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Аннотация. Статья посвящена анализу некоторых писем историка и археолога 
А. П. Уманского, отправленных своему коллеге и учителю М. П. Грязнову. Письма 
являются не только источниками для понимания характера межличностных от-
ношений. В них отражены важные факты, а также необходимая информация о 
процессах, под влиянием которых происходило становление А. П. Уманского как 
ученого. Ключевые слова: А. П. Уманский, М. П. Грязнов, личная переписка, архе-
ология.

Переписка ученых является важным источником не только для изу-
чения их биографии или научной деятельности. Часто в ней содержит-
ся информация, позволяющая понять и уточнить процессы и явления, 
происходившие в обществе и стране. Письма барнаульского истори-
ка и археолога А. П. Уманского к известному отечественному ученому 
М. П. Грязнову не являются исключением. Цель данной публикации — 
познакомить коллег и всех интересующихся с эпистолярным наследи-
ем А. П. Уманского, имеющим научно-исследовательский потенциал.

В Рукописном отделе Научного архива ИИМК РАН и Личном ар-
хиве М. П. Грязнова в Музее археологии и этнографии ОмГУ хранится 
несколько писем А. П. Уманского к М. П. Грязнову, которые свидетель-
ствуют об их тесных личных и научных связях на протяжении многих 
лет. Эти письма охватывают период с 1952 по 1976 гг.

Как известно, знакомство молодого преподавателя Барнаульско-
го государственного педагогического института А. П. Уманского с 
М. П. Грязновым состоялось в 1949 г. Михаил Петрович обратился к 
руководству института с просьбой направить студентов для участия 
в раскопках археологического комплекса у с. Большая Речка. Алексей 
Павлович с небольшой группой отправился на помощь ленинградским 
исследователям. Именно эта поездка зародила в нем интерес к архе-
ологии, а М. П. Грязнов стал для него главным учителем в этой обла-
сти [1, с. 19–21].

Письмо А. П. Уманского от 1 сентября 1952 г., отправленное 
М. П. Грязнову, ныне хранится в Рукописном отделе Научного архива 

* Публикация подготовлена при финансовой поддержке Российского научного 
фонда (проект № 22-18-00470 «Мир древних кочевников Внутренней Азии: междис-
циплинарные исследования материальной культуры, изваяний и хозяйства»).



15Письма А. П. Уманского к М. П. Грязнову: архивные материалы и их исторический контекст

ИИМК РАН [2, л. 6 — 6 об.]. Алексей Павлович написал его после приез-
да из Новосибирской экспедиции, которая работала под руководством 
М. П. Грязнова в зоне затопления водохранилища для планировавшей-
ся гидроэлектростанции. В письме сообщалось, что он вместе с груп-
пой студентов добрался из Новосибирска в Барнаул вполне благопо-
лучно. Правда, «…ехали без билетов, по договоренности с проводни-
ком и почти всю ночь пришлось бегать из вагона в вагон, спасаясь от 
ревизора». Также А. П. Уманский указал, что в Крайкультпросвете ему 
продемонстрировали уведомление, в котором была отражена инфор-
мация об экспедиции М. П. Грязнова, планировавшей работать в 1952 г. 
в Алтайском крае. Ее ждали «со дня на день». Какими-либо сведения-
ми о реализации данного мероприятия мы не располагаем.

В следующем письме, датируемом 14 июля 1953 г., А. П. Уманский 
выражал радость по поводу скорой предстоящей встрече с М. П. Гряз-
новым и М. Н. Комаровой. Он отмечал, что организация работы экспе-
диции ему нравится, поскольку «…пойма Оби будет разведана до са-
мого Новосибирска», а сам Михаил Петрович, наконец-то, сможет по-
бывать «в шелаболихинской Ине» [2, л. 8]. Также Алексей Павлович со-
общал о намерениях собрать группу студентов из 10 человек, кото-
рую доставит к месту раскопок Сергей Сергеев*, поскольку сам он дол-
жен работать на заочном отделении до 5 августа. Как известно, эти 
планы были нарушены внезапным освобождением А. П. Уманского от 
должности в педагогическом институте «…в связи с приездом дипло-
мированного работника» [1, с. 32]. Стоит отметить, что в этом пись-
ме наблюдается укрепление научных связей начинающего археоло-
га и опытного специалиста. Для А. П. Уманского было важно профес-
сиональное мнение М. П. Грязнова. Он написал следующее: «…думаю 
привезти и передать Вам все мои материалы по Ине 1951 года». Кро-
ме этого, просил Михаила Петровича привезти его методические раз-
работки по раскопкам курганов [2, л. 8–8 об.].

