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В статье презентуются материалы, хранящиеся в фонде С. Н. Замятнина архива Воронежского 
областного краеведческого музея (всего 145 ед. хр.; хронологический охват 1918–1960 гг.). Основное 
внимание уделено анализу документов, отражающих события первых лет проживания Сергея 
Николаевича в Ленинграде. В это время (1926–1929 гг.) молодой учёный обучался в аспирантуре 
ГАИМК. Важность документов определяется их информативностью как для дальнейшей детализации 
научной биографии С. Н. Замятнина и воссоздания целостного представления об этом учёном, так 
и в рамках анализа института советской аспирантуры, основы которого были заложены во второй 
половине 1920-х гг. Впервые публикуются автобиография С. Н. Замятнина, написанная 27 ноября 1925 
г. и отзывы о нём, как кандидате в аспиранты, известнейших археологов П. П. Ефименко (от 27 ноября 
1925 г.) и А. А. Миллера (от 3 декабря 1925 г.) – сотрудников РАИМК, его наставников.
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The paper features materials deposited in the S.N. Zamyatnin’s archive of the Voronezh Regional Museum 
of Local Lore (a total of 145 items with a chronological coverage of 1918-1960). The main attention is drawn to 
the analysis of documents refl ecting the events of the fi rst years of Sergei Nikolaevich’s residence in Leningrad. 
At this time (1926–1929), the young scientist studied at the postgraduate course of the State Academy for the 
History of Material Culture (GAIMK). The importance of documents is determined by their informativeness, 
both for further detailing S. N. Zamyatnin’s scientifi c biography and the reconstruction of a holistic view of 
this scientist, and within the framework of the analysis of the institution of Soviet postgraduate studies with 
their foundations laid in the second half of the 1920s. It is the fi rst publication of the autobiography of S. N. 
Zamyatnin, written on November 27, 1925, and reviews of the scientist as a candidate for graduate students by 
famous archaeologists P. P. Efi menko (dated November 27, 1925) and A. A. Miller (dated December 3, 1925) 
- his mentors, specialists of the Russian Academy for the History of Material Culture (RAIMK).
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Выдающийся отечественный археолог 
Сергей Николаевич Замятнин (1899–1958) 
относится к числу тех учёных, чья жизнь 
и деятельность не обделена вниманием 
исследователей (Формозов, 1959; Борисков-
ский и др., 1959; Григорьев, 1992; Прас-
лов, 1999; Деревянко, 2000; Клейн, 2014, с. 
485–494). Известно, что детские и юноше-
ские годы он провел в воронежском крае. 
Местные историки и археологи, почитая свое-
го земляка, целенаправленно изучают его 
наследие. Основные аспекты, уже получив-
шие освещение в публикациях, следующие: 
страницы биографии (Акиньшин, 2002; 2013, 
с. 10–11), вклад в археологическое изучение 
региона (Москаленко, 1960; Шоков, 1960; 
Пряхин, 2013, с. 16–20), содержание и резуль-

таты работы в губернском музее (Замаева, 
2008; Котлярова, 2008, с. 91–94; Бухтоярова, 
2010; Захарова, 2014). Вводятся в научный 
оборот документы эпистолярного характера 
(Сафонов, Захарова, 2013, с. 381; Захарова, 
2014а; 2018). Две конференции, проведен-
ные в Воронеже, были приурочены к 100- и 
120-летним юбилеям Сергея Николаевича 
(Археология…, 1999; Новик, 2020). Несколь-
ко лет назад воронежской исследовательни-
цей защищена кандидатская диссертация, 
посвященная его деятельности (Бухтоярова, 
2013). Между тем корпус источников, отража-
ющих вехи жизненного пути С.Н. Замятнина, 
продолжает пополняться новыми архивны-
ми документами, введение которых в науч-
ный оборот представляется актуальным для 
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воссоздания целостного представления об 
этом учёном.

