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Нуринская экспедиция ГАиМк 1933 г.:
записи из полевого дневника и. В. Синицына1

(подготовка текста, вводная часть и комментарии Н. Ю. Смирнова2)

Аннотация. Публикация дневниковых записей И. В. Синицына, участника экспедиции ГАИМК НКП 
в Центральный Казахстан в 1933 г., приоткрывает неизвестные страницы истории одной из первых 
спасательных экспедиций академии, работавших в зонах нового крупного советского строительства. 
Нуринская экспедиция, в первую очередь, интересна тем, что была организована по прямой договорен-
ности между ГАИМК и ГУЛАГом и является одним из немногих опытов успешного сотрудничества 
этих организаций в области охраны памятников истории и культуры. 

Annotation. This is a publication of the diary records by Ivan V. Sinitsyn, one of the participants of the expedi-
tion of the State Academy of the History of Material Culture of People’s Commissariat of Education (GAIMK NKP) 
sent to the Central Kazakhstan in 1933. This report deals with unknown pages of the history of the first rescue 
expeditions of the Academy working in zones of the new large Soviet construction project. The Nura Expedition 
is interesting largely in the fact that it was organized according to a direct agreement with GAIMK and the Main 
Administration of Camps (GULAG) and was one of the few experiments of a successful collaboration of these or-
ganizations in the sphere of protection of monuments of history and culture.

Ключевые слова: ГАИМК НКП, ГУЛАГ ОГПУ, Карагандинский ИТЛ, Карлаг, Нуринская экспедиция, 
И. В. Синицын, совхоз «Гигант».

Keywords: GAIMK NKP, GULAG (Main Administration of Camps) of OGPU, Karaganda ITL (Penitentiary 
Labour Camp), Karlag, Nura expedition, I. V. Sinitsyn, Sovkhoz ‘Gigant’.
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К 120-летию со дня рождения
Ивана Васильевича Синицына

В 1933 г. ГАИМК НКП и ГУЛАГ ОГПУ за-
ключили договор о проведении спасательной 
археологической экспедиции на территории 

1 Работа выполнена в рамках ПФНИ ГАН по теме 
государственного задания № 0184-2019-0004 «Взаимо-
действие древних культур Северной Евразии и цивили-
заций Востока в эпоху палеометалла (IV тыс. до н. э. — 
 I тыс. до н. э.)».

2 Отдел археологии Центральной Азии и Кавказа, 
ИИМК РАН; Дворцовая наб., 18, г. Санкт-Петербург, 
191186, Россия; E-mail: kolaksais@yandex.ru

так называемого «совхоза „Гигант“» — Караган-
динского  ИТЛ ГУЛАГа, созданного на обшир-
ных пространствах Центрального Казахстана.

По основному месту работ  — в бассей-
не р.  Нуры  — экспедиция получила назва-
ние Нуринской. Начальником экспедиции 
был назначен действительный член ГАИМК, 
профессор Саратовского университета 
П.  С.  Рыков, который привлек к работе экс-
педиции двух своих учеников: Н.  К.  Арзю-
това и И.  В.  Синицына. От ГАИМК в экспе-
диции приняли участие научные сотрудни-
ки М. И. Артамонов, М. П. Грязнов с женой, 
М. Н. Комаровой, и аспирант А. Н. Рогачев.
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Результаты работ экспедиции были опу-
бликованы в нескольких изданиях в 1930-е и 
1950-е гг., однако история этого уникального 
по многим параметрам предприятия долгое 
время оставалась в тени. Тому способствова-
ли несколько факторов, в том числе секрет-
ный характер ряда документов, связанных  
с организацией и проведением экспедиции, 
а также то, что трое ее сотрудников были 
впоследствии арестованы (вне связи с сами-
ми работами) и подвергнуты репрессиям. 
При этом двое из них, саратовцы П.  С.  Ры-
ков и его ученик Н.  К.  Арзютов, погибли  
в заключении.

Другой ученик профессора П.  С.  Ры-
кова  — Иван Васильевич Синицын (1900–
1972)  — один из немногих представителей 
довоенной саратовской школы археологии 
и краеведения, не только сумевший выжить  
в годы политических репрессий, но и продол-
живший научные традиции своих учителей и 
передавший научную эстафету уже собствен-
ным ученикам. Он стал участником Нурин-
ской экспедиции ГАИМК, будучи сложившим-
ся специалистом с опытом как совместных  

с П. С. Рыковым, так и самостоятельных по-
левых исследований (Каргин, 2010).