В единственном письме, хранящемся в омской части архива 
М. П. Грязнова от 6 июня 1959 года, А. П. Уманский благодарит свое-
го старшего коллегу за присланную книгу, отмечая, что она очень хо-
рошо издана, а «…тигрята на обложке — просто прелесть» и сетует, что 
в Барнауле пока очень плохо издают иллюстрированные книги. Также 
А. П. Уманский поделился с М. П. Грязновым своими научными плана-
ми на предстоящий полевой сезон. В частности, он сообщил о намере-
ниях побывать в нижнем течении Чумыша и на курганном могильнике 
в районе с. Шелаболиха, в надежде найти «…что-нибудь собственно те-

* Так участники экспедиции называли Алексея Дмитриевича Сергеева.
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леутское» [3, л. 248]. Данное обстоятельство указывает на реализацию 
темы о телеутах XVII–XVIII вв., которую ему в свое время рекомендовал 
М. П. Грязнов. Эта тема впоследствии нашла отражение в кандидатской 
и докторской диссертациях А. П. Уманского [4, с. 146]. В том же пись-
ме А. П. Уманский указал, что его рекомендовали на должность дирек-
тора «барнаульского «Эрмитажа», но он не смог оставить краеведение, 
особенно когда впервые получил финансирование на исследование па-
мятников археологии, находящихся в аварийном состоянии [3, л. 248]. 
Это письмо также содержит важную информацию о подготовке и изда-
нии книги «Памятники культуры Алтая», о чем подробно рассказывал 
Алексей Павлович в своих воспоминаниях [5]. Полный текст указанного 
письма представлен в приложении к данной статье.

В ноябре 1963 г. А. П. Уманский отправил М. П. Грязнову письмо, 
в котором сообщил о своем возвращении в педагогический институт на 
должность преподавателя с условием скорейшей защиты диссертации. 
Обращаясь к содержанию письма, становится очевидным, что Алексей 
Павлович рассчитывал на помощь М. П. Грязнова, который мог бы взять 
на себя научное руководство. Уманский написал, что собрал довольно 
обширные архивные сведения о телеутах, а также делал попытки вы-
явить археологические памятники, связанные с ними, но, «…кроме не-
скольких невыразительных стоянок со слабым культурным слоем», ни-
чего не нашел. При этом у него накопился материал по другим пери-
одам — от неолита до II тыс. н. э. А. П. Уманский предложил несколь-
ко возможных тем для его будущей диссертации и сожалел, что не мо-
жет показать М. П. Грязнову всех археологических собраний [2, л. 4 об.].

Сразу три письма, отправленных в мае, августе и октябре 1964 г., 
объединены одной тематикой. Они связаны с трудностями оформле-
ния А. П. Уманского в годичную аспирантуру Ленинградского отде-
ления Института археологии АН СССР для завершения кандидатской 
диссертации. Подробно этот аспект изложен в статье [4] и моногра-
фии [1] М. А. Демина, поэтому останавливаться на нем не будем. Сто-
ит лишь отметить, что по сложившимся обстоятельствам А. П. Уман-
скому пришлось отказаться от идеи написания диссертации под руко-
водством М. П. Грязнова. В своем следующем письме 1 января 1965 г. 
Алексей Павлович сообщил об отказе министерства в его прикрепле-
нии в аспирантуру и в сложившейся ситуации ему остается писать 
«полуграмотную провинциальную работу» [2, л. 17].

В последнем из доступных нам писем А. П. Уманский обращал-
ся к М. П. Грязнову в ноябре 1976 г. В нем он представлял сына Веры 
Григорьевой, принимавшей участие в экспедиции 1949 г. на Ближних 
Елбанах. Им оказался Сергей Неверов, «страстно влюбленный в архе-
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ологию студент университета». А. П. Уманский настоятельно просил 
М. П. Грязнова помочь с рекомендацией литературы, и, если это воз-
можно, показать материалы из фондов ОИПК Эрмитажа. В письме от-
мечено, что Сергей нуждается в рекомендациях именно от такого уче-
ного, как Грязнов, и подчеркивается, что Алексей Павлович верит в 
действенность именно его советов, поскольку когда-то Михаил Петро-
вич помог ему самому в выборе дальнейшего профессионального пу-
ти [2, л. 19–20].

