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Археология как самостоятельная наука выделилась сравнительно недавно, что харак-

теризует ее методологию как постоянного обновляющуюся через переосмысливание на-
копленного опыта и все большее участие смежных наук в методах археологического ис-
следования. Одним из основных источников формирования и обновления науки является
осмысление и включение в научный оборот результатов работы первых профессиональ-
ных археологов России.

С конца 60х гг XX века и по сегодняшний день основной характеристикой развития ар-
хеологии в России является её децентрализация - появление региональных центров [1], [4]
. Одним из них является Лаборатория междисциплинарного изучения археологии Запад-
ной Сибири и Алтая, [8] в поле работы которой попадает изучение деятельности историка,
археолога и антрополога Михаила Петровича Грязнова.

Основной целью работы являлось определение места и значения результатов науч-
ной деятельности М.П. Грязнова (Рис.1) для археологической науки в период изучения
Алтая. Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: проанали-
зирован жизненный путь и становление М.П. Грязнова как ученого-археолога; выявлены
основные направления его работы, открытые и изученные памятники в Алтайском ре-
гионе; определены теоретические и методологические особенности подходов к изучению
археологического наследия Алтая М.П. Грязнова.

В работе над темой были использованы непосредственно работы (статьи и моногра-
фии) М.П. Грязнова, а также опубликованные статьи и монографии учёных, в которых
отражены научный путь Михаила Петровича, используемая им методология, основные
направления и итоги его работы.

Для достижения цели был использован комплексный подход, основанный на анализе,
сравнение и сопоставлении полученной информации.

Михаила Петровича Грязнова можно отнести к числу ученых-энциклопедистов. В сво-
их работах он проводил исследования по различным научным направлениям. С середи-
ны 1920-х гг. окончательно сформировались основные направления исследований М.П.
Грязнова как в области теоретических проблем археологии, так и в изучении древних
культур. С этого времени и на протяжении многих десятилетий исследователь прово-
дил экспедиции в различных регионах Сибири, Казахстана и Средней Азии [5]. В 1929 г.
Алтайской экспедицией Этнографического отдела Государственного Русского музея под
руководством С.И. Руденко началось изучение Первого Пазырыкского кургана, который
непосредственно раскапывался М.П. Грязновым [6]. Был получен удивительный по со-
держанию и огромный по количеству научный материал мирового значения [7]. В 1930 г.
М.П. Грязнов, опираясь на известные к тому времени материалы, в своей работе «Древние
культуры Алтая» представил схематическую последовательность смены культур прожи-
вавшего на Алтае населения [3]. В настоящее время изучение жизни и деятельности М.П.
Грязнова только начинается.
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Проведенное исследование показало, что под влиянием С.А. Теплоухова (доцент Том-
ского университета, под руководством которого М.П. Грязнов в 1920 г. принял впервые
участие в археологической экспедиции) формировались и реализовывались исследователь-
ские подходы в изучении М.П. Грязновым археологических материалов. С 1924 г. Грязнов
начал самостоятельные исследования в бассейне Верхней Оби, в эти же годы появились
его первые публикации. В 1927 году, в возрасте 25 лет, он заявил о себе как о вполне
созревшем исследователе, раскопав на Алтае курган Шибе на р. Урсул. После раскопок
В.В.Радлова (Катанда и Берель, 1865 г.), это были первые методически выдержанные
раскопки "замерзшего" кургана. Через два года им был раскопан 1-й Пазырыкский кур-
ган, результаты исследования которого принесли учёному мировую известность. В 1939 г.
Алтайская экспедиция Государственного Эрмитажа под руководством М.П. Грязнова про-
водила исследования на Алтае в долинах рек Чарыш, Кан, Ябоган, Кырлык. Тогда же в
результате раскопок на обширном могильном поле в Яконуре было вскрыто 17 погребений.
В 1946-47, 1949 гг. М.П. Грязнов возглавлял Северо-Алтайскую экспедицию, которая про-
водила раскопки на комплексе памятников в урочище Ближние Елбаны около с. Большая
Речка (Топчихинский район Алтайского края). Задача этих работ заключалась в выявле-
нии и исследовании разных археологических объектов так, чтобы полученный материал
отражал все этапы культурного развития древнего и средневекового населения Верхней
Оби.

В его монографиях и статьях 60х гг. прослеживается методический анализ матери-
алов раскопок, а также далеко идущие обобщения и интерпретации, сформировавшиеся
под влиянием теории стадиальности Н.Я. Марра (прослеживается в концепции «ранних
кочевников» М.П. Грязнова) и эволюционно-этнологических разработок его учителя С.А.
Теплоухова. При этом исследователь не абсолютизировал эволюционное развитие, а при-
давал серьезное внимание роли этнокультурных контактов и миграций в этом процессе
[2]. Таким образом, были заложены перспективы археологического изучения одного из
своеобразных регионов Северной Азии, а также началось профессиональное изучение ар-
хеологического наследия Алтая и становление археологической науки на Алтае.
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