиц, адресованные не М. П. Грязнову. 
10 п., 2 почт. откр., 3 конв. 

1938–1973 15 

 2. Письма М. П. Грязнова коллегам по работе   

240. Черновики писем М. П. Грязнова разным лицам и учреждениям. 1938–1973 17 
241 Черновики текстов поздравительных телеграмм коллегам, знакомым, 

родным. Машинопись. 
1963,1964 5 

 3. Личная переписка семей Грязновых и Мишиных   

 3. 1. Письма М. П. Грязнову от родственников   

242. Грязнов Александр Петрович — брат. Из Москвы в Ленинград.  
2 почт. откр. 

1926 2 
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243. Грязнов Иннокентий Петрович — брат. Из Днепропетровска, пос. Кич-
кас, Каменка-Днепровская (Запорожская обл.) в Ленинград. 13 п., 
1 почт. откр., 6 откр, 8 конв., 3 телегр. Приложение: вырезка из газеты 
«Ударник» от 07.10.1945г, отрывок из книги. 

1927–1975 37 

244. Комарова Мария Николаевна — жена. Из Алма-Аты, с. Критиво Ново-
сибирской обл., Петергофа, Свердловска. 9 п., 5 конв., 1 откр. 

1943–1961 6 

245. Грязнов Орик Михайлович — сын.  
Из Алма-Аты, Львова в Ленинград. 1 п., 2 телегр., 1 записка. 

1939, 1962 4 

246. Мишины Валентина Петровна и Павел Александрович — сестра 
М. П. Грязнова и ее муж. Из дер. Земцы, ст. Чаны, в Ленинград и 
Свердловск. 6 п., 2 откр., 1 телегр., 4 конв. 

1928, 1942–
1943, 1961–1975 

12 

247. Комарова Екатерина Николаевна — сестра жены М. П. Грязнова со ст. 
Просвет Южно-Уральской ж. д. в Свердловск. 1 почт. откр. 

27 ноября 1943 1 

248. Грязнов Виктор — племянник.  
Из Каменки-Днепровской Запорож. обл. 1 п.  

1977  

 3. 2. Письма Комаровой Марии Николаевне  
от родственников, коллег и знакомых 

  

249. Комарова Анна Николаевна — сестра.  
Из Ленинграда в Свердловск. 24 п., 23 почт. откр., 3 телегр., 13 конв. 

1941–1945 65 

250. Комарова Екатерина Николаевна — сестра.  
Из Акмолинска в Свердловск. 5 п., 10 почт. откр., 4 откр., 5 конв. 

1942–1943, 
1960–1975 

23 

251. Комаров Григорий Николаевич — брат. Из Ленинграда в Ленинград  
и Свердловск. 4 п., 1 почт. карт., 4 откр., 1 телегр., 4 конв. 

1941–1943. 
1960-е 

14 

252. Комарова […]. Из Караганды в Свердловск. 1 п., 1 откр., 1 конв. 1943, б/д 3 
253. Грязнова Лида. Из Днепропетровска в Ленинград. 

1 п., 3 откр., 1 конв., 1 телегр. 
1952, 1965, 1970 9 

254. Грязнов Орик. 12 п., 2 откр., 5 конв., 7 телегр. 1943, 1956–1957 32 
255. Грязнов Михаил Петрович. Из Ляпичева, Москвы, Молотова, Сверд-

ловска в Ленинград и Свердловск. 3 п., 13 почт. откр. 
1928, 1932, 
1943–1947 

18 

256. Мишина Валентина Петровна — сестра М. П. Грязнова. 2 п., 2 конв. 1942 6 
 от коллег и знакомых   

257. Амарцева Е. 1 п. из Самарканда. 22.03.1973 1 
258. Башировы: Наталья Н., Володя, Ирина. 

Из гор. Шевченко Гурьевской обл. в Ленинград. 2 откр. 
[1968] 2 

259. Болотова Лариса Иосифовна. Из Ленинграда в Свердловск. 2 почт. 
карт. 

1943, 1944 2 

260. Бонч-Осмоловский Глеб Алексеевич. Из Казани в Свердловск. 1 п., 
1 конв.  

14 мая 1942 2 

261. Вяхирева Нина Г.  
Из Москвы в Свердловск. 1 воинское п., 2 почт. карт. 

1941, 1944,1945 3 

262. Дубровская Светлана, Пластинина Дуся.  
Из Иркутска в Ленинград. 2 п., 1 конв. 

1960 4 

263. Дуке Хуан. Из Самарканда в Ленинград. 1 п., 5 откр., 1 телегр. 1970-е 7 
264. Иванова Инна. Из г. Кадникова Вологодской обл. в Свердловск.  

1 п., 1 конв. 
13 окт. 1942 2 

265. [Рахимов Садык Рахимович]. [Из Ташкента]. 1 п., 1 откр. 1968, 1974 2 
266. Софья. Из Ленинграда в Свердловск. 1 п., 1 конв. 11 авг. 1943 2 
267. Поздравительные открытки, телеграммы от коллег и знакомых. 1960-е–1970-е 55 

 3. 3. Письма Комаровой Анне Николаевне   

268. Комарова Мария Николаевна — сестра.  
Из Свердловска в Ленинград. 4 п., 1 откр. 

1942 5 

269. Комарова Екатерина Николаевна — сестра.  
Из Свердловска в Ленинград. 3 почт. откр. 

1941, 1944 3 

270. Комаров Григорий Николаевич — брат.  
Из Кемерово и полевая почта в Ленинград. 2 п., 6 почт. откр. 

1943–1944 8 
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 3. 4. Письма Комаровой Екатерине Николаевне   

271. Комарова Анна Николаевна — сестра.  
Из Ленинграда в Свердловск. 5 почт. откр. 

1944 5 

272. Комарова Мария Николаевна — сестра. Из Свердловска. 1 п. 3.04.[1943] 3 
273. Грязнов Орик Михайлович — сын М.П. Грязнова и М.Н. Комаровой. 

1 откр. 
[1968] 1 

 3. 5. Письма Грязновой (Мишиной) Валентине Петровне   

274. Грязновы Александр Петрович и Валентина И. — его жена. 
Из Свердловска в Ленинград. 2 п., 2 откр., 1 конв. 

1976–1978 11 

275. Грязновы Иннокентий Петрович и Нина Львовна — брат и его жена.  
Из Каменск-Днепровского, Томска в Мариинск и Ленинград. 8 п., 
1 почт. откр., 2 откр., 1 телегр., 5 конв. 

1951–1979 17 

276. Грязновы М. П. и М. Н. Из Ленинграда в Ленинград. 1 откр. б/д 2 
277. Грязновы Наташа и З. [Зоя Матвеевна Углова].   

Из Макеевки. 9 п., 3 откр., 7 конв. 
1952, 1970, 
1978–1981 

20 

278. Мишин Павел Александрович — муж. 1 записка. б/д 1 
279. Горбунова Нина Николаевна.  

Из Ленинграда в Ленинград. 1 п., 2 откр., 1 конв. 
1978, 1979 4 

280. Д. Б. Из Омска и Томска в Томск. 2 п., 1 конв. 14.06.1919 3 
281. Дурново […]. Из […] в […]. 1 п. 28.09.1976 1 
282. Л. Г. 1 п. б/д 1 
283. Мясникова Надежда. Из Жданова в Ленинград. 1 п., 1 конв. 18 мая 1978 2 
284. Сапурины Ким, Ольга, Володя.  

Из Череповца в Ленинград. 4 п., 1 откр., 1 телегр., 3 конв. 
1954, 1977–1980 10 

285. Фридман-Фрейдман Вера Моисеевна.  
Из Москвы в Ленинград. 2 п., 1 почт. карт. 

1964, 1977, 1981 5 

286. Павлу Александровичу Мишину — от […]. Из Московской обл. 1 п.  8 июля 1964 1 
287. Мишиным от неуст. лиц. 3 п., 1 откр. 1973–1979 7 

 3. 6. Письма Орику Михайловичу Грязнову   

288. Грязнов Михаил Петрович. Из Москвы. 3 п. 20 окт. 1943, 
13 янв. 1945, 
14 апр., 5[..] 

5 

289. Комарова Анна Николаевна. Из Ленинграда в Свердловск. 6 почт. откр. 1943 6 
290. Неустановленный родственник. 1 откр., 1 фотогр. б/д 2 
291. Пескин Борис Соломонович. Из Ленинграда в Ленинград. 1 п.  

Приложение: 1 почт. откр. Орика Грязнова Пескину. 
4 февр. 1946 2 

 3. 7. Отдельные письма 
Письма, телеграммы, открытки, адресованные Грязновым М. П. и М. Н. 

  

292. Грязновым М. П. и М. Н от родных, коллег и знакомых. Поздравитель-
ные открытки, телеграммы. 

 30 

293. Гурова Пелагея Ивановна — знакомая по Свердловску.  
Из Свердловска в Ленинград. 2 п., 2 конв. 

