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В 2023 г. исполнится 120 лет со дня рождения известного советского археолога О.Н. Бадера. 
В силу драматичных обстоятельств Великой Отечественной войны ученый оказался на Урале, 
со второй половины 1940-х до 1954 г. работал в Пермском (Молотовском) университете, став 
основателем научной археологической школы. О.Н. Бадер находился в активной переписке со многими 
учеными, музейными работниками, преподавателями вузов, студентами и краеведами. Одним из 
его московских корреспондентов была И.А. Талицкая, известный систематизатор археологических 
памятников Прикамья. Сохранившаяся переписка охватывает 1947–1950 гг. Она позволяет увидеть 
направления и содержание археологических исследований в Прикамье. В письмах отражен процесс 
подготовки к изданию диссертаций погибших на войне М.В. Талицкого и П.А. Дмитриева, труда 
И.А. Талицкой «Материалы к археологической карте бассейна р. Камы». В них показана повседневная 
жизнь ученых в послевоенные годы, прослеживаются линии научных и личностных коммуникаций 
между археологами. Письма являются частью большого эпистолярного наследия – они адресованы 
О.Н. Бадеру в Пермь в 1940–1950-е гг. Документы хранятся в Музее истории Пермского государственного 
научно-исследовательского университета и переданы авторам для изучения.
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In 2023 will be 120 years from the birthday of a well-known Soviet archaeologist O.N. Bader. The scientist 
had to move to the Ural region because of the dramatic circumstances of the Great Patriotic War, from the 
second half of the 1940s till 1954 he worked at the Perm (Molotov) State University, where he founded 
the scientifi c archaeological school. O.N. Bader was in active correspondence with many scientists, muse-
um workers, university professors, students and local historians. One of his Moscow correspondents was 
I.A. Talitskaya, a well-known systematizer of the archaeological sites of the Kama region. The extant 
correspondence covers the period from 1947 to 1950. It allows us to see the direction and content of archaeo-
logical studies in the Kama region. The letters refl ect the process of preparation for publication M.V. Talitsky’s 
and P.A. Dmitriyev’s dissertations, who died in the war; I.A. Talitskaya’s work «Materials for the archaeologi-
cal map of the Kama river basin». They show the everyday life of scientists in the post-war years, trace the 
lines of scientifi c and personal communications between the archaeologists. The letters are a part of large epis-
tolary heritage – they are addressed to O.N. Bader who worked in Perm in the 1940s-1950s. The documents 
are kept in the Perm University History Museum and handed over to the authors for study.
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16 (29) июня 2023 г. исполняется 120 лет 
со дня рождения известного советского архео-
лога О. Н. Бадера. В разные периоды своей 
жизни он оставил значительный след в изуче-
нии археологии многих регионов страны. Его 
имя для истории урало-поволжской археоло-
гии, несомненно, связано с исследованием 
выдающихся археологических памятников 
и созданием пермской научной археологиче-
ской школы. 

Имея за плечами большой опыт исследо-
вательский, музейной, преподавательской 
деятельности, в силу трагических обстоя-
тельств военного времени О. Н. Бадер оказал-
ся на Урале: в конце 1941 г. как этнический 
немец Отто Николаевич был депортирован на 
Урал. В начале 1942 г. мобилизован в спецо-
тряд Тагиллага НКВД, входившего в систему 
ГУЛАГа. В 1944–1946 гг. работал в Нижнета-
гильском краеведческом музее (ныне Нижне-
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тагильский музей-заповедник «Горнозавод-
ской Урал») (Кузьминых, 2022).

Благодаря усилиям ректора Молотовского 
университета (ныне Пермский государствен-
ный научно-исследовательский университет) 
А. И. Букирева в 1946 г. О. Н. Бадер стал доцен-
том кафедры всеобщей истории, где прорабо-
тал до 1955 г., пока не получил возможность 
возвратиться в Москву (Мельникова, 2003).

Довоенный опыт преподавания археологии 
и исследовательская деятельность в Москов-
ском отделении ИИМК и в Институте и Музее 
антропологии при Московском университете 
позволили ученому в первое послевоенное 
десятилетие организовать в Перми подготов-
ку археологов (Мельникова, 2003). Вместе со 
своими учениками он осуществил значитель-
ные полевые исследования, активно взаимо-
действовал с музейными, научными, образова-
тельными учреждениями и краеведами Урала, 
а также с коллегами из Москвы, Ленинграда 
и других научных центров страны. Это сдела-
ло регион одним из наиболее археологически 
изученных в стране. 

В числе корреспондентов О. Н. Бадера было 
немало столичных археологов, с кем учено-
го связывали еще узы студенческой жизни, 
общность научных интересов и совместная 
довоенная работа в Институте и Музее антро-
пологии МГУ и МО ИИМК. В этом ряду – 
Инна Андреевна Талицкая (1907–1958). Ее 
имя хорошо известно в археологии, прежде 
всего, как автора-систематизатора известных 
археологических памятников в разных регио-
нах страны, а в урало-поволжской археологии 
– благодаря фундаментальному труду «Мате-
риалы к археологической карте бассейна р. 
Камы» (Талицкая, 1948; 1952; 1953).

И. А. Талицкая родилась в 1907 г. в г. 
Златоусте Челябинской области. В 1931 г. она 
окончила биологическое отделение физико-
математического факультета 1 МГУ по специ-
альности «антропология». Инна Андреевна 
принадлежит к той плеяде первого поколения 
советских археологов, которое сформирова-
лось в 1920-е годы в лоне московской палео-
этнологической школы, у истоков которой 
стоял Б. С. Жуков (Бадер, 1968; Кузьминых, 
2008; Платонова, 2010, с. 179, 180, 206–211). 
Первые годы после окончания университе-
та она работала в Институте и Музее антро-
пологии 1 МГУ, а в 1939 г. перешла в ИИМК 
АН СССР, где и трудилась до самой кончи-

ны (Смирнов, 1958, с. 298; Талицкая… 2000, 
с. 232). 

В послевоенные годы И. А. Талицкая зани-
малась систематизацией архива своего мужа 
М. В. Талицкого, который до войны проводил 
исследования в зоне строительства канала 
Москва – Волга (Бадер и др., 1935а) и Ярос-
лавской гидроэлектростанции (Бадер, Талиц-
кий, 1935), палеолитических стоянок Пещер-
ный лог (Талицкий, 1946) и Островской близ 
Перми (Талицкий, 1940а; 1940б) (получившей 
в послевоенные годы его имя), средневеко-
вого Кочергинского могильника (Талицкий, 
1940в) в Верхнем Прикамье. Будучи научным 
сотрудником Института и Музея антрополо-
гии 1 МГУ, Михаил Васильевич участвовал 
в разведочных поисках Палеоантропологи-
ческой экспедиции в Московской области 
(Талицкий, 1941), изучал керамику дьяковско-
го Протоповского городища (Талицкий, 1948). 
После аспирантуры ИИМК М. В. Талиц-
кий стал научным сотрудником института 
и продолжил исследования в рамках своего 
диссертационного труда «Верхнее Прикамье в 
X–XIV вв.» (Талицкий, 1946). Осенью 1941 г. 
ученый ушёл добровольцем на фронт. В авгу-
сте 1942 г. М. В. Талицкий был убит (Бадер М., 
1953). На основе научного архива мужа Инна 
Андреевна систематизировала его подготови-
тельные материалы (Талицкая, 1948; Талиц-
кий, 1951, с. 88–96) и создала первую сводную 
карту археологических памятников бассейна 
р. Камы. 

И. А. Талицкая была знакома с О. Н. Баде-
ром по совместной работе с конца 1920-х гг. 
В 1926–1941 гг. ученый работал в Институте 
антропологии МГУ (с 1931 г. учёный секре-
тарь), а с 1933 по 1941 гг. параллельно состоял 
на службе в МО ИИМК (Кузьминых, 2022). 

И. А. Талицкая была в числе столичных 
археологов, кто принимал участие в поле-
вых исследованиях Камской археологической 
экспедиции ИИМК АН СССР, руководимой в 
1946–1948 гг. А. В. Збруевой1, и КАЭ ПГУ2, 
руководимой О. Н. Бадером. Будучи ровес-
никами, объединенные общностью научных 
интересов, И. А. Талицкая и О. Н. Бадер 
находились в дружеской и исследовательской 
переписке. 

Эти письма, как и вся обширная перепи-
ска, которую О. Н. Бадер поддерживал с боль-
шим числом археологов, краеведов, музейных 
работников, преподавателей вузов, сохрани-
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лись в Перми. В 2003 г. одному из авторов 
удалось познакомиться на кафедре древней 
и новой истории России ПГУ с тремя папка-
ми писем, адресованных в 1947–1954 гг. 
О. Н. Бадеру. Всего в них находилось 58 
писем, они не были архивированы. Пись-
ма были ксерокопированы и использованы в 
монографии «Пермская научная археологиче-
ская школа О. Н. Бадера» (Мельникова, 2003) 
и частично в статьях (Мельникова, 2004 и 
др.). Несколько писем опубликовал профессор 
ПГУ Г. Н. Чагин (2003). К сожалению, ориги-
налы из этой коллекции оказались утраченны-
ми, но сохранились в ксерокопиях в личном 
фонде О. М. Мельниковой в ЦГА УР. 

