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Биографиям ленинградских ученых, чей жиз-
ненный путь был прерван в годы политическо-
го террора, посвящено большое количество пу-
бликаций (Аншин, Алпатов, 1994; Артизов, 1994; 
Брачев, 2008; 2015; 2016; Зуев, 1995; Панкратова, 
2019; Платонова, 2004; Решетов, 2000; 2003; Сул-
танбеков, 2002; Тункина, 2000). Несмотря на то 
что практически все эти работы основаны на не-
доступных ранее архивно-следственных материа-
лах, многие факты биографий исследователей до 
сих пор остаются неизвестными. Так, к примеру, 
в современной историографии отсутствует иссле-
дование, посвященное причинам ареста археоло-
га и палеоэтнолога В.С. Адрианова1. 

Основным источником, позволяющим воспол-
нить пробелы в биографии В.С. Адрианова, яв-
ляются материалы архивно-следственного дела 
П-23819, хранящегося в архиве Управления Феде-
ральной службы безопасности по Санкт-Петер-
бургу и Ленинградской области (Архив УФСБ по 
СПб и ЛО). Дело было заведено в августе 1936 г. 
в отношении С.Н. Быковского, Ф.В. Кипарисова, 
М.Г. Худякова и В.С. Адрианова, как обвиняемых 
в участии и создании “террористической группы 
Государственной академии истории материаль-
ной культуры” (ГАИМК). Архивно-следственное 
дело состоит из семи томов, сгруппированных по 
лицам (документы, касающиеся В.С. Адрианова, 
содержатся в седьмом томе). Основной состав до-
кументов: постановления о проведении ареста и 
обыска; акты изъятия и списки конфискованных 
материальных ценностей и документов (кни-
ги, рукописи, переписка, фотографии, оружие); 

1 Становлению научных интересов ученого посвяще-
на работа А.М. Решетова (2002). Сведения об экспе-
диционной деятельности В.С. Адрианова на террито-
рии Якутии приводятся в статьях А.А. Сулейманова 
(2015; 2016). Арест и расстрел В.С. Адрианова упомя-
нут в общем контексте исследования Б.Ф. Султанбе-
кова (2002), посвященного М.Г. Худякову.

постановления об избрании меры пресечения; 
анкета арестованного; протоколы допросов и оч-
ных ставок; текст предварительного обвинения; 
протокол закрытого судебного заседания; справ-
ка о расстреле и реабилитации2. Из всех этих 
материалов опубликованы некоторые документы  
в отношении М.Г. Худякова (Султанбеков, 2002), 
а также протоколы допросов Ф.В. Кипарисова и 
С.Н. Быковского (Панкратова, 2018). В ходе ра-
боты над статьей были привлечены документы, 
хранящиеся в Санкт-Петербургском филиале 
Архива РАН (СПбФ АРАН) и Рукописном от-
деле Научного архива Института истории мате-
риальной культуры РАН (РО НА ИИМК РАН), 
состоящие из личных дел и трудовых списков 
В.С. Адрианова. 

Василий Степанович Адрианов родился  
в 1904 г. в Санкт-Петербурге. Выпускник Ми-
нистерского училища в Ораниенбауме (1911–
1914 гг.) и Стрельнинской гимназии (1914–1918 гг.),  
в 1922 г. он поступил на математическое отделе-
ние физико-математического факультета Петро-
градского университета. В 1924 г. был исключен, 
однако остался вольнослушателем археологиче-
ского отделения университета. В 1925 г. работал 
в составе экспедиций П.П. Ефименко3 (р. Деркул, 

2 Документы из архивно-следственного дела приво-
дятся в хронологическом порядке.
3 Ефименко Петр Петрович (1884–1969 гг.) – архео-
лог, академик АН УССР (с 1945 г.). С 1915 г. работал  
в Историческом музее (заведующий Отделом крестьян-
ского быта, с 1922 г. – заведующим Отделом славя-
но-финской археологии); с 1919 г. работал в этнологи-
ческом разряде Московской секции ГАИМК. В 1923 г.  
переехал в Петроград. Работал в Этнографическом 
отделе Русского музея (1924–1930 гг.), в Музее ан-
тропологии и этнографии (1931–1932 гг.) и Эрмитаже  
(с 1932 г.). Заведующий Сектором палеолита и неоли-
та ИИМК (1938–1950 гг.). Директор Института архео- 
логии (1946–1954 гг.) Академии наук УССР (Киев). 
Преподавал в ЛГУ (1924–1938 гг.).
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Харьковская губерния) и А.А. Миллера4 (Кобя-
ково городище, Воронежская губерния). 

