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Статья посвящена малоизученному периоду в истории археологии Удмуртии в послевоенные годы, и его отра-

жению в письмах, адресованных известному археологу Отто Николаевичу Бадеру. О. Н. Бадер со второй поло-

вины 1940-х до 1954 г. работал в Пермском (Молотовском) университете, сформировал научную археологиче-

скую школу. Со своими учениками он включился в археологическое изучение обширного Урало-Поволжского 

региона, в том числе территории Удмуртии. О.Н. Бадер поддерживал связи со многими научными, образова-

тельными, музейными организациями. В статье публикуются письма, адресованные ученому, от директора Уд-

муртского института истории, языка и литературы при Правительстве Удмуртской АССР (УдНИИ) 

И. Ф. Кутявина, директора республиканского краеведческого музея М. Н. Сутягина, научного сотрудника Уд-

НИИ А. Ф. Трефилова. Они позволяют увидеть направления и содержание археологических исследований, уча-

стие в них УдНИИ и республиканского краеведческого музея. В письмах отражен процесс формирования ар-

хеологических кадров для Удмуртии, в частности, проясняется начало научной биографии известного советско-

го археолога В. Ф. Генинга. В письмах рассмотрен процесс работы над двухтомным изданием «Очерки истории 

Удмуртской АССР» в части написания разделов по древней и средневековой истории, в которых отражена по-

вседневная жизнь ученых в послевоенные годы. Письма являются частью большого эпистолярного наследия – 

писем адресованных О. Н. Бадеру в Пермь в 1940-1950-е гг. Они хранятся в Музее истории Пермского государ-

ственного научно-исследовательского университета (ПГНИУ) и переданы автору статьи для изучения. 
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Имя советского археолога О. Н. Бадера (1903-1979) неразрывно связано с историей урало-

поволжской археологии. Будучи уже сложившимся ученым, в конце 1941 г. как этнический немец 

Отто Николаевич был мобилизован в спецотряд Тагиллага НКВД. Стараниями ректора Молотовского 

университета (ныне ПГНИУ) А. И. Букирева в 1946 г. О. Н. Бадер стал доцентом кафедры всеобщей 

истории, где проработал до 1954 г., пока не получил возможность возвратиться в Москву. 

Довоенный опыт преподавания археологии и научная деятельность в Московском отделении 

Института истории материальной культуры позволили ученому в первое послевоенное десятилетие 

организовать в Перми подготовку археологов [Мельникова 2003]. Со своими учениками он осуще-

ствил значительные полевые исследования, поддерживал связи с музейными, научными, образова-

тельными учреждениями Урала, столичными коллегами, краеведами. Эти коммуникации нашли от-

ражение в переписке, которую О. Н. Бадер вел все годы пребывания в Перми. Судьба этих писем 

драматична. Ко времени моего знакомства с ними в 2003 г. от всей переписки ученого на кафедре 

древней и новой истории России Пермского государственного университета (ПГУ) сохранилось 58 

писем. Они были использованы в монографии «Пермская научная археологическая школа О. Н. Ба-

дера» [Мельникова 2003], публиковались в статьях [Мельникова 2004, 151-159 и др.]. Часть писем 

опубликовал профессор ПГУ Г. Н. Чагин [Чагин 2003, 145-154].К сожалению, оригиналы писем из 

этой коллекции оказались утраченными. 

В 2019 г. сотрудники музея истории ПГНИУ передали мне для изучения новые письма. Они 

не обработаны, лишь рассортированы по годам. Всего в коллекции сохранилось более 250 писем 

за 1947 – 1954 гг. Среди авторов писем – корреспонденты О. Н. Бадера из Удмуртии. Их письма ин-

тересны с точки зрения истории археологии в регионе, поскольку в них подняты вопросы организа-

ции исследований, обозначены проблемы, решавшиеся в послевоенные годы, обсуждаются кадровые 

вопросы, публикации по ранней истории Удмуртии. 

Сегодня опубликовано немало работ о разных периодах в истории археологии на территории 

Удмуртии [Голдина, Мельникова 2007,8-49 и др.]. Однако история удмуртской археологии, начиная 

с предвоенных исследований археолога А. П. Смирнова и до начала активной работы по удмуртской 

проблематике В. Ф. Генинга в конце 1950-х гг., носит размытый характер. Публикуемые письма поз-

воляют отчасти прояснить этот вопрос. 
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Биография О. Н. Бадера многократно описана в научной литературе [Мельникова 2003 и др.]. 