1946 4 

294. Тетя Дуня — дом. работница.  
Из Кронштадта и Москвы в Ленинград. 5 откр. 

1963–1976 5 

295. [С] ебренков и А. — строительный рабочий.  
Из Петродворца в Ленинград. 1 п., 1 конв. 

1955 2 

 
О П И С Ь  4  

Труды и материалы других лиц за 1927–1983 гг. 

№ 
п/п 

Заголовок единицы хранения 
Крайние 
даты док-
тов 

Кол-
во лл. 

1. Алексеев В. П. [1954] 14 
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№ 
п/п 

Заголовок единицы хранения 
Крайние 
даты док-
тов 

Кол-
во лл. 

«Палеоантропология лесных племен Северного Алтая». Статья. Машинопись 
(черновик). Приложение: материалы и письмо автора к М. П. Грязнову. 

2. Вадецкая Э. Б. 
Рецензия на статью А. Н. Липского «Ради точности» в газете «Советская 
Хакасия» №175. Машинопись. 

[1971] 4 

3. Григорьев Г. П. 
«Новые данные об антропогенезе». ТД на Ученом Совете ЛОИА. Ма-
шинопись. 

1981 2 

4. Деопик Д. В., Митяев П. Е. 
«Принципы построения орнаментальных композиций на керамике афа-
насьевской культуры Енисея». Статья. Машинопись. 
Приложение: список орнаментов. 

[1971] 43 

5. Елькин М. Г. 
«Раскопки курганов позднего железного века в окрестностях Ур-Бедари 
Гурьевского района Кемеровской области». Тезисы. Машинопись (черно-
вик). Приложение: материалы. 

[1956] 15 

6. Завитухина М. П. 
Подгорновский этап. Сарагашинский этап. «Восьмикаменный курган  
в пункте Т. VIII». Варианты, не вошедшие в книгу «Комплекс археологиче-
ских памятников у горы Тепсей на Енисее». Машинопись (черновик). 

[1973] 31 

7. Загородний А. С. 
«Могильник под Афанасьевой горой и вопрос о расовой принадлежности 
населения афанасьевской культуры». Дипломная работа. Машинопись. 

1966 58 

8. Захариева Е. Н. 
«Дендрохронологические исследования кургана Аржан». Статья (2 вариан-
та). Машинопись. 

[1970] 18 

9. Зимина В. М. 
«Могильник афанасьевской культуры — Моисеиха». Статья. Автограф, 
машинопись. 
Опубл. (?) в Сибирском археологическом сб. Новосибирск, 1966. 

[1959] 11 

10. Кабо В. Р. 
1. «Проблемы реконструкции прошлого по данным этнографии». 
2. «Развитие первобытного общества и проблемы прогресса». 
Тезисы на теоретических семинарах. Машинопись. 

б/д 8 

11. Киселев С. В. 
«Отчеты о раскопках Большого Салбыкского кургана в 1954, 1955, 
1956 г.». Машинопись. 

1954, 1955, 
1956 

28 

12. Кляшторный С. Г. 
«Рунические надписи из Уюкского кургана». Статья. Машинопись  
(черновик). 

[1971] 3 

13. Комарова М. Н. 
«Черепа бронзовой эпохи из могил по левым притокам реки Урала». 
Автограф, машинопись (черновик). Гранки, оттиск.  
Приложение: материалы. 

[1927] 50 

14. Комарова М. Н. 
«Погребения Окунева Улуса». Оттиск статьи с посвящением сыну Орику 
9.10.57 г. Опубл.: СА. Т. IX. 1947. С. 47–59. 

1947 7 

15. Комарова М. Н. 
«Томский могильник». Альбом рисунков. 
Примечание: частично опубликован в МИА. № 24. 1952. С. 7–50. 

1952 43 

16. Комарова М. Н. 
«Памятники Андроновской культуры близ Улуса Орак». Статья. Машино-
пись (черновик). Приложение: таблицы погребений, вещей. 
Опубл.: Археологический сборник ГЭ. Вып. 3. 1961. 

[1955] 62 

17. Комарова М. Н. 
«Неолит Верхнего Приобья». Оттиск статьи с посвящением сыну Орику. 
Опубл.: КСИИМК. Вып. 64. 1956. С. 93–103. 

1956 6 

18. Комарова М. Н. 1962 144 
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№ 
п/п 

Заголовок единицы хранения 
Крайние 
даты док-
тов 

Кол-
во лл. 

«Относительная хронология памятников андроновской культуры». Статья. 
Машинопись (черновик). Приложение: материалы. 
Опубл.: Археологический сборник ГЭ. Вып. 5. 1962. 

19. Комарова М. Н. 
«Своеобразная группа энеолитических памятников на Енисее (Карасук II и 
др.)». Статья. Машинопись (черновик). Приложение: материалы. 

1978 21 

20. Кутафьев П. Н. 
«Нарымский край. Раскопки 1938 г.». Статья. Автограф (черновик). 

1938 15 

21. Кызласов Л. Р. «Уйбат-Хулган». Статья. Машинопись. 1958 10 
22. Липский А. Н. 

«Ямка-кладовочка костенковского типа в нижней части долины р. Абакан». 
Статья. Машинопись (черновик). 

[1959 г.] 15 

23. Липский А. Н. 
«Бельтырский могильник», «Станция Аскиз», «Низовье речки Еси (Улус 
Полтаков)», «Малые Копёны». Статья. Машинопись (черновик). 

[1954, 1957] 22 

24. [Маловицкая Л. Я.] 
«Небольшая коллекция предметов скифо-сибирского звериного стиля». 
Статья. Машинопись. 
Приложение: а) рисунок меча, б) рисунки предметов «звериного» стиля из 
иностранных изданий. 

[1950-х] 9 

25 Массон В. М. 
«Археологические аспекты концепции Ф. Энгельса о развитии первобыт-
ного строя и формировании классового общества». Тезисы. Машинопись. 

б/д 6 

26. Матющенко В. И. 
«Раскопки могильника у деревни Ростовка в 1967 году». «Раскопки Елов-
ского курганного могильника II в 1967 г.». Сообщения. Машинопись. 
Приложение: письмо автора к М. П. Грязнову и М. Н. Комаровой от 
26.VIII.1967 г. 

1967 5 

27. Потапов Л. П. 
«Южная Сибирь и Алтай». Статья. Машинопись (черновик). 

[1937] 13 

28. Потапов Л. П. 
«Кыргызы». Статья. Машинопись. Опубл.: История Сибири. Л., 1968. 

б/д 19 

29. Руденко С. И. 
«Формы скотоводческого хозяйства в связи с вопросом о кочевом образе 
жизни». ТД. Машинопись (черновик). 

24 апр. 1953 1 

30. Руденко С. И. 
«Некоторые замечания о брошюре С. С. Черникова «Загадка золотого кур-
гана»». Рецензия. Машинопись. 

б/д 9 

31. Седякина Е. Ф. 
«К вопросу о земледелии у курыкан». Статья. Машинопись (черновик). 
Приложение: таблица вещей. 

[1960] 8 

32. Сергеев С. М. 
«О резных костяных украшениях конской узды из «скифского» кургана на 
Алтае». Статья. Автограф (черновик). 

1938 9 

33. Старущенко В. М. 
Отчет «О раскопках у дер. Потрошилово Минусинского района Краснояр-
ского края (раскопки у горы Моисеиха) в 1959 г.». Машинопись (черновик). 

1959 30 

34. Турчанинов Г. Ф. 
«Средневековая аланская надпись на амулете из Донецка». Статья. Маши-
нопись. Приложение: фотография таблиц букв. 

[1967] 4 

35. Троицкая Т. Н. 
Рецензия на кн. А. И. Мартынова «Археология СССР»: Учебное пособие 
для студентов исторических факультетов педагогических институтов. Ма-
шинопись. Приложение: письмо автора. 

1983 5 

36. Уманский А. П. 
Материалы для свода археологических источников по андроновской эпохе 
(раздел «Верхняя Обь»). Автограф, машинопись (черновик). 
Приложение: материалы. 

1961–1962 310 
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№ 
п/п 

Заголовок единицы хранения 
Крайние 
даты док-
тов 

Кол-
во лл. 

37 [Хороших П. П.] 
«Археологические исследования на побережье Байкала летом 1951 г.». От-
четы «Об археологических разведках неолитических стоянок на оз. Байкал 
в 1948–1952 гг.». Машинопись. Приложение: тезисы «Неолитическая сто-
янка в пади Нижней на оз. Байкал». 

1948–1952 32 

38. Хороших П. П. 
«Находки бронзовых изделий на Байкале». Статья. Машинопись.  
Приложение: материалы. 

1958 г 6 

39. Худяков Ю. С. 
«Таштыкский поминальник Тепсей III». Статья. Машинопись. 

[1975] 15 

40. Худяков Ю. С. 
«Кыргызы на Тепсее». Статья. Машинопись. 

[1975] 29 

41. Чернышов Н. А. 
«Отчет о разведках 1938–1940 гг. в округе г. Томска». Машинопись. 
Приложение: дневник за 1940 г., опись находок, фотографии археологиче-
ских карт и маршрутов. 