В 1926 г. В.С. Адрианов был зачислен в штат 
Русского музея на должность мастера-реставрато-
ра. Вплоть до 1930 г. продолжал научную деятель-
ность в этнографическом отделе музея, за время 
службы принимал участие в раскопках С.А. Теп- 
лоухова5 на территории Танну-Тувинской на-
родной республики, в 1929 г. под руководством 
С.И. Руденко6 в составе Алтайской экспедиции по 
исследованию Первого Пазырыкского кургана на 
Улаганском плоскогорье (Решетов, 2000. С. 239). 

С 15 ноября 1932 г. В.С. Адрианов состо-
ял в должности научно-технического сотруд-

4 Миллер Александр Александрович (1875–1935 гг.) – 
археолог, кавказовед, этнограф, специалист в области 
палеоэтнологии. Директор (1917–1921 гг.), руководи-
тель этнографического отдела Русского музея (1908–
1932 гг.). Арестован в 1933 г. по делу “Российской на-
циональной партии”. Приговорен к пяти годам ИТЛ, 
с заменой на высылку через ПП ОГПУ в Казахстан 
на тот же срок, считая срок с 09.10.1933 г. Умер в за-
ключении 12 января 1935 г. Реабилитирован 28 ноя-
бря 1996 г. (Архив УФСБ по СПб и ЛО. П-30695). 
5 Теплоухов Сергей Александрович (1888–1934 гг.) – 
археолог, этнограф, антрополог. Преподаватель кафед- 
ры и заведующий кабинетом географии и антрополо-
гии Томского университета (1919–1922 гг.), где и было 
начато сотрудничество с С.И. Руденко, Ф.А. Фиель-
струпом и А.К. Ивановым. С 1920 г. – секретарь 
естественно-исторического отделения Института ис-
следования Сибири (руководитель – С.И. Руденко). 
Руководитель Абаканско-Минусинской экспедиции, 
среди участнков которой работал студент С.А. Теп- 
лоухова – М.П. Грязнов. С 1922 г. – преподаватель 
кафедры антропологии физико-математического фа-
культета Петроградского университета. В 1929 г. был 
отчислен из числа преподавателей ЛГУ и продолжил 
работу в должности хранителя этнографического от-
дела Русского музея. В 1924 г. участвовал в Монго-
ло-Тибетской экспедиции П.К. Козлова; в 1927–1927 
и 1929 гг. руководил экспедицией АН СССР в Та-
ну-Тувинской республике. 26 ноября 1933 г. был аре-
стован по делу “Российской национальной партии”. 
10 марта 1934 г. покончил жизнь самоубийством, по-
весившись в камере. Реабилитирован 27 мая 1958 г. 
(Китова, 2010. С. 166–173).
6 Руденко Сергей Иванович (1885–1969 гг.) – архео-
лог, антрополог, этнограф. С 1928 г. подвергался трав-
ле как “буржуазный специалист”. В 1930 г. аресто-
ван по “академическому делу”, 12 лет отбыл в ИТЛ. 
С 1942 г. возобновил работу в ИИМК АН СССР.  
В 1947–1949 гг. продолжил крупномасштабные иссле-
дования Пазырыкских курганов в Горном Алтае. Ма-
териалы его раскопок, представленные уникальными 
находками из войлока, дерева, кожи (деревянная ко-
лесница, одежда, ковры, оружие, украшения), в на-
стоящее время находятся в экспозиции Государствен-
ного Эрмитажа. Личный фонд С.И. Руденко хранится 
в СПбФ АРАН (Тункина, 2006. С. 48–55). 