Ижевские корреспонденты ученого – авторы опубликованных писем – личности малоизвест-

ные читателю. 

И. Ф. Кутявин (1904–1959) в 1948–1952 гг. был директором УдНИИ. До этого учился в совпа-

ртшколах, работал в Удмуртском пединституте, Наркомпросе УАССР, был редактором газеты «Уд-

мурт коммуна». В 1940-е гг. – секретарь обкома партии по пропаганде. Автор трех статей по совет-

ской истории Удмуртии [Кутявин… 2001, 329]. 

М. Н. Сутягин с 1945 по 1953 гг.возглавлял республиканский краеведческий музей [Архив ОК 

НМУР. Д.14. Книга приказов по Удмуртскому республиканскому музею краеведения. 1941-1953 гг.]. 

А. Ф. Трефилов (1907-1957) стал связующей нитью, предопределившей воздействие пермской 

археологической школы О .Н. Бадера на последующее развитие удмуртской археологии. Есть две его 

краткие биографии [Христолюбова 1997, 99; Трефилов… 2001, 354]. Публикуемые письма дополня-

ют биографию ученого. 

А. Ф. Трефилов родился в д. Яр Глазовского уезда в крестьянской семье, рано осиротел, воспи-

тывался в детском доме. Окончил Глазовский пед. техникум. В 1930-1934 гг. учился на историческом 

отделении Ленинградского пединститута им. А.И. Герцена, затем преподавал историю в Глазовском 

пед. техникуме, в Ижевском учительском институте. В 1939 г. он был призван в армию, служил 

в Монголии и Маньчжурии; на Халкин-Голе получил ранение. С 1 мая 1945 г. по 14 июля 1941 г. ра-

ботал научным сотрудником сектора истории УдНИИ, успел поучаствовать в этнографической экс-

педиции. После окончания войны вернулся в институт, где проработал до своей кончины в 1957 г. 

[НА УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН. Ф.1. Оп.2а. Д.30. Л.1об.]. 

В УдНИИ сформировался основной круг интересов ученого – история Удмуртии от первобыт-

ности до позднего средневековья. В одном из отчетов он писал: «Подготовил текст главы 1. «История 

края с древнейших времен до предбулгарского периода» (1,5 п.л.), доклад «Борьба удмуртов против 

их угнетателей потомками каринских князей и мурз» (1,5 п.л.), «Удмуртские предания о богатырях 

в историческом освещении» (3,5 п.л.), «Опыт исследования этногенеза удмуртского народа 

(4 п.л.)»[НА УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН. Ф.1. Оп.2а. Д.30. Л.10]. В последующих отчетах ученый 

указал «разработку главы для курса истории удмуртского народа «Древнейшее прошлое Удмуртии. 

Первобытнообщинный строй», «Удмурты в период образования русского централизованного госу-

дарства», «Удмуртия в XVI–XVII вв.»[НА УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН. Ф.1. Оп.2а. Д.30. Л.20]. 

В 1940-начале 1950-х гг. в СССР стал формироваться канон написания национальных историй 

[Аманжолова, Расовицкая, Тихонов, Дроздов 2021, 465-469]. Именно он предопределил структуру 

«Очерков истории Удмуртской АССР». Очевидно, что работа над ранними периодами истории Уд-

муртии для «Очерков» и послужила причиной контактов А. Ф. Трефилова с О. Н. Бадером. В первом 

томе «Очерков» первые три главы написаны А. Ф. Трефиловым [Трефилов 1958, 8-64]. 

В «Предисловии» к первому тому «Очерков» указывалось, что при написании разделов исполь-

зовались материалы археологических экспедиций УдНИИ и Удмуртского республиканского музея 

краеведения [Очерки… 1958, 3]. Удмуртская археологическая экспедиция была создан в 1954 г., для 

руководства ею в Ижевск был приглашен ученик О. Н. Бадера В. Ф. Генинг [Генинг 2003, 160]. 