В 2019 г. сотрудники музея истории ПГНИУ 
передали О. М. Мельниковой для изучения 
новые письма, адресованные О. Н. Бадеру 
в 1947–1954 гг. Они не обработаны, лишь 
рассортированы по годам. Всего в коллекции 
сохранилось около 250 посланий, в том числе 
12 писем И. А. Талицкой.

Содержание писем весьма интересно с 
точки зрения истории советской археологии. В 
них идет диалог о различных научных пробле-
мах, ее участии в полевых археологических 
исследованиях в Прикамье. Особый интерес 
представляет обсуждение процесса работы 
над подготовкой к публикации археологиче-
ской карты Прикамья. Интересны факты из 
биографий археологов, в том чисел погиб-
шего на фронте мужа Михаила Васильевича 
Талицкого. Инна Андреевна и Отто Николае-
вич сделали со своей стороны все возможное, 
чтобы опубликовать его диссертационный 
труд, завершенный в канун войны. Ценными 

являются детали повседневной жизни архео-
логов в послевоенные годы, впечатления о 
дискуссиях того времени, перипетии личной 
судьбы семей О. Н. Бадера и И. А. Талицкой.

Публикуемые письма охватывают 1947–
1950 гг. Часть писем набраны на пишущей 
машинке (№№ 8,10,11,12), другие носят руко-
писный характер (№№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9). 
Они расположены в хронологической после-
довательности, имеют сквозную нумерацию. 
При подготовке писем к публикации в основу 
положены принципы научного издания исто-
рических документов. Тексты публикуют-
ся в авторской редакции, исправлены явные 
описки и опечатки, пунктуация приведена к 
нормам современной орфографии. В круглых 
скобках курсивом даны недостающие части 
сокращенных автором писем слов и в допол-
нение к инициалам фамилии исследователей. 
В квадратных скобках помещены наши ссыл-
ки на литературу в тексте писем. В угловых 
скобках заключены слова, которые не удалось 
прочитать. Не раскрываются инициалы и 
используемые И. А. Талицкой общеупотре-
бительные сокращения. Подстрочной чертой 
выделены в письмах подчеркивания автора 
писем и О. Н. Бадера; в каждом случае указы-
вается, кем они сделаны. Краткие сведения о 
персонах, упоминаемых в переписке, необ-
ходимые пояснения к персоналиям, отдель-
ным фактам и событиям даны в подстрочных 
примечаниях и комментариях со сплошной 
нумерацией. Они не прописаны при повтор-
ном упоминании тех или иных лиц, населен-
ных пунктов, археологических и историче-
ских памятников.

Примечания:
1 В 1947 гг. И. А. Талицкая возглавляла Чердынский отряд экспедиции. Отряд обследовал бассейн р. Колвы от 

г. Чердыни до д. Подбобыки и район с Кольчуга на р. Каме: костище IX–X вв.; городища и селищаX – XVII вв.; 
старые кладбища XVI–XVII вв.; остатки древних соляных промыслов; см.: (Археологические… 1962, с. 145).

2 С возвращением О. Н. Бадера в ИИМК КАЭ с 1956 г. вела свои работы под эгидой головного археологического 
учреждения страны (авт.).

Благодарности: Андрею Николаевичу Бадеру и Андрею Алексеевичу Кудрявцеву (Москва), 
Андрею Алексеевичу Чижевскому (Казань), Светлане Николаевне Паниной (Екатеринбург), 
Екатерине Владимировне Чуйкиной (Пермь) за помощь и содействие при подготовке данной 
статьи.
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Письма И. А. Талицкой
№ 1

Л.1
200/1947 (рукой О. Н. Бадера – авт.)
16/V–47

Милые мои Маруся1 и Отто!
Шлю вам свой сердечный привет и наилучшие пожелания. Жду от вас письма, а лучше вас 

самих, а пока сообщаю следующее:
1. Приглашение от Института2 для Отто послано.
2. Свой автореферат3 тоже послала (заказным письмом на университет). Получилось 11 

стр(аниц). Можешь перепроверять и перечеркивать как угодно. Можно и сократить за счет 
примеров, кот(орые) я привожу, можно уничтожить часть их, можно заменить (справочник4 у 
тебя), можешь вообще, если сочтешь нужным, их изъять. Крайне желательно дать оглавление 
всего справочника в виде Приложения и схему (копия у тебя). Без нее мне кажется ничего не 
будет понятно в картографической основе, а я ей придаю большое значение. Название схемы 
лучше несколько изменить на такое: «Схема расположения листов археологической карты 
(в масштабе 1:1000000), охватывающая бассейн р. Камы». Хорошо бы дать следующие пояс-
нения:

а) буквенные и цифровые обозначения (например, О-39, № 40 и т.д.) обозначают листы 
карты масштаба 1:1000000.

б) буквенные обозначения А, Б, В, Г карты масштаба 1:500000.
в) цифры от 1 до 144 обозначают карты масштаба 1:100000.
г) римские цифры от I до XI обозначают порядок расположения пятисоттысячных карт в 

моем масштабе (приложение к справочнику) (подчеркнуто красным карандашом О.Н. Баде-
ром – авт.).

3. «Послепьяноборское время»5 тоже послала, пока без рисунков (хотя часть их имеется), 
потому что, как тебе, вероятно, уже известно из письма и телеграммы Анны Васил(ьевны)6, 
Киселев7 встал на несколько формальную точку зрения и просит, чтобы был официальный 
запрос с просьбой прислать такие-то статьи с обязательством напечатать их там-то и там-то, в 
такой-то срок. Он говорит – мы, конечно, разрешим вам печатать где угодно и статьи отдадим, 
но мне нужен этот запрос, чтобы иметь возможность лишний раз поговорить с издательством 
А(кадемии) н(аук) и показать им, как у нас распадаются уже совсем готовые сборники. (Л.1об.)

4. «Шигирская культура» Дмитриева8 нашлась в одном экземпляре в архиве ИИМК – перепе-
чатано на машинке очень убористо на листах большого формата и имеет 155 стр(аниц). Рисун-
ков к ней никаких нет, но Чернецов9 обещал ее прочесть, а потом пойдет в ближайшие дни к 
Елене Николаевне10 смотреть архив П(авла)А(лексеевича)11 – может быть частично подберет 
рисунки. Не думаю, чтоб институт стал возражать против передачи работы в твои руки, но 
почти уверена, что этот экземпляр не отдаст и за перепечатку платить не будет. С деньгами по 
этой статье расхода так туго, что Киселев отказался мне оплатить за перепечатку алфавитного 
и библиографического указателей к справочнику.

5. Я серьезно собираюсь в экспедицию12 – подала заявку на Открытый лист, получаю понем-
ногу оборудование, но я совсем не уверена – поеду ли. Ин(ститу)т денег не дает ни копейки, 
и ты тоже что-то молчишь – у меня такие вопросы, частично, наверное, я их выясню здесь – 
но полностью вряд ли. Напр(имер) я за оборудование, которое подлежит возврату (все, кроме 
костюмов и ботинок) должна платить сейчас. Даже если ты и пришлешь деньги, и я уплачу, то, 
спрашивается, какой интерес Молотовскому университету платить за вещи (н(апример) палат-
ку и т.п.), кот(орые) ему не поступят. Я еще переговорю с Киселевым и Эсауловым13, что-то 
тут тёмно.

Второе дело – снабжение. По этому вопросу у нас черт-те что творится, полная неразбе-
риха. Конкретно лично мне очень важно иметь рейсовые карточки на хлеб. Без них я ехать 
не рискую, а менять свои карточки очень уж невыгодно, если бы можно было только на хлеб 
– другое дело, а то все, т.е. все продукты фактически пропадают, и кроме того, как будто рейсо-
вые карточки выдают только на 1 месяц. Опять получается чушь. 

Может быть, к моменту выезда все это выяснится и утрясется, а пока вот что. Когда мы 
ездили в 1945 году в Коми14, то местные власти давали нам рейсовые карточки на рабочих – 
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нельзя ли нечто подобное (Л.2)
устроить в Молотове? Наверное, только это все очень сложно и с получением их, и с отче-

том.
Я, между прочим, получила (это уже из другой оперы) две пары мужских ботинок № 42 и 

39. Они возврату не подлежат. Мне они совершенно не нужны – везти ли их вам или отдать 
обратно или постараться обменять на другие №№? Если успеешь – отвечай! (подчеркнуто 
красным карандашом О.Н. Бадером – авт.).

Сегодня буду писать Лунегову15.
Ну вот, пожалуй, в основном и все. Хоть бы Вы приехали, как многое сложное упростилось 

бы. Привет от моей семьи и самые лучшие пожелания. Любящая вас Инна Талицкая.
Рукопись. Автограф.

№ 2
2/VII–47
Дорогой Отто! Сегодня должна выехать на машине в Ныроб16 (вчера помешал дождь). 

Отсюда пойдем на Ветлан17, на Девью18, а затем постепенно будем спускаться вниз, обследуя 
памятники. Лунегов возлагает большие надежды на Мысогорское городище19 (близ Искора20). 
Но оно здорово перекопано Берхом21 и Сергеевым22. 

О дальнейших работах сообщу. 
Денег почти совсем нет. Отчет (финансовый) и заявление о деньгах на имя ректора послала.
7/VII-47 Большой привет Марусе и Коле23. Инна Талицкая.
Почтовая карточка. Рукопись. Автограф.