1938–1940 39 

42. То же. Таблицы рисунков и чертежей археологических памятников, иссле-
дованных в районе г. Сталинска Кемеровской обл. (гор. Маяк, Иванцевское 
селище и др.) в [1939–1940 гг.]. Светокопии. 

1938–1940 65 

43. Чернышов Н. А. 
«Писаный камень на Томи». Статья. Машинопись (черновик). 
Приложение: материалы. 

[1937] 20 

44. Чернышов Н. А. 
«Неолитическая стоянка в низовьях р. Томи». Статья. Машинопись (черно-
вик). Приложение: материалы. 

[1939] 8 

45. Членова Н. Л. 
Отчет «О работе Минусинской археологической экспедиции 1955 г.».  
Машинопись. 

1955 24 

46. Членова Н. Л. 
Отчет «О работе Урюпского отряда Красноярской археологической экспе-
диции 1957 года» (исправленный вариант). Машинопись. 

1957 30 

47. Шнейдер Е. Р. 
«Краткая памятка для собирания материалов по орнаменту и народному 
рисунку». Заметка. Машинопись. 

б/д 2 

48. Эрдейи Йштван. 
«Новая руническая надпись из Венгрии». Статья. Машинопись (черновик). 
Приложение: фотография с рисунком. 

[1954] 6 

49. Якубовский А. Ю. 
Отчет «Об археологических раскопках, произведенных в г. Ойрот-Тура 9–
20.VIII. 1933 г.». Машинопись. 

1933 6 

50. Тезисы докладов ряда авторов. Машинопись, типогр. экз.  49 
51. План организации заготовок археологических коллекций в 1929/1930 гг. 

Приложение: протокол совещания археологов на заседании экспертной 
комиссии от 09–10.05.1930 г. 

1929/1930 20 

Составители Е. В. Бобровская, Р. В. Васильева 
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НАУЧНОЕ НАСЛЕДИЕ МИХАИЛА ПЕТРОВИЧА ГРЯЗНОВА  
В ФОТОАРХИВЕ ИНСТИТУТА ИСТОРИИ  
МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ РАН 

Материалы, связанные с именем выдающегося археолога, доктора исторических 
наук, лауреата Государственной премии СССР, крупнейшего исследователя памятни-
ков Алтая, Сибири, Средней Азии и Казахстана Михаила Петровича Грязнова (1902–
1984), отложились в фотоархиве ИИМК РАН (с 2004 г. — фотоотделе Научного архива 
ИИМК РАН) в фондах Государственной академии истории материальной культуры 
(ГАИМК), Института истории материальной культуры АН СССР (ИИМК АН СССР), 
Ленинградского отделения института археологии АН СССР (ЛОИА АН СССР) и лич-
ном фонде М. П. Грязнова. Фотоматериалы можно объединить в несколько комплек-
сов: персоналия, материалы полевых исследований, материалы к работам, личный фонд 
исследователя. Фотодокументы, а именно так Михаил Петрович настоятельно требовал 
называть отпечатки и негативы, передававшиеся на хранение в архив, поступали в те-
чение пятидесяти лет (с 1927 по 1976 год). Личный фонд М. П. Грязнова (фонд № 60) 
был образован в апреле 1987 г. 

ПЕРСОНАЛИЯ 
В фотоархиве хранится серия портретов М. П. Грязнова, самый ранний из кото-

рых относится к 1922 г. Последний снимок, из имеющихся в архиве, сделан в 1976 г.  
в Красноярской экспедиции. 
1) Коллективный портрет М. П. Грязнова, С. И. Руденко и С. А. Теплоухова. Снимок 

сделан в саду Томского университета в 1922 г. 
2) М. П. Грязнов за расчисткой погребения. Алтайская экспедиция, 1927 г. Альбом 

О.3587/126. 
3) М. П. Грязнов перед отъездом в Алтайскую экспедицию, 1927 г. Альбом О.3587/103. 
4) М. П. Грязнов в Алтайской экспедиции, 1927–1929 гг. Альбом О.3587/105. 
5) Портрет М. П. Грязнова. Фото 1934 г. Альбом О.3627/1. 
6) Портрет М. П. Грязнова во время ссылки в г. Вятка. Фото 1934 г. Альбом О.3627/2. 
7) М. П. Грязнов в ссылке в г. Вятка в группе жителей города. Фото 1934 г.  

Альбом О.3627/8. 
8) М. П. Грязнов в урочище Шибе. Алтайская экспедиция, 1939 г. Альбом О.3587/98. 
9) М. П. Грязнов на раскопках курганов в урочище Шибе. Алтайская экспедиция, 

1939 г. Альбом О.3587/93. 
10) Портрет М. П. Грязнова. Фото 1949 г. Альбом О.2511/32. 
11) Портрет М. П. Грязнова. Фото 1959 г. Негатив II 83439. 
12) Портреты М. П. Грязнова за работой в ЛОИА. Фото 1959 г. Негативы II 83449–

II 83451. 
13) М. П. Грязнов на раскопках могильника Улан-Хада VI. Иркутская экспедиция, 

1959 г. Альбом О.3596/64. 
14) М. П. Грязнов на могильнике Улан-Хада II. Иркутская экспедиция, 1959 г.  

Альбом О.3595/79. 
15) М. П. Грязнов на могильнике Куркут. Иркутская экспедиция, 1959 г.  

Альбом О.3594/116. 
16) М. П. Грязнов на Малом море. Иркутская экспедиция, 1959 г. Альбом О.3594/98. 
17) Портреты М. П. Грязнова. Фото 1950, 1960, 1965 г. Негативы Л 1915–1916, I 58652–

58653, II 80540. 
18) Портреты М. П. Грязнова. Фото 1970-х гг. Негативы II 86996–86997. 
19) Портрет М. П. Грязнова. Фото 1972 г. Негативы I 85519–85521. 
20) Портрет М. П. Грязнова. Фото 1974 г. Альбом О.3030/100. 
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21) Портрет М. П. Грязнова. Фото 1974 г. Негатив I 82421. 
22) М. П. Грязнов на могильнике Тепсей VIII. Красноярская экспедиция, 1976 г.  

Альбом О.3172/25. 

МАТЕРИАЛЫ ПОЛЕВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
1927 

Коллекции 1515, 1123, 1808. Альбомы О.1885, О.1670, О.2023. Нег. — 8, отп. — 
8. Раскопки кургана Шибе на р. Урсуле, Алтай. Снимки находок. 

1929 
Коллекция 1253. Альбом О.2515. Отп. — 3. Материалы поездки М. П. Грязнова  

на Алтай: виды р. Чулышман, перевала Катту-ярык и бухты Аюк-испечь. 
Коллекция 1480. Альбом Q 709. Отп. — 9. Раскопки кургана № 1 в урочище Пазы-

рык. Снимки находок: псалии и бляхи от конских уборов. 
Коллекция 1515. Альбом О.1885. Нег. — 6, отп. — 6. Раскопки кургана № 1 в уро-

чище Пазырык. Снимки находок: уздечные наборы, седло, лошадиные маски и др. 
Коллекция 1335. Альбом О.1632. Нег. — 2, отп. — 2. Археологическая карта Пазы-

рыкских курганов и схематичный план Пазырыкского курганного поля. 
1939 

Коллекция 1480. Альбом Q 709. Отп. — 1. Раскопки кургана № 5 в Яконуре, 
Усть-Канский аймак, Ойротская автономная область. Снимки находок: золотые пла-
стинки от головного убора. 

1947 
Коллекции 1325, 1348. Альбом О.1632. Нег. — 62, отп. — 61. Алтайская экспе-

диция. Раскопки поселения и могильника Ближние Елбаны, близ с. Большереченское. 
Полевая работа, находки. 

1949 
Коллекция 1443. Альбом О.1632. Нег. — 14, отп. — 14. Алтайская экспедиция. 

Раскопки могильника на дюнах Ближние Елбаны у с. Большереченское. Полевая рабо-
та, планы. 

1951 
Коллекция 1621. Альбом О.1831. Нег. — 18, отп. — 18. Волго-Донская экспеди-

ция. Раскопки поселения эпохи бронзы у хутора Ляпичев. Чертежи, находки, рисунки. 

1952 
Коллекция 1587. Альбомы О.1780 — О.1783. Нег. — 5 пленочных катушек, 

отп. — 135. Новосибирская экспедиция. Раскопки в Верхнем Ирменском и Ордынском 
районах, на правом берегу р. Оби. Полевая работа. 

Коллекция 1587. Альбомы О.1783, О.1872. Нег. — 58, отп. — 58. Раскопки посе-
лений андроновской культуры и фоминского этапа в д. Шляпово, Ирмень I и II и Усть-
Ирмени, курганного могильника у Старого Шарапа. Планы, карта, чертежи и находки. 