А. Ф. Трефилова можно считать первым исследователем, создавшем систематическое научное 

описание ранней и средневековой истории Удмуртии, основанное в том числе на археологических 

источниках. Благодаря контактам с О. Н. Бадером ученый приобщился и к полевой археологии. 

В августе 1951 г. он участвовал в разведке под руководством ученика О. Н. Бадера В.А. Оборина «со-

гласно договоренности директора института И. Ф. Кутявина с руководством Молотовского универ-

ситета» [НА УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН. Ф.1. Оп.2. Д.30. Л.7 об.]. 

Публикуемые письма охватывают 1950-1954 гг., которые предварили большой этап в развитии 

удмуртской археологии, связанный с именем В. Ф. Генинга и его учеников. Письма расположены 

в хронологической последовательности по авторам, имеют сквозную нумерацию. Тексты публикуют-

ся в авторской редакции. В круглых скобках курсивом даны недостающие части сокращенных слов 

авторами писем. Необходимые пояснения к отдельным фактам даны в комментариях к каждому 

письму. 
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№1 

Письмо М.Н. Сутягина О.Н. Бадеру 

28 июня 1050 г. 

Меня познакомили с Вашим письмом, написанным в адрес Научно-исследовательского инсти-

тута о намерении провести экспедиционные работы по археологическому исследованию верховьев 

реки Камы
1
. Удмуртский краеведческий музей может взять на себя указанную Вами сумму расходов, 

связанных с ее проведением при условии, если весь собранный экспедицией материал будет передан 

нашему музею
2
. Со своей стороны, мы можем командировать в состав экспедиции одного работника

3
. 

Директор Удмуртского краеведческого музея Сутягин. 

Архив кабинета археологии ПГУ (АКА). Оригинал на бланке Удмуртского краеведческого музея, 

машинопись. 

 

Комментарий 
1
Речь идет о разведке, проводившейся с 3 августа по 7 сентября 1951 г. отрядом во главе со студен-

том V курса Молотовского университета В. А. Обориным, впоследствии известным советским археоло-

гом. Были обследованы берега р. Камы в пределах Кулигинского района Удмуртской АССР, Гайнского 

района Молотовской области, Зюздинского, Бисеровского, Кайского районов Кировской области [Науч-

ный архив НМУР им. К. Герда. Арх.-1. Отчет…]. 
2
Коллекции были переданы Удмуртскому краеведческому музею [Бадер 1953, 10]. 

3
Этим работником был сам директор музея М. Н. Сутягин. В состав группы, кроме В. А. Оборина 

и М. Н. Сутягина, входили студентка III курса Молотовского госуниверситета М. А. Ланько и научный 

сотрудник УдНИИ А. Ф. Трефилов [Научный архив НМУР им. К. Герда. Арх.-1. Отчет…Л.1]. 

 

№2 

Письмо И.Ф. Кутявина О.Н. Бадеру 

22 апреля 1952 г. 

Глубокоуважаемый Отто Николаевич! 

Несколько задержался с ответом на Ваше письмо. Вы спрашиваете, не нужны ли нам археоло-

ги? Конечно, нужны, у нас нет ни одного археолога в Институте, в частности, хотелось бы получить 

нам Оборина
1
. Но, увы, пока не можем этого сделать. Места по штату заполнены, а сверх штата ни-

кто не разрешит нам брать работников. Правда, мы подняли вопрос перед Москвой об увеличении 

штата, но с января месяца это дело пока никак не решено и трудно сказать, будет ли решено положи-

тельно. 

Что касается археологического обследования удмуртского течения Камы, то мы, видимо, ныне 

принять участия в этой работе не можем. Нет у нас на это ни денег, нет и людей. Все имеющиеся ра-

ботники Института заняты составлением очерков истории Удмуртии, охватывающих период с древ-

нейших времен до Октябрьской революции. Не знаю, как мы справимся с этой работой?
2
 

Поздравляю Вас, Отто Николаевич, с наступающим праздником 1 Мая и желаю Вам здоровья 

и успехов в работе. Привет от Александра Федоровича (Трефилова). 

Уважающий Вас И. Кутявин 

АКА. Оригинал, машинопись. Автограф. 

