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Письма Б.С. Жукова относятся к периоду его наиболее продуктивной научной, педагогической 
и административной деятельности. Пять писем и две открытки адресованы М.В. Воеводскому в 1925–
1929 гг. Жуков предстает в них как руководитель Ветлужской и Антропологической комплексной 
экспедиций и как лидер уникального научного коллектива – Палеоэтнологической лаборатории 
Института антропологии 1 МГУ. В корреспонденции раскрываются рабочая кухня исследований самого 
Жукова, его учеников и сотрудников, манера и стиль руководства и общения Бориса Сергеевича со своими 
подчиненными. Жуков, организованный и требовательный к себе, в той же мере строг к коллегам, если 
это касается их общего дела. Его письма Воеводскому являются важным документальным источником 
к истории московской палеоэтнологической школы 1920-х годов. Они знакомят нас с организацией ее 
экспедиционных, камеральных и научных работ, результатами раскопок на Ветлуге, в бассейнах Оки и 
Верхней Волги, новостями из командировок Жукова в Геленджик и даже в Германию.

Ключевые слова: археология, Б.С. Жуков, М.В. Воеводский, переписка, Ветлужская и 
Антропологическая комплексная экспедиции, Институт и Музей антропологии МГУ. 

B.S. ZHUKOV’S LETTERS TO M.V. VOYEVODSKY (1925–1929)
S.V. Kuzminykh, I.V. Belozerova

B.S. Zhukov’s letters belong to the period of his most productive scientifi c, pedagogical and administrative 
activity. Five letters and two postcards were addressed to M.V. Voyevodsky in 1925–1929. Zhukov appears in 
them as the head of the Vetluga and Anthropological complex expedition and as a leader of the unique scien-
tifi c team – the Paleo-ethnological laboratory of the Institute of Anthropology of the 1 MSU (Moscow State 
University). The correspondence reveals ins and outs of Zhukov's own studies, his students and specialists 
research, the manner and style of Boris Sergeyevich's leadership and communication with his subordinates. 
Zhukov, organized and demanding to himself, is in the same measure strict with colleagues if it concerns their 
common cause. His letters to Voyevodsky are an important documentary source for the history of the Moscow 
Paleo-ethnological school of the 1920s. They acquaint us with the organization of its expedition, cameral and 
scientifi c work, the results of excavations on Vetluga River, in the basins of the Oka and Upper Volga, news 
from Zhukov's offi  cial journey to Gelendzhik and even to Germany.

Keywords: archaeology, B.S. Zhukov, M.V. Voyevodsky, correspondence, Vetluga and Anthropological 
complex expeditions, Institute and Museum of Anthropology of Moscow State University.

В Отделе письменных источников Государ-
ственного исторического музея в рукописном 
фонде М.В. Воеводского и А.Е. Алиховой1 
хранится семь писем и открыток Б.С. Жукова 
(ОПИ ГИМ. Ф. 595. Ед. хр. 54). Корреспон-
денция адресована в 1925–1929 гг. Михаи-
лу Вацлавовичу Воеводскому (1903–1948), 
яркому представителю московской палеоэт-
нологической школы, одному из ближайших 
учеников и сотрудников Жукова тех лет по 
Институту антропологии 1 МГУ и работам 
Ветлужской и Антропологической комплекс-
ной экспедиций2 (рис. 1). 

С Институтом и Музеем антропологии была 
связана вся трудовая жизнь М.В. Воеводского. 
В 1923 г. еще студентом кафедры антрополо-

гии физико-математического факультета 1 
МГУ он стал работать препаратором в музее. 
Вершиной его карьерного роста в Институте 
антропологии стала должность заместителя 
директора по научной работе. После ареста 
и кончины Бориса Сергеевича Жукова3 боль-
шая часть его учеников-археологов влилась в 
коллектив Московского отделения ГАИМК–
ИИМК, воссозданного в 1932 г. (Белозёро-
ва и др., 2019). Параллельно с 1933 г. стал 
служить в МО ГАИМК – МО ИИМК – ИИМК 
и Михаил Воеводский, приняв на свое попе-
чение лабораторию камеральной обработки 
– дело, которое ему было близко по работам 
Ветлужской и Антропологической экспеди-
ций. Юношеская непримиримость между 
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Рис. 1. Мстислав Вацлавович Воеводский. 
Фото. Кафедра археологии МГУ.

Fig. 1. Mstislav Vatslavovich Voyevodsky. Photo. Depart-
ment of Archaeology of Moscow State University.

студентами В.А. Городцова и Б.С. Жукова в 
дискуссиях конца 1920-х гг. (Пряхин, 1986, с. 
110, 111) не помешала им в начале следующе-
го десятилетия объединиться и плодотворно 
работать под одной крышей. 

