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Abstract. Introduction. This paper examines the correspondence between archaeologist 

B.N. Grakov and director of the Kostanay Museum P.Y. Derevyagin. Goal and tasks. Coverage 

of new details of the archaeological study of Kostanay in the early 1930s through the study of 

their correspondence. Materials and methods. The research is based on archival materials 

contained in the funds of Archive of Kostanay region and Kostanay Museum. The 

methodological basis of the work consists of general historical and historiographical methods 

of scientific research with the cornerstone principles of objectivity and historicism. Results. For 

two years they conducted an epistolary dialogue, revealing new information about the activities 

of B.N. Grakov and O.A. Krivtsova-Grakova on the territory of Kostanay. The nature of the 

work carried out was influenced by a number of objective factors related to hunger in 

Kazakhstan. Conclusion. In the future, promising cooperation between the Kostanay Museum 

and Moscow specialists in the archaeological study of the region, including the creation of the 

first exposition on ancient history, was interrupted by the dismissal of P.Y. Derevyagin. 

The gap associated with the disregard of the city authorities for the urgent needs of the museum 

stopped its work as a research institution for a long time. 

Keywords: History of archeology, correspondence, Kazakhstan, Kostanay region, museum, 

Bronze Age, Alekseev complex, early Iron Age, B.N. Grakov, O.A. Krivtsova-Grakova, 

P.Y. Derevyagin 
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1930 ЖЫЛДАРДАҒЫ ҚОСТАНАЙДЫҢ АРХЕОЛОГИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУ ТАРИХЫ 

БОЙЫНША ЭПИСТОЛЯРЛЫҚ ДЕРЕККӨЗДЕР 

Алмас Арманович Жалелов1 

1Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Қостанай өнірлік университеті 
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Аңдатпа. Кіріспе. Бұл жұмыста археолог Б.Н. Граков пен Қостанай аудандық музейінің 

директоры П.Я. Деревягиннің хат-хабарлары қаралды. Мақсаты мен міндеттері. 

1930 жылдардың басында Қостанайды археологиялық зерттеудің жаңа мәліметтерін 

Б.Н. Граков пен П.Я. Деверягиннің хат-хабарларын зерттеу арқылы жариялау. 

Материалдар мен әдістер. Зерттеудің негізі Қостанай облысы мемлекеттік архивінің 

және Қостанай облыстық тарихи-өлкетану мұражайының қорларындағы архив 

материалдары болып табылады. Жұмыстың әдіснамалық негізі объективтілік пен 

тарихизмнің негізгі принциптері бар ғылыми зерттеудің жалпы тарихи және 

тарихнамалық әдістері болып табылады. Нәтижелер. Екі жыл бойы олар Б.Н. Граков 

пен О.А. Кривцова-Гракованың Қостанай маңындағы қызметі туралы жаңа мәліметтерді 

жеткізетін эпистолярлық диалог жүргізді. Қазақстандағы ашаршылықтың күшеюіне 

байланысты бірқатар объективті факторлар осы бағытта жүргізілген жұмыстардың 

сипаты мен перспективасына әсер етті. Қорытынды. Алдағы уақытта Қостанай 

мұражайы мен аймақты археологиялық зерттеу жөніндегі Мәскеу мамандары 

арасындағы перспективалық ынтымақтастық, оның ішінде. ежелгі тарих бойынша 

алғашқы экспозицияны құру П.Я. Деверягиннің жұмыстан шығарылуымен үзілді. 

Мұражайдың шұғыл қажеттіліктерін ескермеуге байланысты алшақтық оның 

ғылыми-зерттеу мекемесі ретіндегі жұмысын ұзақ уақытқа тоқтатты. 

Түйін сөздер: Археология тарихы, хат алмасу, Қазақстан, Қостанай облысы, мұражай, 

қола дәуірі, Алексеев кешені, ерте темір ғасыры, Б.Н. Граков, О.А. Кривцова-Гракова, 

П.Я. Деревягин 

Алғыс. Қостанай облыстық тарихи-өлкетану мұражайы мен Қостанай облысының 

мемлекеттік архивінің қызметкерлеріне қажетті құжаттарды іздеуге көмектескені үшін 

алғысымды білдіремін. 

Дәйексөз үшін: Жалелов А.А. 930 жылдардағы Қостанайдың археологиялық зерттеу 

тарихы бойынша эпистолярлық дереккөздер // Отан тарихы. 2024. Т. 27. № 4. 

Б. 1104-1118. (Орысш.). DOI: 10.51943/2788-9718_2024_27_4_1104-1118 
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Аннотация. Введение. В настоящей работе рассмотрена переписка археолога 

Б.Н. Гракова и директора Кустанайского окружного музея П.Я. Деревягина. Цель и 

задачи. Освещение новых подробностей археологического изучения Кустаная в начале 

1930-х гг. посредством изучения переписки Б.Н. Гракова и П.Я. Деревягина. Материалы 

и методы. Основой исследования являются архивные материалы, содержащиеся в 

фондах Государственного архива Костанайской области и Костанайского областного 

историко-краеведческого музея. Методологическую основу работы составляют 

общеисторические и историографические методы научного исследования с 

краеугольными принципами объективности и историзма. Результаты. На протяжении 

двух лет они вели эпистолярный диалог, который доводит до нас новые сведения о 

деятельности Б.Н. Гракова и О.А. Кривцовой-Граковой на территории Кустанайского 

Притоболья. На характер проведенных и перспективность намеченных в данном 

направлении работ повлиял ряд объективных факторов, связанных с усиливающимся 

голодом в Казахстане. Заключение. В дальнейшем, перспективное сотрудничество между 

Кустанайским музеем и московскими специалистами по археологическому 

исследованию региона, в т.ч. созданию первой экспозиции по древнейшей истории, было 

прервано увольнением П.Я. Деревягина. Разрыв, связанный с игнорированием городских 

властей насущных потребностей музея, на длительное время остановил его работу как 

научно-исследовательского учреждения. 