В предлагаемой вашему вниманию 
работе начинается публикация документов 
из фонда С.Н. Замятнина (всего 145 ед. хр.), 
сформированного в Воронежском област-
ном краеведческом музее (ВОМ 4533, 8056, 
12048). Материалы включают рукописные и 
фотодокументы; чертежи, схемы и рисунки; 
научные труды как самого С.Н. Замятнина, 
так и о нём; личные вещи. Хронологический 
охват – с 1918 по 1960 гг. 

Конечно, логично было бы начинать 
публикацию с самых ранних документов: 
предметов по описи № 1–45, датированных 
1918–1924 гг., соотносящихся с воронежским 
периодом жизни С.Н. Замятнина. Но их анализ 
показывает, что подавляющее большинство – 
это различного рода удостоверения, билеты, 
карточки и т. п., которые могут быть исполь-
зованы как подтверждающие/уточняющие 
или иллюстративные материалы при характе-
ристике соответствующих событий на основа-
нии анализа документов отчетного формата из 
Государственного архива Воронежской обла-
сти (далее – ГАВО), уже введённых в научный 
оборот. Т. е. в данном случае предстоит работа 
по верификации уже получивших освещение 
в печати сюжетов этого времени. 

Предметы по описи № 46–85, 137, 138, 
140, 141, датированные 1925–1929 гг., отра-
жают события первых лет проживания Сергея 
Николаевича в Ленинграде, в основном в 
бытность аспирантом ГАИМК. Важность 
этих материалов определяется их информа-
тивностью не только для дальнейшей дета-
лизации биографии С.Н. Замятнина, но и для 
воссоздания истории института советской 
аспирантуры, основы которого были заложе-
ны во второй половине 1920-х гг.

По тематике документы могут быть 
объединены в следующие группы: удосто-
верения, отражающие профессиональный 
статус; уведомления о предоставлении отчё-
тов, шаблоны отчётов и отчёты, отзывы руко-
водителя за период обучения в аспирантуре; 
командировочные документы, связанные с 
работой в экспедициях (ходатайства о финан-
сировании, удостоверения, справки, публи-
кации по результатам, открытый лист); пакет 
документов для предоставления загранич-
ной командировки; полевая документация. 
Исключение составляют нескольких разроз-
ненных листков-черновиков.

Итак, 1925 год стал рубежным в жизни 
Сергея Николаевича: закончился воронеж-

ский период и начался ленинградский. Доку-
менты ГАВО проливают свет на причины его 
ухода и переезда. 31 декабря 1924 г. он пода-
ёт заявление в Губполитпросвет, в котором, 
в частности, пишет: «Ввиду ненормальных 
условий жизни и деятельности музея и невоз-
можности достаточно продуктивно работать, 
я не считаю возможным продолжать службу и 
прошу освободить меня от занимаемой долж-
ности» (ГАВО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1580. Л. 94). И 
через несколько дней, 3 января 1925 г., просит 
о предоставлении отпуска: «Ввиду того, что 
удовлетворение моего заявления от 31.12.1924 
г. пока задерживается, прошу предоставить 
мне отпуск до его разрешения, так как мне 
необходима сейчас поездка в Ленинград для 
подготовки и сдачи отчета о моей летней 
поездке по Северному Кавказу, совершен-
ной по поручению Академии Материаль-
ной Культуры для изучения каменного века» 
(ГАВО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1580. Л. 97). Отпуск 
был предоставлен, а затем и решен вопрос с 
увольнением. При этом он не прервал связей с 
музеем, активно участвуя в научной деятель-
ности этого учреждения. Какое-то время (?) 
Сергей Николаевич оставался членом Колле-
гии музея, о чем свидетельствует удостове-
рение от 28 апреля 1925 г. (ВОМ 4533-103). 
Этот орган, в состав которого поначалу вошли 
заведующий (М.К. Паренаго) и хранители 
(С.Н. Замятнин, Т.М. Олейников, В.В. Литви-
нов и С.Н. Шестова), был создан при музее на 
общественных началах в сентябре 1924 г. «с 
целью решения научных вопросов» (ГАВО. 
Ф. 904. Оп. 1. Д. 3. Л. 10).