1953 
Коллекция 1792. Альбом О.1967. Нег. — 119, отп. — 119. Новосибирская экспе-

диция. Раскопки поселений и могильников у д. Ирмень, Ирба, Кротово, с. Ордынского 
и др. Полевая работа, находки, планы, карасукская керамика, реконструкция внешнего 
вида женщины карасукской эпохи. 

1954 
Коллекция 1743. Альбом О.1969. Нег. — 93, отп. — 92. Новосибирская экспеди-

ция. Раскопки неолитических стоянок и курганов у с. Ордынского. Планы, находки. 

1955 
Коллекция 1910. Альбом О.2073. Нег. — 37, отп. — 37. Красноярская экспеди-

ция. Раскопки могильников в Минусинской котловине. Карта, планы, чертежи погребе-
ний. Планы местностей Таштык, Суханиха, Сарагаш и др. 
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1958 
Коллекция 2016. Альбомы О.2073, О.2133. Нег. — 137, 2 пленочные катушки, 

отп. — 159. Красноярская экспедиция. Раскопки могильников Гришкин Лог и Кара-
сук II. Полевая работа, планы, разрезы, реконструкция могильного сооружения. 

1959 
Коллекция 2084. Альбомы О.2273, О.2274. Нег. — 138, отп. — 138. Иркутская 

экспедиция. Раскопки на оз. Байкал. Чертежи, планы, находки. 

1960 
Коллекция 2118. Альбом О.2291. Нег. — 39, отп. — 39. Красноярская экспедиция. 

Обследования и раскопки М. П. Грязнова в Красноярском крае. Чертежи и древности. 
Коллекция 2118. Альбом Q 829. Нег. — 31, отп. — 31. Красноярская экспедиция. 

Раскопки могильника Карасук I у с. Батени. Планы. 
Коллекция 2118. Альбом О.2291. Нег. — 67, отп. — 67. Красноярская экспеди-

ция. Раскопки в г. Канске, с. Потрошилово и Таштык. Полевая работа, находки. 

1961 
Коллекция 2155. Альбомы О.2484 – О.2487. Нег. — 227 и 23 пленочные катушки, 

отп. — 426. Красноярская экспедиция. Раскопки могильников Подгорное озеро, Кара-
сук I и III, Барсучиха V у с. Батени. Полевая работа, чертежи, находки. 

1962 
Коллекция 2215. Альбомы О.2488 – О.2490. Нег. — 421, отп. — 419. Краснояр-

ская экспедиция. Раскопки могильников и поселений в Минусинской котловине: Кара-
сук I, III, IV, V, VI, VIII, IX, Барсучиха V, Каменный Лог, Ярки, Батени, Пристань, Бу-
фер, Крестик. Полевая работа, чертежи, планы, находки. 

1963 
Коллекция 2260. Альбомы О.2536 – О.2539. Нег. — 321, отп. — 321. Краснояр-

ская экспедиция. Раскопки могильников и стоянок по р. Енисей, в Минусинской котло-
вине (у с. Батени, Сарагаш, Новоселово, Байкалово). Полевая работа, чертежи, находки. 

1964 
Коллекция 2292. Альбомы О.2581 – 2582. Нег. — 171, отп. — 171. Красноярская 

экспедиция. Раскопки литейной мастерской «Таштык» и могильников на р. Енисей, в 
Минусинской котловине. Полевая работа, чертежи, находки. 

1965 
Коллекция 2333. Альбомы О.2639 – О.2641. Нег. — 306, отп. — 306. Краснояр-

ская экспедиция. Раскопки могильников Кюргинер I, II, Сыда I, V в Минусинской кот-
ловине. Полевая работа, чертежи, находки. 

1966 
Коллекция 2351. Альбомы О.2662, О.2663. Нег. — 212, отп. — 229. Красноярская 

экспедиция. Раскопки могильников Кюргинер I, II, Улуг-Кюзюр II, III, у горы Тепсей, в 
Минусинской котловине. Полевая работа, чертежи, находки. 

1967 
Коллекция 2389. Альбомы О.2713 – О.2714. Нег. — 235, отп. — 235. Краснояр-

ская экспедиция. Раскопки могильников Барсучиха I, II, IV у д. Сарагаш, в Минусин-
ской котловине. Полевая работа, чертежи. 

1968 
Коллекция 2425. Альбомы О.2742 – О.2744. Нег. — 453, отп. — 453. Краснояр-

ская экспедиция. Раскопки могильников Тепсей I – IV, VII, VIII, IX, стоянок и могиль-
ников Тепсей IX, XII, стоянки Сыда V, могил у с. Подсуханиха и стоянки Крестик. По-
левая работа, чертежи, находки. 
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1969 
Коллекция 2554. Альбом О.2790. Нег. — 119, отп. — 122. Красноярская экспеди-

ция. Раскопки могильников у горы Тепсей близ пос. Листвягово на правом берегу Ени-
сея. Полевая работа, чертежи. 

1970 
Коллекция 2491. Альбомы О.2839, О.2840. Нег. — 108, отп. — 244. Красноярская 

экспедиция. Раскопки могильников Тепсей III, IV, VII, XVII, XVIII на Енисее. Полевая 
работа, чертежи. 

1971 
Коллекции 2540, 2572, 2592, 2772. Альбомы О.2891, О.2892, О.2928. Нег. — 129, 

отп. — 164. Красноярская экспедиция. Раскопки в Минусинской котловине и Хакас-
ской автономной области. Полевая работа, чертежи, находки. 

Материалы работ М. П. Грязнова на кургане Аржан, Тувинская АССР. Чертежи, 
находки, рисунки предметов конской сбруи, фрагменты тканей из центральной камеры. 

1973 
Коллекция 2636. Альбомы О.2889, О.2990. Нег. — 165, отп. — 226. Аржанская 

экспедиция. Исследования кургана Аржан у пос. Аржан, Тувинская АССР. Полевая ра-
бота, чертежи, находки. 

1974 
Коллекция 2671. Альбом О.3069. Нег. — 44, отп. — 42. Красноярская экспеди-

ция. Чертежи, находки. 
Коллекция 2678. Альбом О.3078. Нег. — 64, отп. — 78. Аржанская экспедиция. 

Раскопки царского кургана раннескифского времени у пос. Аржан, Тувинская АССР. 
Полевая работа. 

1975 
Коллекция 2734. Альбом О.3101. Нег. — 64, отп. — 64. Тепсейский отряд Крас-

ноярской экспедиции. Раскопки могильников Тепсей VII, XV. Полевая работа, чертежи, 
находки. 

1976 
Коллекция 2794. Альбомы О.3171, О.3172. Нег. — 176, отп. — 194. Курганный 

отряд Красноярской экспедиции. Раскопки у горы Тепсей на правом берегу Енисея. 
Полевая работа, чертежи, находки. 

МАТЕРИАЛЫ К РАБОТАМ 
Коллекция 963. Альбом О.1407. Нег. — 11, отп. — 11. Материалы по археологии 

Сибири эпохи бронзы к I тому «История СССР». Карты, таблицы находок. Снимки фо-
толаборатории ИИМК, 1939 г. 

Коллекция 1123. Альбом О.1670. Нег. — 6, отп. — 6. Серия снимков для сб. ста-
тей «История культуры Алтая». Рисунки ткани, поделок из рога, кости, камня и бронзы, 
фото мумифицированной ноги человека. Снимки фотолаборатории ИИМК, 1941 г. 

Альбом О.1670. Нег. — 3, отп. — 3. Материалы для сб. «История культуры Ал-
тая». Снимки черепа из раскопок в Шибе, 1927 г.; реконструкции лица человека андро-
новской культуры из Алексеевского, исполненной М. М. Герасимовым. Снимки фото-
лаборатории ИИМК, 1950, 1952 г. 

Коллекция 1299. Альбом О.1670, негатив II 50209. Нег. — 22, отп. — 21. Мате-
риалы к работе «Минусинские каменные бабы в связи с некоторыми новыми материа-
лами». Каменные изваяния, изображения рыб, пластины (РПР с рис.). Снимки фотола-
боратории ИИМК, 1947 г. 

Коллекция 1504. Альбом О.1670. Нег. — 9, отп. — 9. Материалы к работе «Из 
далекого прошлого Алтайского края». Таблицы зарисовок погребений и инвентаря. 
Снимки фотолаборатории ИИМК, 1950 г. 
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Коллекции 1829, 1504. Альбом О.1670. Нег. — 24, отп. — 24. Материалы к рабо-
те «История древних племен Верхней Оби по раскопкам близ с. Большая Речка». Таб-
лицы зарисовок керамики и находок из раскопок 1946, 1947, 1949 г. Снимки фотолабо-
ратории ИИМК, 1952, 1955 г. 

Коллекция 1505. Альбом О.1670. Нег. — 2, отп. — 2. Материалы к статье «Ар-
хеологические исследования одного древнего поселка». Таблицы рисунков находок на 
р. Оби и у с. Большереченское. Снимки фотолаборатории ИИМК АН СССР, 1950 г. 