Ключевые слова: история археологии, переписка, Казахстан, Кустанайская область, 

музей, бронзовый век, Алексеевский комплекс, ранний железный век, Б.Н. Граков, 

О.А. Кривцова-Гракова, П.Я. Деревягин. 

Благодарности: Выражаю искреннюю благодарность сотрудникам Костанайского 

областного историко-краеведческого музея и Государственного архива Костанайской 

области за помощь в поисках необходимых документов. 

Для цитирования: Жалелов А.А. Эпистолярные источники по истории 

археологического изучения Костаная в 1930-е годы // Отан тарихы. 2024. Т. 27. № 4. 

С. 1104-1118. (на Русс.). DOI: 10.51943/2788-9718_2024_27_4_1104-1118 

Введение. Археологическое обследование территории Костанайской области 

началось с конца XIX века представителями Императорской комиссии и Оренбургской 

ученой архивной комиссии. Однако, первые систематические исследования в регионе 

связаны с именем Ольги Александровны Кривцовой-Граковой и раскопками 

Алексеевского комплекса эпохи бронзы. Изначально, по договоренности между 

директором Кустанайского окружного музея Петром Яковлевичем Деревягиным и 

Борисом Николаевичем Граковым, последний должен был отправиться в Кустанай для 

археологических работ в округе. Из-за призыва специалиста на военные сборы, его 

подменила О.А. Кривцова-Гракова. Летом 1931 г. в Кустанай направились оба 

исследователя, для продолжения раскопок Алексеевского комплекса и изучения 

памятников более поздних эпох. Так как, заказчиком работ являлся Кустанайский музей, 

одной из главных задач исследований являлось пополнение фондов экспонатами и 

создание археологической экспозиции. Данный период характеризуется активным 

обменом письмами между Б.Н. Граковым и П.Я. Деревягиным. Отсутствие научных 

работ, затрагивающих тематику археологических изысканий в регионе через 

корреспонденцию непосредственных участников событий, требует целенаправленного 

изучения со стороны исследователей и определяет значимость настоящей статьи. 

Целью настоящей работы является освещение новых подробностей археологического 



E-ISSN 2788-9718   Отан тарихы 2024. № 27 (4) 

 
1107 

изучения Кустаная в начале 1930-х гг. посредством изучения переписки Б.Н. Гракова и 

П.Я. Деревягина. 

Материалы и методы. В качестве источниковой базы были проанализированы 

архивные материалы, содержащиеся в фондах Государственного архива Костанайской 

области (Фонд 418, Кустанайский областной историко-краеведческий музей Управления 

культуры Кустанайской областной администраций за 1925–1995 гг.) и Костанайского 

областного историко-краеведческого музея (рукописный фонд), составляющих основу 

данной работы и впервые вводимых в научный оборот, а также периодическая печать 

исследуемой эпохи. Методологическую основу работы составляют общеисторические и 

историографические методы научного исследования с краеугольными принципами 

объективности и историзма. 

Обсуждение. Археологическое изучение Кустанайской области в 1930-х гг.                                                                

прочно ассоциируется с исследованием Алексеевского комплекса эпохи бронзы под 

руководством О.А. Кривцовой-Граковой (Базарбаева и др., 2016; Базарбаева, 

Джумабекова, 2017; Жалелов, 2023; Логвин и др., 2017). Тем не менее, некоторые 

вопросы, связанные с археологическим обследованием региона в рассматриваемый 

период, требуют более детального и целенаправленного изучения: роль П.Я. Деревягина 

как инициатора археологических работ, обстоятельства начала исследований 1930 г.                                                            

под руководством О.А. Кривцовой-Граковой, раскопки Б.Н. Гракова в 1931 г., 

деятельность московских специалистов по созданию археологической экспозиции в 

Кустанайском музее. Подобная постановка проблемы стала возможной благодаря 

анализу переписки между Б.Н. Граковым и П.Я. Деревягиным, данные которой впервые 

становятся темой отдельного исследования. 

Результаты. Биография и научная деятельность Б.Н. Гракова, выдающегося 

специалиста по скифо-сарматской и античной археологии, довольно подробно освещена 

в научной литературе (Кызласов, 1997; Мелюкова, 1977; Мелюкова, Свиридов, 2004; 

Евгеньев, 2018). Если персона известного археолога широко известна, то деятельность 

П.Я. Деревягина требует более детального рассмотрения. Из анкеты научных работников 

известно, что он родился в 1897 г. в крестьянской семье. В начале 1920-х гг. состоял 

заведующим подотдела технического образования. Краеведческой деятельностью начал 

заниматься с 1925 г. На момент вступления в должность заведующего Кустанайским 

окружным музеем 1 декабря 1927 г., имел незаконченное высшее образование. До этого 

непродолжительное время состоял научным работником Центрального музея 

Киргизстана, в котором вел исследования по орнитологии, а также занимался охраной 

природных и исторических объектов (ГАКО. Ф. 418. Оп. 1. Д. 2. Л. 32) 

Необходимо отметить, что Кустанайский музей был открыт в августе 1915 г.,                                                                  

но при этом сложно выделить этап, характеризующий его стабильную работу. 