1925 год (период до зачисления в аспи-
рантуру) документируется ещё несколькими 
документами. Удостоверение от 17 ноября 
1925 г. гласит, что С.Н. Замятнин с марта 
1925 г. состоял научным сотрудником РАИМК 
(сверх штата) и не получал содержания (ВОМ 
4533-102). В этом качестве он провёл полевой 
сезон 1925 года: с 15 мая по 15 июня – развед-
ки в Воронежской и Курской губерниях (ВОМ 
4533-104), с 15 августа по 15 октября – работы 
в Северо-Кавказском крае в составе экспеди-
ции РАИМК (ВОМ 4533-105).

Для поступления в аспирантуру Сергеем 
Николаевичем был подготовлен автобиогра-
фический очерк (сurriculum vitae), к которо-
му прилагались отзывы-рекомендации Петра 
Петровича Ефименко и Александра Алексан-
дровича Миллера (ВОМ 4533-124; б/н). Нет 
необходимости обосновывать важность авто-
биографических свидетельств, отражающих 
как объективные, так и субъективные приори-
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теты их авторов и одновременно позволяющих 
верифицировать исследовательские постро-
ения. В данной автобиографии нет никакой 
информации о семье и социальном происхож-
дении; об учёбе на нескольких факультетах 
Воронежского университета. В то же время 
прописана дата начала работы в музее, кото-
рая до этого восстанавливалась предположи-
тельно. Что же касается отзывов, то помимо 
высокой оценки молодого археолога маститы-
ми учёными, что еще раз подчеркивает науч-
ный потенциал Сергея Николаевича, впервые 
Петр Петрович Ефименко указывает дату и 
обстоятельства знакомства с ним. Этот сюжет 
уже неоднократно обсуждался в печати, и при 
этом предлагались его различные вариации 
(Белановская, 1999, с. 45; Формозов, 2006, с. 
125; Бессуднов, Захарова, 2017, с. 205, 206). 
Полный текст этих трёх документов приведён 
в конце публикации.

Период обучения С.Н. Замятнина в 
аспирантуре документируется четырьмя его 
отчётами: «Отчет аспиранта Государственной 
Академии Истории Материальной Культу-
ры С.Н. Замятнина за время с 1 февраля по 
1 ноября 1926 г.» (ВОМ 4533-138); «Отчет 
аспиранта Государственной Академии Исто-
рии Материальной Культуры С.Н. Замятнина 
за время с 1-Х-26 г. по 1-VI-27 г.» (ВОМ 4533-
136); «Отчет аспиранта Государственной 
Академии Истории Материальной Культуры 
С.Н. Замятнина за 1927 г.» (ВОМ б/н, № 65 
по описи); «Отчет о работе аспиранта Госу-
дарственной Академии Истории Материаль-
ной Культуры С.Н. Замятнина за 1928/29 г.» 
(ВОМ б/н, № 84 по описи). Два из них сопро-
вождаются положительными отзывами руко-
водителя – П.П. Ефименко (ВОМ 4533-140; 
б/н, № 65 по описи). Перечисленные в отчё-
тах полевые работы подтверждаются коман-
дировочными удостоверениями. Объёмные, 
подробно отражающие все виды проделанной 
работы отчёты позволяют не только просле-
дить становление аспиранта как учёного, но 
и проливают свет на саму систему организа-
ции аспирантуры второй половины 1920-х гг. 
Без детализации содержащейся информации, 
подробный анализ которой может стать пред-

метом отдельного исследования, отметим, что 
каждый год порядка трёх месяцев С.Н. Замят-
нин проводил в экспедициях (полевая деятель-
ность документируется командировочными 
удостоверениями) и музеях, а в остальное 
время осваивал учебную программу, которая 
помимо исследовательской работы по теме 
включала семинар по методологии марксиз-
ма, практикумы (по фотографии), практики 
(музейная); её обязательным компонентом 
было изучение иностранных языков, которое в 
данном случае предполагало чтение и анализ 
иностранной литературы по теме. Отдель-
ного внимания, на наш взгляд, заслуживает 
сюжет, отражающий стремление С.Н. Замят-
нина совершить командировку в Централь-
ную и Западную Европу для завершения 
работы по теме в рамках аспирантуры. Сохра-
нившиеся материалы позволяют проследить 
многоступенчатую процедуру согласования. 
С.Н. Замятнин, судя по документам, прошёл 
её дважды, но заграничная поездка так и не 
состоялась. 