№ 3
5/VII–47
Дорогой Отто! Исполняю твою просьбу и сразу пишу. Постараюсь кратко.
1. Пароход опоздал на сутки. Прибыли 3/VII в 7 вечера.
2. Остановились в гостинице. На другой день переехали к Лунегову. 
3. Вчера ходили по начальствам и получали багаж.
4. Сегодня обследовала городища в самой Чердыни. Одно определенное с прекрасным 

валом, без находок, по объяснению Лунегова, XIV века – крепость при городе24, другое – горо-
дище только по названию25. Завтра продолжаем обследование окрестностей Чердыни. Через 
день-два выходим по маршруту.

Жить здесь трудно. С коммерческим хлебом ничего не вышло. Если можно, очень бы проси-
ли не задерживать следующие деньги. Отчет посылаю завтра на бухгалтерию университета. 
Привет Марусе и Коле. Инна.

(на лицевой стороне карточки) Отто, мне очень важно знать, сколько же будем получать в 
месяц я и Ира26. Иначе мне трудно строить расчеты.

Почтовая карточка. На карточке рукой О. Н. Бадера 306/1947 г. Рукопись. Автограф.

№ 4
Л.1
16/VII-47
Дорогой Отто! Жаль, что запретил мне писать большие письма. Коротко писать не умею. 

Сейчас сидим в Искоре. Пытаемся выехать, пока неудачно. 9/VII выехали в Ныроб, осмотрели 
его достопримечательности (исторические, а не археологические). 10/VII посетили Мысогорт-
ское городище, единственное, пользующееся широкой известностью. 11/VII и 12/VII были в 
Ветланской пещере, на камне Ветлан и Бобыкском27 (городищ там нет), осмотрели костище 
Светик у Подборенки28. Со времени раскопок Сергеева (1885 г.) находок там не было – я разго-
варивала со стариком – участником раскопок Сергеева. 13/VII вернулись вновь на Мысогорт-
ское городище, заложили 5 шурфов. Культ(урный) слой свыше 0,50 м, но находок мало (кости, 
шлак, поздняя керамика). Берх перекопал все основательно. Вчера приехали в Искор. Осмотре-
ли знаменитые здесь «островки»29. Поговорили со старожилами. Задерживаться здесь смысла 
нет. 

(Л.2, на лицевой стороне карточки). Завтра собираюсь задержаться в Вильгорте30, но Луне-
гов уверял, что городище смыло окончательно. Посмотрю. Уже из Чердыни схожу в Покчу31, 
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но впечатление такое, что выше Чердыни не осталось ничего, достойного внимания – переко-
пано и разрушено. Посмотрю, что покажет Редикор32. Денег окончательно нет. Путешествуем 
в долг под честное слово.

Будет очень жаль, если в Чердыни не найду перевода. Условия очень тяжелые. Привет Мару-
се и Коле. И. Талицкая.

Почтовая карточка. Рукопись. Автограф.

№ 5
247/1947 (рукой О. Н. Бадера – авт.)
Л.1
18/VII-47                                                                                                           г. Чердынь

Дорогой Отто!
Вчера поздно вечером вернулись в Чердынь. Маршрут был таков: 9/IX Чердынь-Ныроб на 

машине. Пешком 10–12/VII Ветланская пещера, Костище Светик у Подборенки. Бобыкский 
камень, Ветланский камень. Результаты: пещера не была и не могла быть заселена в древности. 
На «камнях»33, по Остроумову [1926], должны быть городища, их нет, ни следов укрепления, 
ни культурного слоя и места не подходящие.

13–15/VII. Работали на Мысагортском городище (оно же иногда называется Ныробское или 
Искорское). Слой большой (до 50-60 см), но сильно перекопан (Берхом были проложены тран-
шеи – 28 поперечных и столько же продольных, а площадь городища невелика). Находки – 
небольшое количество (Л.1об.) поздней керамики, немного костей животных, кусочки шлака, 
камни. Между валами и за ними культурного слоя нет. Мое мнение – копать его нет смысла.

15/VII. Осмотрели окрестности Искора. Поговорили со знающими людьми. В последние 
года находок нет, а места старых указать не могут. Прости – забыла – вблизи Мысагортского 
городища осмотрели место чудского могильника, но, судя по отчету Сергеева и по рассказам 
стариков, он перекопан до основания34.

16–17/VII. Обследованы окрестности Камгорта35 и Вильгорта. В Вильгорте имеется старое 
кладбище XVI–XVII века36 и, вероятно, одновременное к нему селище на том месте, которое 
называется «городище»37. Это место не имеет никаких следов укреплений, да судя по распо-
ложению, они и не нужны. Расположено оно очень (Л.2) невысоко над водой и ниже окружа-
ющих мест.

В Покчу не заехали, так как закончились деньги и продукты. Решили сходить сюда уже из 
Чердыни. Покча тоже не даст раннего слоя. Его должны дать Редикор, Губдор38, Мало-Аников-
ская39 (ниже Чердыни). Но боюсь, что и там все перекопано. Копали Спицын40, Сергеев, Ново-
крещенных41, урядник Береженцев42 и другие.

Как планировать дальнейшую работу, не знаю, так как денег университет не перевел. Когда 
и сколько переведет, неизвестно. Условия здесь невероятно трудные. Трудно с транспортом, 
трудно с проводниками, а без них нельзя двинуться: тайга, горы, трущобы, медведи, волки и 
беглые.

В деревне достать совершенно ничего нельзя, кроме дорогого молока. Ливни также срыва-
ют (Л. 2об.) работу.

Думаю поступить так, если не получу от тебя соответствующих инструкций, а от универ-
ситета денег: жду дня два, максимум три; если денег в достаточном количестве не будет – 
занимаю у Лунегова (но много он дать не может), отправляю студентов в Молотов. Потом жду 
еще дня два и уезжаю сама. Проживаться здесь не имеет смысла. Это грозит тем, что мы все 
расхвораемся. Дело идет к тому.

Прости, что опять много написала – иначе не умею. 
Большой привет Марусе, Коле и Лидочке43. Если она там.

И. Талицкая
Студентам я должна платить, иначе им совсем нечем жить, а время в основном тратится на 

переезды, на ожидание обещанного транспорта и на дурную погоду.
Рукопись. Автограф.
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№ 6 
197/1947 (рукой О. Н. Бадера – авт.) 
19 августа 1947 года

Дорогой Отто!
В ожидании билетов, которых, боюсь, не будет, я накатала тебе на четырёх страницах «Пред-

варительный отчет», который ты можешь использовать для газеты, как угодно44. Единственная 
просьба – когда будешь писать в газету, пришли и мне один экземпляр (газеты), а потом, когда 
тебе уже будет не нужно, пришли мне, пожалуйста, назад черновики. Я переписать не успе-
ла. Ира в отчаянии, что нет билетов. Сейчас пойду в университет к бухгалтеру. Время сейчас 
около часа. Неужели не поедем и сегодня?

Инна Талицкая
(приписка карандашом)
Я не успела перечитать свой отчет. 19.8.47. 4 часа. С 5145 уехать не удалось.
Рукопись. Автограф.

№ 7
(письмо без даты, но судя по содержанию, это продолжение переписки из разведки 

в Чердынском районе – авт.)
Л.1 

Дорогой Отто!
Одновременно посылаю второй отчет на 2536 руб. 77 коп. Первый был на 1480 руб. 50 коп.
Итого 4017 руб. 27 коп.
Убедительная просьба прислать мне еще 1000 рублей. Но обязательно телеграфом, почтой 

никакого смысла – идет страшно медленно.
Имеется очень интересное второе городище на Каме в 6 км от Кольчуга (см(отри) мой спра-

вочник ряд 42 №1275х)46. Я бы его хотела раскопать. Думаю, что более подходящего памятника 
не встречу. Я уже писала тебе, что вниз по Вишере все слишком перекопано. Большое письмо 
пока тебе писать не буду, т.е. я его написала даже, но не пошлю, все получается не в том тоне, в 
каком бы я хотела. Скажи, пожалуйста, (Л.1об.) в бухгалтерии, что меня зовут Инна, а не Анна, 
а то очень затрудняется получение денег. Если этих 1000 рублей, о которых я прошу, не смогут 
перевести, раскопки придется скомкать.

Рукопись. Автограф.

№ 8
200/1947 (рукой О. Н. Бадера – авт.) 
Л.1 
29 августа 1947 года, г. Москва.

Дорогие мои Маруся и Отто!
Вот уже неделя как я приехала, но все еще не могу никак прийти в норму, поэтому за связ-

ность письма не ручаюсь. Надеюсь вы меня простите.
Губинское (Шомшинское) городище47 и Анна Васильевна (Збруева), и Чернецов по беглому 

осмотру материала относят к родановскому времени. Но не исключена возможность, что там 
есть и более ранний слой. «Бога», найденного близ Кольчужского городища48 Чернецов отно-
сит никак не позднее начала нашей эры. А.В. говорит, что она видала аналогичную находку 
как будто в каком-то ОАКе, но я еще не успела посмотреть. Та находка, о которой говорит 
А.В., как будто найдена в слое и то же близ Чердыни. Птичка, безусловно, ранняя, возможно, 
ананьинская, ну а конек века XIV, никак не раньше (подчеркнуто красным карандашом О. Н. 
Бадером – авт.).