Положение музея с приходом П.Я. Деревягина на пост заведующего, постепенно 

улучшается. Параллельно новоявленный директор совершенствуется как 

административный и научный работник. Библиотека музея пополняется общей и 

методической литературой по организации музейного дела, орнитологии и т.д. Так как, 

научный интерес П.Я. Деревягина лежал в области изучения птиц – проводились 

экспедиции в отдельные районы с целью их исследования. Итогом поездок становились 

научные работы в трудах, совместно изданных Кустанайским музеем и местным 

Обществом краеведения. В ходе переписок и служебных командировок устанавливается 

сотрудничество с научными и краеведческими организациями. Так, например,                                                     

П.Я. Деревягин принимал участие в экспедиции профессора И.И. Спрыгина по 

составлению проекта Наурзумского заповедника (За далью лет, 1981), в 

орнитологической экспедиции Западно-Сибирского отдела Русского географического 

общества под руководством профессора С.Д. Лаврова (ГАКО. Ф. 418. Оп. 1. Д. 2. Л. 29). 
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Активная связь с Центральным Бюро краеведения РСФСР проходила через 

Комиссию по охране природы, памятников искусства, быта и старины. Запросы 

организации охватывали вопросы об охране памятников в регионе, представителях 

Комиссии в качестве корреспондентов. Сложное положение в деле сохранения историко-

культурного наследия характеризует ответное письмо П.Я. Деревягина:                                                           

«… я неоднократно поднимал вопрос о создании совета по охране памятников в 

Кустанайском округе, но без посторонней помощи эта работа проходит с большим 

затруднением … Прошу поэтому выслать мне уполномочия по оживлению этой 

деятельности» (ГАКО. Ф. 418. Оп. 1. Д. 2. Л. 100). По рекомендации П.Я. Деревягина 

корреспондентом Комиссии избран агроном К.И. Климов, часто совершавший 

служебные поездки по региону (ГАКО. Ф. 418. Оп. 1. Д. 2. Л. 169). 

Будучи председателем Кустанайского бюро краеведения, П.Я. Деревягин являлся 

представителем казахстанского краеведения на XI Пленуме ЦБК РСФСР, проходившем 

В Москве в марте 1932 г. Необходимо отметить, что ЦБК Казахстана своего 

представителя не посылало, а об инициативе П.Я. Деревягина узнало посредством его 

извещения: «Из Вашего письма выяснилось, что Вы представляли Казакское                                                 

ЦБ Краеведения при Наркомпросе на XI пленуме ЦБК РСФСР, что мы приняли с полным 

удовлетворением в надежде на то, что нам удастся получить через Вас более полные и 

обстоятельные материалы о работе XI пленума ЦБК РСФСР» (ГАКО. Ф. 418. Оп. 1.                                                    

Д. 2. Л. 144). Подробный отчет, характеризующий все основные моменты съезда, позже 

был отправлен. Стоит отметить, что данная поездка была совершена П.Я. Деревягиным 

за собственный счет. 

В ходе исследовательских экспедиции музея по районам, фонды музея 

пополнялись экспонатами по археологии, этнографии, орнито-фауне, палеонтологии и т. 

д. Так, в 1929 г. за два неполных года работы П.Я. Деревягина на посту директора, было 

приобретено почти 2000 экспонатов, что составило рост коллекций музея более чем в 

три раза (ГАКО. Ф. 418. Оп. 1. Д. 3. Л. 33). С археологическим материалом в музее 

имелись самые большие трудности. Для решения данной проблемы экспонаты, 

отображающие древнюю историю края, приобретались вне плана, за счет сокращения 

средств на пополнение других отделов. Но подобные методы не решали                                                              

проблему в полной мере, и археологическая коллекция музея составляла всего 12 

экспонатов (ГАКО. Ф. 418. Оп. 1. Д. 10. Л. 22). 

Помимо основных задач, Кустанайский музей выполнял большое количество 

дополнительных функций: организация и поддержка различных экспедиций, разработка 

туристических маршрутов, охрана и исследование памятников природы и археологии, 

разведывание месторождений полезных ископаемых и т.д. Несмотря на широко 

развернутую деятельность, положение музея как учреждения, занимающегося                                                   

сбором, изучением, хранением и экспонированием предметов историко-культурного 

наследия – оставалось затруднительным. Основные причины заключались в отсутствии 

просторного и оборудованного здания для размещения музея, недостаточном 

финансировании. Об этих и других проблемах музея П.Я. Деревягин неоднократно 

высказывался в местной печати (Деревягин, 1929; Деревягин, 1930). Несмотря на 

имевшиеся сложности, музей продолжал развиваться, благодаря неутомимому труду 

музейных работников и краеведов. Так, улучшение работы Кустанайского музея под 

руководством П.Я. Деревягина в 1927–1932 гг. связано с организацией местного 

Общества краеведения, восстановлением связи с центральными краеведческими 

организациями и научными учреждениями, пополнением фондов и повышением 

посещаемости музея, работе по охране памятников природы и истории,                                                

научно-исследовательской деятельностью и т.д. (ГАКО. Ф. 418. Оп. 1. Д. 5. Л. 17). 
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Данный период неоднократно отмечался в сводках последующих руководителей 

музея. Так, например, в докладе президиуму облисполкома 5 ноября 1937 г., 

И.Е. Никифоровым особо отмечалась его деятельность на посту директора музея: 

«Единственное отрадное впечатление музей производил за время заведывания им т. 