Пять писем (№ 1–4, 7) и открытка (№ 5) 
направлены Борисом Сергеевичем из экспе-
диций, еще одна открытка (№ 6) – из Герма-
нии. Вся корреспонденция без исключения 
– деловая и характеризует прежде всего мане-
ру и стиль Жукова как администратора, руко-
водителя большой экспедиции и научного 
коллектива. 

В 1925 г. начались исследования Ветлуж-
ской экспедиции (Археологические…, 1962, 
с. 30, 31). Из археологов вместе с Жуковым 
в них участвуют О.Н. Бадер, Е.И. Горюнова 
и А.Е. Алихова. В первом письме, отправ-
ленном Воеводскому с Вахтана – основной 
базы экспедиции (рис. 2), Борис Сергеевич 
вкратце рассказывает об организации работ 
(«работаем 3-мя отрядами»), своих действи-
ях как руководителя («веду установку рабо-
ты, разъезжая от одних к другим»), итогах 
раскопок, полученных на конец июля (изуче-

ны марийский Большепольский могильник 
XVII – начала XVIII в., поселение «Паново 
городище» эпохи бронзы, Одоевское городи-
ще раннего железного века и Средневековья). 
Важным результатом раскопок Жуков считает 
выяснение стратиграфии Одоевского городи-
ща и других памятников. Лаконичны сведе-
ния о работах этнографического и антропо-
логического отрядов экспедиции и планах на 
август месяц. Но главная цель письма – доне-
сти до Воеводского, остававшегося «на хозяй-
стве» в Москве, информацию о дальнейшем 
продвижении отрядов экспедиции по Ветлу-
ге, пунктах остановок (для получения корре-
спонденции), адресах в Нижнем Новгороде 
(для перевода денежных экспедиционных 
средств). 

Три последующих письма (№ 2–4) в 
наибольшей степени характеризуют отно-
шения Жукова-руководителя с сотрудниками 
Палеоэтнологической лаборатории Инсти-
тута антропологии 1 МГУ и возглавляемых 
им экспедиций. Организованный, требова-
тельный в большом и малом к себе, он в той 
же мере строг к своим ученикам и коллегам, 
если это касается общего дела: будь то подго-
товка иллюстративного блока к «Трудам» 
Ветлужской экспедиции или сдача в Нижего-
родский музей коллекций, прошедших каме-
ральную обработку, поздненеолитического 
Большекозинского поселения, ветлужских 
городищ раннего железного века и Средне-
вековья, древнемордовского Перемчалкин-
ского могильника. От своевременной переда-
чи коллекций зависела денежная поддержка 
коллектива в зимние месяцы. В письмах 1927 
г. (№ 2, 3) Борис Сергеевич не стесняется 
указать Воеводскому на разгильдяйство, если 
его четкие указания оставались невыполнен-
ными. И, вероятно, как руководитель Жуков 
осознает, что все упущения будут выполнены, 
если доверяет своему студенту и лаборанту 
решение финансовых вопросов, оставляет 
поручения для старших коллег – В.В. Богда-
нова, Е.И. Горюновой и О.Н. Бадера. При 
этом в действии остается важнейший педаго-
гический принцип («Доверяй, но проверяй!»): 
«Не уезжайте из Москвы до тех пор, пока не 
выполните всех этих дел, и напишите мне об 
их выполнении». 

Важно отметить, что при всей строгости и 
требовательности Борис Сергеевич в летнюю 
экспедиционную кампанию 1928 г. (№ 4) 
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Рис. 2. Письмо Б.С. Жукова М.В. Воеводскому от 25.07.1925 г. из Вахтана, 
Ветлужская экспедиция (ОПИ ГИМ. Ф. 595. Ед. хр. 54. Л. 15–16).

Fig. 2. B.S. Zhukov’s letter to M.V. Voyevodsky dated 25.07.1925 from Vakhtan, Vetluga expedition 
(Written Sources Department of the State Historical Museum.  F. 595. Ed. hr. 54. L. 15-16).

поздравил М.В. Воеводского и А.Е. Алихову 
с успешными раскопками эрзянских грунто-
вых могильников Борнуково XIV–XVII вв. 
на р. Пьяне, отметив, что «результаты Пьяны 
оправдали ожидания». В этом же письме Жуков 
не запрещает, но все же сожалеет о планиру-
емой его учеником экспедиции в Киргизию. 
Борису Сергеевичу в этой ситуации жаль 
распыления научных сил коллектива: «Ничего 
не буду иметь против, если лопнет Ваш Турке-
стан». Рекогносцировочные исследования 
М.В. Воеводского и М.П. Грязнова в Кирги-
зии и Туркмении тем не менее в 1928 г. состо-
ялись (Археологические…, 1962, с. 57).