С позиции анализа института советской 
аспирантуры, формирующегося в это время, 
сохранившиеся документы подтверждают 
конкретными фактами уже высказывавшееся 
в печати суждение о том, что «в аспирантуре 
Академии прослеживается идеологическая 
направленность, происходит внедрение совет-
ской системы многоступенчатого контроля» 
(Платонова, 2010, с. 246, 247). 

В качестве логического завершения 
сюжета, связанного с обучением С.Н. Замят-
нина в аспирантуре, укажем на отложивши-
еся в анализируемом фонде два документа, 
подтверждающих присвоение ему учёной 
степени кандидата наук. Первый из них – 
уведомление из Академии наук СССР от 17 
июля 1935 г. о присуждении Президиумом АН 
СССР по представлению Квалификационной 
Комиссии по Общественным Наукам на засе-
дании 15 июня 1935 г. № 19 С.Н. Замятнину 
степени кандидата археологии (ВОМ 4533-
19), второй – архивная выписка из протоко-
ла указанного выше заседания, выданная 12 
сентября 1944 г. (ВОМ 4533-5).
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Curriculum vitae С. Н. Замятнина (ВОМ 
4533-124)

Родился в 1899 г. Образование получил в 
Воронежской I гимназии (окончил в 1918 г.) 
и Московском Археологическом Институте 
(окончил в 1922 г.).

Работать начал в Воронежском Губернском 
Музее, с 1916 года, сначала научно-техниче-
ским сотрудником (1916–1919), затем науч-
ным сотрудником (1919–1921) и хранителем 
(1921–1925).

За время деятельности в Воронежском 
музее выполнил следующие работы – прини-
мал участие в раскопках сарматских курга-
нов близ Воронежа, производившихся 
Ворон[ежской] Архивной Комиссией; произ-
водил экскурсии и разведки по поручению 
Музея – в Воронежском у[езде] (1916 г.), в 
Павловском, Острогожском и Бобровском 
уездах (1917). Занимался исследованием 
курганов с трупосожжениями и одновремен-
ных им городищ у г. Воронежа и с. Черто-
вицкого (1918 г.); исследование Ольшанского 
городища и разведки по рр. Тихой Сосне и 
Осколу, в пределах Острогожского, Алексеев-
ского и Валуйского уездов (1921 г.).

За это же время имел ряд командировок для 
занятий – в Москву (1920–21–22 гг.) и коман-
дировку в Саратов.

В течение 1921 и нач[але] 22 гг., по пору-
чению музея, заново организовал и устроил 
самостоятельный археологический отдел.

Работая в Ворон[ежском]музее, кроме 
того, состоял губернским инструктором по 
делам музеев и охране памятников искус-
ства и старины Ворон[ежского] Губ[енского] 
О[тдела] Н[ародного] О[бразования] (1920–
1922) и науч[ным] сотрудником Москов-
ского Археологич[еского] Института (по 
Ворон[ежскому] отд[елению]) (1920–1922).

Продолжая исследования в Воронежск[ом]
крае, в 1922 г. производил разведки место-
нахождений палеолита на Дону и раскопку 
одного из них, в с. Боршеве.