Деревягина» (ГАКО. Ф. 418. Оп. 1. Д. 6. Л. 279). На основе вышеизложенного можно 

охарактеризовать П.Я. Деревягина как принципиального и инициативного научного 

работника и краеведа, прилагавшего огромные усилия для развития музея во всех 

аспектах. Данная информация является особенно важной для раскрытия нюансов 

последующих событий и играет особую роль в их понимании. 

В нашем распоряжении имеется 13 писем отправленных Б.Н. Граковым 

П.Я. Деревягину. Первое письмо датируется 2 апреля 1930 года, последнее – 27 января 

1932 года. По понятной причине, сведений об ответных письмах П.Я. Деревягина в 

архивах г. Костанай не имеется. Тем не менее, некоторые моменты переписки можно 

реконструировать по контексту писем Б.Н. Гракова, а также других источников, 

опосредованно дающих понимание ситуации. 

Важным фактором начала археологических исследований в Кустанае послужила 

известная работа «Ближайшие задачи археологического изучения Казакстана» за 

авторством Б.Н. Гракова, состоявшего на тот момент членом-корреспондентом 

Центрального музея Казахстана. В данной работе исследователь обозначил проблемы 

археологического изучения региона и способы их решения. Важная роль отводилась 

музеям, способных заниматься предварительными исследованиями на местах 

(Граков, 1930: 20). По всей видимости, данный программный труд послужил сигналом к 

действию для Кустанайского музея. Как косвенное подтверждение этому, стоит 

упомянуть письмо А.И. Тереножкина от 1929 г. с предложением проведения 

археологических раскопок в Кустанае на период с 1 июня по 15 сентября (ГАКО. Ф. 418. 

Оп. 1. Д. 12. Л. 33). На тот момент А.И. Тереножкин являлся студентом 3-го курса 

археологического отделения этнографического факультета МГУ, имел за спиной 

успешно оконченные Высшие курсы археолого-этнологического отделения при 

Самарском обществе краеведения, а также самостоятельные раскопки на памятниках 

эпохи бронзы и средневековья (Скорый, Саенко, 2017). Тем не менее, руководство музея 

на тот момент было либо не заинтересовано в проведении археологических 

исследований, либо же их не устроила кандидатура студента, несмотря на рекомендации 

представленные А.И. Тереножкиным от известных археологов А.С. Башкирова и 

В.В. Гольмстен. 

Из первого письма Б.Н. Гракова от 2 апреля 1930 г., отправленное в Кустанайский 

музей П.Я. Деревягину и обозначенного как докладная записка, известно, что между 

ними имелась устная договоренность о проведении обследования Кустанайского округа 

по реке Тобол между урочищем Кара-Оба и поселком Введенский протяженностью 

около 160 км. В течение двух месяцев предполагалось проведение разведок и 

рекогносцировочных раскопок. Особое внимание Б.Н. Граков акцентировал на 

промежуточном этапе между эпохой бронзы и раннего железного века, в частности его 

интересовал переход от земледельческого хозяйства к кочевому скотоводству. Смета на 

производство археологических изысканий составляла 1157 рублей и включала: проезд и 

содержание двух археологов из Москвы, обеспечение технического персонала, наем 

рабочей силы для раскопок на 20 дней, аренда лошадей (ГАКО. Ф. 418. Оп. 1. Д. 4. 

Л. 1–3). Письменное соглашение в двух экземплярах было заключено в Алма-Ате 

8 апреля, во время командировки П.Я. Деревягина на I Всеказахстанский 

научно-краеведческий съезд (рис. 1). 
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Рис. 1а. Соглашение об археологическом обследовании Кустанайского округа  

(ГАКО. Ф. 418. Оп. 1. Д. 4. Л. 4) 

[Fig. 1а. Agreement on the archaeological survey of the Kostanay district  

(SAKR. F. 418. In. 1. C. 4. L. 4)] 

 

 
Рис. 1б. Соглашение об археологическом обследовании Кустанайского округа  

(ГАКО. Ф. 418. Оп. 1. Д. 4. Л. 4 об) 

[Fig. 1b. Agreement on the archaeological survey of the Kostanay district  

(SAKR. F. 418. In. 1. C. 4. L. 4 rev.)] 

 

В мае – июне 1930 г. Б.Н. Граков проводил исследования в бассейне реки Орь, 

организованных Казахским Комитетом по охране памятников природы, искусства и 

старины. Задача составления археологической карты Казахстана, изложенная                                       

Б.Н. Граковым в его труде, успешно реализовывалась. Неизменным спутником                                                    

Б.Н. Гракова в экспедициях 1929–1930 гг. являлся К.В. Сальников, чьи организаторские 

способности высоко ценились руководителем экспедиции (Плешивенко, 2011: 27). 