В августе 1928 г. Жуков из Геленджика 
(где он примеряется к организации работ по 
обследованию причерноморских дольменов) 
шлет друзьям-сотрудникам открытку (№ 5), 
ожидая от них «известий об окончании работ 
по отрядам» Антропологической комплекс-
ной экспедиции. Особое поручение адресова-
но Воеводскому, а именно: Борис Сергеевич 
«для окончательной проработки» ждет от него 
присылку иллюстративного альбома «Трудов» 
Ветлужской экспедиции (рис. 3). 

В мае-июне 1929 г. Жуков совершил свою 
единственную зарубежную научную поезд-
ку, участвуя в Берлине в работе международ-
ного симпозиума, посвященного 100-летию 
Германского археологического институ-
та4. Домой в Россию он возвращался через 
Данию, Швецию и Финляндию, планируя по 
пути познакомиться с материалами по мезо-
литу, неолиту и эпохе раннего металла скан-
динавских стран. Кроме того, будучи «госу-
дарственным археологом», занимая пост 
руководителя археологического подотдела 
Главнауки НКП РСФСР, его интересовала 
организация археологической службы в этих 
государствах. В открытом письме Воеводско-
му, отправленном из Гамбурга (рис. 4), Борис 
Сергеевич печется о подготовке к отправке 
в поле отрядов Антропологической экспеди-
ции, включая получение денег для АКЭ и его 
жалования. Выезд в экспедицию намечался на 
9 июня, то есть на следующий день по возвра-
щении из Финляндии.

Сам Жуков направился в район Гелен-
джика, а затем в Крым. Здесь Черноморская 
экспедиция Института антропологии прове-
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Рис. 3. Открытка Б.С. Жукова М.В. Воеводскому от 22.08.1928 г. из Геленджика 
(ОПИ ГИМ. Ф. 595. Ед. хр. 54. Л. 23об).

Fig. 3. B.S. Zhukov’s postcard to M.V. Voyevodsky dated 22.08.1928  from Gelendzhik 
(Written Sources Department of the State Historical Museum.  F. 595. Ed.hr. 54. L. 23 ob.).

Рис. 4. Открытка Б.С. Жукова М.В. Воеводскому от 28.05.1929 г. из Гамбурга 
(ОПИ ГИМ. Ф. 595. Ед. хр. 54. Л. 24об).

Fig. 4. B.S. Zhukov’s postcard to M.V. Voyevodsky from Hamburg dated 28.05.1929 
(Written Sources Department of the State Historical Museum.  F. 595. Ed. hr. 54. L. 24 ob.).

ла раскопки могильников Геленджик I и II, 
стоянки раковинной культуры близ цемент-
ного завода, средневековых некрополей в 
долине р. Жане, обследовала 30 дольменов, а 
на Ай-Петринской Яйле в Крыму – 12 мезо-
литических местонахождений (Археологиче-
ские…, 1962, с. 62). Через три недели после 
выезда, 28 июня 1929 г., он пишет Воеводско-
му с рядом просьб финансового плана (№ 7), 
Бадеру адресованы поручения по отправке 
в музеи коллекций стоянок Языково, Нико-
ло-Перевоз и Больше-Козино, ему же Жуков 
просит передать всю переписку «о тальгре-
новском издании». 

В томе IV журнала «Eurasia Septentrio-
nalis Antiqua», посвященном 70-летию А.А. 

Спицына, вся жуковская палеоэтнологическая 
команда приняла самое деятельное участие5. 
Но процесс подготовки статей, их перевод 
и редактирование вызвали немало сложно-
стей, затем возникли проблемы политическо-
го характера, связанные с «делом Жебелёва» 
(Тункина, 2000) и участием в спицынском 
сборнике русских археологов-эмигрантов. На 
Жукова легло согласование всех этих вопро-
сов с редактором ESA А.М. Тальгреном (Кузь-
миных, 2023). В итоге сложности удалось 
разрешить к радости всех авторов юбилейно-
го сборника.

Это письмо оказалось последним. Мстис-
лав Вацлавович бережно сохранил письма 
и открытки своего учителя, наставника и 
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этой статьи Александре Петровне Сергиевской, Денису Валерьевичу Пежемскому (Россия), 
Тимо Салминену (Финляндия). 