В Нуринской экспедиции И.  В.  Синицын 
участвовал во всех видах полевых работ, но 
на него было возложено и ведение хозяй-
ства экспедиции (НА ИИМК РАН. РО. Ф.  2. 
Оп. 1933 г. Д. 84. Л. 82об.). Вероятно, он также 
делал какую-то часть полевой фотосъемки, так 
как в его дневниковых записях имеются опи-
сания отснятых кадров (НА ИИМК РАН. РО. 
Ф. 2. Оп. 1933 г. Д. 300. Л. 22–23об., 24об.).

Записи И.  В.  Синицына в полевом днев-
нике относятся к периоду выезда экспедиции 
к месту работ и проведения археологических 
разведок на территории Карагандинско-
го  ИТЛ, также упомянут отъезд экспедиции 
после завершения работ. Карандашные стро-
ки полевых заметок содержат краткие, но 
любопытные дорожные впечатления, описы-
вают ход разведок и общую атмосферу работ 
экспедиции на территории одного из «остро-
вов» ГУЛАГа. Перед нами, несомненно, доку-
мент эпохи, со всеми ее приметами. Несколь-
ко эмоциональных записей удачно оттеняют 
нарисованную картину, в общем-то, обыч-
ных полевых будней археологической экспе-
диции. Крайне необычно здесь только место 
действия, но для периода 1920–1950-х гг. ис-
правительно-трудовые лагеря — это тоже ря-
довая и родовая черта советской жизни.

Поденные записи сопровождаются рисун-
ками подъемного материала и отдельных на-
ходок из исследованных погребений, несколь-
кими полевыми чертежами, а также двумя 
набросками окружающих пейзажей, один из 
которых приводится в публикации (рис. 1).

Публикация полевых заметок И. В. Сини-
цына является частью большой работы по под-
готовке к изданию всех материалов, связанных 
с историей организации и проведения Нурин-
ской экспедиции ГАИМК, ведущейся автором 
в последние годы (Смирнов, 2020а; 2020б).

При подготовке к публикации рукопис-
ный текст был переведен в электронный фор-
мат, исправлены очевидные описки и раскры-
ты сокращения. Пунктуация и орфография 
приведены к нормам современного русского 
языка. Все дополнения, в том числе раскрытия  

рис. 1. Вид на реку Чурубай-Нуру (совр. Шеру-
байнура). Рисунок И. В. Синицына. Бумага, ка-
рандаш. Публикуется впервые (НА ИИМК РАН. 
РО. Ф. 2. Оп. 1933 г. Д. 300. Л. 37об.)
Fig. 1. View at the Churubay-Nuru River (modern 
Sherubaynura). Drawing by I. V. Sinitsyn. Paper, 
pencil. First publication (Scientific Archives of 
IIMK RAS. Manuscript Archives. Archive group 2. 
Inventory of 1933. File 300. Sheet 37rev.)
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сокращений, сделанные публикатором, поме-
щены в квадратные скобки. Названия населен-
ных пунктов и географических объектов сохра-
нены в авторском написании, а в постраничных 
сносках указаны их современные названия.

Нуринская экспедиция казакстана3

ГАиМк.
1933 г[од]

3-го июня выехали с Н. К. Арзютовым4 из 
Саратова до Москвы с расчетом встречи с ле-
нинградцами.

4-го [июня] приехали в Москву. На кон-
ференции ЦБК5 — встреча с Рыковым6, Гряз-
новым7, Комаровой8, Рогачёвым9. Проливной 
дождь. Мрачное настроение. После вечернего 

3 До февраля 1936 г. официальным названием ав-
тономной республики в составе СССР было Казакская 
АССР.

4 Арзютов Николай Константинович (1899–
1942) — археолог, сотрудник Саратовского областного 
музея краеведения, ученик П. С. Рыкова. В 1933 г. — за-
ведующий археологическим отделом музея, аспирант 
Нижневолжского института краеведения (Макси-
мов, 1998. С. 194–196; Горюнова, 2015. С. 2).

5 Центральное бюро краеведения — организация, 
созданная для координации и научного руководства 
советским краеведческим движением в 1920–1930-е гг. 
(Центральное бюро…).

6 Рыков Павел Сергеевич (1884–1942)  — археолог, 
краевед, д-р ист. наук, профессор. В 1933 г. — заведую-
щий кафедрой всеобщей истории Саратовского педаго-
гического института, лидер саратовского краеведческо-
го движения, директор СОМК и НВИК, действитель-
ный член ГАИМК (Малов, Павлова, 2010; Малов, 2017).

7 Грязнов Михаил Петрович (1902–1984)  — архео-
лог, д-р ист. наук, профессор. В 1933 г. — заведующий 
разрядом антропологии во втором Технологическом от-
делении ГАИМК, ст. науч. сотр. Этнографического от-
дела Русского музея (Бобровская, Алёкшин, 2013. С. 343).