Отто, вышли из печати:
1) XIV выпуск Кратких сообщений49;
2) XV выпуск Кратких сообщений;
3) Вестник древней истории, №4;
4) Мат(ериалы) и исс(ледования) по арх(еологии) СССР (№, посвященный археологии 

Москвы с твоей работой) (Бадер, 1947б).
Себе я еще не купила, но буду покупать. Срочно сообщи, что тебе купить и купить ли? А 

то, может быть, тебе пришлет кто-нибудь другой. Не стоит тебя вводить в двойной расход, тем 
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более, что он получается не маленький. 
(Л.1 об.) Отто, дорогой мой, умоляю, если еще не посланы деньги в Соликамск Удимову50 

и в Чердынь Лунеговым, сделай все возможное. Чтобы как можно скорее перевести их теле-
графом. Мне об этом тоже сообщи обязательно телеграммой. Если почему-либо деньги никак 
не можете перевести, то тоже немедленно телеграфируй. Как у меня сейчас ни трудно с день-
гами, но я переведу им личные. Мне перед ними очень стыдно. Ведь я обещала, клялась всеми 
святыми, что переведу деньги телеграфом 16 августа, т.е. тотчас же по приезде в Молотов. 
Судя по тому, что от тебя до сих пор нет телеграммы, вероятно, они не переведены и по сей 
день, получается очень некрасиво.

Когда же вы, наконец, будете кончать работу?51 От души желаю вам всего хорошего. Я, мое 
большое семейство шлет вам сердечный привет.

Любящая вас Инна Талицкая
Машинопись. Автограф.

№ 9
Л.1
23/VII–48

Дорогие Отто и Маруся!
Прежде всего, большое спасибо, что не забываете меня. Но я до некоторой степени в претен-

зии, что вы хотя бы в кратких словах не пишите о себе и о своей работе. Мне очень интересно, 
что вы делаете и как идет работа. И как поживает Коля? 

Я себя чувствую более или менее ничего. Событие должно произойти где-то в середине 
августа52. Но я очень боюсь, как бы не получилось раньше – уж очень у меня много дела, с 
которым надо хотя бы в основном надо управиться до…

Главное у меня третий месяц больна мама (радикулит) и конца болезни не видно. Она боль-
ше лежит и стоит. Врачи «успокаивают», что эта болезнь может и полгода тянуться. (Л.1об.) 
А сейчас у нее еще и добавился грипп. Дедушка занимается ремонтом, в том числе перекла-
дывает печи, и тоже на ногах переносит грипп. А вообще мы живем как на вулкане, так как 
нас все время грозят переселить, а куда – неизвестно. Ремонт же тем не менее надо делать. 
Андрюша вчера уехал в лагерь до конца августа. Ирина подала заявление в Университет, на 
почвенно-геологический факультет, на специальность геохимию53. Сейчас усиленно готовит-
ся к экзаменам, которые будут с 1 по 20 августа. Беспокоит конкурс меня очень. Страшно не 
хочется, чтобы у нее пропал этот год. Таким образом на меня свалилось помимо всего прочего 
масса домашней работы, в том числе та, которой я никак не предполагала – шитье и починка.

Ну в общем все ничего. Мы с Ирой (Л.2) очень часто вспоминаем слова Отто, что придет 
же время, когда «недоедание» будет пониматься как то, что на тарелках остается. Мы почти 
дожили до этого времени. Вкусного, конечно, не остается, но хлеба хватает вполне. Только 
мне приходится следить за своими стариками, как за малыми ребятами. Сейчас я сижу дома 
и готовлю обед и пр. И они едят с удовольствием, а если им не подашь – они будут есть один 
хлеб с пустым чаем. От этого у меня как-то сжимается сердце и хочется их получше накор-
мить, тем более Марусе это хорошо известно, «получше» – это даже не значит дороже, а только 
больше времени идет на это. С деньгами, конечно, туговато и очень приходится экономить. Ну, 
надеюсь, все утрясется, лишь бы быть здоровыми, чего и вам от души желаю.

Ну теперь о делах: относительно Мишиной диссертации54, конечно лучше всего посовето-
ваться <неразб.> (Л.2об.) насколько реально возможно издание уральского сборника в Москве?55 
Но думаю, что это, в ближайшее время почти безнадежно, и я бы считала, что диссертацию 
печатать стоит именно в том виде, в каком она есть у тебя (подчеркнуто красным карандашом 
О.Н. Бадером – авт.). Но определенное и категорическое условие, которое я ставлю (в этом 
меня поддерживает и А.В. (Збруева), никаких сокращений ни в тексте, ни в рисунках (подчер-
кнуто И.А. Талицкой – авт.), только при таких условиях можно печатать.  

О печатании части справочника в Молотове. Это все же лучше решать тебе. Я считаю, что 
Чердынский район можно вполне печатать (в том варианте, что я дала тебе). Большего там 
трудно высосать, разве что случайное будет. А относительно остального – у тебя же при моем 
справочнике есть оглавление, где указаны разделы, след(овательно) территорию можно взять 
по желанию – (Л.3) любой наиболее актуальный участок. Но я бы считала, что наиболее инте-
ресный – это именно окрестности Молотова. А так как ты там наоткрывал еще черт те что, то 
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невредно было бы нам объединиться. Т.е. взявши за основу один из моих разделов, добавить, 
хотя бы в виде приложения, мои данные, а так как это все же справочник, то их добавить 
можно очень коротко, что позволит тебе в дальнейшем писать о них сколько угодно, какие-
то сведения о памятниках будут. И эту часть справочника надо давать сообща (т.е. под тремя 
фамилиями (Миша56, я и ты). Моя работа тоже ведь есть, я не только механически переписы-
вала Мишины записи.

Что справочник придется разбивать на части, если будут только возможность (Л.3об.) его 
печатать – я, конечно, вполне с тобой согласна57. А какую, где часть, повторяю, это решать 
тебе. Что же касается самой карты, то думаю, что я могу прислать тебе любую выкопировку, 
только ты сообщи мне. Что именно и к какому сроку надо. А если бы кто-нибудь мог заплатить 
за это (за копировку), было бы еще лучше. Но я настолько заинтересована в издании, хотя бы 
части справочника, что постараюсь сделать сама и к тому сроку, который ты укажешь. Свои же 
памятники ты легко добавишь на карту.

Что касается Кирова, то там можно любую часть печатать, как она есть, и выкопировку 
карты тоже можно дать. Но, откровенно говоря, боюсь, что сейчас не смогу туда писать, просто 
не успею. Ведь (Л.4) нужно писать официально, дать <неразб.> и пр. Вероятно, все это я смог-
ла бы сделать в конце года, если будем живы и здоровы (не обижайся за почерк – у меня все 
время немеют и мозжат руки и мне очень трудно писать, а так же прошу прощения за стиль и 
форму – тут, вероятно, с мозгами не все в порядке).

Хочу спросить у тебя одного совета (только об этой части моего письма не доводи до сведе-
ния Лунегова). Лунегов «допекает» меня письмами. Причем он не спрашивает что-нибудь 
конкретного, а так хочет поддерживать переписку. Мне же писать ему совершенно нечего. Я 
писала ему несколько писем, но это не то, что ему надо. Для меня же вопрос совершенно ясен, 
что в том районе я работать больше не буду, не надейтесь. Он в данное время при данном его 
состоянии не интересен, (Л.4об.) чтобы тратить на него время и деньги. Лунегову же я могу 
написать только осенью, после доклада в Институте с резолюцией секретаря, а так писать 
бессмысленно.

Сама же я думаю, что когда я получу возможность работать, то буду ориентироваться или на 
Среднюю Каму, или на Белую (т.е. изменяя Лунегову, буду заводить амуры с башкирами). На 
ближайшие годы (начиная с 1949 г.) ставлю в план Роданово городище58. Думаю на его осно-
ве дать разработку керамики. Все же камская керамика неизвестна, а Роданово – прекрасный 
многослойный памятник с хорошо прослеженной стратиграфией. Даже просматривая бегло 
материал, можно заметить и большую разницу, и, тем не менее, какую-то общую традицию в 
керамике нижнего и верхнего слоев (исключаю булгарскую, конечно!). 

Ну, пока кончаю. Прости, что много накатала. Если найдешь нужным писать – буду очень 
рада. Все мы семейством шлем вам привет. И. Талицкая.

Рукопись. Автограф.

№ 10
Л.1
5/1948 (рукой О. Н. Бадера – авт.)
Ответил 2.X/1948 (рукой О. Н. Бадера – авт.)
26 сентября 1948 года

Дорогой Отто!
Наконец моя Маничка дала мне перепечатать биографию Миши и список его работ59. Спешу 

тебе послать. Анна Васильевна (Збруева) еще не была у меня, а почему, не знаю. Иллюстрации 
к Пьяноборскому могильнику60 я отдала ей. Надеюсь, так или иначе ее увидеть в ближайшее 
время и взять рисунки. Но ведь посылать их очень рискованно. Они в одном экземпляре. Вдруг 
потеряются. Нужно фотографировать, а у меня семья, дети маленькие, а денег нет. Что же 
делать?