Письмо Б.Н. Гракова от 5 мая с поселка Матвеевский Актюбинского округа полностью 
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касалось персоны К.В. Сальникова. Из письма, по сути своей рекомендательного, 

известно, что П.Я. Деревягину требовался в музей научный сотрудник 

по историко-культурной части с зарплатой в 200 рублей в месяц. Б.Н. Граков предложил 

кандидатуру К.В. Сальникова, сопровождая его похвальной характеристикой и 

резюмируя: «Он окончил два высших учебных заведения: Высшие курсы по 

краеведению в Самаре и Моск[овский] Госуд[арственный] Университет по отделению 

Истории культуры. Он не прочь ехать в Казакстан на службу. Имеет стаж работы в 

Самарском облмузее, в Гос[ударственном] Историчеcком музее, участвовал в ряде 

экспедиций. Вообще – лицо Вам подходящее» (ГАКО. Ф. 418. Оп. 2. Д. 4. Л. 5). 

Штат Кустанайского музея на тот момент состоял из директора и уборщицы на 

полставки (ГАКО. Ф. 418. Оп. 1. Д. 2. Л. 46). Так, найм профильного сотрудника был 

жизненной необходимостью для полноценной работы музея Учитывая согласие всех 

сторон, неясно по какой причине прием на работу в Кустанайский музей сорвался, но 

К.В. Сальников в июне 1930 г. начал службу в Самаре (Евгеньев, 2021: 50). 

Из-за призыва Б.Н. Гракова на военные сборы в Воронеже, сроки экспедиции были 

перенесены на 25 августа – 10 октября. В это время в Москве О.А. Кривцова-Гракова 

ведет активную подготовку к поездке. На покупку билетов и необходимого 

оборудования Кустанайским музеем было отправлено 150 рублей (ГАКО. Ф. 418. Оп. 2. 

Д. 4. Л. 6). Так, были приобретены карта Тобола близ Кустаная (1:420 000), шанцевый 

инструмент, фотоматериалы, канцелярские принадлежности, измерительные 

приборы, провиант и пр. Также к поездке была привлечена близкий друг 

О.А. Кривцовой-Граковой – самарский археолог В.П. Мизинова, ставшей постоянным 

членом Кустанайской экспедиции. 

В Москву также были отправлены удостоверения на имя Б.Н. Гракова и 

О.А. Кривцовой-Граковой для проведения исследовательских работ по установлению 

туристических маршрутов (рис. 2). Для пояснения данной формулировки, необходимо 

упомянуть Общество пролетарского туризма (ОПТ), развернувшего в те годы 

энергичную деятельность. Как следует из рассылки ОПТ краеведческим обществам: 

«…от вашей инициативы будет зависеть интерес к краю со стороны широкой 

общественности, представители которой являются десятки тысяч трудящихся-туристов» 

(ГАКО. Ф. 418. Оп. 1. Д. 2. Л. 133). В данных экскурсионных программах внимание на 

историческом наследии акцентировалось в меньшей степени по сравнению с явлениями 

нового времени, по большей части характеризующими социалистическое строительство. 

Так как, в соглашении между Кустанайским музеем и Б.Н. Граковым вопрос о 

туристических маршрутах не поднимался, то можно предположить, что данная 

формулировка в удостоверении была использована с целью предоставления скидки для 

льготного проезда. Данные удостоверения не были использованы, так как Б.Н. Граков в 

Кустанай не отправился, а О.А. Кривцова-Гракова этот документ получила от ГИМ. 

Рис. 2. Удостоверение на имя Б.Н. Гракова (ГАКО. Ф. 418. Оп. 2. Д. 4. Л. 46) 

[Fig. 2. Certificate in the name of B.N. Grakov (SAKR. F. 418. In. 2. C. 4. L. 46)] 
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Таким образом, О.А. Кривцова-Гракова и В.П. Мизинова прибыли в Кустанай 13 

сентября. В сопроводительном письме Б.Н. Граков подчеркнул, что проведение 

стационарных работ является более целесообразно в сложившейся ситуации 

нехватки времени (ГАКО. Ф. 418. Оп. 2. Д. 4. Л. 8). Необходимо отметить, 

что О.А. Кривцова-Гракова, как сотрудник ГИМ, уже имела знакомство с археологией 

Кустанайского края (Жалелов, 2023: 408). По этой причине поиск и выбор места 

проведения раскопок не вызвал больших затруднений. Стационарные работы велись 

недолго и завершились к 5 октября (рис. 3) Несмотря на непродолжительность раскопок 

были получены значительные результаты: изучено 14 погребений, часть стоянки и 

жертвенного места. Среди находок, помимо традиционно большого количества 

«черепков», было обнаружено значительное количество украшений из бронзы. 

Абсолютное большинство бронзовых изделий было обнаружено в погребении 

№ 13, обозначенное О.А. Кривцовой-Граковой как богатое женское захоронение 

(Кривцова-Гракова, 1948: 68). 