 

Комментарий 
1
Желание пригласить В. А. Оборина на работу в УдНИИ было связано с тем, что он был знаком его 

руководству по экспедиции 1951 г.  
2 

Речь идет о работе над «Очерками истории Удмуртской АССР», первый том которых включал раз-

делы по ранней и средневековой истории Удмуртии. 

 

№3 

Письма А.Ф. Трефилова О.Н. Бадеру (1952-1954 гг.) 

1952 г. 

Л1 

20 апреля 1952 г. 

Благодарю Вас, Отто Николаевич, за сердечное письмо, которое Вы забросили мимоходом 

на пути из Казани в Молотов. Оно действительно оказалось брошенным и попало по назначению 
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не скоро. Судя по моему ответу, Вы можете заключить, как долго оно шло до места своего назначе-

ния. Разумеется, это вина не Ваша. 

Спешу ответить на Ваш вопрос о наших планах относительно продолжения работы по археоло-

гии. Институт в нынешнем году не планирует своей работы в направлении археологических изыска-

ний. Что касается Удмуртского республиканского музея, то им «отпустили» средств на экспедицию 

круглым счетом 1000 рублей и дополнительно 500 рублей. Я далёк от того, чтобы осуждать наших 

мудрецов в финансовых верхах, но прямо скажу, что эта сумма экспедицией не может быть освоена. 

Так обстоит дело с археологическими работами в нынешнем году на территории Удмуртии. 

По болезни я не смог ответить на ряд вопросов Владимира Антоновича (Оборина), но отдал 

указание, 

Л1об 

чтобы в библиотеку Вашей кафедры выслали «Записки» выпуск 15, где опубликованы две мои 

статьи
1
. 

Вся древняя часть первой статьи оказалась испохабленной редактором главным образом из-за 

неудачных, произвольных сокращений. В статье по их же вине совсем не оказалось антропологиче-

ской части. Одним словом, получилась окрошка, а не научная статья. 

В жизни нашего института намечаются изменения в лучшую сторону. Вместе с первым секре-

тарем обкома ВКП(б) Иона Федорович (Кутявин) в январе держал ответ за работу Института перед 

ЦК ВКП(б). Сейчас ходатайствует об увеличении штата работников института. От решения этого во-

проса в желательную сторону будет зависеть многое. Ведь увеличение штата приведет к необходимо-

сти подбора кадров. Было бы неплохо в этом отношении заручиться Вашей рекомендацией. 

Мне хотелось бы знать, намерен ли Владимир Антонович (Оборин) продолжать учебу? Дело 

в том, что Президиум АН СССР нашему институту предоставил право рекомендовать в аспирантуру 

институтов АН своих кандидатов, а нам нужен родной археолог, т.е. археолог, который бы стал счи-

тать святой обязанностью в своей работе не избегать территории Удмуртии. Мы все считаем, что он 

подошел бы. Я не против вашего Петровича-снайпера
2
, но против женщин. Она там выскочит замуж, 

и археолога поминай как звали! 

Продолжение в следующем письме. С приветом А. Трефилов. 

(приписка сбоку): В связи с болезнью никак не соберусь написать ответные письма Владимиру 

Антоновичу: чтобы поправиться, нужна операция, а чтобы лечь на операцию, необходимо попра-

виться!
3 

Фонды музея истории ПГНИУ (ФМИ). Оригинал, рукопись, чернила. Автограф. 

 

Комментарий 
1
Статьи «Удмурты в период образования Русского централизованного государства» и «О древности 

удмуртов» опубликованы в «Записках»УдНИИ в 1951 г. [Трефилов 1951а, 55-57; Трефилов 1951, 78-102]. 
2
Владимир Петрович Денисов, один из первых учеников О.Н. Бадера в Перми, впоследствии заве-

довал сектором археологии Пермского областного краеведческого музея. 
3
Возможно речь идет о необходимости операции в связи с последствиями ранения А. Ф. Трефилова 

на Халкин-Голе [НА УИИЯЛ УдмФИЦУрО РАН. Ф.1. Оп.2а. Д.30. Л.2]. 

 

№4 

Л1 

107 /1952 (рукой О. Н. Бадера, номер полученного письма в 1952 г) 

7 мая 1952 г. 