друга. Они передают нам пульс многогран-
ной деятельности Жукова как лидера москов-
ской палеоэтнологической школы 1920-х гг., 
раскрывают рабочую кухню исследований 
его учеников и сотрудников, ярко характери-
зуют Бориса Сергеевича как администратора 
и руководителя больших комплексных экспе-
диций и уникального научного коллектива. 
Большинство учеников Б.С. Жукова, влив-
шись в начале 1930-х гг. в Московское отде-

ление ГАИМК–ИИМК, сохранили верность 
палеоэтнологическому направлению в своих 
трудах и поисках и, безусловно, обогатили 
советскую археологию методами и приемами 
полевых, камеральных и кабинетных иссле-
дований, воспринятых в жуковской школе. 
М.В. Воеводский принадлежит к числу самых 
достойных продолжателей этой школы: палео-
этнологический стержень явственно просту-
пает во всем его творчестве.

Примечания:
1 См. краткую информацию об этом фонде: (Белозёрова, Кузьминых, 2015).
2 См. подробнее о жизни и научной деятельности ученого: (Замятнин, 1948; Чубур, 2003; Белозёрова, 

Кузьминых, 2015).
3 См. подробнее в воспоминаниях А.П. Сергиевской в настоящем номере.
4 См. подробнее об этой поездке: (Детлова и др., 2023).
5 См. об этом подробнее: (Кузьминых, 2023).

Письма Б.С. Жукова М.В. Воеводскому
[25.07.1925]

Привет Вам из глубины ветлужских лесов! Экспедиция работает с успехом и энтузиазмом 
на всех своих фронтах и во всех районах. Прекрасное отношение мест и даже самого населе-
ния. До настоящего времени работаем 3-мя отрядами1, причем я лично веду установку работы, 
разъезжая от одних к другим. Е.И. Горюнова2 с 3-мя добровольцами в южном отряде взяла 
один богатый и интересный черемисский могильник с хорошей сохранностью костей и даже 
дерева и тканей3. В северном отряде взяты совершенно новая неолитическая стоянка (типа 
поздней Балахны)4 и городище Одоевское с 2-мя наслоениями5. Отряд едет дальше к Ветлу-
ге6 и по дороге обследует еще несколько памятников. Материал раскопок достаточно богат, а 
главное – выяснены стратиграфия Одоевского [городища] и т.д.7 Этнографическая часть имеет 
неистощимый интересный материал8. Ведутся записи, зарисовки, фотографирование и приоб-
ретение.

Антропометры взяли в Ветлуге около 300 объектов и здесь, на Вахтане, возьмут несколько 
сот, из коих 60% Ветлужского уезда9. 3-го августа произойдет перегруппировка: антропометры, 
Толстов10 и его помощница пройдут Уренским районом, а остальные все двинуться от Ветлуги 
по реке. Затем все соединяться у ст[анции] Ветлужской. В Ветлуге настолько заинтересовано 
все население, начиная от предуика11, что мой доклад собрал битковую разношерстную ауди-
торию. Думаю, что на раскопках под Ветлугой получим человек 40 рабочей силы. Пока еще 
нигде не нанимали копателей. Что здесь убийственно – дороги, которые убивают массу време-
ни. Путешествия на лошадях за 40 верст по отчаянным дорогам вошли в мой обиход. 

Ждали и еще ждем сегодня Н. А-ча12 на Вахтан. Пишите и шлите деньги, сообщите о них.
Деньги (в экспедицию, а не мое жалование) надо пересылать с расчетом, что мы: 1) до 4/

VIII в Ветлуге, а 2) после – их надо переводить в Н. Новгород Губмузей А.И. Иконникову13 для 
меня; в последнем случае необходимо известить меня по следующему расписанию нашего 
пребывания (для писем): до 4/VIII – Ветлуга; 4/VIII–12/VIII – Варнавин, до востребования; 
12/VIII–20/VIII – с. Воскресенское Краснобаковского у., до востребования; после 20/VIII – Н. 
Новгород, ул. Ковалиха, 59, кв. 1 С.И. Жукову14.

Итак, жду вестей. Привет Вам от друзей и сотрудников.
Бор. Жуков.
Вахтан, 25/VII–25 г. 

ОПИ ГИМ. Ф. 595. Ед. хр. 54. Л. 15–16
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2.
[до конца июня 1927 г.]

Миша!
Ваше счастье, что иллюстрации сейчас не сдаются в работу, будут сданы осенью. Я никак 

не ожидал, что Вы за все время не удосужитесь даже объяснить, что нужно сделать Люке15, 
с которой живете в одной квартире, а свалите это на меня, как имеющего больше свободного 
времени, равно как свалите и «Альбом»16 со всей технической работой по нему, имея палеоэт-
нологическую жену. 

Возвращаю Вам все полностью и надеюсь в конце июня получить от Вас это в надлежащем 
виде.

По приезде вызывайте для работ Таню17, которая будет работать еще две недели. Нужно 
обязательно сделать регистр[ационные] фото. Можно ли это до приезда Enfaxt18, или нет?