Рис. 3. Акт о передаче археологического материала от 05.10.1930 

(ГАКО. Ф. 418. Оп. 2. Д. 4. Л. 10) 

[Fig. 3. The act on the transfer of archaeological material dated 05.10.1930 
(SAKR. F. 418. In. 2. C. 4. L. 10)] 

Завершение полевых работ было отмечено статьей П.Я. Деревягина в местной 

газете с подведением промежуточных итогов. Как отмечал сам автор заметки: 

«Очень жаль, что это стоящую без преувеличений миллионы научную ценность, за 

недостатком помещения музея, негде будет выставить, чтобы показать массам» 

(Деревягин, 1930). 

Материалы раскопок с Алексеевского комплекса были доставлены в Москву в 

начале ноября. Камеральная обработка материала и подготовка отчета предполагала 

расходы в 235 рублей и включала в себя перевозку коллекции, покупку фотоматериалов, 

фанерных лотков для разборки и хранения мелких вещей, монтировке и очистке 

бронзовых изделий, изготовления чертежа целого погребения в натуральную величину 

для экспозиции музея и его монтажа на картоне. Бо́льшая часть затрат по 

предоставленной смете касалась реставрации сосудов. По предварительным подсчетам 

фрагментов керамики планировалось отреставрировать около 45 сосудов по три рубля за 

экземпляр (ГАКО. Ф. 418. Оп. 2. Д. 4. Л. 14). Реставрацией сосудов занимался археолог 

М.В. Талицкий, на тот момент научный работник Музея антропологии МГУ. По 

воспоминаниям современников он являлся первоклассным реставратором керамики 

(Оконникова, 2007: 143). 

После письма Б.Н. Гракова от 28 декабря 1930 г., в переписке следует большой 

перерыв. По всей видимости данное обстоятельство привело к обращению 

П.Я. Деревягина в Городской Совет 22 июля 1931 г. Из запроса следует, что он 

намеревался использовать свою служебную поездку в Москву для доставки 
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обработанной археологической коллекции в Кустанай. Аргументацией служило 

сообщение об аресте Граковых, что по предположению директора музея объясняло 

задержку отправки экспонатов (ГАКО. Ф. 418. Оп. 2. Д. 4. Л. 19). Неизвестно кто 

проинформировал директора музея об аресте археологов, но политическая конъюнктура 

того времени вполне к этому располагала. Так, на рубеже 1930-х гг. множество 

археологов стали жертвами политических репрессий. Автором каких-либо свидетельств 

об аресте Б.Н. Гракова и О.А. Кривцовой-Граковой не обнаружено. Известен лишь факт 

их увольнения из ГИМ в 1929 г. во время чистки штата музея от                                                

«буржуазных специалистов», но позже О.А. Кривцова-Гракова была принята обратно 

(Клейн, 2014: 180). 
 

 
Рис. 4. Заявление П.Я. Деревягина в Городской Совет (ГАКО. Ф. 418. Оп. 2. Д. 4. Л. 22) 

[Fig. 4. P.Y. Derevyagin's statement to the City Council (SAKR. F. 418. In. 2. C. 4. L. 22)] 
 

В полевой сезон 1931 г. планировалось продолжение работ О.А. Кривцовой-

Граковой на Алексеевском комплексе, а также приезд лично Б.Н. Гракова в Кустанай. 

Что также было отмечено в плане экспедиционно-исследовательских работ Общества 

краеведения и музея. Археологические исследования и работу в музее планировалось 

провести сроком на четыре месяца: с 1 апреля по 1 мая – устройство экспозиции в музее, 

с 1 по 15 мая – полевая разведка, с 15 мая по 15 июля – стационарные раскопки, и 

ликвидация экспедиции до 1 августа. Смета на проведение данных работ была 

установлена в размере 1600 рублей. Помимо этого, предполагалось издание брошюры с 

очерком об изучении края в археологическом отношении и таких перспективах. С этой 

целью Б.Н. Граков просил переслать все имеющиеся данные и фотоматериалы по этой 

теме. Особенно специалиста по скифо-сарматской археологии интересовал золотой 

перстень с персидской надписью, о котором он узнал от П.Я. Деревягина на 

краеведческом съезде в Алма-Аты (ГАКО. Ф. 418. Оп. 2. Д. 4. Л. 14). 

Кустанайский музей, испытывая экономические трудности, оказался не в 

состоянии обеспечить первоначальный план проведения исследовательских работ. По 

это причине, Б.Н. Граков в докладной записке от 22 августа 1931 г. предложил 

маршрутное обследование сравнительно небольшой местности, которое обозначило бы 

перспективу для будущих работ для пополнения экспозиции по древнейшей истории 

района. Таким районом была выбрана местность вокруг поселка Алексеевский в радиусе 

25–30 км. Подобная постановка исследовательских работ позволяла сократить расходы, 

а также придать цельности планируемой археологической экспозиции и осветить этапы 

заселения одной компактной территории на длительном этапе исторического развития. 
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Кустанайским музеем было выделено 350 рублей, также дополнительные средства 

Б.Н. Граков получил от Наркомпроса РСФСР (ГАКО. Ф. 418. Оп. 2. Д. 4. Л. 21). 