Дорогой Отто Николаевич, письмо Ваше получил, за что очень Вам благодарен. В одном 

из своих писем я писал, что мне очень стыдно за археологическую часть статьи, автором которой 

числюсь я. По своей величине эта часть была в три раза больше. Пока я был в экспедиции
1
,редактор 

решил уравнять эту часть с другими частями, работая ножницами, а не головой, все перемешал, что я 

до сих пор не могу понять, что и к чему. Поэтому, естественно, ни на один из вопросов, которые воз-

никли у Вас, я не в состоянии ответить. Я отвечу на возникшие вопросы тем, что в начале июня при-

шлю на рецензирование I главу по истории Удмуртии, автором которой являюсь я. Вы увидите, что 

«та» археология не имеет ничего общего с моей. 

Институт истории АН СССР согласился принять пишущую эти строки персону на сдачу канди-

датского минимума и защиту кандидатской диссертации на соискание и т. д.
2 
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С получением Вашего письма я обратился к Ионе Федоровичу (Кутявину) относительно увели-

чения наших штатных единиц. Он ответил, что этот вопрос, видимо, будет «утрясен» лишь к Новому 

году. Поскольку вопрос о включении в наш штат хотя бы одного из Ваших питомцев отпадает, то я 

решил отправить заявку на аспирантское место. Однако заявляю, что это сделаю только в том случае, 

если на это место поедет Владимир Антонович (Оборин). А он, вероятно, согласится, если не оста-

нется в качестве Вашего ассистента
3
. Я должен знать, какая аспирантура его интересует, куда пода-

вать заявку. 

Михаил Никонович сообщил мне, что на Ваше имя он отправил телеграмму о том, что он хочет 

иметь работника из Вашего выпуска. Но ведь у этих «музейщиков» страшно мала заработная плата! 

Согласитесь, что для человека, даже одиночного, крайне трудно сделать основным источником жиз-

ни заработную плату, не превышающую 600 рублей. На какой же чорт, спрашивается, надо кончать 

университет для такого, с позволения сказать, существования! Это заработок для тех университеток, 

у кого мужья инженеры и поэтому их интересует отлучение от роскошной квартиры, от безделья 

и надоедания капризных детей. Но умные из Ваших девушек должны предпочесть и такую экономи-

ку, чем попасть в какой-нибудь Бодайбинский район Иркутского края, если они хотят быть женщи-

ной, если они не хотят выйти замуж за сторожа музея, больницы или школы. 

Извините меня, я немножко нервничаю: надо немедленно лечь на операцию, чтобы поправить-

ся, а операция может быть сделана только тогда, когда я поправлюсь. Это хуже, чем находиться под 

дулом ружья. 

Благодарю Вас за совет относительно здоровья. Возможно, мне удастся одолеть этот кризис 

в пользу жизни, так как имеется некоторая гарантия – хорошее сердце и легкие. Привет Владимиру 

Антоновичу (Оборину). Передайте ему, что я до сих пор не ответил на его письма не из-за лени, а по-

тому, что не мог физически. 

Ваш А. Трефилов. 

АКА. Оригинал, рукопись, чернила. Автограф. 

 

Комментарий 
1
Речь идет об участии А.Ф. Трефилова в разведке под руководством В. А. Оборина в сентябре 1951 г.  

2
Возможно прикрепление к Институту истории АН СССР связано с его контактами сУдНИИ в связи 

с подготовкой «Очерков истории Удмуртской АССР». Хотя в другом документе указано, что «институт 

возбуждает ходатайство перед Министерством высшего образования СССР о прикреплении А. Ф. Трефи-

лова к Ленинградскому университету на предмет сдачи кандидатского минимума» [НА УИИЯЛ УдмФИЦ 

УрО РАН. Ф. 1. Оп.2а. Д .30. Л. 7]. 
3
В.А. Оборин после окончания университета в 1952 г. остался в Перми, учился в аспирантуре 

в Государственном Историческом музее у А. П. Смирнова, защитил кандидатскую диссертацию «Коми-

пермяки в IX—XV вв. (Родановская культура)». После отъезда О. Н. Бадера в Москву был многолетним 

руководителем Камской археологической экспедиции ПГУ. 
4
М. Н. Сутягин – директор республиканского краеведческого музея. 

 

№5 

Л1 

143/1952 (рукой О.Н. Бадера, номер письма в 1952 г) 

7 июля 1952 г. 