Затем необходимо19, чтобы при проезде в июле можно было бы свезти в Нижний: а) Козин-
ские коллекции (копать еще раз Козино, вероятно, не будем20); б) все остатки по Ветл[ужским] 
город[ищам] и чтобы после пребывания Анфаны21 в Москве были отосланы и Перемчалки22. 
Благодаря этим задержкам создаются крупные неприятности с Иконниковым, и задержки 
Козина и Перемчалок приводят к тому, что мы лишимся всякой денежной поддержки зимой от 
Музея (на обработку)23. Поэтому фотографируйте склеенные козинские сосуды, профилируйте 
их и уложите всё Козино в ящик (перерисовав и описав кремень) с инструкцией, как выстав-
лять. Около 20/VII [-1927] я приеду в Москву.

Б. Ж. 
ОПИ ГИМ. Ф. 595. Ед. хр. 54. Л. 20-20об

3.
[Без даты]

Миша!
Я никак не ожидал такого разгильдяйства с Вашей стороны и думал, что Вы господин свое-

го слова. Ставлю Вам совершенно серьезно на вид, что из-за Вашей беспечности я не мог 
кончить дела с муляжами, о чем, также как и о поступке Б.А.24, которому я определенно заявил, 
что отпускаю Вас до воскресенья вечера, я заявлю в предметной комиссии.

Будьте добры: 
1) В зависимости от результатов дела, о котором Вам скажет Н.А., немедленно прислать 

мне почтой список коллекций с точными легендами, как мы с Вами говорили, по адресу: 
Н.-Новгород, ул. Ковалиха, 59, кв. 1. Коллекцию по списку изготовьте по совету с Ник. Ал., а 
когда все будет готово, сговоритесь с Грекуловым о работе. 

2) Черновик дневника Льяловских (неолит) раскопок25 оставьте на хранение у себя на квар-
тире, если Е.И. [Горюнова] не возьмется сдать его мне к моему приезду.

3) Материалы по Святому озеру26 выдайте для монтировки О. Бадеру27, а также выдайте ему 
для хранения, но не монтировки два кургана Никольских28 при полевой описи.

4) Льяловских материалов никаких не выдавайте. Я об этом сговорился с Богдановым29. 
Исключение из этого – несколько вещей, о которых нужно напомнить Богданову. Он хотел дать 
их перерисовать.

5) Договоритесь с Н.А. о трате денег, которые я получил. Купите что необходимо.
6) Не уезжайте из Москвы до тех пор, пока не выполните всех этих дел, и напишите мне об 

их выполнении.
Бор. Жуков

ОПИ ГИМ. Ф. 595. Ед. хр. 54. Л. 21-21об
4.

Июня 8, 1928 г.30

Дорогой Миша!
Вы, вероятно, не получили моего письма, адресованного на Гагаринский31, в котором я 

просил спешно выслать мне расписку васильсурского учителя, хранящего лодку, написать кто 
он и как его искать, а также послать ему предупреждающее письмо, что я хочу эвакуировать 
оттуда лодку. Очень вышло нехорошо, что я 5-го не имел этого документа. Теперь просьба 
выслать его мне (с письмом) заказным письмом в Васильсурск до востребования.

Поздравляю Вас с успехом. Считаю, что результаты Пьяны32 оправдали ожидания.
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Ничего не буду иметь против, если лопнет Ваш Туркестан33. На Тверь и Ленинск34 на Вас 
и А.Е.35 расчет на 100%, причем если Вы будете свободны, то в Ленинске, в связи с работами 
нужно будет сделать обследования, можно ли еще рассчитывать на Талицкого36? Напишите 
окончательно о себе, а о нем мне в Васильсурск. Срок работ: 26-3 Языково, 4-11 Ленинск.

Далее о Козине. О чем Вы спрашиваете? Если о раскопках, то их нынче не осилить, если об 
обработке – то все возможности давно исчерпаны, на нас справедливо злятся и никаких денег 
больше не дадут. Единственно, что я могу сделать, это разрешить Вам употребить остатки 
Вашей пьянской эпопеи на Козине, причем только в том случае, если Вы сумеете сдать счетов 
на всю полученную сумму плюс 50 р. брянских. Фотографируете сами, у Вас есть время и 
специалист-консультант Н.А.С. Пора Вам самому учиться фотографировать.

О мандате и листе обязательно наведите справки на почте. Они Вам были посланы, в част-
ности, мандат Нижгубплана послан в Б. Якшень. О Супоневских деньгах37 справляйтесь. Далее 
– не прозевайте заказать оттиски «Трехлетнего очерка АКЭ» [Жуков, 1928]. Привет!