Альбом О.1670. Нег. — 2, отп. — 2. Материалы к работе «Некоторые итоги ар-
хеологических работ на Верхней Оби». Таблицы рисунков находок и планы погребе-
ний. Снимки фотолаборатории ИИМК, 1952 г. 

Альбом О.1670. Нег. — 1, отп. — 1. Иллюстрации к статье «Писаницы эпохи 
бронзы из д. Знаменки в Хакассии». Снимки фотолаборатории ИИМК, 1956 г. 

Коллекция 1732. Альбом О.1670. Нег. — 3, отп. — 3. Иллюстрации к статье «Па-
мятники эпохи бронзы в Северном Казахстане». Снимки фотолаборатории ИИМК, 1954 г. 

Коллекция 1958. Альбом О.2123. Нег. — 14, отп. — 14. Материалы к докладу 
«Что такое курган?» на заседании Ученого Совета ЛО ИИМК в 1957 г. Планы, рисунки, 
чертежи, реконструкции. Снимки фотолаборатории ИИМК, 1957 г. 

Альбом О.2123. Нег. — 5, отп. — 5. Материалы к докладу «Что такое курган?». 
Рисунки Салбыкского и Сарыкольского курганов, схема разрушения надмогильных со-
оружений и чертежи наусов Пенджикента. Снимки фотолаборатории ЛОИА, 1960 г. 

Коллекция 2544. Альбом О.2123. Нег. — 1, отп. — 1. Карта местности у горы 
Тепсей Краснотуранского района Красноярского края. Составлена М. П. Грязновым  
к его работам. 

Альбом О.2123, негатив I 77704. Нег. — 36, отп. — 35. Материалы к работе 
«Афанасьевская культура на Енисее». Таблицы рисунков форм и орнаментов сосудов 
из раскопок М. П. Грязнова, С. В. Киселева, Г. П. Сосновского. Снимки фотолаборато-
рии ЛОИА, 1971 г. 

Альбом О.2123. Нег. — 3, отп. — 3. Иллюстрации к статье «Саяно-алтайский 
олень» в сб. «Проблемы археологии», вып. 2. 

Негативы I 115909–115911, II 95799–95800. Нег. — 5. Иллюстрации к книге «Ар-
жан — царский курган раннескифского времени». 

Негативы I 115904–115905, II 95792–95798. Нег. — 9. Иллюстрации к статье  
«К вопросу о сложении культуры скифо-сибирского типа в связи с открытием кургана 
Аржан» в КСИА, № 154. 

Негативы I 95801–95808, II 115912–115918. Нег. — 14. Иллюстрации к коллек-
тивной монографии «Комплекс археологических памятников у горы Тепсей на Енисее». 

МАТЕРИАЛЫ ИЗ ЛИЧНОГО ФОНДА М. П. ГРЯЗНОВА 
Материалы поступили в фотоархив в 1986 г. от сына М. П. Грязнова и 

М. Н. Комаровой — Орика Михайловича Грязнова. Предварительная опись составлена 
М. Н. Пшеницыной. До начала обработки фонд включал 132 папки отпечатков (при-
мерно 24000) и 3000 узких и широких пленок. Состав фонда: научный — отпечатки и 
негативы по полевым исследованиям 1927–1977 гг., в том числе антропологическим 
экспедициям, иллюстрации к работам, материалы поездок по Средней Азии; лично-
научный — панорамы различных городов СССР, персоналия. 

Обработка фонда, начатая сразу же после его поступления, будет продолжаться 
долгие годы, поскольку необходимо сверить новые материалы с уже хранящимися в 
фотоархиве, сличить негативы с пленками, составить описи, зашифровать негативы и, 
наконец, смонтировать альбомы, то есть провести весь скрупулезный процесс работ по 
научно-технической обработке фотодокументов. 
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К настоящему времени удалось обработать следующие материалы: 
Коллекция 3307. Альбом О.3587. Нег. — 36, отп. — 162. Экспедиции 1927, 1929, 

1939, 1941, 1949 г. на Алтай и в Хакасию. Полевая работа, бытовые снимки, этнографи-
ческие сюжеты. Портреты М. Н. Комаровой, М. П. Грязнова, сотрудников экспедиции, 
местных жителей. 

Коллекция 3308. Альбом О.3627. Нег. — 17, отп. — 16. Материалы вынужденно-
го пребывания М. П. Грязнова в г. Вятка (Киров) в 1934–1936 гг. Портреты 
М. П. Грязнова, местных жителей, детей; снимки экспозиции музея в г. Вятка. При ан-
нотации материалов данного альбома сотрудники архива пользовались консультациями 
Николая Андреевича Зайцева, у родителей которого М. П. Грязнов квартировал во вре-
мя пребывания в Вятке. 

Коллекция 3309. Альбом О.3627. Отп. — 113. Подготовительные материалы к 
неопубликованной работе «Очерки по истории культуры тюркских племен и народов 
Алтая». 

Коллекция 3310. Альбом Q 856. Нег. —16, отп. — 226. Этот альбом был состав-
лен самим М. П. Грязновым и поступил в фотоархив после его кончины. Альбом назван 
автором «Археологические материалы по Пазырыку и другим алтайским курганам»: 
фотографии находок, их деталей, прорисовки орнаментов, виды курганов и отдельных 
моментов полевых исследований. 24 таблицы к публикации докторской диссертации. 

Составители Г. В. Длужневская, Н. А. Лазаревская, М. В. Медведева 

В последние годы в архив переданы материалы, крайне интересные для фотоар-
хива как сравнительный материал, по поездке М. П. Грязнова и других сотрудников 
ЛОИА и Эрмитажа в Италию — 4–16 апреля 1966 г. М. Н. Пшеницына, принимавшая 
участие в этом путешествии, составила подробнейшую опись фотодокументов, кото-
рую мы приведем здесь полностью. 

Пленка 1. 25 отпечатков. Рим. 
1) Дворец сенаторов на Капитолийском холме с конной статуей Марка Аврелия 

в центре; 
2) Детали лестницы на Капитолийском холме; 
3) Площадь Навона: пантеон I в. до н. э. (заложен консулом Рима Агриппой) — в 

нем находится могила Рафаэля; здесь же — фонтан Рек (арх. Бернини) с расположен-
ным в центре обелиском из мрамора, привезенного из Египта: общий вид и детали. 
Фонтан Нептун — общий вид и детали; 

4) Лестница на площади Испании, фонтан Треви: общий вид и детали; 
5) Улицы Рима: общие виды и детали. 
Пленка 2. 7 отпечатков. Рим, Ватикан. 
1) Деталь фонтана Рек на площади Навона, лестница в Ватиканском дворце; 
2) Гавань Остия — предместье Рима. 
Пленка 3. 11 отпечатков. Рим, предместья Рима. 
1) Остия: виды античного некрополя и улочек Остии, а также терм в Остии; 
2) Рим: общие виды собора Святого Петра. Площадь перед собором — с белой 

полосой — границей государств Ватикана и Италии. В центре площади — обелиск из 
парка Нерона. 

Пленка 4. 26 отпечатков. Неаполь, Помпеи. 
1) Неаполь (основан в VI в. до н. э.). Общие виды города и улиц: набережная 

Марик Яре (рынок, где торгуют рыбой и прочими дарами моря) и набережная Санта 
Лючия (самый богатый квартал Неаполя); 

2) Помпеи в предместье Неаполя: виды улиц и зданий. Вид на Везувий. 
Пленка 5. 23 отпечатка. Помпеи. 
Помпеи в предместье Неаполя: виды улиц и зданий. Театр в Помпеях. 
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Пленка 6. 26 отпечатков. Окрестности Неаполя. 
Виды античных храмов Пестума, выполненных в дорическом стиле (VIII в. до 

н. э.), а также виды улиц Помпей. 
Пленка 7. 19 отпечатков. Остров Сицилия. 
Остров Сицилия: виды домов и улиц Палермо — столицы о-ва Сицилия. 
Предместье Палермо — город Монреаль: виды крыши и башен собора XII в. 
Пленка 8. 21 отпечаток. Остров Сицилия. 
Остров Сицилия: дорога в предместье Палермо — Солунто (финикийская коло-

ния VI в. до н. э.). Виды Солунто: детали. 
Пленка 9. 22 отпечатка. Остров Сицилия. 
Остров Сицилия: греческая колония Селинунт (VII в. до н. э.) в предместье Па-

лермо. Общие виды античных храмов и детали. 
Пленка 10. 21 отпечаток. Остров Сицилия. 
Остров Сицилия, г. Агригенто (Агридженто) — греческая колония V в. до н. э. 

Греческие храмы: общие виды и детали. Музей города. 
Пленка 11. 20 отпечатков. Остров Сицилия. 
Остров Сицилия: виды античных храмов и улиц г. Агригенто. 
Пленка 12. 26 отпечатков. Остров Сицилия. 
Съемка долины храмов в Агригенто. 
Пленка 13. 28 отпечатков. Остров Сицилия. 
Остров Сицилия: городок Пьяццо Армерино — расположен неподалеку от Аг-

ригенто. В его окрестностях римская вилла III–V вв. н. э. с великолепным мазаичным 
панно прекрасной сохранности. 