Вообще, Отто, я тебе очень благодарна за внимание и хлопоты. Благодарна за то, что ты 
не даешь мне застаиваться и подгоняешь. Но только, судя по твоему письму, мне предстоит 
сделать массу дел в самое кратчайшее время и какое более спешное, я не знаю; все сразу 
сделать не могу и поэтому не делаю ничего. Будь добр, напиши, что и как надо сделать и какая 
очередность. Думаю, что прежде всего нужны рисунки к Пьяноборью. (подчеркнуто крас-
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ным карандашом О. Н. Бадером – авт.). Так? Ну а как это осуществить практически? Что ты 
предложишь? Насколько реально издание карты? В каком масштабе надо снимать на кальку? 
Неужели тебе нужна моя большая карта? На ней же ни черта не будет видно! А работа по 
копировке огромная! У меня же есть карты масштаба 1:500000. Может быть нужный участок 
скопировать оттуда? Кроме того, в том экземпляре справочника, что у тебя, нет ни библиогра-
фического, ни алфавитного указателя (подчеркнуто красным карандашом О. Н. Бадером – 
авт.). Как быть с ними? Если справочник, т.е. какая-то его часть, действительно может пойти 
в печать, то ее нужно отделать основа- (Л.1об.) тельно. Другими словами, я должна привести 
в надлежащий вид тот экземпляр, который есть у меня и спешно переслать его тебе. Ведь 
так? Вероятно, что-то надо сократить, что-то добавить. Жду инструкций. Пиши скорее, а пока 
разреши пожелать тебе всего самого хорошего, главным образом, здоровья

Марусе и Коле шлю сердечный привет. Все мое семейства присоединяется ко мне и шлет 
всем вам большой привет и наилучшие пожелания.

(приписано от руки – авт.). Думаю, что автобиография Миши вполне достаточна для 
восстановления всей его научной деятельности. А если что нужно добавить, то это можешь 
сделать лучше, чем я.

Инна Талицкая
Машинопись. Автограф.

№ 11
Л.1
№1 65/1948 (рукой О. Н. Бадера – авт.)
15 ноября 1948 г.

Дорогой Отто!
Маруся передала мне твое письмо. Но у меня возник ряд вопросов и несогласий. Постара-

юсь писать кратко.
1) Я нашла экземпляр Мишиной диссертации с подлинными рисунками, отредактирован-

ный и совершенно готовый к печати. В нем вот какие «но»:
а) это не первый экземпляр, поэтому я плюсом к нему отдала Марусе первый (переплетен-

ный, но не тот, что был у тебя);
б) не хватает двух рисунков, но т.к. это планы и фотографии их настолько хороши, что 

воспользоваться ими вполне можно.
в) это, пожалуй, самое главное – в основном экземпляре нет подлинной карты памятников, 

которую Миша дает в своей работе61. У меня ее тоже нигде нет. Выход только один: использо-
вать фотографию. При желании и с помощью лупы карту можно перечертить;

г) к этой Мишиной работе (диссертации) есть приложение: список памятников, нанесенных 
на карту. Без него давать работу нельзя, а он составляет 1,5 печатного листа.

Собственно говоря, без этого указателя можно было бы обойтись, если бы… Но это уже 
второй пункт моего письма…

2) Ты предполагаешь напечатать в сборнике62, который привезла Маруся, 12 листов моего 
справочника и указываешь разделы. Но ошибся в подсчете, и то, что ты указал, составляет не 
12 листов, а 5 листов. (Получилось это, вероятно, потому, что ты считал, учитывая последнюю 
страницу отобранных разделов, забывши, что изъял отсюда 7 разделов Вятки).

Мы долго решали с Марусей вопрос, почему ты взял именно верховья Камы, и пришли 
к выводу, что это сделано потому, чтобы просто начать сначала, в надежде впоследствии сделать 
все остальное. Ведь так? Но я категорически протестую против такого порядка и вот почему: 
памятники низовья настолько случайны и неполны, что давать их отдельно просто страшно. 
Кроме того, в предполагаемый тобой план напечатанья входят окрестности Молотова, а после 
твоих работ, проведенных в окрестностях, мой справочник в этих разделах просто жалок. 
И наконец – самое главное – район Камы выше Молотова (включая и Чердынский) представ-
лен в моем справочнике наиболее полно, во многих местах Миша был сам, об этом районе 
он говорит главным образом в своей диссертации, эти памятники использовались им для его 
карты. Объем этой части работы как раз 12 печатных листов (можно сделать поменьше за счет 
Гаревой и Туя63, которые вполне можно оставить для будущего года). Другими словами, уже 
если печатать, так печатать Каму выше Молотова (самые верховья – для меня совершенно ясно 
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– должны отойти к Кирову. Во-первых, это Кировская область, во-вторых, (Л.1об.) территори-
ально они близки к Вятке, вернее к Чепце, в-третьих, сами памятники близки к чепецким)64.

Печатанье это части справочника даст более ясную картину и о самой работе, и о засе-
ленности, точнее насыщенности памятниками района, и, кроме того, это будет прекрасным 
дополнением к Мишиной диссертации и позволит не печатать его списка памятников. Вот 
подумай. Скорее присылай ответ. Надеюсь, что ты согласишься с моими доводами, а поэтому 
буду подготовлять в сборник эту часть с таким расчетом, чтобы она со всеми указателями и 
ссылками никак не превышала запланированных 12 п.л., может быть несколько меньше. Наде-
юсь на твое согласие еще и потому, что я все же категорически против того, чтобы начинать с 
низовьев. Что я предполагаю делать с ними, я напишу тебе ниже.

3) «Послепьяноборское время» – несчастная статья – я опять не могу найти рисунков. Пере-
брала у себя все. Нет нигде. Одна надежда, что я отдала их тебе в один из твоих приездов. 
Посмотри, пожалуйста. Не знаю, что за таинственная история, но у меня их нет. Это, во-первых, 
а во-вторых: отзыв о сборнике, вероятно, будет давать Смирнов65. Он, посмотрев содержание 
(оглавление) вполне одобрил, но объясняю это беглостью и недостаточным вниманием, тем 
более что это было во время покаянного заседания ученого совета, когда у всех нервы были 
напряжены от разгоревшихся страстей66. А вообще Смирнов очень против этой статьи и не 
считает ее достойной печатанья67. Анна Васильевна (Збруева) с ним не согласна. Во всяком 
случае рисунки найти нужно, но где?

4) В Киров я напишу. Сегодня придет Жорж68. Мы вместе с ним отредактируем письмо. 
Но, во-первых, ты опять ошибся, и там не 8 листов, а только 6, да и только в том случае, 
если прибавить верховья Камы, но выше головы не прыгнешь, постараюсь сделать как можно 
быстрее, но смогу ли в  этом году, я не знаю. Не спать я не могу. Сон одно мое спасение. Я ведь 
чувствую себя очень скверно. Деньги, конечно, дело хорошее, но за ними лучше не гоняться. 
Будут – хорошо, нет – не будем огорчаться.

Ты не ругайся, Отто, не сердись. Я прекрасно понимаю, что тобой руководят самые лучшие 
чувства и жалко упускать возможность напечатать, да еще за деньги, но повторяю, очень плохо 
себя чувствую, и когда я сваливаюсь, даже не сплю, а впадаю в тяжелое забытье. Эта моя 
вторая утрата выбила окончательно почву из-под ног69. Ты, ко всему прочему, вполне есте-
ственно хочешь отвлечь меня работой. Я и сама в работе ищу забвения. Но на все не хватает 
сил, тем более что сейчас конец года и нужно сдавать план. Своим местом в Институте я никак 
не могу рисковать70. Слишком много людей без работы сейчас.

Вот видишь – хотела написать коротенько письмо, а не вышло. Нужно еще о кое-чем пого-
ворить. (Л.2)

5) Я думаю, одновременно с письмом в Киров надо написать удмуртам, предложив им напе-
чатать их часть71, она-то представлена достаточно полно. Во всяком случае попытка не пытка. 

6) Я вполне с тобой согласна, что ты Чусовую72 отложил до будущего года. Как я уже писа-
ла выше, хорошо к ней присоединить окрестности Молотова. Во всяком случае мы должны 
сделать эту часть справочника с тобой сообща и привлечь материалы обследования Славы73 
(ниже Молотова).

7) Вещевой материал моего обследования 1947 года для музея. Я могу его, конечно, выслать, 
но уж больно он не показателен: мельчайшие обломки керамики и камни; камни и еще раз 
камни, большие и маленькие, со следами обжига и без оного и все без всякой обработки. Они, 
если и интересны, только в вопросах стратиграфии, не как материал. А что делать с описью? 
Она у меня в одном экземпляре и уж очень в черновом. Посылать и опасно и стыдно. Если 
можно повременить до будущего года – я постираюсь его перепечатать, даже даром, а сейчас 
у меня совсем нет времени.