Ваш Б. Жуков.
ОПИ ГИМ. Ф. 595. Ед. хр. 54. Л. 22-22об

5.
Почтовая карточка38

[22.08.1928] 
 Шлю привет друзьям-сотрудникам из Геленджика39. Ожидаю известий об окончании работ 

по отрядам. От [Михаила] Вацлавовича, в частности, жду присылки «альбома»40 для оконча-
тельной проработки. Здесь имеется краеведческий музей, с которым я намерен войти в пере-
говоры по поводу работ по обследованию дольменов. Бор. Жуков.

ОПИ ГИМ. Ф. 595. Ед. хр. 54. Л. 23-23об
6.

Почтовая карточка41

Гамбург
 [28.05.1929]

Дорогой Миша! Я писал Из[ольде] Теоф[иловне]42 и просил ее перевести мне на советскую 
железнодорожную станцию на финляндской границе 50 р. из моих денег. Пожалуйста, напом-
ните ей и просите сообщить мне по адресу: Гельсингфорс, Тальгрену, для меня, сделано ли это. 
Названия станции я не знаю, надо узнать. Я приеду, вероятно, 8-го июня и прошу в этот день 
иметь наготове и передать мне мое очередное жалование по ун[иверсите]ту. Т.к. я собираюсь 
9-го выехать в Нижний [Новгород], было бы хорошо подготовить к 8-му все дела по отправке 
отрядов АКЭ, иметь полученные деньги и т.д. Передайте об этом Отто. Завтра утром еду в 
Копенгаген к Иоханесену43, а затем далее44. Привет всем! Бор. Жуков.

ОПИ ГИМ. Ф. 595. Ед. хр. 54. Л. 24-24об

7.
28/VI-29 г.

Дорогой Миша!
Если, паче чаяния, я Вас не застану в Москве (что было бы очень нежелательно) в конце 

недели, прошу Вас: 
1. Передать отчетность в 125 р. (снабжение) Зенкевичу45. 
2. Оставить ему же 50 р. Брянских46 (возмещение из Туркест[анских] средств ссуды47). Если 

бы это стеснило сейчас Ваши кредиты, то в крайнем случае можете их перевести на мое имя 
в Геленджик до востребования к 15 августа, но известить меня, что это сделано (или будет 
сделано) заблаговременно и вполне определенно.

3. Передать Отто исчерпывающие данные и материалы по организации Языкова, Н[иколо-]
Перевоза48. Также сведения о том, как договорено с <…> по поводу передачи Языкова прошло-
го года49 (когда отправляем?). 

4. Упаковать Козино50, т[ак] чтобы в Нижний был готов транспорт коллекций, кот[орые] 
надо теперь же отправлять.

5. Передать Отто сведения о Тальгреновском издании (переписку)51.
Ваш Б. Жуков.

ОПИ ГИМ. Ф. 595. Ед. хр. 54. Л. 25.
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Примечания:
1 Речь идет о работах археологического (рук. О.Н. Бадер, Е.И. Горюнова), антропологического 

(рук. П.И. Зенкевич, Т.А. Трофимова) и этнографического (рук. С.П. Толстов, М.Г. Левин) отрядов Ветлужской 
антропологической комплексной экспедиции; см. подробнее: (Жуков, 1926; 1928). Общее руководство работами 
экспедиции осуществлял Б.С. Жуков.

2 Горюнова Екатерина Ивановна (1902–1995), археолог, ученица Б.С. Жукова, специалист по археологии 
поволжско-финских народов эпохи средневековья; см. подробнее: (Смирнов, 1996).

3 Речь идет о Большепольском (Большое Поле) марийском кладбище XVII – начала XVIII в. в Воскресенском 
р-не Нижегородской обл.; см. подробнее: (Археологические… 1962, с. 30; Никитина, 2002; Николаенко, 2013, № 
1947).

4 Речь идет о поселении «Паново городище»; см. подробнее: (Комаров, 1999, № 512).
5 Ранние отложения Одоевского городища связаны с вятско-ветлужской культурой АКИО, а поздние – с 

древнемарийской; см. подробнее: (Бадер, 1951, с. 114–134; Комаров, 1999, № 515).
6 Имеется в виду город Ветлуга (авт.).
7 О результатах раскопок 1925 г. см. в: (Жуков, 1926; 1928; Бадер, 1951, с. 117–122).
8 О результатах этнографических исследований 1925 г. см. в: (Жуков, 1926; 1928).
9 О результатах антропологических исследований 1925 г. см. в: (Жуков, 1926; 1928).
10 Толстов Сергей Павлович (1907–1976), этнолог, археолог, историк, востоковед, ученик Б.С. Жукова, в 

1920-е автор трудов по этнографии народов центра Русской равнины; см. подробнее: (Рапопорт, Семенов, 2004; 
Неразлик, 2004; Алымов, 2007).