Пленка 14. 2 отпечатка. Сиракузы. 
Сиракузы. Город основан в 734 г. до н. э. Театр V в. до н. э. 
Пленка 15. 22 отпечатка. Сиракузы. 
Сиракузы. Виды современного города. Грот «Ухо Диониса». Театр в Сиракузах 

V в. до н. э., вырубленный в скале. 
Пленка 16. 24 отпечатка. Мессина. 
Мессина: виды города. Собор, построенный в 1092 г. королем Роджеро II. Фигу-

ры на соборе установлены в 1833 г. — в определенное время они приходят в движение. 
Виды Мессинского пролива. 

Пленка 17. Тиволи. 
Вилла императора Адриана в Тиволи (около 25 км к северо-востоку от Рима): 

общий вид и детали. 

Составитель М. Н. Пшеницына 

Кроме того, в архив поступило несколько сотен диапозитивов по Италии и зна-
менитая коллекция М. П. Грязнова — персоналии археологов. Научно-техническая об-
работка материалов личного фонда продолжается, но авторы данного обзора посчитали 
необходимым напомнить исследователям о фотодокументах М. П. Грязнова, храня-
щихся в Научном архиве ИИМК РАН. 
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СПИСОК ОПУБЛИКОВАННЫХ РАБОТ 
МИХАИЛА ПЕТРОВИЧА ГРЯЗНОВА 
(дополненный по материалам личного архива  
и печатным работам, опубликованным после 2002 года) 

1924 
1. Сбор органических остатков при палеоэтнологических и археологических раскопках // Мате-

риалы по методике археологической технологии. РАИМК. Ин-т археол. технологии. Л., 
1924. Вып. 1. 16 с. (совместно с С. И. Руденко, В. И. Громовой и др.). 

В личном архиве (Ф. 91): Сбор органических остатков при палеоэтнологических и археологиче-
ских раскопках // Материалы по археологии технологии. Вып. 1 (М. П. Грязнов: раздел 
2 — остатки человека; 4а — сбор костей). 

1925 
2. Инструкция для измерения черепа и костей человека // Материалы по методике археологиче-

ской технологии. РАИМК. Ин-т археол. технологии. Л., 1925. Вып. 5. 40 с., 9 ил. (совме-
стно с С. И. Руденко). 

3. Бийская старина // Газ. «Звезда Алтая». 1925. № 143. 
В личном архиве (Ф. 91): Бийская старина // газета Звезда Алтая, 25.VI.1925, № 143. 

1926 
4. Доисторическое прошлое Алтая. Работа Алтайской экспедиции Гос. Русского музея  

в 1924/25 гг. // Природа. 1926. № 9–10. С. 97–98 (См.: Ф. 91, оп. 1, д. 4). 
5. Раскопки на Урале // Там же. С. 96. 
6. Каменные изваяния Минусинских степей // Природа. 1926. № 11–12. С. 100–105, ил. (совме-

стно с Е. Р. Шнейдером). 
1927 

7. Описание костей человека из древних могил на Урале // Казаки. Л., 1927. Вып. 1. С. 238–257. 
8. Погребения бронзовой эпохи в Западном Казахстане // Казаки. Л., 1927. Вып. 1. С. 179–221, 

25 ил. 
В личном архиве (Ф. 91): Приложение. Описание могил и курганов, встреченных по левым при-

токам р. Урала к Западу от г. Орска. С. 216–219 (См.: Ф. 91, оп. 1, д. 13). 
Описание костей человека и древних могил на р. Урал // Казаки. Л., 1927. Вып. II (См.: Ф. 91, 

оп. 1, д. 11). 
1928 

9. Раскопки княжеской могилы на Алтае // Человек. 1928. № 2–4. С. 217–219, 2 ил. 
10. Ein bronzener Dolch mit Widderkopf aus Ostsibirien // Artibus Asiae. 1928–1929. № 4. S. 192–

199, il. 
11. Fürstengräber im Altaigebiet // Wiener Prähistorischen Zeitschrift. 1928. Т. 15. S. 120–123, 3 il. 

1929 
12. Археологические исследования в Сибири; Архитектура жилищ и построек туземцев Сибири; 

Аспелин; Гейкель; Городища // Сибирская сов. энциклопедия. Т. 1. М., 1929. 
13. Бронзовый кинжал с оз. Кото-кель. // Бурятиеведение. 1929. Вып. 1–2. С. 136–141, ил. 
14. Древние изваяния Минусинских степей // Материалы по этнографии. Л., 1929. Т. 4. Вып. 2. 

С. 63–93, 19 ил., 1 карта (совместно с Е. Р. Шнейдером). 
15. Пазырыкский курган // Человек и природа. 1929. № 24. С. 40–42, 5 ил. 
16. Пазырыкское княжеское погребение на Алтае // Природа. 1929. № 11. С. 971–984, 6 ил. 

1930 
17. Древние культуры Алтая // Материалы по изучению Сибири. Новосибирск, 1930. Вып. 2. 

С. 11, ил. 
18. Древние культуры Алтая // Сибироведение. 1930. № 3–4. С. 18–21. 
19. Значение древесины в определении относительного возраста древних сооружений // Приро-

да. 1930. № 2. С. 224–227. 
20. Казахстанский очаг бронзовой культуры // Казаки. Л., 1930. Вып. 3. С. 149–162, ил., карт. 

(См.: Ф. 91, оп. 1, д. 62). 
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1931 
21. Древние культуры Алтая // Journal of the Antropol. Soc. Tokyo. 1931. Vol. 46. № 521 (на япон-

ском языке). 
22. Каменные бабы // Сибирская сов. энциклопедия, т. 2. М., 1931, столб. 479–480, 2 ил. (совме-

стно с Е. Р. Шнейдером). 
1932 

23. Мартин // Сибирская сов. энциклопедия. М., 1932. Т. 3. 
24. Остатки человека из культурного слоя Афонтовой горы // ТКИЧП. 1932. Т. 1. С. 137–144, ил. 

1933 
25. Боярская писаница // ПИМК. 1933. С. 41–45, ил. 
26. Графический метод вычисления нормальной кривой вариационного ряда // Антропол. жур-

нал. 1933. № 1–2. С. 193–200. Рец. на нем. яз. 
27. Инструкция по учету и охране памятников материальной культуры на новостройках //  

ГАИМК. Комитет по новостройкам. Л., 1933. 16 с., ил. (совместно с М. И. Артамоновым 
и Б. А. Латыниным). 

28. The Pazirik burial of Altai // American Journal of Archaeology. 1933. Vol. 37. № 1. P. 33–44, il. 
(совместно с Е. А. Гольмштоком) (См.: Ф. 91, оп. 1, д. 166). 

1934 
29. Инструкция по учету и охране памятников материальной культуры на новостройках // 2-е 

изд. ГАИМК. Комитет по новостройкам. Л., 1934. 24 с., ил. (совместно с М. И. Арта-
моновым и Б. А. Латыниным) (Примечание: во 2-м изд. авторы не указаны). 

1935 
30. Золото Восточного Казахстана и Алтая // ГАИМК. 1935. Вып. 110. С. 192–193. 
31. Инструкция по учету и охране памятников материальной культуры на новостройках // 3-е 

изд. ГАИМК. Комитет по новостройкам. Л., 1935. 12 с., ил. (совместно с М. И. Арта-
моновым и Б. А. Латыниным) (Примечание: во 2-м и 3-ем изд. авторы не указаны). 

1937 
32. Пазырыкский курган // АН СССР. ГЭ. М.; Л., изд-во АН СССР. 1937. 44 с. Текст парал. на 

рус. и фр. яз. (См.: Ф. 91, оп. 1, д. 94). 

1938 
33. Усуньские могильники на территории Киргизской ССР. К истории усуней // ВДИ. 1938. 

№ 3. С. 162–179, ил., табл. (См.: Ф. 91, оп. 1, д. 61; д. 41). 

1939 
34. Массагеты и саки // История СССР (макет). Ч. I–II. М.; Л., 1939. С. 188–193. 
35. Ранние кочевники Западной Сибири и Казахстана // Там же. С. 399–413 (См.: Ф. 91, оп. 1, 

д. 68). 
36. Сибирь, Казахстан и Средняя Азия // Там же. С. 142–159 (совместно с Б. Б. Пиотровским). 
37. Средняя Азия во II–I вв. до н. э. // Там же. С. 303–311 (совместно с С. П. Толстовым). 
В личном архиве(Ф. 91) названы еще две работы: 
Эпоха бронзы в Сибири и Казахстане // История СССР (макет). Ч. I. 1939 (См.: Ф. 91, оп. 1, д. 68). 
У-суни // Там же (См.: Ф. 91, оп. 1, д. 109). 

1940 
38. Раскопки на Алтае // СГЭ. 1940. Вып. 1. С. 17–21, ил. 
39. Сибирь и Казахстан в эпоху бронзы; Культура и искусство ранних кочевников Сибири // 

Эрмитаж. Общий путеводитель. Л., 1940. Вып. 1 (См.: Ф. 91, оп. 1, д. 49, д. 70). 