Ну вот кажется и все о делах.
----------------
Что же писать о себе? Тяжело, Отто, очень тяжело. Слов не найдешь, и они ни к чему. Чело-

века не вернешь. Доискиваться причины? Пожалуй, тоже ни к чему. Может быть для того, 
чтобы сберечь остальных. Недаром Киселев на этом ответственном собрании говорил, что мы 
должны наладить не только свою работу, но и отдых. Вацлавич74 с большим трудом поехал в 
эту экспедицию. Он, не признававший домов отдыха, в этом году мечтал о нем. Но не поверил 
себе, понадеялся на свои силы… и пошел к врачам слишком поздно. Приходится учиться на 
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своих и чужих ошибках. Дорогая наука. Это нужно учесть всем и тебе в первую очередь. Рабо-
тай, но отдыхай, но и питайся. Толку будет больше. Жутко вспомнить, что перед экспедицией, 
жалуясь на отсутствие аппетита и считая это проявлением умственной работы, он говорил 
«вот жареную картошку я бы съел, а тушеную не хочу». Это в 48-то году. А раньше что было: 
все для детей, все для семьи, а сам сидел на одной картошке, да и той не досыта. Может не 
только эта причина, но во всяком случае одна из причин. Страшно, обидно и горько.

Бабушка наша все еще хворает. Дед держится, но тоже поскрипывает и часто ложится среди 
дня. Сейчас что-то больна Маничка. Старшие дети пока чувствуют себя ничего, но ведь и 
они не получают того, что нужно. Страшно, что все это скажется впоследствии. Реву я почти 
каждый раз, когда беру на руки Маничку и в то же время рада, что смогла сохранить эту живую 
частицу его, этот отросток сломленного дерева. (Л.2об.) И она очень помогает всем нам пере-
носить это страшное горе, невольно заставляя улыбаться в эти тяжелые минуты.

Ну ладно, пока кончаю. Жду от тебя. Все мое большое семейство шлет тебе привет и самые 
лучшие пожелания. 

И. Талицкая.
О ручном рубиле из Пещ(ерного) Лога (приписано карандашом О.Н. Бадером – авт.).
Машинопись. Автограф.

№ 12
Л.1
44/1950 (рукой О. Н. Бадера – авт.)
17/V-1950

Дорогой Отто!
У меня к тебе большая просьба. Не можешь ли ты прислать из Мишиной папки «Неволин-

ский могильник» несколько иллюстраций, а именно: «бусы» и «пояс».
Выявилась просьба вот чем: редактор75 и рецензенты, хотя и сильно подсократили «после-

пьяноборское время», но все же в издание его пускают. В этой работе Миша довольно подроб-
но описывает неволинский пояс и бусы76. Хотя сам он в этой работе давать иллюстрации 
не собирался, поскольку думал написать «Неволинский могильник», но, как тебе известно, 
рисунки (и очень хорошие) им сделаны. Мы с В. Н. Чернецовым думаем, что их невредно было 
бы издать, а будущий автор «Неволинского могильника» всегда сможет на них сослаться, тем 
более (Л.1об.) скоро он, вероятно, не издаст. Рисунки же стоят того, чтобы быть изданы, и в 
Мишиной статье будут очень уместны. Единственное, что меня беспокоит – есть ли к рисун-
кам легенда, а если нет, то можно ли просто сослаться, что они из Неволинского могильника?

Сборник у нас уже в ближайшие дни сдается в РИСО, но если ты сочтешь нужным и удоб-
ным выслать иллюстрации, то, во-первых, прошу сделать это быстрее, а, во-вторых, одновре-
менно дать мне телеграмму, что рисунки (какие именно) высланы; тогда мы сможем им дать 
номера, включить в списки рисунков и таким образом сдать сборник [МИА. 1951. № 22]. Сами 
же рисунки могут быть приложены и позднее. Очень прошу не задерживать ответ и по возмож-
ности рисунков. Они пошли бы (Л.2) в краске, а это очень приятно. Ответ (и рисунки – если 
пошлешь) присылай на ИИМК, я здесь бываю почти каждый день.

Замаялись мы со сборником, не чаем, когда сдадим и примемся за свою основную работу77.
Между прочим, Смирнов отредактировал немного Каму78 и теперь только от меня зависит, 

как скоро она пойдет в РИСО. А работы очень много.
Семейство мое понемногу скрипит, все они шлют тебе, Марусе и Коле свой сердечный 

привет и самые лучшие пожелания.
Инна Талицкая

Машинопись. Автограф.
Примечания:

1 Маруся – Бадер (ур. Розанова) Мария Александровна (1907–1964), археолог, музейный работник. Окончила 
1 МГУ (1929). В 1929–1932 инвентаризатор отдела доклассового общества ГИМ, с 1938 на службе в МО ИИМК, 
с 1944 в Институте антропологии МГУ. Участвовала в работах Ветлужской, Антропологической, Крымской, 
Камской и Воткинской археологических экспедиций. Супруга О. Н. Бадера.

2 Имеется в виду ИИМК АН СССР (авт.).
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3 Речь идет, скорее всего, о тексте (Талицкая, 1948) для сборника материалов Первого Уральского 
археологического совещания.

4 Справочником здесь и далее названа основная часть рукописи будущей книги (Талицкая, 1952).
5 Статья с таким названием в списке опубликованных работ И. А. Талицкой не значится (авт.).
6 Збруева Анна Васильевна (1894–1965), археолог, доктор исторических наук (1953). Окончила археологическое 

отделение ФОН 1 МГУ (1925), ученица В. А. Городцова и Б. С. Жукова. В 1926–1928 гг. научный сотрудник отдела 
славяно-финской археологии ГИМ, в 1931–1936 научный сотрудник Музея народоведения и Музея антропологии 
при МГУ, с 1936 в МО ИИМК – ИИМК – ИА АН СССР. Труды по археологии бронзового и раннего железного 
веков Волго-Уралья; см. подробнее: (Тихонов, Бадер, 1967; Збруева… 2000).

7 Киселев Сергей Владимирович (1905–1962), археолог, историк, чл.-корр. АН СССР (1953). Окончил 
археологическое отделение ФОН 1 МГУ (1926), ученик В. А. Городцова и С. В. Бахрушина.  С 1929 г. аспирант 
ИАИ РАНИОН, сотрудник отдела феодализма ГИМ (до 1938). С 1930 в МО ГАИМК – МО ИИМК – ИИИМК – ИА 
АН СССР, в 1945–1951 гг. заместитель директора ИИМК; см. подробнее: (Мерперт, 2000; Дэвлет, 2019).

8 Дмитриев Павел Алексеевич (1902—1943), археолог, музейный работник. Выпускник археологического 
отделения ФОН 1 МГУ, аспирант ИАИ РАНИОН, ученик В. А. Городцова. С 1925 в ГИМ – сотрудник отдела 
популяризации музейных коллекций, зав. группой оружия и военной техники (с 1929), ученый секретарь 
(1936–1941). В 1941 г. добровольно ушел в Московское народное ополчение, погиб на фронте. «Шигирская 
культура на восточном склоне Урала» – кандидатская диссертация П. А. Дмитриева, написанная в начале 1930-
х гг. В коллекции писем к О. Н. Бадеру сохранилось несколько писем Е. Н. Дмитриевой в связи с обсуждением 
возможности публикации диссертации ее мужа в виде монографии. Стараниями О. Н. Бадера, В. Н. Чернецова 
и А. Я. Брюсова рукопись была опубликована (Дмитриев, 1951а; 1951б). Судя по содержанию примечаний в 
текстах, они написаны ответственным редактором МИА. № 21 А.Я. Брюсовым.

9 Чернецов Валерий Николаевич (1905–1970), этнограф, археолог, фольклорист, лингвист (угорские и 
самодийские народы). Ученик В. Г. Богораз-Тана и Л. Я. Штернберга. В 1930–1935 гг. в Институте народов Севера, 
в 1935–1940 гг. в Музее антропологии и этнографии АН СССР (с 1938 зав. Сибирским отделом) в Ленинграде, с 
1940 в МО ИИМК – ИИМК – ИА АН СССР; см. подробнее: (Косарев, 2006; Ошибкина, 2019). 

10 Дмитриева (ур. Липеровская) Елена Николаевна (1902–1990), археолог, музейный работник. Окончила 
археологическое отделение ФОН 1 МГУ, ученица В. А. Городцова, научный сотрудник Оружейной палаты (1924–
1932), отдела металла ГИМ (1932–1974), супруга П. А. Дмитриева (Белозерова, Кузьминых, 2015, с. 621).

11 Речь идет о научном архиве П. А. Дмитриева, материалы которого необходимы были для подготовки к 
публикации монографии по шигирской культуре. В. Н. Чернецов подобрал в нем иллюстративный материал к 
соответствующим разделам рукописи. Ныне бумаги П. А. Дмитриева хранятся в Архиве ИА РАН (Р-1. Ф. 4).

12 Речь идет об участии И. А. Талицкой в работах Камской археологической экспедиции (авт.).
13 Эсаулов Леонтий Николаевич (1894 – 1980-е), юрист, финансовый работник. В 1913г. окончил Московскую 

11 гимназию, в 1916 юридический лицей. В 1917 на военной службе. С 1918 г. на различных должностях 
в Наркомфине, Главлескоме. В 1922–1932 гг. делопроизводитель при правлении РАНИОН, в 1932–1937 гг. 
управляющий делами и бухгалтер МО ГАИМК, с 1938 г. в той же должности в МО ИИМК, в 1943–1976 гг. 
главный бухгалтер ИИМК – ИА АН СССР (Белозерова, Кузьминых, 2015, с. 690, 691). 

14 Речь идет о работах археологического отряда (рук. А. В. Збруева) экспедиции Института этнографии по 
обследованию р. Сысолы; см. подробнее: (Археологические… 1962, с. 132).