ника доклассового сектора ГАИМК (рис. 1).  
В январе 1933 г. он был включен в подкомис-
сию по экспедициям ГАИМК. В этом же году 
совместно с научным сотрудником ГАИМК 
К.Г. Болтенко участвовал в археологических 
раскопках и разведках на территории БАМлага.  
В 1934 г. участвовал в раскопках на террито-
рии Манычстроя. В ходе этих исследований 
В.С. Адриановым была сделана серия фотогра-
фий, которые являются важнейшим источни-
ком для изучения археологических раскопок, 
проводимых на территории исправитель-
но-трудовых лагерей ГУЛАГа. 

В 1932 г. по просьбе руководства Зоологи-
ческого института АН СССР В.С. Адрианов 
была направлен на Ямал, где занимался изу-
чением фауны четвертичного периода. Кроме 
этих исследований им был отснят фотомате-
риал, характеризующий быт ненцев и хан-
тов Ямало-Ненецкого национального округа.  
В 1933 г. эти фотоматериалы были переданы 
в дар Музею археологии и этнографии (МАЭ) 
(Решетов, 2000. С. 242). 

Важно отметить, что по мере встраивания 
Академии наук в тоталитарную систему Со-
ветского государства, направленность экспе-
диционных исследований неизбежно менялась.  
На первый план выдвигались проблемы, свя-
занные с обеспечением задач экономического 
развития страны и прежде всего с изучением 
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и освоением природных ресурсов (Сулейма-
нов, 2016. С. 395). Этнографические исследо-
вания стали объектом дискуссий, касающих-
ся в первую очередь предмета и задач науки. 
Этнографии предписывалось прежде всего из-
учение экономики и смены социально-эконо-
мических формаций, и в первую очередь – из-
учение доклассовой формации (Решетов, 2003.  
С. 161). Безусловно, центром этнографической 
науки в тот период времени являлся МАЭ, ко-
торый также переживал ряд преобразований.

2 февраля 1933 г. Общее собрание АН СССР 
утвердило постановление Отделения гума-
нитарных наук о слиянии МАЭ и ИПИН.  
С 15 февраля на этой базе был создан ИАЭ 
АН СССР, директором которого был назначен 
Н.М. Маторин7. Однако уже 23 декабря 1933 г. 
он был “освобожден” от должности директора, 
на которую был утвержден академик И.И. Ме-
щанинов. На должность заместителя дирек-
тора с 1 января 1934 г. был назначен А.А. Бу-
сыгин8 (Решетов, 2003. С. 184). Н.М. Маторин 
остался в ИАЭ в качестве старшего специали-
ста, вплоть до своего ареста 3 января 1935 г.  

В феврале 1935 г. со стороны директора ЗИН 
АН СССР в ГАИМК вновь поступило пись-
мо с просьбой командировать В.С. Адрианова  

7 Маторин Николай Михайлович (1898–1936 гг.) – эт-
нограф, религиовед, фольклорист. В 1923–1925 гг. был 
научным сотрудником НИИ марксизма. В январе 
1929 г. стал заведующим Отделением этнографическо-
го разряда ГАИМК (1929 г.). Профессор Ленинград-
ского государственного историко-лингвистического 
института (1931 г.); директор Института антрополо-
гии и этнографии АН СССР (1933 г.). Председатель 
Ленинградского областного совета Союза воинствую- 
щих безбожников (1929–1934 гг.). 3 января 1935 г. аре-
стован как “активный оппозиционер”, приговорен к 
пяти годам ИТЛ. В феврале 1936 г. по обвинению 
в членстве в троцкистско-зиновьевской организации 
приговорен к ВМН и расстрелян (1936 г.). Реабили-
тирован в 1958 г. Личное дело Н.М. Маторина было 
затребовано военным прокурором Ленинградско-
го военного округа 22 августа 1957 г. для подготов-
ки документов о реабилитации (СПбФ АРАН. Ф. 7.  
Оп. 1. Т. 1. Д. 1172. Л. 59). Репрессиям подверглись и 
члены семьи Н.М. Маторина – 8 сентября 1936 г. по 
обвинениям в ст. 58-10, 58-11 была арестована его се-
стра, Нина Михайловна. Она была приговорена к за-
ключению в ИТЛ сроком на пять лет (БелБалтлаг 
НКВД). Расстреляна 2 ноября 1937 г. Реабилитиро-
вана 17 ноября 1956 г. arch_iofe_center. Дата обраще-
ния – 20.04.2019 г. 
8 Бусыгин Александр Александрович (1899–1936 гг.), 
историк, философ. Заместитель директора ИАЭ АН 
СССР (1934–1936 гг.). Арестован 1 мая 1936 г., 11 ок-
тября приговорен к расстрелу. Реабилитирован 29 ок-
тября 1957 г. 