1941 
40. Древняя бронза Минусинских степей // Труды ОИПК. 1941. Т. 1. С. 237–271, ил. Резюме на 

англ. яз. 
1945 

41. Дополнение к статье А. Н. Зографа «Нумизматические статьи, помещенные в № 3–4 ВДИ за 
1940 г.» // КСИИМК. 1945. Вып. 11. С. 152–153. 

42. Хозяйство, быт и социальный строй ранних кочевников Алтая по раскопкам Пазырыкского 
кургана: (резюме доклада) // СГЭ. 1945. Вып. 3. С. 8. 

43. [Рецензия] // КСИИМК. 1945. Вып. 11. С. 145–149. Рец. на кн.: Бернштам А. Н. Кенкольский 
могильник. Л., 1940. 
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44. [Рецензия] // КСИИМК. 1945. Вып. 11. С. 152–153. Рец. на кн.: Киселев С. В. Находка ан-
тичных и византийских монет на Алтае. ВДИ. 1940. № 3–4. 

1946 
45. Техника графической реконструкции формы и размеров глиняной посуды по фрагментам // 

СА. 1946. Т. 8. С. 306–318, ил. 

1947 
46. К методике определения типа рубящего орудия: (топор, тесло) // КСИИМК. 1947. Вып. XVI. 

С. 170–173, ил. 
47. Памятники майэмирского этапа эпохи ранних кочевников на Алтае // КСИИМК. 1947. 

Вып. 18. С. 9–17, ил. (См.: Ф. 91, оп. 1, д. 131). 
48. Работы Алтайской экспедиции. Тезисы доклада. 1946 г. // КСИИМК. 1947. Вып. 21. С. 77–

78. (См.: Ф. 91, оп. 1, д. 49). 

1948 
49. Сибирь и Казахстан в неолите и бронзовом веке; Культура и искусство эпохи ранних кочев-

ников Сибири // ГЭ. Краткий путеводитель по отделу истории первобытной культуры. Л., 
изд-во Гос. Эрмитажа, 1948. 

В личном архиве (Ф. 91): 
Неолит Сибири; Сибирь и Казахстан в неолите и медно-бронзовом веке; Культура и искусство 

эпохи кочевников Сибири // Краткий путеводитель по Отделу истории первобытной 
культуры (раздел путеводителя). Л., 1948. 

1949 
50. Золотая бляха с изображением борьбы животных // Сокровища Эрмитажа. М.; Л, 1949. 

С. 71–74, ил. 
51. Раскопки Алтайской экспедиции на Ближних Елбанах // КСИИМК. 1949. Вып. 26. С. 110–

119, ил. 

1950 
52. Из далекого прошлого Алтайского края: По работам Алтайской археологической экспеди-

ции ИИМК и Гос. Эрмитажа 1946–1949 гг. // Стенограмма лекции (Отделение культ.-
просвет. работы Алтайского крайисполкома. Краевое лекционное бюро). Барнаул, 1950. 
20 с., ил. 

53. Костяное орудие палеолитического времени из Западной Сибири // КСИИМК. 1950. 
Вып. 31. С. 165–167, ил. (См.: Ф. 91, оп. 1, д. 74). 

54. Минусинские каменные бабы в связи с некоторыми новыми материалами // СА. 1950. Т. 12. 
С. 128–157, ил. (См.: Ф. 91, оп. 1, д. 133). 

55. Первый Пазырыкский курган // ГЭ. Л., 1950. 92 с., ил. (См.: Ф. 91, оп. 1, д. 162). 
56. [Рецензия] // ВЛУ. 1950. № 1. С. 116–122. Рец. на кн.: Руденко С. И. и Руденко Н. М. Искус-

ство скифов Алтая. Л., 1949. 

1951 
57. Археологические исследования территории одного древнего поселка (Раскопки Северо-

Алтайской экспедиции в 1949 г.) // КСИИМК. 1951. Вып. 40. С. 105–113, ил. (См.: Ф. 91, 
оп. 1, д. 53). 

58. Итоги трехлетних работ на верхней Оби // ТД на сессии отд. ист. и филос. и пленуме 
ИИМК, посвящ. итогам археол. исслед. 1946–1950 гг. М., 1951. С. 52–54. 

1952 
59. Некоторые итоги трехлетних археологических работ на Верхней Оби // КСИИМК. 1952. 

Вып. 48. С. 93–102, ил. (См.: Ф. 91, оп. 1, д. 56). 
60. Памятники карасукского этапа в Центральном Казахстане // СА. 1952. Т. 16. С. 129–162, ил. 

(См.: Ф. 91, оп. 1, д. 76). 

1953 
61. Землянки бронзового века близь хутора Ляпичева на Дону (Из работ в зоне строительства Вол-

го-Донского канала) // КСИИМК. 1953. Вып. 50. С. 137–148, ил. (См.: Ф. 91, оп. 1, д. 138). 
62. Неолитическое погребение в с. Батени на Енисее // МИА. 1953. № 39. С. 332–335, ил. (См.: 

Ф. 91, оп. 1, д. 139). 
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1955 
63. Выставка памятников культуры и искусства ранних кочевников // СГЭ. 1955. Вып. 8. С. 8–9, ил. 
64. Колесница ранних кочевников Алтая // СГЭ. 1955. Вып. 7. С. 20–22, ил. (См.: Ф. 91, оп. 1, 

д. 105). 
65. Некоторые вопросы истории сложения и развития ранних кочевых обществ Казахстана и 

Южной Сибири // КСИЭ. 1955. Вып. 24. С. 19–29. (См.: Ф. 91, оп. 1, д. 77). 

1956 
66. Войлок с изображением борьбы мифических чудовищ из Пятого Пазырыкского кургана на 

Алтае // СГЭ. 1956. Вып. 9. С. 40–42, ил. 
67. История древних племен верхней Оби по раскопкам близ с. Большая Речка // АН СССР. 

ИИМК. М.; Л., 1956. 161 с., ил. (МИА. № 48) (См.: Ф. 91, оп. 1, д. 60). 
68. К вопросу о культурах эпохи поздней бронзы в Сибири // КСИИМК. 1956. Вып. 64. С. 27–

42, ил. 
69. Племена Сибири и Казахстана (в эпоху бронзы) // Очерки истории СССР: Первобытно-

общинный строй и древнейшие государства. М., 1956. С. 168–176, ил. 
70. Племена Сибири и Казахстана в I тыс. до н. э. // Там же. С. 388–412, ил. (совместно с 

А. П. Окладниковым). 
71. Северный Казахстан в эпоху ранних кочевников // КСИИМК. 1956. Вып. 61. С. 8–16, ил. 

(См.: Ф. 91, оп. 1, д. 79). 
72. Эрмитаж: Первобытная культура // ГЭ. Путеводители по выставкам. М.: «Искусство». 1956. 

Вып. 2. 42 с., ил. (совместно с О. И. Давидан, К. М. Скалон, под общей ред. 
М. И. Артамонова) (См.: Ф. 91, оп. 1, д. 142). 

1957 
73. Этапы развития скотоводческих племен Казахстана и Южной Сибири в эпоху бронзы // 

КСИЭ. 1957. Вып. 26. С. 21–28 (См.: Ф. 91, оп. 1, д. 78). 

1958 
74. Древнее искусство Алтая: [Альбом]. Текст М. П. Грязнова. Фотографии А. П. Булгакова // 

ГЭ. Л., 1958. 96 с., 64 ил. Текст парал. на фр. и рус. яз. Рец.: Руденко С. И. // СА. 1960. № 
1. С. 312–315 (См.: Ф. 91, оп. 1, д. 107). 

См. ответ М. П. Грязнова // СА. 1960. № 4. С. 236–238 (По поводу одной рецензии 
[C. И. Руденко. СА. 1960. № 1]. 

1959 
75. Связи кочевников Южной Сибири со Средней Азией и Ближним Востоком в I тысячелетии 

до н. э. // Материалы Второго совещ. археологов и этнографов Средней Азии. М.; Л., 
1959. С. 136–142, ил. (См.: Ф. 91, оп. 1, д. 80). 

1960 
76. Археологические исследования на Оби в ложе водохранилища Новосибирской ГЭС // Науч. 

конф. по истории Сибири и Дальнего Востока. Секция археологии, этнографии, антропо-
логии и истории Сибири и Дальнего Востока дооктябрьского периода. Подсекция архео-
логии, этнографии и антропологии Сибири и Дальнего Востока. Доклады. Иркутск, 1960. 
С. 22–24. 

77. Писаница эпохи бронзы из д. Знаменки в Хакассии // КСИИМК. 1960. Вып. 80. С. 85–89, ил. 
(См.: Ф. 91, оп. 1, д. 143). 

1961 
79. Древнейшие памятники героического эпоса народов Южной Сибири // АСГЭ. 1961. Вып. 3. 