В 1923 году, получил, благодаря поддерж-
ке Цекубу (Центральная комиссия по улучше-
нию быта учёных при СНК РСФСР – авт.), 
возможность длительной командировки для 
занятий в Москву (февраль – июнь), где рабо-
тал под руководством хранителя Российск[ого] 
Исторического Музея, П.П. Ефименко, зани-
маясь обработкой материала из исследова-
ний предыдущего года и систематическим 
ознакомлением с западноевропейской палео-

этнологической литературой. В этом же году 
принял участие в работах экспедиции Русско-
го музея в Ленинграде, под руководством П.П. 
Ефименко, для исследований палеолитиче-
ских стоянок в Воронежской губ[ернии].

В 1924 году был командирован Воронеж-
ским музеем для занятий в Ленинград (январь 
– июнь), где продолжал работать под руко-
водством П.П. Ефименко, а также занимался 
материалами по Воронежскому краю, храня-
щимися в собраниях Ленинграда. 

В этом же году, по предложению проф. А.А. 
Миллера, принял участие в работах Северо-
Кавказской экспедиции Росс[ийской] Акаде-
мии Истории Материальной Культуры, имея 
заданием разведки местонахождений палео-
лита, и выполнил обследования в окрестно-
стях Ростова н/Д, на р. Калаусе в Ставрополь-
ской губ[ернии] в окрестностях Пятигорска и 
совершил поездку с А.А. Миллером в Горную 
Балкарию. Кроме того, занимался в музе-
ях Новочеркасска, Ростова н/Д, Ставрополя, 
Пятигорска, Тифлиса и Нальчика.

В феврале сего 1925 г., ввиду выявившейся 
невозможности интенсивно работать и углу-
блять свои знания, оставаясь в Воронеже, 
переехал в Ленинград, где продолжал зани-
маться под руководством А.А. Миллера и 
П.П. Ефименко.

В марте месяце был избран научным 
сотрудником Росс[ийской] Академии Истории 
Материальной Культуры, по разряду палеоэт-
нологии (сверх штата).

В июне был командирован Академией в 
Воронежскую и Курскую губернии, занимал-
ся в Курском музее и произвел обследование 
правого берега Дона в пределах Острогож-
ского и Россошанского уездов; кроме того, по 
поручению Воронежского музея производил 
раскопки у гор[ода] Россоши Ворон[ежской] 
губ[ернии].

Осенью, продолжая работы прошлого года, 
принял участие в Сев[еро]-Кавказской экспе-
диции Академии И[стории] М[атериальной] 
К[ультуры], работая на Кубани.

В настоящее время занимаюсь обработкой 
и изучением материалов по экспедиции.

Напечатал статьи:
a) По поводу археологической карты Воро-

нежской губ[ернии] (Замятнин, 1921)
b) Археологические разведки в Алексеев-

ском и Валуйском уездах (Замятнин, 1921а).
1921 Ворон[ежский] истор[ико-]

арх[еологический]вестник № 1 и № 2

Приложение
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c) Очерки по доистории Воронежского 
края. I. Каменный век 

d) Очерки … II. Бронзовый век.
Журн[ал] «Зори» № 1 и № 2 (1922) и отдель-

но (Замятнин, 1922)
e) Инструкция для изучения первобытных 

древностей. Воронежский краеведческий 
сборник. № 1. 1924 (Замятнин, 1925). 

f) Археологические исследования в Остро-
гожском и Россошанском уездах (Извест[ия] 
Ворон[ежского] краеведческ[ого] о[бщест]ва. 
1925) (Замятнин, 1925а).

Имеются в рукописи – 1) Археологическая 
карта Воронежской губернии; 2) Обзор архе-
ологических исследований в Воронежском 
крае; 3) Описание археологического отдела 
Воронежск[ого] музея; 4) Раскопки Воро-
нежской Архивной комиссии на уроч[ище] 
«Частые курганы» близ Воронежа (1909–1915) 
(из перечисленных рукописей впоследствии 
была опубликована только одна (Замятнин, 
1946) – авт.).

По поручению I Областной Конферен-
ции по изучению производительн[ых] сил 
Центрально-Черноземной области занят 
составлением палеоэтнологического очерка 
Ц[ентрально]-Ч[ерноземной] О[бласти].