Письма А. П. Уманского к М. П. Грязнову имеют существенное зна-
чение для их дальнейшего изучения. Они помогут не только уточнить 
биографические сведения, но и понять становление и развитие идей, 
получение новых археологических материалов. Важно с их помощью 
проследить трансформацию взаимоотношений двух ученых. Часть 
эпистолярного наследия А. П. Уманского, включающая как его пись-
ма М. П. Грязнову, так и письма, адресованные Грязновым ему, хранит-
ся в Государственном архиве Алтайского края. Эти материалы пока не 
доступны для детального ознакомления. Они лишь частично опубли-
кованы М. А. Деминым [1] в монографии, посвященной А. П. Уманско-
му. Стоит надеяться, что после обработки и открытия фонда для до-
ступа широкому кругу исследователей, письма обретут свое значение.

A. A. Tishkin, O. V. Styazhkina

Letters of A. P. Umansky to M. P. Gryaznov: archival materials and their historical 
context
Altai State University, Barnaul, Russian Federation

Annotation. The article is devoted to the analysis of some letters of the historian and ar-
chaeologist A. P. Umansky sent to his colleague and teacher M. P. Gryaznov. The letters 
are not only sources for understanding the nature of interpersonal relations. They reflect 
important facts, as well as necessary information about the processes that influenced 
the formation of A. P. Umansky as a scientist. Keywords: A. P. Umansky, M. P. Gryaznov, 
personal correspondence, archeology.
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Приложение
Дорогой Михаил Петрович! Ваша книга доставила всем нам (Са-

вельеву, Камбалову, Владимирскому и мне) огромную радость. Изда-
но очень хорошо. А эти тигрята на обложке — просто прелесть. Я уже 
дразнил наших полиграфистов: они очень плохо пока издают иллю-
стрированные книги. С. И. Каманин (фотограф краевого музея) с по-
хвалой отзывается о работе М. П. Булгакова, но считает, что оригина-
лы могли быть лучшими. Еще и еще раз сердечное спасибо!

Тем прискорбнее сознавать, что до сих пор не исполнил своего 
обещания, данного Вам. Уже где-то месяца 3 книжка моя «на выходе» 
(сейчас находится в переплетном цехе), но текущие актуальные рабо-
ты, видимо, отодвигают ее в хвост очереди. А я к тому же не умею ни 
требовать, ни давать взятки (хотя бы в виде вместе распитой бутылки 
вина), а это у нас тут имеет еще значение. И сейчас еще рассказыва-
ют, что местный литератор некто Филов при издании книги «Пугачев-
цы на Алтае», чтобы ускорить работу и внести коррективы после под-
писания к печати его рукописи, доплачивал наборщикам кое-что к их 
зарплате. Правда, за это и он и прочие поплатились-таки.

И вот, испытывая большое неудобство из-за этой затяжки, я все 
не решался послать Вам давненько приготовленные мне С. И. Камани-
ным фотографии идола и нескольких случайных находок краевого му-
зея. Сейчас я высылаю их Вам, сопровождая текстом, в котором, как 
Вы увидите, старался максимально подробно описать их. Думаю, что 
эта сводочка о случайных находках за несколько лет пригодится Вам. 
Не удивляйтесь форме сопроводительной записки: я вовсе не думал 
посылать Вам какую-то статью. Это второй экземпляр моей «заготов-
ки» статьи для «Краеведческих записок» (если 3 номер их когда-нибудь 
увидит свет). Если Вам не будет трудно, черкните в двух-трех фразах 
свое мнение: стоит ли ее печатать в таком именно виде.

В этом году меня «сватали» на пост директора нашего барнауль-
ского «Эрмитажа» — изомузея. Но все не могу решиться оставить кра-
еведение, хотя и в этом деле не очень преуспел. Тем более что впер-
вые (а может быть, и последний раз) нам дали немного денег на иссле-
дование археологических памятников, находящихся в аварийном со-
стоянии. Попробуем кое-что покопать. Я, в частности, хочу побывать в 
нижнем течении Чумыша, в районе Кокуйских озер. Там, кстати, есть 
курганы, которые именуются у местных жителей телеутскими. Хочет-
ся проверить так ли это и попытать свое счастье, хотя интуиция под-
сказывает, что едва ли что-нибудь собственно телеутское там найду. 
Другой желаемый объект — курганный могильник у д. Телеутская (на 
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Оби, выше Шелаболихи). Кадиков Б. Х. будет «рыть» в Старо-Бардин-
ском районе и по Катуни, А. Д. Сергеев еще не определил точно свое-
го места. Рабочей и «научной» силой у нас будут отряды из туристов, 
участников археологических и краеведческих кружков. У турстанции 
надеемся получить и палатки, и рюкзаки, и еще кое-что. 5–6 мая про-
водили совещание музейных работников края, один из вопросов по-
вестки дня которого — организация экспедиционных работ. Думаем, 
что все музеи примут участие в экспедициях: археологических, исто-
рико-бытовых и этнографических. Только бы непредвиденные обстоя-
тельства не помешали нам в этом году.