на территорию Ямало-Ненецкого округа для 
изучения останков палеофауны. В ходе науч-
ных изысканий на Ямале в 1935–1936 гг. им 
была открыта уникальная Усть-Полуйская ар-
хеологическая культура (Сулейманов, 2016. С. 
402). Археологические материалы, среди кото-
рых были многочисленные фрагменты керами-
ки, ножи, гарпуны, крючки, вызвали большой 
интерес как среди советских, так и зарубеж-
ных исследователей (Сулейманов, 2015. С. 55). 
В апреле этого же года В.С. Адрианов был пе-
реведен в распоряжение АН СССР и остав-
лен в должности сверхштатного сотрудника  
в Бюро экспедиционных исследований. 17 фев- 
раля 1935 г. между В.С. Адриановым и ИАЭ 
АН СССР был заключен договор на проведе-
ние исследователем археологических раскопок 
на Ямале (Решетов, 2000. С. 245). 15 октября 
1935 г. В.С. Адрианов был принят в ИАЭ АН 
СССР научным сотрудником I разряда (СПбФ 
АРАН. Ф. 4. Оп. 4. Д. 4680. Л. 6). 

14 марта 1936 г. В.С. Адрианов обратился 
с личным письмом к первому секретарю Ле-
нинградского обкома А.А. Жданову (рис. 2, 3). 
В тексте письма (№ 1) он обращал внимание 
на необходимость организации и финансиро-
вания этнографических экспедиций по изу-
чению народностей Севера, обосновывая это 
важностью наблюдения за сменой обществен-
ных форм у малых народов. Он подчеркивал 
значимость комплексного анализа результа-
тов этнографических исследований и архео-
логических материалов. В качестве примера 
им упоминалась коллекция из раскопок Па-
зырыкского кургана 1929 г., предметы из ко-
торой хранились в Эрмитаже и Русском музее. 
Одним из важных аспектов научной работы 
В.С. Адрианов считал восстановление и под-
держание научных связей с западными му-
зеями и институтами, о чем он и упоминал  
в тексте письма. Судя по всему, ответа на это 
обращение он не получил, и сам документ 
был сохранен в архиве канцелярии Ленин-
градского областного комитета (Смольного).

5 июня 1936 г. В.С. Адрианов был коман-
дирован на четыре месяца в район Салехар-
да для продолжения археологических иссле-
дований. Это направление было последней 
записью в его трудовом списке, посколь-
ку дальнейшие события оборвали не толь-
ко научную карьеру, но и жизнь ученого. 
В 1936 г. начались аресты научных сотруд-
ников ИАЭ АН СССР и ГАИМК, подозре-
ваемых в членстве в сети “террористических 
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троцкистско-зиновьевских групп” Ленингра-
да. В феврале 1936 г. из Ташкента в Ленин-
град был этапирован бывший директор ИАЭ 
АН СССР Н.М. Маторин, арестованный годом 
ранее. По обвинению в членстве в террористи-
ческой организации он был приговорен к ВМН 
и расстрелян 11 октября 1936 г., в один день  
с заместителем директора ИАЭ, А.А. Бусыги-
ным, арестованным 1 мая 1936 г.