К 16 сентября 1931 г. экспедиция Б.Н. Гракова была ликвидирована, продлившись 

меньше месяца. Раскопками на обозначенной территории было подтверждено наличие 

ряда культур от скифов до средневековых кочевников. Тем не менее, одна из главных 

целей экспедиции – пополнить экспозицию музея материалами кочевнических культур 

не увенчалась успехом. Так как, захоронения в курганах не сопровождались 

погребальным инвентарем или были разграблены в древности. Как подводит итог работ 

сам Б.Н. Граков: «Поэтому разрешив ряд теоретических вопросов, мы не пополнили с 

Вами музейной экспозиции» (ГАКО. Ф. 418. Оп. 2. Д. 4. Л. 19). 

Достижению поставленной цели также воспрепятствовали глобальные процессы, 

проходившие на территории Казахстана в тот момент. О тяжелом положении, связанном 

с голодом в регионе, в какой-то мере можно судить из письма П.Я. Деревягина, 

отправленное в Центральный музей Казахстана в начале 1931 г. Директором музея 

положением признавалось критическим: хлебный паек сотрудников музея был урезан до 

200 граммов в сутки, а их семьи с пайка сняты. Особенно трудно приходилось в зимнее 

время, когда поставки продовольствия часто задерживались. Так, например, только в 

январе 1932 г. сотрудники музея не получали хлебного пайка 20 дней (ГАКО. Ф. 418. 

Оп. 1. Д. 1. Л. 12, 40). 

Так, археологические работы были прекращены досрочно из-за отсутствия пайка 

для рабочих, несмотря на неполное освоение выделенных средств. Данное 

обстоятельство не позволило в достаточном объеме организовать процесс раскопок. 

Полученные материалы ограничились небольшими образцами дерева, обломков мечей и 

фрагментов керамики не пригодных для экспонирования в музее. Невзирая на малую 

результативность проведенных работ в вещественном отношении, Б.Н. Граков был 

полон решимости продолжать исследования: «Нам, археологам, знакомы удачи и 

промахи в находках. Вывод – один: продолжать курганные раскопки следует во что бы 

ни стало. Изыскивайте средства здесь, а я буду стучать в Москве». В письме упоминается 

также результаты работ О.А. Кривцовой-Граковой: «Раскопки О.А. удачны по 

прошлогоднему» (ГАКО. Ф. 418. Оп. 2. Д. 4. Л. 12). 

Необходимо отметить, что к началу 30-х годов XX века сложилась ситуация 

неравномерного изучения памятников эпохи бронзы – поселений и могильников. 

Последним отводилась исключительная роль в изучении культуры эпохи бронзы. 

Относительная изолированность могильников и наличие только определенных форм 

погребальной обрядности, свойственным отдельным культурам, способствовали 

формированию довольно стройных классификационных схем культур бронзы. 

Алексеевское поселение, являясь единственным изученным поселенческим памятником 

андроновской культуры на тот момент, представило возможность реконструировать 

многие аспекты домостроительства, хозяйства, технологии керамического производства 

и металлообработки андроновцев. Различия керамических комплексов поселения и 

могильника объяснялись практикой комплектования погребального набора сосудами 

устоявшихся традиционных форм. Последующие исследования показали, что данные 

комплексы относятся к разным периодам: поздней и финальной бронзы 

(Grigoriev, 2021: 6). Исследование Алексеевского комплекса имело огромное значение 

для археологии эпохи бронзы степной Евразии, что предопределило к деятельности 

О.А. Кривцовой-Граковой в Кустанае повышенное внимание не только современников, 

но и нынешних специалистов (Кузьминых, Белозерова, 2014: 237; Логвин и др., 

2017: 497; Базарбаева и др., 2016;). 

К концу 1931 г. подготовка материалов с Алексеевского комплекса близилась к 

завершению. Активно шла переписка по поводу оформления и размещения будущей 
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экспозиции: планы залов, обмера витрин и т.д. Предполагалось более широко 

организовать раскопки на следующий год, так Б.Н. Граков подал запрос в Главнауку со 

сметой в 2500 рублей, со своей стороны П.Я. Деревягин запланировал сбор средств на 

проведение данных исследований (ГАКО. Ф. 418. Оп. 2. Д. 4. Л. 41). Этот этап переписки 

подтверждает наличие серьезных намерений у обеих сторон широко развернуть 

археологические работы в Кустанае. 

Последние письма от Б.Н. Гракова, обнаруженные в Костанайском архиве, 

датированы 27 января 1932 г. Судя по их содержанию, можно сделать вывод, что письмо, 

отправленное ранее П.Я. Деревягиным, было эмоционально ярко выражено 

(ГАКО. Ф. 418. Оп. 2. Д. 4. Л. 42–43). Однако в самой корреспонденции причины, 

обусловившие данное обстоятельство не указаны. При сопоставлении имеющихся 

архивных данных предстает возможным реконструировать предшествующие события. 