С.  7–13, ил. (См.: Ф. 91, оп. 1, д. 103). 
80. Курган как архитектурный памятник // ТД на заседаниях, посвященных итогам полевых ис-

следований в 1960 г. М., 1961. С. 22–25 (См.: Ф. 91, оп. 1, д. 145). 
81. Памятка по раскопкам грунтовых могильников // АН СССР. ЛОИА. Л., 1961. 14 с., ил. (См.: 

Ф. 91, оп. 1, д. 169). 
82. Так называемые оселки скифо-сарматского времени // Исследования по археологии СССР. Сб. 

статей в честь проф. М. И. Артамонова. Л., 1961. С. 139–144, ил. (См.: Ф. 91, оп. 1 д. 147). 

1962 
83. Антропоморфная фигурка бронзового века с р. Оби // СГЭ. 1962. Вып. 22. С. 26–27, ил. 
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1963 
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ни // Там же. С. 66–78, ил., карт. 
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Эрмитажа). Л.; М., 1966. 120 с., ил. (совместно с Л. К. Галаниной, Я. В. Доманским и 
Г. И. Смирновой). 
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с М. Н. Пшеницыной). 

96. Надпись или олень?: (по поводу одной публикации) // Народы Азии и Африки. 1966. № 2. 
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98. Работы Красноярской экспедиции // ТД на заседаниях, посвящ. итогам полевых исслед. 
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106. Классификация, тип, культура // Теоретические основы советской археологии. Л., 1969. 

С. 18–22 (См.: Ф. 91, оп. 1, д. 113). 
107. Раскопки у горы Тепсей на Енисее // АО. 1968 (1969). С.  176 –179 (совместно с 

М. Н. Комаровой). 
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108. Эпоха бронзы в СССР // ТД на сессии Отд-ния истории АН СССР, посвящ. итогам поле-
вых археол. и этногр. исслед. 1968 г. Л., 1969. С. 20–25. 

109. Southern Siberia. Geneva, 1969. 252 p., ил., карт. (Archaeologia mundy). Изд. на нем., англ., 
фр. яз. (См.: Ф. 91, оп. 1, д. 111). 
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110. Археологические коллекции Красноярской экспедиции // СГЭ. 1970. Вып. 31. С. 76–77, ил. 
112. Могильники у горы Тепсей // АО. 1969 (1970). С. 177–178. 
113. Пастушеские племена Средней Азии в эпоху развитой и поздней бронзы // КСИА. 1970. 

Вып. 122. С. 37–43 (См.: Ф. 91, оп. 1, д. 157). 
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115. Методы исследования мегалитических погребальных памятников по итогам работ Красно-

ярской экспедиции // ТД, посвящ. итогам полевых археол. исслед. в 1970 г. в СССР. Ар-
хеол. секция (доп. вып.). Тбилиси, 1971. С. 11–17 (См.: Ф. 91, оп. 1, д. 171). 

116. Миниатюры таштыкской культуры: (из работ Красноярской экспедиции 1968 г.) // АСГЭ. 
1971. Вып. 13. С. 94–106, ил. Резюме на англ. яз. 
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117. Аржан — царский курган раннескифского времени в Туве // АО. 1971 (1972). С. 243–246, 

ил. (См.: Ф. 91, оп. 1, д. 134). 
118. Бык в обрядах и культе древних скотоводов // ТД на сессиях и пленумах, посвящ. итогам 

полевых исслед. в 1971 г. М., 1972. С. 24–29 (См.: Ф. 91, оп. 1, д. 116). 
119. Обследование берегов Красноярского моря // АО. 1971 (1972). С. 248–249 (совместно с 

Г. А. Максименковым). 
120. Раскопки царского кургана раннескифского времени в Туве // КТД к пленуму, посвящ. ито-

гам археол. исслед. 1971 г. Л., 1972. С. 5–6 (совместно с М. Х. Маннай-оолом) (См.: Ф. 1, 
оп. 1, д. 135). 

121. Раскопки царского кургана раннескифского времени в Туве // ТД на сессии, посвящ. ито-
гам полевых исслед. 1971 г. М., 1972. С. 420–421 (См.: Ф. 91, оп. 1, д. 135). 
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сибГПИ. 1973. Вып. 85. С. 3–44, ил. (совместно с Т. Н. Троицкой, А. П. Уманским, 
Э. А. Севастьяновой). 
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С. 191–206, ил. (совместно с М. Х. Маннай-оолом). 

124. Почва и археологические памятники в их взаимосвязи // ТД на сессии, посвящ. итогам по-
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археологии. Л., 1978. Вып. 2. С. 222–232, ил. (См.: Ф. 91, оп. 1, д. 109). 
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140. Комплекс археологических памятников у горы Тепсей на Енисее // СО АН СССР. ИИФФ. 

Новосибирск, Наука, 1979. 167 с., ил. Библиогр.: с. 165–166 (совместно с 
М. П. Завитухиной, М. Н. Комаровой, С. С. Миняевым, М. Н. Пшеницыной, 
Ю. С. Худяковым). 

141. О едином процессе развития скифо-сибирских культур // ТД на Всесоюз. археол. конф. 
«Проблемы скифо-сибирского культурно-исторического единства». Кемерово, 1979. 
С. 4–7 (См.: Ф. 91, оп. 1, д. 110). 

142. Основные проблемы археологии Сибири // Советская археология в 10-й пятилетке: ТД 
Всесоюз. конф. Л., 1979. С. 37–40 (См.: Ф. 91, оп. 1, д. 121). 
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143. Аржан: Царский курган раннескифского времени // ИА АН СССР. Л., Наука, 1980. 62 с., ил. 

1981 
144. Монументальное искусство на заре скифо-сибирских культур степной Азии // КТД науч. 

конф. ОИПК ГЭ «Контакты и взаимодействие древних культур». Л., 1981. С. 21–24 (См.: 
Ф. 91, оп. 1, д. 111). 

145. Инокультурные традиции на примере андроновско-карасукских сопоставлений // Преемст-
венность и инновации в развитии древних культур. Л., 1981. С. 31–33. 

146. Письмо в редакцию: [по поводу работ В. Е. Ларичева] // СА. 1981. № 4. С. 289–295 (совме-
стно с А. Д. Столяром, А. Н. Рогачевым). 

147. [Рецензия] // СА. 1981. № 1. С. 318–320. Рец. на кн.: Гурина Н. Н. Древние кремнедобы-
вающие шахты на территории СССР. Л., 1976. 

1982 
148. Археологическая трасология: Программа спецкурса по археологии // УралГУ. Свердловск, 

1982. 7 с. Библиогр.: с. 6–7 (См.: Ф. 91, оп. 1, д. 178). 
149. О кенотафах // Проблемы археологии и этнографии Сибири: ТД к регион. конф. Иркутск, 

1982. С. 98–103. 

1983 
150. Начальная фаза развития скифо-сибирских культур // Археология Южной Сибири. 1983. 

Вып. 12. С. 3–18, ил. 
151. Ранне-скифские памятники Киргизии в свете событий VIII–VII вв. до н. э. в степях Евразии // 

Культура и искусство Киргизии: ТД Всесоюз. науч. конф. Л., 1983. Вып. 1. С. 31–32. 

1984 
152. Der Grosskurgan von Arzan in Tuva, Sudsibiren. München, 1984. 90 S., il., kart. (AVA–

Materialien; Bd. 23). 

1992 
153. Задачи и итоги работ Иркутской экспедиции // Древности Байкала. Иркутск, 1992. С. 5–13, 

ил. (совместно с Г. А. Максименковым). 
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154. Раскопки многослойного поселения Улан-Хада // Там же. С. 13–32, ил. (совместно с 
М. Н. Комаровой). 

155. Алтай и приалтайская степь // Археология СССР. Степная полоса Азиатской части СССР  
в скифо-сарматское время. М., 1992. С. 161–178, карт., табл. (составитель М. Н. Пше-
ницына). 

1997 
156. Анализ вещи: (методика культурно-исторического изучения элементарных археологиче-

ских памятников-вещей) // Четвертые ист. чтения памяти М. П. Грязнова. Омск, 1997. 
С. 98–101. 

157. Почва — хранитель археологических памятников // Вестник ОмГУ. 1997. № 3. 

1999 
158. Афанасьевская культура на Енисее // ИИМК РАН. Под ред. М. Н. Пшеницыной. СПб., 

Дм. Буланин, 1999. 136 с., ил. Резюме на англ. яз. 

2006 
159. Сыда V — могильник окуневской культуры // Окуневский сборник – 2. Культура и ее ок-

ружение. СПб., 2006. С. 53–81 (совместно с М. Н. Комаровой). 

2010 
160. Могильник Кюргеннер эпохи поздней бронзы Среднего Енисея // ИИМК РАН. СПб., Пе-

тербургское востоковедение, 2010. 196 с., ил. (Труды ИИМК. Т. 31). Библиогр.: с. 192–
195 (совместно с М. Н. Комаровой, И. П. Лазаретовым, А. В. Поляковым, 
М. Н. Пшеницыной). 
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