15 Лунегов Илья Алексеевич (1900–1994), музейный работник, заслуженный работник культуры РФ (1965), 
участник Великой Отечественной войны. В 1920-е, работая избачом в с. Вильгорт, организовал краеведческий 
кружок. В 1927–1967 гг. работал в Чердынском краеведческом музее (с 1929 директор). В 1950 и 1966 гг. 
исследовал Редикорский могильник на р. Вишере, комплектовал археологические фонды музея. Автор статей об 
археологических находках в Чердынском крае, в том числе восточного серебра, сберег архивы дореволюционных 
учреждений Чердыни; см. подробнее: (Тимохова, 2006, с. 294).

16 Ныроб – посёлок в Чердынском районе на севере Пермского края.
17 Ветлан, «Ветланский камень» – участок крутого правого берега реки Колвы, обрывающийся к реке отвесными 

скалами высотой до 80 м над уровнем реки.
18 Девьий камень находится недалеко от Ныроба на правом берегу  р. Колвы. В нем расположен вход в Девью 

пещеру. Первое научное описание пещеры в 1772 г. выполнил Н. П. Рычков. В 1821 г. здесь побывал В. Н. Берх.
19 Мысогорское городище – правильное написание Мысагортское, оно же иногда называется Ныробское или 

Искорское; см. подробнее: (Талицкая, 1952, с. 164, 165).
20 Село на реке Искорка, впадающей в озеро Вад (старое русло реки Колва).
21 Берх Василий Николаевич (1781–1834), историк морского флота, участник первого кругосветного 

путешествия в России, краевед, архивист. Служил в Морском ведомстве, в 1810–1821 гг. в Пермской казенной 
счетной палате. В Перми заинтересовался историей Урала и Прикамья, в 1819 г. проводил археологические 
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раскопки городища Искор, исследовал исторические древности в Перми и Соликамске, составил их описание; 
см. подробнее: (Литвинова, 2000а).

22  Сергеев Сергей Иванович (1853(?)–1904), археолог, краевед, зав. отделом Пермского научно-промышленного 
музея, секретарь Пермской комиссии УОЛЕ. В 1890–1896 гг. активно проводил полевые исследования в Пермской 
губ., в том числе на средства ИАК. Известны его раскопки городища Искор в 1895 г. на р. Колве в Чердынском у. 
Пермской губ. С его именем связано открытие знаменитого Турбинского могильника; см. подробнее: (Шумилов, 
2000; Мельникова, 2007, с. 83, 84).

23 Коля – Николай Оттович Бадер (1935–2015), сын О.Н. Бадера. Доктор исторических наук, ведущий научный 
сотрудник Отдела теории и методики ИА РАН. Специалист по позднему палеолиту, мезолиту и докерамическому 
неолиту Европы и Ближнего Востока; см. подробнее: (Бадер… , 2000).

24  Речь идет о Чердынском 2 (Троицкая гора) городище, которое относят к родановской культуре; см. подробнее: 
(Талицкая, 1952, с. 161).

25 Имеется в виду Чердынское 1 (Вятское) городище; см. подробнее: (Талицкая, 1952, с. 161).
26  Ира, Ирочка – дочь старшеклассница И. А. Талицкой (авт.).
27 «Бобыкский камень» является естественным стратиграфическим разрезом сакмарского яруса нижней Перми. 

С верхней площадки просматриваются уральские дали до 40 км.
28  Светик у Подборенки – Подбобыкское (Светик-Камень) костище исследовано в 1895 г. С. И. Сергеевым, 

который предпринял раскопки на берегу р. Колвы, вблизи д. Подбобыки Ныробской волости и собрал здесь 
небольшую коллекцию предметов (Талицкая, 1952, с. 165). Позднее Р. Д. Голдина костище и святилище Подбобыка 
(Светик-Камень) отнесла к харинскому этапу ломоватовской культуры и датировала III–VIII вв. (Голдина, 1985, 
с. 112).

29 Может быть «островками» называли «чудские» ямы, расположенные близ Искорского городища (Талицкая, 
1952, с. 165).

30 Вильгорт – село в Чердынском районе Пермского края в 15 км от райцентра, при впадении реки Цыдовки в 
Колву. Территория, где расположено современное село, в древности было, вероятно, одним из мест, куда поступало 
«закамское серебро». В 1927 г. в Вильгорте был найден клад, состоящий из 26 серебряных изделий, украшенных 
зернью и сканью (Белавин, 2013, с. 58, 59).

31 Покча – село в Чердынском районе Пермского края, в 5 километрах к северу Чердыни, при впадении реки 
Кемзелки в Колву. На месте села с 1472 г. существовал городок, основанный во время Чердынского похода 
завоевателем Великой Перми стародубским князем Фёдором Давыдовичем Пёстрым с крепостью. В 1947 г. 
следов городища И. А. Талицкая не выявила (Талицкая, 1952, с. 162).

32 Объектом внимания И. А. Талицкой (1952, с. 158, 159) было Редикорское (Горбуновское) городище в 
Чердынском районе Пермского края, почти полностью уничтоженное распашкой. Относится к родановской 
археологической культуре. Датируется VIII–XV вв. В XVI в. было использовано русскими поселенцами.

33  Речь о Бобыкском и Ветланском «камнях» (авт.).
34 Речь идет об Искорском (Мысагортском) могильнике, раскопанном С.И. Сергеевым в 1896 г. (Талицкая, 

1952, с. 165). 
35 Камгорт – село в Чердынском районе Пермского края. В карте И. А. Талицкой (1952) здесь не зафиксированы 

археологические памятники.
36 Христианское кладбище расположено непосредственно в селе (Талицкая, 1952, с. 163).
37 Местность под названием «городище» сохранилась в Вильгорте близ устья р. Цидовки. Здесь по обрыву 

берега прослежен небольшой мощности культурный слой конца XVI и, вероятно, XVII в. (Талицкая, 1952, с. 163).
38  Из с. Губдор Чердынского района Пермского края происходит Губдорский (Большое Поле) клад серебряных 

изделий, найденный при пахоте в урочище Большое Поле. В районе села в разных пунктах выпахивались железные 
топоры, ральники, замки и др., серебряная посуда и украшения (Талицкая, 1952, с. 161). 

39 С д. Аникова (Мало-Аникова) Чердынского района Пермского края связаны средневековые городище, 
могильник, клады и находки, отмеченные в карте И. А. Талицкой (1952, c. 159, 160). Отсюда же в УОЛЕ поступила 
коллекция медных наконечников стрел V–III вв. до н.э., ныне хранящаяся в СОКМ (СМ 12319) (Берс, 1959. С. 73, 
74, № 322).

40 Спицын Александр Андреевич (1858–1931), археолог, историк, чл.-корр. АН СССР (1927), автор 
основополагающих трудов по систематизации древностей России различных эпох и регионов, в том числе 
Вятской и Пермской губерний, методике археологических раскопок и разведок, русской исторической географии; 
см. подробнее: (Жебелёв, 1948; Тихонов, 2009; и др.).

41 Новокрещенных Николай Никифорович (1842–1902), археолог, краевед, общественный деятель. После 
окончания Петербургского технологического института (1863) служил на Пермских казенных заводах, в 1889–1902 
жил в Перми, увлекался археологией, как член ИАК производил раскопки в разных уездах Пермской губернии, 
первооткрыватель Гляденовского костища. В 1890 выступил инициаторов создания Пермской комиссии УОЛЕ, до 
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1896 ее председатель; см. подробнее: (Литвинова, 2000б; Мельникова, 2007).
42 Об уряднике Береженцеве упоминает С. И. Сергеев в «Записках» УОЛЕ: «На третий год работ, во время 

уборки остатков вышеупомянутого выступа, крестьянин деревни Боец Аристарх Иванов Язев нашёл несколько 
бронзовых вещиц, которые были у него немедленно отобраны купцом Юшковым, так что он не успел их 
рассмотреть. Впоследствии, копая хрящ, крестьяне деревень Боец и Подбобыка находили разные вещи, чаще 
всего «образки». Вещи приобретал священник села Ныроба о. Филипп, а по смерти его урядник Береженцев. 
Последнее время раскопками занимался крестьянин деревни Подбобыка Селел Харитонов Чагин» (Сергеев, 
1900).

43 Информации о Лидочке найти не удалось (авт.).
44 Речь идет о статье (Бадер, 1947а) с рассказом о работах Чердынского (рук. И.А. Талицкая), Елабужского 

(рук. А.В. Збруева) и Чусовского отрядов КАЭ летом 1947 г. (Ширинкина, 1956, с. 141).
45 Вероятно, речь о номере поезда (авт.).
46 Речь идет, вероятно, о Кольчужском 2 городище, расположенном близ с. Кольчуг Чердынского района 

Пермского края в устье рч. Метины, левого притока р. Камы (Талицкая, 1952, с. 172).
47 И. А. Талицкая провела в 1947 г. рекогносцировочное обследование памятника (1952, с. 172).
48 Идол найден в 1947 г. при раскорчевке леса вблизи Кольчужского 1 городища. Подробно описан И.А. 