11 Предуик – председатель уездного исполнительного комитета (авт.)
12 Н. А-ч, Н.А., Ник. Ал., Н.А.С. – Синельников Николай Александрович (1885–1941), антрополог, ученик 

Д.Н. Анучина. С 1924 сотрудник кафедры антропологии, а с 1934 и Института антропологии МГУ. Инициатор 
развития МА МГУ как научно-просветительского учреждения; см. подробнее: (Балахонова, 2020). В экспедициях 
Б.С. Жукова являлся, кроме того, фотографом.

13 Иконников А.И., с 1924 г. и.о. заведующего Нижегородского губернского музея.
14 Жуков Сергей Иванович (1860–1932), сын Ивана Александровича Жукова (1827–1891), основателя 

«Нижегородского биржевого листка», и отец Б.С. Жукова; с 1892 издатель газеты «Волгарь»; в 1925 работал 
статистиком-экономистом ярмарочного комитета Нижегородской ярмарки; см. подробнее о нем: (Смирнов, 2020, 
с. 340–345).

15 Люка – ласковое обращение к Анне Епифановне Алиховой (1902–1989), археологе, ученице Б.С. Жукова, жене 
М.В. Воеводского, специалисту по археологии раннего железного века центра Русской равнины, средневековой 
мордвы, золотоордынского города Мохша; см. подробнее: (Воронина, 2003; Белозёрова, Кузьминых, 2015).

16 Судя по всему, речь идет об иллюстративном приложении к готовящемуся к изданию томе «Трудов» 
Ветлужской экспедиции (авт.).

17 Таня – вероятно, Трофимова Татьяна Алексеевна (1905–1986), антрополог, ученица В.В. Бунака, Б.С. Жукова, 
Б.А. Куфтина, специалист по антропологии и палеоантропологии народов Восточной Европы и Средней Азии; 
см. подробнее: (Аксянова, 2014).

18 Кто или что зашифровано под Enfaxt, выяснить не удалось (авт.).
19 Здесь и далее подчеркивания Б.С. Жукова (авт.).
20 Речь идет о поздненеолитических Больше-Козинских стоянках; см. о них: (Бадер, Воеводский, 1935; 

Николаенко, 2013, № 1566).
21 Анфана – еще одно ласкательное прозвище Анны Епифановны Алиховой.
22 Перемчалки – Перемчалкинский древнемордовский могильник близ с. Перемчалки Лукояновского у.; см.: 

(Алихова, 1948).
23 Речь идет, судя по упоминанию А.И. Иконникова, о Нижегородском музее.
24 Б.А. – по-видимому, Борис Анатольевич Куфтин (1892–1953), этнолог, археолог, академик АН Грузинской 

ССР; см. подробнее: (Дебец, 1954; Джапаридзе, 1993; Алымов, Решетов, 2003). В 1920-е гг. наряду с Б.С. Жуковым 
и О.Н. Бадером активно занимался исследованием памятников эпох неолита и бронзы Окского бассейна. Среди 
важнейших раскопанных им памятников – Льяловская стоянка, Подборновское поселение и др.

25 Речь идет, скорее всего, о дневнике раскопок 1925 г. (Археологические… 1962, с. 31).
26 На Святом озере (севернее города Шатура) были исследованы поселения неолита и бронзового века Коренец 

1–2, Святое озеро (Клюшка) и Коренецкий  курганный могильник эпохи бронзы (Комаров и др., 1996, № 1900, 
1901, 1904, 1908).

27 Бадер Отто Николаевич (1903–1979), археолог, специалист по археологии каменного и бронзового веков 
Восточной Европы, ученик В.А. Городцова и Б.С. Жукова, в 1920-е ближайший сотрудник Б.С. Жукова по работам 
Ветлужской и Антропологической комплексной экспедиций; см. подробнее: (Крайнов, 1975; Мельникова, 2003; 
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Кузьминых, 2004).
28 Речь идет, вероятно, о Никольском курганном могильнике XII–XIII вв. под Москвой (Бадер, 1947. С. 99–101).
29 Богданов Владимир Владимирович (1868–1949), этнолог, фольклорист, музейный деятель; см. подробнее: 

(Левин, 1949; Решетов, 2005; Керимова, 2018). В год написания письма (1924) директор Государственного 
музея Центрально-Промышленной области, заведующий Отделом восточных славян Центрального музея 
народоведения, хранитель Отдела этнографии Румянцевского музея, председатель Московского отделения 
Центрального бюро краеведения.

30 Письмо написано на листе из блокнота с шапкой «Начальник Антропологической комплексной экспедиции 
по ЦПО Антропологического Научно-исследовательского института при I Московском Государственном 
университете» (авт.).