По всей видимости, тема письма П.Я. Деревягина была связана с очередным переездом 

музея: «Музей с 1-го января переселился в другое помещение … не приспособленное и 

не удовлетворяет площадью» (ГАКО. Ф. 418. Оп. 1. Д. 3. Л. 12). С 1930 по 1932 гг. музей 

располагался в каменном здании по улице Толстовская № 38. В начале 1932 года музей 

переехал в здание по Гоголевской № 47, полезная площадь которого была в два раза 

меньше предыдущего месторасположения (ГАКО. Ф. 418. Оп. 1. Д. 5. Л. 18). Стоит 

отметить, что похожая ситуация произошла в 1930 г., когда П.Я. Деревягин за отказ от 

переезда музея в менее приспособленное здание был поставлен под угрозу увольнения 

(ГАКО. Ф. 418. Оп. 1. Д. 1. Л. 8). Учитывая активную деятельность П.Я. Деревягина на 

посту директора и масштабные планы по развитию музея, в т.ч. оформления практически 

готовой экспозиции по бронзовому веку и её расширения за счет намеченных работ по 

исследованию раннего железного века – распоряжение городского руководства о 

переезде в здание, не располагающего необходимыми экспозиционными 

возможностями, перечеркивало все старания работников музея и краеведов. В скором 

времени, он по собственному желанию покинул пост директора Кустанайского музея. 

Одним из последних действий на должности являлась поездка в Москву, где 7 апреля 

1932 г. между П.Я. Деревягиным и Б.Н. Граковым, О.А. Кривцовой-Граковой был 

составлен акт о передаче всех монтированных находок и чертежей в Кустанайский музей 

(рис. 5). 

Рис. 5. Акт о передаче обработанных находок и документов 

от 07.04.1932 (КОИКМ. Д. 383. Л. 23) 

[Fig. 5. P.Y. The act on the transfer of processed finds and documents dated 04.07.1932 

(KRMLH. C. 383. L. 23)] 
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Дальнейшая судьба П.Я. Деревягина прослеживается не так четко. Известно, что в 

военные годы был призван на службу, после продолжил заниматься орнитологическими 

исследованиями, преимущественно в Алматы и его окрестностях (Ильичев, Флинт,                                         

1982: 116). 

После увольнения П.Я. Деревягина музей продолжительное время находился в 

бедственном положении, неоднократно переезжая из здания в здание, что негативно 

отражалось на сохранности музейных коллекций. Так, при инвентаризации было 

обнаружено, что часть экспонатов с раскопок О.А. Кривцовой-Граковой полностью 

утеряна. Оставшаяся часть находилась не в лучшем состоянии, так как к данной 

коллекции «горшков и черепков» относились с пренебрежением, не зная их научной 

ценности (ГАКО. Ф. 418. Оп. 1. Д. 6. Л. 350). 

В 1936 г. музей приобретает статус областного, что положительно сказывается на 

его работе: повышение финансирования, увеличение штата сотрудников, пополнение 

фондов и т.д. Так, в 1939 г. планировалось привлечь О.А. Кривцову-Гракову для 

раскопок стоянок у поселков Затобольский и Светлый Джаркуль. Возросшие 

возможности музея позволили выделить на археологические раскопки солидные                                                                         

3200 рублей, но реализовать данные начинания не вышло по причине чрезвычайной 

занятости исследовательницы, продолжавшей раскопки Алексеевского комплекса 

(КОИКМ. Д. 378. Л. 20). Сотрудничество в экспозиционном плане было более 

продуктивным. Так, в 1941 г. была организована первая археологическая экспозиция, 

подготовленная О.А. Кривцовой-Граковой, директором музея П.Е. Чернявским и 

художником В.Н. Куровым. Основой стали материалы с Алексеевского комплекса эпохи 

бронзы, дополненных подъемным материалом со стоянок каменного века и энеолита 

(КОИКМ. Д. 387. Л. 3). Таким образом, организация археологической экспозиции в 

Кустанайском музее затянулась почти на десять лет. Очевидно, некоторые наработки в 

формировании экспозиции были использованы еще с начала 1930-х гг., в период 

руководства музеем П.Я. Деревягина. 

Заключение. В настоящей статье представлены архивные источники, 

историографические и другие работы, отражающие обстоятельства археологических 

исследований на территории Кустанайской области в 1930-х гг. По инициативе 

Кустанайского окружного музея в лице краеведа П.Я. Деревягина в регионе были начаты 

археологические работы. Изначально работы должен был вести Б.Н. Граков, но                                     

из-за его призыва на сборы – изыскания в регионе начала О.А. Кривцова-Гракова на 

Алексеевском комплексе. Данное исследование, стартовавшее в 1930 г., стало вехой в 

деле изучения эпохи бронзы всего Казахстана. Б.Н. Граков приехал в Кустанай только в 

1931 г., но широко развернуть исследования по кочевническим культурам помешал 

усиливающийся голод. Намеченные планы по дальнейшему археологическому изучению 

округа и экспозиционной работе в музее у всех сторон были самыми серьезными. 

Однако, в 1932 г. многообещающее сотрудничество между Б.Н. Граковым и                                                            

П.Я. Деревягиным было прервано в связи с увольнением последнего, что помешало 

более широкой постановке археологических исследований в Кустанае. Экспедиция                                           

О.А. Кривцовой-Граковой, финансируемая ГИМ, продолжила раскопки Алексеевского 

комплекса уже без участия Кустанайского музея. Первая археологическая экспозиция, 

работы по которой были практически завершены к началу 1932 г., в музее открылась 

спустя почти десять лет. Таким образом, в статье через призму переписки между                                                     

Б.Н. Граковым и П.Я. Деревягиным, отображены новые подробности археологических 

исследований в Кустанае в начале 1930-х гг. А также раскрыта роль и деятельность в 

данных событиях краеведа и директора музея П.Я. Деревягина, инициировавшего 

археологические исследования в Кустанае. 
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