8 Комарова Мария Николаевна (1900–1986)  — 
археолог. Жена М. П. Грязнова. В 1933 г. — технический 
руководитель Лаборатории механического анализа в 
составе Лаборатории химического анализа в Северо-
Западном геологоразведочном тресте (Бобровская, 
Алёкшин,  2013. С.  356; НА ИИМК РАН. РО. Ф.  2. 
Оп. 1933 г. Д. 84. Л. 59).

9 Рогачёв Александр Николаевич (1912–1984)  — 
археолог, д-р ист. наук. В 1933 г. — аспирант ГАИМК 
(Бобровская, Алёкшин, 2013. С. 379).

заседания перекочевка в Останкино. Фанер-
ные домики, дождь, грязь, холод. Студенче-
ские общежития «со всеми удобствами» без 
самых необходимых10.

[5-го июня] Пятого числа канитель по хо-
зяйственным делам; получка продовольствия 
из магазина командировочных, крючкотвор-
ство бюрократов, получение «штампа» из МО 
ГАИМК. Вечером опять мрачное Останкино. 
На конференции ЦБК хоронили краеведче-
ские ин[ститу]ты11.

[6-го  июня] Шестого «гулял» по Москве, 
вечером с Рогачёвым на Казанском вокзале 
ночевали — Арзютов где-то застрял. Понра-
вился порядок, восстановленный на вокзале.

Утром 7-го в 7.40 м[инут] должны выехать 
в Караганду.

[7-го июня] 7/VI. В пути. Новые места, но-
вая обстановка. Путь от Москвы на Караган-
ду по ж[елезной] д[ороге] — через Казань — 
Свердловск — Петропавловск. Проехали Му-
ром и др[угие] пункты. Дорога проходит все 
время лесом. Красивые места.

8-го [июня] переехали Волгу, Казань, реку 
Вятку — всюду лес, лес и без конца лес.

11-го [июня] в 4 часа поезд прибыл в Пе-
тропавловск. Необычная картина  — холод, 
снег. Все покрыто снегом. 10-го [июня] целый 
день шел дождь, дул непрерывный ветер. На-
строение бодрое.

На всем пути от Казани до Свердловска и 
далее  — непрерывные сосновые леса, кото-
рые в районе Петропавловска сменяются бе-
резовыми лесами, увалы и низовые места — 
плоскими равнинами, среди которых куртин-
ками разбросаны березовые рощи.

10 И. В. Синицын описывает здесь бараки студен-
ческого городка МГУ. Подробнее об этом раннесовет-
ском проекте коммунального студенческого быта см. 
очерк В. Фёдорова (Фёдоров…).

11 С конца 1920-х гг. в СССР шел процесс, направ-
ленный на перестройку отечественного краеведения 
на советский лад. Уничтожались старые краеведче-
ские организации, организовывались «чистки» рядов 
участников краеведческого движения, изобреталось 
особое рабоче-крестьянское «советское краеведение», 
само движение старательно «огосударствлялось». Под-
робнее см. Козлов, 2013. С. 53–83.
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[12  июня] 12/VI прибыли в Караганду. 
Жуткая картина — снег, грязь, холодный ве-
тер, бычьи кизяки на снегу.

Остановились в помещении Карлага12. 
Землянка, приспособленная для ночлега,  — 
будущая приемная для больных. Оживленное 
строительство города. Временная стройка.

13-го [июня] бродили по Караганде — свое - 
образное впечатление о системе управления.

13[-го июня] переехали в с[ело] Долин-
ское  — Главное управление Карлага13. Оста-
новились в общежитии тех[нических] работ-
ников — по взаимному непониманию.

14[-го июня] пред[ъявили?] докумен[ты], 
общие разговоры, прекрасно устроили, хоро-
шее внимание.

Вечером обследовали северо-западный 
район от села кил[ометров] на восемь. Обна-
ружено девять курганов. Один курган  — на 
расстоянии 1 км от села к Западу. Курганы не-
большого размера, до 8–9 м в диам[етре], во-
круг ров и кольцо. В том же направлении еще 
один плоский, большого размера, и в двух 
кил[ометрах] от села по тому же направле-
нию — третий курган, раскопан14.