Дорогой Отто Николаевич, спасибо Вам за сердечные письма. Ваше письмо от 14 июня полу-

чил 17 числа. В этот же день нашел время для ответного. 

Судя по размерам финансирования, Вам действительно за археологический сезон придется по-

крутиться основательно. Но ведь у Вас, вероятно, достаточно «сахемов»
1
 и квалифицированных ис-

полнителей их воли. Так что такая сумма Вам по плечу. 

Относительно направления в аспирантуру от нашего имени ваших студентов. Вы меня не-

сколько неправильно поняли. Ведь я резервировал место в первую очередь для Владимира Антоно-

вича (Оборина)
2
. Поскольку в подготовке по своей специальности он не хочет оторваться от Вашего 

руководства, остается у Вас, то я не только не осуждаю, но «шибко» одобряю. Таким образом, резер-

вируемое мной место само собой становится вакантным. Вы можете заменить Владимира Антонови-

ча любым из Ваших учеников, имеющих склонность стать ученым археологом. Для этого на наш ин-

ститут надо послать все необходимые документы для поступления в аспирантуру, а мы со своей сто-
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роны все это направили бы в нужный институт вместе со своим ходатайством. Здесь преимущество 

в том, что ему придется держать приемный экзамен на гарантированное, ему уже принадлежащее ас-

пирантское место. Вот и все. 
Л1об. 
Человека, направляемого в аспирантуру, Вы можете держать у себя в качестве «сахема» до его вы-

езда на экзамены. 

Наши государственные органы, в том чисел обком КПСС, заинтересовались Генингом
3
. Дело в том, 

что почти сразу по приезде, ему, вероятно, придется приступить к исполнению должности директора Уд-

муртского республиканского музея, т.к. Сутягин Михаил Никонович намерен повышать свое образование 

и добивается освобождения от занимаемой должности директора музея. Надо на имя музея срочно напра-

вить его анкетные данные. Я думаю, что мы с ним сработаемся, если он не возгордится своим высоким 

положением директора республиканского музея. 

В ближайшие дни я завершаю подготовку трех глав истории Удмуртской АССР, но в отпуск могу 

уйти только с августа. Если бы Вы не отказали в любезности, я мог бы приехать к Вам со своими рукопи-

сями, может быть, в первой половине июля, а если это окажется невозможным, переслать их на Ваше ре-

цензирование. Мне хочется ехать на обсуждение их в Институте истории подготовленным к всяким 

неожиданностям. 

С 1 по 5 июля у нас созывается языковое совещание. На нем я принимаю участие в качестве напар-

ника с кандидатом филологических наук Перевощиковым
4
. Участвовать будет около 300 человек

5
. 

Привет Владимиру Антоновичу (Оборину). Вам привет от Ионы Федоровича (Кутявина). 
С пожеланиями успеха Вашей экспедиции. 

Ваш А. Трефилов. 7/VI- 1952 год. 

АКА. Оригинал, рукопись, чернила. Автограф. 

 

Комментарий 
1 

Сахемами называли студентов, выполнявших научную фиксацию археологических объектов 

во время полевых исследований. 
2 

В. А. Оборин был в числе первых учеников О.Н. Бадера, которому были доверены самостоятель-

ные археологические исследования. 
3
В. Ф.Генинг (1924-1993) –один из первых учеников О. Н. Бадера. После университета был распре-

делен в школу в г. Кудымкаре. Работа в музее в Ижевске открывала возможности для научных занятий 

[Генинг 2003, 147]. 
4
 Перевощиков Петр Николаевич (1990-1965) – первый из удмуртов доктор филологических наук 

(1960), лингвист. Работал в УдНИИ. 
5
Научное совещание по вопросам удмуртского языка и письменности было проведено в Ижевске 

в июле 1952 г. [Научное … 1952]. 

 

№6 

16 декабря 1952 г. 

Дорогой Отто Николаевич, здравствуйте! 

Получил Ваше письмо. Спасибо, что не забыли. Я надолго выходил из строя как работник и по-

этому естественно долго не подавал признаков жизни. Сразу же после выхода на работу выехал в ко-

мандировку в Саранск на совещание по вопросам мордовского языкознания [Материалы научной… 

1955], где должен был прочитан доклад Н. Н. Чебоксарова о происхождении мордовского народа. 