31 Гагаринский пер., д. 2, кв. 2 – домашний адрес М.В. Воеводского (авт.).
32 Речь идет о грунтовых могильниках Борнуково (Бурнаковка) XIV–XVII вв., принадлежащих мордве-эрзе; 

см. подробнее: (Алихова, 1959; Николаенко, 2004, № 216. 217).
33 Экспедиционная поездка М.В. Воеводского и М.П. Грязнова в Киргизию и Туркмению в 1928 г. все же 

состоялась; см. подробнее: (Археологические… 1962, с. 57; Воеводский, Грязнов, 1938).
34 Ленинск – бывший г. Талдом, административный центр Ленинского у. Московской губ. в 1921–1929 гг.
35 А.Е. – Анна Епифановна Алихова.
36 Талицкий Михаил Васильевич (1906–1942), археолог, ученик Б.С. Жукова. В 1920–1930-е участвовал в 

разведочных поисках АКЭ в Московской области (Талицкий, 1941), проводил исследования в зоне строительства 
канала Москва – Волга (Бадер и др., 1935) и Ярославской гидроэлектростанции (Бадер, Талицкий, 1935), 
палеолитических стоянок Пещерный лог (Талицкий, 1946) и Островской близ Перми (Талицкий, 1940; 1940а), 
средневекового Кочергинского могильника (Талицкий, 1940б) в Верхнем Прикамье. Осенью 1941 г. ученый ушел 
добровольцем на фронт, в августе 1942 погиб; см. о нем: (Бадер М.А., 1953).

37 Речь идет о деньгах, предназначенных на раскопки Супоневской палеолитической стоянки (Археологические… 
1962, с. 38).

38 Почтовая карточка, адресованная: Москва, Моховая, 11, Антропологический институт I Моск[овского] 
Гос[ударственного] университета, Михаилу Вацлавовичу Воеводскому 22/VIII-28 г.

39 Б.С. Жуков вел здесь исследования дольменов. Из письма А.М. Тальгрену (11.10.1928): «Сам я вернулся в 
Москву лишь несколько дней тому назад, закончив летний экспедиционный сезон небольшим обследованием 
дольменов в районе Новороссийска». С докладом о причерноморских дольменах Жуков планировал выступить 
на Международном конгрессе археологов в Барселоне в сентябре 1929 г. (Кузьминых, 2023).

40 Альбом – вероятно, иллюстративная часть «Трудов Ветлужской антропологической комплексной экспедиции» 
(авт.).

41 Почтовая карточка, адресованная: Москва, Гагаринский пер., д. 2, кв. 2, Михаилу Вацлавовичу Воеводскому 
28/V-29 г.

42 Изольда Теофиловна – вероятно, главбух Института антропологии тех лет (авт.).
43 Йохансен Кнуд Фриис (1887–1971), датский археолог-классик, с 1926 профессор археологии Копенгагенского 

университета. А.М. Тальгрен рекомендовал Б.С. Жукову установить научные контакты с коллегой из Дании наряду 
с другими известными европейскими археологами (Кузьминых, 2023). Жуков воспользовался этой рекомендацией 
во время своей поездки на юбилей Германского археологического института.

44 Далее на пути в Россию Б.С. Жуков посетил Швецию и Финляндию (авт.).
45 Зенкевич Пантелеймон Иванович (1903–1975), антрополог, выпускник кафедры антропологии МГУ, в 1927 

защитил диплом на тему «К антропологии русского населения Нижегородского Заволжья». С 1926 в Институте 
антропологии МГУ – от лаборанта до зам. директора по научной работе; см. подробнее: (Строкина, 2018).

46 Вероятно, речь идет о сэкономленных деньгах, выделенных в 1928 г. на раскопки Супоневской стоянки 
(авт.).

47 Возможно, речь идет о ссуде, предназначенной на организацию работ Пскентской экспедиции в Узбекистане 
в 1929 г. (Археологические… 1962, с. 63).

48 Судя по всему, речь идет о подготовке к передаче в музейное хранение коллекций Языковской и Николо-
Перевозской стоянок (авт.).

49 Работы в Языково в 1928 г. не отражены в отчетной документации (Археологические… 1962, с. 38, 39).
50 Речь идет, вероятно, о передаче коллекции поздненеолитического Большекозинского 1 поселения, 

исследованного Б.С. Жуковым и О.Н. Бадером в 1925 г.; см. о памятнике: (Николаенко, 2013, № 1566).
51 Речь идет о переписке с А.М. Тальгреном по поводу статей Б.С. Жукова и его учеников для журнала «Eurasia 

Septentrionalis Antiqua IV», посвященного 70-летию А.А. Спицына; см. подробнее: (Кузьминых, 1923).
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