На ближайших сопках расположен-
ных к Западу от села на расстоянии 
7–8  к[илометров], по верху, расположена 
группа курганов. Три из них  — с каменной 
кладкой по поверхности, небольшого размера,  

12 Карагандинский ИТЛ (Карлаг), входивший в 
систему ГУЛАГ ОГПУ. Основан 17 сентября 1931 г. на 
базе более раннего ИТЛ, существовавшего при совхо-
зе «Гигант» в составе бывшего Казакстанского ИТЛ. 
Один из самых крупных сельскохозяйственных и про-
мышленных лагерей ГУЛАГа (Карагандинский ИТЛ…; 
Система…. Карагандинский ИТЛ).

13 В с. Долинском (современный пос. Долинка) рас-
полагалось управление Карагандинского ИТЛ. Сей-
час в здании управления располагается Музей памяти 
жертв политических репрессий поселка Долинка.

14 Весьма вероятно, речь идет о кургане, упоминае-
мом в очерке Л. Ф. Семёнова: в 1927 г. в 2,5 км от с. До-
линского был разрушен «при добыче камня» курган с 
погребением «с серьгами и серебряными браслетами». 
Вещи были расхищены, а фрагмент скелета из погребе-
ния (нижняя челюсть) был передан в Акмолинский му-
зей (Семёнов, 1930. С. 83). Расстояние от села до кургана 
практически совпадает с указанием И. В. Синицына.

диаметром 7–8  мет[ров]. Два кургана по 
внешнему виду напоминают кочевнические 
курганы  — диаметр их 7–8  метр[ов], высо-
та — 70–80 см.

[15–16-го июня] 15–16/VI производили 
разведки в районе с[ела] Долинского, причем 
в 1 кил[ометре] от села на небольшой сопке, 
расположенной на ровной поверхности боль-
шой долины, обнаружено поселение ранней 
бронзовой эпохи. Собран подъемный мате-
риал: кремневые орудия, заготовки15. Куль-
турный слой не обнаружен, видимо, он был 
незначительный и смыт. Здесь же располо-
жена группа курганов разного размера, всего 
больше 10 штук.

Вечером 16[-го июня] на машине выехали 
в [село]  Самарское для обследования. При-
ехали ночью, в два ч[аса]. Остановились у на-
чальника отделения Дру[?]енко16.

17[-го июня] проводили обследование 
района с[ела] Самарское.

С[ело] Самарское расположено на р[еке] 
Нуре. С в[осточной] и юго-восточной сто-
роны довольно ровные поля, с юж[ной]  —  
в 3–4-х к[илометрах] идут громадные возвы-
шенности — сопки, местами покрытые выхо-
дами белого мрамора — красивые места.

Р[ека] Нура имеет быстрое течение, жи-
вописно извивается по широкой пойменной 
долине, местами очень мелководная, в более 
глубоких местах много рыбы.

Обследовали левый берег кил[ометров]  
на десять от села, как вверх, так и вниз по те-
чению. Причем, кил[ометрах] в пяти от села, 
в с[еверном] направлении, по берегу обнару-
жены древние памятники  — андроновские 
курганы, курганы с каменным ящиком.

К югу от села по течению Нуры, между 
сопками и речкой обнаружены курганы. Вся 
восточная и юго-восточ[ная] сторона занята 
под земледельч[ескими] культурами.

18[-го июня] сидели целый день без дела — 
ждали машину. День пропал.

15 Рисунки некоторых находок были помещены в 
опуб ликованном отчете экспедиции (Рыков, 1935. Рис. 17).

16 Лист с текстом поврежден при старой склейке 
блокнота, минимум одна буква в фамилии не читается.
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19[-го июня] вернулись обратно в Долин-
ское. Опять нерабочий день. Публичка распо-
ясалась: обед17, парикмахер, «нечего сидеть на 
одной воде», противно.

20-го [июня] ожидание переезда в 
[село]  Волковское. В 12  ч[асов] приеха-
ли в Волковское, произвели обследование 
по Нуре. Район очень беден памятниками 
матер[иальной] культуры. К юго-зап[аду], 
кил[ометрах] в семи по надпойменной доли-
не, обнаружены курганы с каменной кладкой 
и ровно возвышенные места с разобранными 
и растасканными камнями, очевидно древни-
ми могилами. В основном район неинтересен 
и небогат. Правый берег не обследован, види-
мо, он был более населен.

Вечером прозевали машину, ночевка на 
сеновале.

21-го [июня] перебрались в отделение 
[лагеря] Карайжара18, оттуда подводами 
22 кил[ометра] — в Долинское. Вечером вы-
ехали в Бедаик19.

22[-го июня] приех[али] в 8  утра, всю 
ночь в пути. Произвели осмотр райо-
на по р[еке]  Яксы Суры-Су20. Остановка 
у нач[альника] производ[ства] лагеря из 
В[нрзб.]. Хорошее отношение. «Нападение» 
на Арзютова и Рогачёва21.