К сожалению, автор не приехал. Но и без того было много интересного и поучительного. 

Языковеды Мордовии и Серебренников
1
 (Институт языкознания АН СССР) поставили перед 

собой задачу доказать, что мордва представляет собой единую социалистическую нацию с двумя 

народными языками и двумя самостоятельными литературными языками (мокшанским и эрзянским). 

Они пытались доказать при этом, что мокша и эрзя друг друга не понимают и общаются друг с дру-

гом посредством русского языка. Выступающие в прениях им учинили полный погром. 

Археолог Степанов (Саратов)
2
 взял на себя миссию оправдать концепцию языковедов на дан-

ных материалов археологии. В связи с этим пытался опровергнуть данные о муроме (подчеркнуто 

О. Н. Бадером - О. М.) в работах ряда авторов, в том числе и Ваших. Он пытался доказать, что муро-

ма – это мордва – единое племя до его расщепления на два племени. Рядом удачных вопросов мы 

вместе с ленинградским профессором А.И. Поповым
3
 загнали Степанова в тупик. Ему ничего не 

оставалось, как потрясать кулаками и кричать: «Я вам докажу!» (подчеркнуто О. Н. Бадером- О. М.). 
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Я думаю, что Н. Н. Чебоксаров
4
 поступил очень умно, что не приехал. Дело в том, что вопрос о морд-

ве в настоящее время по существу является самым сложным. Не напрасно же совещание, по суще-

ству, оказалось не в состоянии принять решения. Я пытался выступить на секционной работе, но сек-

ция по этногенезу так и не собралась. 

В декабре этого года было намечено обсуждение глав Истории Удм(уртской) АССР (раздел 

древности и эпоха феодализма) в Институте истории СССР АН СССР. Но из-за болезни я не успел 

завершить работу и пришлось отложить на I квартал 1953 г. 

Отто Николаевич, за последние годы Вы провели огромную работу по археологии. Насколько 

далеко у Вас продвинулись дела с обобщением? Не пора ли возобновить о созыве совещания, которое 

Вы намеревались провести в Молотове? Ей-богу и у меня найдется кое-что сказать на этом совеща-

нии, так как умирать пока не собираюсь!»
5
(сбоку О.Н. Бадером подчеркнут весь абзац - О.М.). 

Об ученой степени начну размышлять после одобрения моих глав по истории Удмуртии в Ин-

ституте истории АН СССР. 

Привет Владимиру Антоновичу и Марии Александровне
6 

16/XII. 1952 г. С приветом Ваш А. Трефилов. 

ФМИ. Оригинал, рукопись, чернила. Автограф. 

 

Комментарий 
1
Б. А. Серебренников (1915-1989) –академик, специалист по проблемам общего и сравнительно-

исторического языкознания. 
2 

П. Д. Степанов (1898-1974)– археолог. В 1946 г. получил ученую степень кандидата исторических 

наук за монографию «История мордовского народа с древнейших времён до XVI века». Находился в пере-

писке с О. Н. Бадером.  
3 

А. И. Попов (1899-1973) –лингвист и историк. В 1947 г.защитил докторскую диссертацию 

«Из истории финно-угорских народностей СССР». 
4 

 Н. Н. Чебоксаров (1907-1980) – этнограф, заведовал кафедрой этнографии на историческом фа-

культете МГУ. 
5 

Речь идет о попытках по организации Второго Уральского археологического совещания. Первое 

совещание состоялось в Перми в апреле 1947 г. Предполагалось, что совещания станут регулярными. Од-

нако Второе совещание состоялось только в 1960 г. 
6
 Мария Александровна Бадер – супруга О. Н. Бадера. 

 

1954 г. 

№ 7 

44/1954 (рукой Бадера номер письма в 1954 г) 

20 апреля 1954 г. 

Дорогой Отто Николаевич, здравствуйте! 

Давно собирался Вам написать письмо, но задержался из-за того, что рука находилась на бюл-

летене и отказывалась мне помочь в этом деле: из нее вытащили громадный, похожий на нос Бабы-

Яги, осколок: без усыпления и без обмораживания; ну и рука моя захандрила, долго оплакивала кро-

вавыми слезами, что ей пришлось расстаться с этим носом Бабы Яги
1
. Сейчас буквы вывожу точно 

граблями, но все же уже можно прочитать то, что моя рука выводит. Это о себе. Несколько слов 

о деле. 