Талицкой (1952, с. 172).
49 См. подробнее о журналах КСИИМК и КСИА (Авилова, 2019).
50 Удимов Дмитрий Иванович, краевед, директор Соликамского краеведческого музея (1942–1951), участник 

Первого Уральского археологического совещания; см. подробнее:  (Исторические… 2022).
51 В 1947 г. Чусовской отряд КАЭ вел раскопки стоянок Боровое озеро I, Бор I, имени Талицкого и 

Нижнеадищевской (Бадер, 1949).
52 Речь идет о рождении Марии (Манички, Маруси) – дочери И. А. Талицкой и М. В. Воеводского (авт.).
53 Ирина и Андрей – старшие дети И. А. Талицкой (авт.).
54 Речь идет о диссертации М. В. Талицкого «Верхнее Прикамье в X–XIV вв.», изданной в МИА. №21 

(Талицкий, 1951, с. 33–96).
55 Речь идет о сборнике «Материалы и исследования по археологии Урала и Приуралья. Т. III». ИИМК издал 

его в 1951 г. в серии «Материалы и исследования по археологии СССР» (№ 22) под редакцией В. Н. Чернецова. 
Реальным составителем сборника был О. Н. Бадер. Кроме диссертации М. В. Талицкого, в МИА-22 были 
опубликованы работы О. Н. Бадера, Т. А. Трофимовой, М. В. Воеводского и А. Н. Формозова, причем кроме 
новейших исследований (статьи Бадера о результатах раскопок стоянок Нижнеадищевская и Боровое озеро I 
и Трофимовой – об антропологическом составе древнейшего населения Прикамья и Приуралья) в сборник 
вошли тексты Бадера («Городища Ветлуги и Унжи»), Воеводского («Краткая характеристика керамики городищ 
Ветлуги и Унжи») и Формозова («Материалы к истории фауны Приветлужья»), которые были подготовлены для 
1 (Ветлужского) тома «Трудов» Антропологической комплексной экспедиции Института антропологии МГУ под 
редакцией Б. С. Жукова еще в конце 1920-х гг. Типографский набор этого тома был рассыпан после ареста Бориса 
Сергеевича. Статьи Бадера и Воеводского в МИА-22 опубликованы в сокращенном варианте, без соавторства и 
упоминания Жукова, тем не менее для археологов послевоенного поколения и руководства ИИМК (прежде всего 
его зам. директора С. В. Киселева) выход этого сборника был знаковым шагом.

56 Миша – Михаил Васильевич Талицкий, муж И. А. Талицкой. Материалы к археологической карте Прикамья, 
над которыми в эти годы работала Инна Андреевна, изначально были собраны ее покойным мужем еще до войны.

57 В итоге И. А. Талицкая не пошла на дробление справочника, опубликовав единственную статью о памятниках 
бассейна р. Кувы (Талицкая, 1947).

58 Роданово городище – эпонимный памятник родановской археологической культуры (Пермь Великая). 
Характеризует ранний этап культуры (X–XIII вв.). Городище располагается в Юсьвинском р-не Пермского края. 
В некрологе памяти И. А. Талицкой А. П. Смирнов писал о том, что она «вела работы по расшифровке материала 
Роданова городища <…>. Ушедший на фронт исследователь городища М. В. Талицкий не смог закончить свой 
отчет, и после его смерти остались не оформленными полевые дневники, чертежи и многочисленные схемы. Инна 
Андреевна проявила большое упорство, приведя в систему все эти материалы, что позволяет уточнить дату этого 
городища и пересмотреть некоторые вопросы его истории» (Смирнов, 1958, с. 298).

59 Эти материалы позднее легли в основу очерка М. А. Бадер о М. В. Талицком (Бадер М., 1953).
60 Пьяноборский могильник – памятник, найденный у с. Пьяный Бор в XIX в. (ныне с. Красный Бор Агрызского 

района Татарстана); см. подробнее: (Археологическая карта..., 1981, с. 171, 172). В письме речь идет о рисунках 
к статье, не увидевшей свет. В списке печатных работ И. А. Талицкой нет статьи о Пьяноборском могильнике.

61 В опубликованной работе карта памятников бассейна р. Камы X–XIII вв. помещена; см.: (Талицкий, 1952, 
рис. 33). 

62 Речь идет, скорее всего, о предполагаемом томе МИА. № 22, рукопись которого О. Н. Бадер передал для 
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издания в ИИМК через жену, М. А. Бадер (авт.).
63 Памятники в бассейнах этих рек вошли в раздел 8 (Кама IV) труда И.А. Талицкой (1952).
64 Памятники этого региона вошли в раздел 3 (Чепца, Вятка II) труда И.А. Талицкой (1952).
65 Смирнов Алексей Петрович (1899–1974), археолог, историк, музейный работник, доктор исторических наук 

(1944). Окончил археологическое отделение ФОН 1 МГУ (1926), аспирантуру ИАИ РАНИОН (1929), ученик 
В.А. Городцова и Ю.В Готье. С 1929 г. в ГИМ: экскурсовод, научный сотрудник археологического отдела 
(1929–1933), зав. II археологическим отделом (1933–1949), зам. директора по научной работе (1949–1962). 
В 1932–1974 гг. работал в МО ГАИМК – МО ИИМК – ИИМК – ИА АН СССР (зам. директора в 1950–1956, 
зав. сектором скифо-сарматской археологии в 1956–1974). Руководитель крупных археологических экспедиций 
– Куйбышевской, Чувашской, Поволжской. Автор основополагающих трудов по археологии и истории финно-
угров Поволжья и Приуралья, Волжской Булгарии и Золотой Орды; см.: (Белозёрова, Кузьминых, 2015, с. 679, 
680).

66 Ученый совет, о котором идет речь в письме И. А. Талицкой, прошел в ИИМК 13–14 ноября 1948 г. 
(АРАН. 1909. Оп. 1. Д. 76). Следом, 15 ноября, открылась сессия Института геологических наук АН СССР для 
выявления и обсуждения просчетов и недостатков в работе геологических наук. Такого рода заседания прошли 
и в других институтах Академии наук. Все они состоялась спустя три месяца после Августовской сессии 
ВАСХНИЛ, организованной Т. Д. Лысенко и его сторонниками. На Ученом совете ИИМК В. И. Равдоникас, 
цитируя Лысенко, громил А. В. Арциховского за новое издание его учебника (Арциховский, 1947). В длительной 
и нервной дискуссии сторонников и противников Равдоникаса выступили А.Я. Брюсов, А.П. Окладников, 
А.Л. Монгайт, А.Н. Бернштам, П.Н. Третьяков, М.К. Каргер, сам Арциховский. Каких-либо последствий для 
участников дискуссии в дальнейшем не было, но все обстояло очень эмоционально и с переходом на личности. 
Подробный разбор стенограммы этого заседания дан в монографии (Тихонов, 2016, с. 183–189); опубликованы и 
свидетельства очевидца той памятной дискуссии (Рабинович, 2005, с. 258–260). 

67 Годом ранее была опубликована статья о датировке могильников пьяноборской культуры (Смирнов, 1947). 
Не связано ли это с тем, что А.П. Смирнов был против напечатания статьи И.А. Талицкой. 

68 Жорж – может быть речь идет о Георгии Борисовиче Федорове (см. о нем: Институт археологии… 2000, 
с. 245); в 1948 г. он работал в ИИМКе. Но это не более чем догадка.

69 Речь идет о безвременной кончине М.В. Воеводского (см. ниже), близкого и любимого И. А. Талицкой 
человека, отца ее младшей дочери Манички (авт.).

70 И. А. Талицкая в продолжении многих лет была бессменным секретарем сектора неолита и бронзы ИИМК 
АН СССР (Смирнов, 1958, с. 298).

71 В археологической карте И. А. Талицкой (1952) памятники Удмуртии вошли в разделы 2 (Вятка I), 3 (Чепца, 
Вятка II), 4 (Кама II), 6 (Кама III).

72 Раздел 7 (Чусовая) в карте И. А. Талицкой.
73 Вероятно, имеется в виду В. С. Крылов, один из первых учеников О. Н. Бадера, сотрудник КАЭ, рано 

ушедший из археологии. На эту роль не подходит Владислав Александрович Могильников, закончивший школу 
только в 1951 г.; см. о нем: (Жук, 2017).

74 Воеводский Михаил Вацлавович (1903–1948), археолог. Выпускник кафедры антропологии физико-
математического факультета 1 МГУ (1923–1928), ученик Б.С. Жукова. С 1923 работал в Музее антропологии 
при МГУ – от препаратора до зам. директора по научной работе. С 1933 старший научный сотрудник, зав. 
лабораторией камеральной обработки МО ГАИМК – МО ИИМК – ИИМК. Преподавал в МГУ, с 1939 доцент 
кафедры археологии. Возглавлял ряд крупных экспедиций, в их числе комплексную Деснинскую (1936–1948). 
Исследовал первоклассные палеолитические стоянки – Тимоновскую, Авдеевскую, Песочный Ров, Пушкарёвские 
и др. Труды по каменному веку Восточной Европы, истории древнего и средневекового гончарства, методике 
археологических исследований; см. подробнее: (Замятнин, 1950; Чубур, 2003). 

75 Речь идет о Валерии Николаевиче Чернецове (авт.).
76 В публикации М. В. Талицкого (1951, с. 57, 59) неволинский пояс и бусы описаны весьма лаконично.
77 Имеется в виду подготовка к изданию рукописи И. А. Талицкой (1952).
78 А.П. Смирнов был ответственным редактором книги И. А. Талицкой (Смирнов, 1952, с. 5–6).
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