В районе немного курганов к югу от села, 
приблизит[ельно] в 1½  к[илометрах] око-
ло дороги  — два кургана, один раскопан.  
По гряде [к] юго-западу в 2  к[илометрах] 
еще три кург[ана]. Один большой раскопан 

17 Слово написано не совсем разборчиво, возмож-
но прочтение «обиды».

18 Современное с. Каражар.
19 Видимо, имеется в виду современное с. Бидайык, 

расположенное в долине р. Сарысу.
20 У П. С. Рыкова в отчете об экспедиции упоми-

наются реки Джаксы Сары-Су или Джаман Сары-Су 
(Рыков,  1935. С.  40). Вероятно, речь идет о р.  Жаксы 
Сарысу (Сарысу).

21 В кратком отчете, направленном в Комитет по 
новостройкам ГАИМК после окончания экспедиции, 
П.  С.  Рыков характеризует этот эпизод как «нападе-
ние бандитов… окончившееся благополучно» для 
Н. К. Арзютова и А. Н. Рогачёва (НА ИИМК РАН. РО. 
Ф. 2. Оп. 1933 г. Д. 84. Л. 82об.).

большой ямой. По правую сторону реки тоже  
не оказалось [курганов].

Вечером переехали [в] Коктункуль22  — 
остановка в охр[ане]. Хороший прием, ти-
хая[?] обстановка.

23[-го июня] осматривали район Коктун-
куль. Жара невыносимая. Вечером прошли 
на озеро Куктункуль  — решение [принято?] 
на ходу. Остановились на ночевку у рыба-
ков, приятное купанье. Уже утром — осмотр 
окрестностей озера, никаких признаков па-
мятников. Развалины бая Мустафы. Обрат-
ный путь. Нервное настроение шефа23. Опять 
бесплодный день. Нужно было бы лучше ор-
ганизовать работу. Предвидятся неважные 
результаты работ.

24[-го июня] целый день в Коктункуле — 
хуже нельзя ничего придумать, самая неудач-
ная поездка. С величайшей радостью выеха-
ли.

25-го [июня] вечером приехали в Долин-
ское. Встреча с Артамоновым24. Чувствуется 
какая-то неловкость и натянутость.

26[-го июня] день отдыха — баня.
27[-го июня] выезды на хутор Централь-

ный, по реке Чурубай-Нура. В районе реки 
Чурубай-Нуры около Джартаса25 вплоть до 
Центрального хутора [обнаружен] ряд памят-
ников  — на левой стороне реки две большие 
группы, среди которых один большой курган 
с каменным кольцом; ряд курганов по Ч[уру-
бай-]Нуре; около хутора  — два могильника  

22 Современный пос.  Коктенколь неподалеку от 
одноименного озера.

23 Известно, что участники Нуринской экспедиции 
разделились на несколько маленьких групп для охвата 
большего числа разведочных маршрутов одновремен-
но. По всей видимости, И.  В.  Синицын был в одной 
группе с П. С. Рыковым.

24 Артамонов Михаил Илларионович (1898–
1972) — археолог, д-р ист. наук, профессор. В 1933 г. — 
сотрудник сектора доклассового общества ГАИМК, на-
учный сотрудник сектора доклассового общества Гос. 
Эрмитажа (Бобровская, Алёкшин, 2013. С. 329). Ввиду 
занятости в Эрмитаже он смог прибыть в экспедицию 
только 23 июня (НА ИИМК РАН. РО. Ф. 2. Оп. 1933 г. 
Д. 84. Л. 74).

25 Современное с. Жартас.
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андроновской культуры с каменными коль-
цами и курганы с каменными ящиками. 27[-
го июня] исключительно удачный день.

[28-го июня] Следующий, 28[-го июня], 
болтались — договоренность о рабочей силе, 
«съемка» курганной группы.

29[-го июня] начальный день раскопок, 
ранний чай, недоразумение с рабочими.

[4-го августа] 4/VIII выехали из Долинско-
го на Караганду. В Караганде ожидание по-
ездки, толкучка, посадка с недоразумением,  
нахрап ухачей, не оставляющих и в пути. 
Усталость.

[5-го августа] 5/VIII Рано утром встали. 
Поезд стоит на ст[анции] Акмолинск. Каза-
ки26 — посадка. Скотское отношение к людям, 
крик, ругань. Поезд идет по ровной степи  
от Акмолинска.

НА ИИМК РАН. РО. Ф. 2. Оп. 1933 г. 
Д. 300. Л. 19–21.

Рукопись, карандаш.
Публикуется впервые.

26 Принятое на тот момент в русском языке назва-
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