Занят работой по описанию Костенковской 
коллекции Стеф[ана] Круковского.

Обработкой материалов из работ Сев[еро]-
Кавк[азской] Экспедиции 1924–25 [гг.].

Работаю по изучению палеолитических 
культур Восточной Европы. 

Кроме означенной работы деятельность моя 
протекала в Воронежской Архивной Комиссии 
(с 1918 г.), в 1920 [г.] избран в действ[ительные] 
члены Об[щест]ва друзей Российск[ого]
Историч[еского] Музея в Москве. С 1921 
по 1923 [гг.] был секретарем Воронежского 
Ист[орико]-Археол[огического] Об[щест]ва 
(чл[ен] учредитель). В 1924 г. избран в члены 
Уч[еного] Совета Союза Обществ и Органи-
заций по изучению производительных сил 
Ц[ентрально]-Ч[ерноземной] О[бласти].

С осени 1922 года зарегистрирован в Цеку-
бу по категории «молодых ученых» и теперь по 
I категории член секции научных работников. 

С. Замятнин. 27/XI – 25. Ленинград.  
Отзыв о научной подготовке С[ергея] 

Н[иколаевича] З[амятнина] (ВОМ б/н, № 54 
по описи фонда)

Представленные сведения curriculum vitae 
дают достаточно материала для суждения о 
степени его подготовленности и широте науч-
ных интересов, которые обещают при благо-
приятных условиях сделать его ценным работ-

ником в области изучения доисторич[еской] 
жизни. Впервые С[ергей] Н[иколаевич] 
З[амятнин] стал мне известен только в 1922 
г., когда он приезжал в Москву из Ворон[ежа] 
для обработки, под моим наблюдением, 
материалов по палеолитическим культурам 
Ворон[ежского] края. Он тогда же произвел 
на меня впечатление молодого исследовате-
ля, на редкость подготовленного в вопросах 
каменного века. Его работы летом 1922 года, 
по раскопкам Боршевской стоянки, фактиче-
ски им открытой, сделали имя его известным 
широкому кругу доисториков. 

В дальнейшем он продолжал, под моим 
руководством, методически работать по тем же 
вопросам культуры камня, не оставляя, впро-
чем, без внимания и иные эпохи доистории, 
главным образом в памятниках южной России.

В 1923 году он принимал участие в моей 
экспедиции для исследования Воронежско-
го палеолита, успех которой в значительной 
мере обязан его знакомством с местными 
памятниками. 

В течение двух последних лет С[ергей] 
Н[иколаевич] З[амятнин] принимал близ-
кое участие в работах С[еверо-]К[авказской] 
экспед[иции] Акад[емии] И[стории] 
М[атериальной] К[ультуры], занимаясь под 
наблюдением члена Академии А[лександра] 
А[лександровича] М[иллера] главным обра-
зом исследованием палеолитических место-
нахождений Дона и Кубани. Ассист[ент] 
Акад[емии] П[етр] П[етрович] Е[фименко]. 
27/XI – 25.

(ВОМ б/н, № 55 по описи фонда) 
Могу прибавить со своей стороны о канди-

дате в дополнение к тому, что выше было 
сказано П[етром] П[етровичем] Е[фименко]. 

Обширные теоретические знания в области 
древностей каменного века являются резуль-
татом большой самодеятельности С[ергея] 
Н[иколаевича] З[амятнина], который незави-
симо от пройденного им учебного плана посто-
янно работал вполне самостоятельно, изучая 
как литературные источники (на русск[ом] и 
иностранных языках), так и доступные ему 
подлинные материалы.

Несомненно талантливый, как исследо-
ватель, С[ергей] Н[иколаевич] З[амятнин], 
чтобы стать выдающимся научным работ-
ником имеет надобность в настоящее время 
в серьезно проведенной  практике иссле-
довательской работы, что ему и может 
дать Р[оссийская] А[кадемия] И[стории] 
М[атериальной] К[ультуры]. А[лександр] 
А[лександрович] М[иллер]. 3/XII – 25. 