Как спланировано лето у Вас, Михаил Петрович? Когда и куда еде-
те, что будете копать?

Михаил Петрович! Страшно посылать Вам свою книгу, а надо, что-
бы Вы отругали меня как следует. Кое в чем грехи мои видны мне, кое 
в чем (должно быть большая часть) нет. Не обошлось и без грехов ре-
дакторских, набора. А я не знал, что можно в сигнальном номере еще 
отметить отпечатки, не поправил: их получилось больше, чем указано.

Неважное типографическое оборудование у нас: иллюстрации по-
лучились темные, смазанные и пр.

О содержании я уже не смею судить: твердо знаю, что без «подза-
тыльников» не обойдется.

Но немножко доволен тем, что библиографию (хоть и с ошибками) 
но поместили; иллюстрации (хоть иногда и неважно оттиснуты) дали 
в изрядном количестве; карты (хоть и мелкие зело) тоже отпечатали. 
И еще — собрал я «до кучи» все памятники; пытался не отрываться от 
исторической обстановки и ограничиться рамками не географическо-
го, а административного Алтая.

Извините меня за нахальство: использовал Ваши иллюстрации, а в 
ряде случаев (в тексте) шел «в затылок». Кое-что (увы, слишком мало) 
будет новеньким для Вас.

Плох мой язык для популярной книжки, плох и для научной. Хотел 
сесть на два стула, но сел, кажется, между них.

Одним словом, хватит оправдываться: только сейчас я познал всю 
горечь поговорки: «То, что написано пером, не вырубишь топором».

Михаил Петрович! Приступил я к осуществлению Вашего сове-
та 10-летней давности: начал раскапывать один из курганов на Тури-
ной горе (где копал Менье). Прошлый раз дошли до верхнего покры-
тия могилы. Сегодня едем продолжать: А. Д. Сергеев, его жена, школь-
ники-туристы. О результатах я, конечно, напишу Вам.

Засим низко кланяюсь Марии Николаевне, а также Вере Николаев-
не и Маше. Им не посылаю книг до получения «нахлобучки».
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Если выберете время, будьте добры, черкните, хотя бы по главным 
недостаткам.

До встречи в 1960 году в Ленинграде.
06.06.1959. С уважением А. Уманский.
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И. Л. Кызласов
А. П. Уманский и Л. Р. Кызласов: общность дела и судьбы  
 (книжные пометки и дарственные надписи)
Институт археологии Российской академии наук, г. Москва, Российская Федерация

Аннотация. Профессиональные и личные взаимоотношения А. П. Уманского и 
Л. Р. Кызласова показаны на документальном материале авторских дарственных 
надписей и тексте впервые издаваемого официального отзыва. Ключевые сло-
ва: А. П. Уманский, Л. Р. Кызласов, профессиональные критерии исторических ис-
следований и личных отношений.

В личной библиотеке Л. Р. Кызласова есть оба автореферата Алек-
сея Павловича Уманского — и кандидатской, и докторской диссерта-
ции. На первом сдержанная, но показательная надпись: «Леониду Ро-
мановичу Кызласову благодарный автор. 21.V.71. [подпись]», на вто-
ром обращение уже иное: «Дорогому Леониду Романовичу Кызласову 
с глубоким уважением. 30.04.83 г. Автор». По дарственной надписи не-
трудно понять, что общение, прежде всего личная переписка, между 
двумя учеными возникли ранее 1970 г. и касались они многих корен-
ных вопросов археологического и исторического изучения Южной Си-
бири. Однако разбор обширной переписки Леонида Романовича, хра-
нимой в его архиве, еще предстоит.

Многое в отношениях между двумя учеными можно понять, вгля-
девшись в книги, стоявшие в домашнем кабинете Л. Р. Кызласова. Так, 
на барнаульской полке встречаем 27 сборников со статьями, в разные 
годы написанными Алексеем Павловичем, иной раз с коллегами-соав-
торами. Многие из них отмечены в оглавлении характерным знаком — 
галочкой с верхним отводком, — в символике владельца книг означав-
шим «важно». На полях этих статей немало пометок московского чита-
теля, считавшего собственные книги рабочим инструментом. Есть сре-
ди сборников те, что имеют дарственные надписи автора. Так, 10 вы-
пуск «Известий Алтайского отдела Географического общества Союза 
ССР» за 1969 г., содержащий итоговую статью об археологическом из-
учении края за 50 советских лет, сопровожден строками «Профессору 
Леониду Романовичу Кызласову в знак признательности. 21.V.71 [под-
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