Институт и музей ждут Вашего официального ответа относительно археологической экспеди-

ции
2
. Смогу ли я в этой экспедиции принять прямое участие, я не знаю, но нынче я намерен в течение 

летнего сезона встретиться с Вами и Владимиром Антоновичем (Обориным). Пока что конкретно все 

это не вырисовывалось, но, думаю, к июню месяцу все это будет выглядеть яснее. 

В июне месяце встречусь в Казани с Н.И. Воробьевым
3
 и поговорю относительно того, какие 

у филиала
4
 возможности археолого-этнографического порядка по исследованию Камско-

го правобережья. 

Неделю тому назад Казанский филиал АН СССР нам сообщил, что при Казанском филиале 

в 1955 году намеревается созвать Приуральское совещание историков, археологов и этнографов. Мы 

заявили о своем согласии принять участие на этом совещании по этногенезу удмуртского народа: 

а) сложение удмуртской народности; 

б) почему удмурты не сложились в капиталистическую нацию? 
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в) удмуртская социалистическая нация. 

Не думаю, что Молотовский университет останется вне участия на этом совещании, было бы 

желательно выступление на этом совещании Владимира Антоновича (Оборина) с сообщением на те-

му: «Об удмуртско-пермяцких связях (или отношениях) X– XIV веков по данным археологии». При 

хронологически последовательном пуске этих тем на совещании можно было бы получить более или 

менее целостное представление истории удмуртов. К совещанию можно вполне подготовиться к ап-

релю 1955 года. А до этого нам не мешало бы встретиться. Как Вы думаете? С приветом 

А. Трефилов. 

20/IV. 1954 г. 

ФМИ. Оригинал, рукопись, чернила. Автограф. 

 

Комментарий 
1
 А. Ф. Трефилов во время службы на Халкин-Голе в армии был ранен. 

2 
Разведка по р. Каме между с. Николо-Березовка и пос. Дербешкинским группой организована О. 

Н. Бадером по договоренности с УдНИИ и краеведческим музеем с 26 июня по 9 июля 1954 г. [Научный 

архив НМУР им. К. Герда. Арх.-1. №2.]. 
3 

Н. И. Воробьев (1894 – 1964) – этнограф. С 1945 г.был заместителем директора языка, литературы 

и истории Казанского филиала АН СССР. 
4 
Казанский филиал АН СССР 
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The article is devoted to a little-studied period in the history of archaeological research on the territory of Udmurtia in 

the post-war years, as reflected in letters addressed to the famous archaeologist Otto Nikolayevich Bader. O. N. Bader 

worked at the Perm (Molotov) University from the second half of the 1940s until 1954, he formed a scientific archaeo-

logical school. Together with his students, he engaged in the archaeological study of the vast Ural-Volga region, includ-

ing the territory of Udmurtia. O. N. Bader maintained contacts with many scientific, educational and museum organiza-

tions. The article publishes letters addressed to the scientist from the director of the Udmurt Institute of History, Lan-

guage and Literature under the Government of the Udmurt ASSR (UdNII) I.F. Kutyavin, the director of the Republican 

Museum of Local Lore M.N. Sutyagin and researcher of the UdNII A.F. Trefilov. They allow us to see the direction and 

content of archaeological research, participation of the UdNII and the Republican Museum of Local Lore in them. The 

letters reflect the formation process of archaeological personnel for Udmurtia, in particular, the beginning of the scien-

tific biography of the famous Soviet archaeologist V.F. Gening. The letters reflect the process of work on the two-

volume edition "Essays on the history of the Udmurt ASSR" in terms of writing sections on ancient and medieval histo-

ry. They reveal the daily life of the researchers in the post-war years. The letters are part of a significant epistolary her-

itage - letters addressed to O.N. Bader in Perm in the 1940s-1950s. They are kept in the Museum of History of the Perm 

State Research University and are given to the author for study. 

 

Keywords: O. N. Bader, Udmurtia, archeology, history of archaeological research, personnel of archaeologists, “Essays 

on the history of the Udmurt ASSR”, correspondence. 
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