31 июля 1936 г. на общем собрании членов 
коммунистической партии ИАЭ АН СССР 
решался вопрос “о коммунистах, работаю-
щих с А.А. Бусыгиным, в первую очередь –  
о С.Н. Быковском9, допустившем примирен-
чество и попустительство по отношению к не- 
му” (ЦГАИПД СПб. Р-1728. Оп 1. Д. 835530/3. 
Л. 3). По итогам собрания С.Н. Быковский 
был исключен из партии и 6 августа аресто-
ван по обвинению в ст. 58-10. 27 августа по 
этим же обвинениям был арестован предсе-
датель ГАИМК Ф.В. Кипарисов. 9 сентября 
аресту подвергся научный сотрудник ГАИМК 
М.Г. Худяков. 

9 Сложную ситуацию, сложившуюся в ИАЭ  
к 1936 г., демонстрирует такой архивный доку-
мент, как письмо внештатного сотрудника институ-
та А.Н. Дальского к Р.Г. Рубенову от 11 июня 1936 г.: 

“Считаю своим партийным долгом сигнализировать  
о ненормальной обстановке в ИАЭ АН СССР. В свя-
зи с контрреволюционером А.А. Бусыгиным я хочу 
осветить поведение члена партии С.Н. Быковского, 
он был оппозиционер и за беспринципную склоку  
[в ГАИМК] был снят с должности и получил выговор. 
В ИАЭ он был правой рукой А.А. Бусыгина, игно-
рировал И.И. Мещанинова, получил степень доктора 
исторических наук без защиты. Своим руководством 
он восстановил против себя большинство специали-
стов в ИАЭ. Вместе с Волковым он пытается захва-
тить руководящие позиции в ИАЭ, оказывая давление  
на И.И. Мещанинова, вмешиваясь в его распоряже-
ния” (ЦГАИПД СПб. Р-1728. Оп 1. Д. 835530/3. Л. 5–7).

На допросах С.Н. Быковский и Ф.В. Ки-
парисов после систематически оказываемо-
го на них давления “признались” в созда-
нии террористической группы, но, назвав 
ряд нужных следователям фамилий, не упо-
минали В.С. Адрианова. Не называл его име-
ни на своем первом допросе, состоявшем-
ся 11 сентября, и М.Г. Худяков. Среди своих 

“деловых связей с троцкистами” он указал 
Н.М. Маторина, А.А. Бусыгина, Ф.В. Кипа-
рисова и С.Н. Быковского. 29 сентября, на 
втором допросе, проводившемся следовате-
лем Н.С. Драницыным10, М.Г. Худяков при-
знался в том, что его предыдущие показа-
ния были ложными и он являлся участником 
контрреволюционной организации, созданной 
Н.М. Маториным в Ленинграде в 1930 г. (Ар-
тизов, 1994. С. 36). Согласно протоколу до-
проса, в террористическую группу ГАИМК 
он был завербован С.Н. Быковским в дека-
бре 1932 г., после чего дал свое согласие на 
участие в подготовке террористического акта 
по подготовке убийства С.М. Кирова. Кро-
ме него “в группе на позициях террористи-
ческой борьбы настаивали: Ф.В. Кипарисов, 
А.Г. Пригожин, М.М. Цвибак и С.Н. Быков-
ский”. На вопрос Н.С. Драницына об обстоя- 
тельствах вербовки В.С. Адрианова он отве-
тил, что С.Н. Быковским было дано задание 
проверить, “является ли В.С. Адрианов под-
ходящим человеком для участия в террори-
стической деятельности”. После переговоров  
с В.С. Адриановым он “убедился, что тот впол-
не пригоден, о чем и сообщил С.Н. Быковско-
му” (Архив УФСБ по СПб и ЛО. П-23819. Т. 3. 
Л. 18). После личной встречи С.Н. Быковско-
го и В.С. Адрианова в начале 1935 г. послед-
ний дал свое согласие на вступление в контр- 
революционную группу ГАИМК. Отдельно 
подчеркивалось, что В.С. Адрианов должен 
был взять на себя роль физического исполни-
теля убийства А.А. Жданова, для чего, соглас-
но “показаниям” М.Г. Худякова, “он собирал-
ся послать ему подробное письмо по каким-то 
культурным вопросам с тем, чтобы его заин-
тересовать и добиться того, чтобы А.А. Жда-
нов его принял” (Архив УФСБ по СПб и ЛО. 
П-23819. Т. 3. Л. 19). 

10 Драницын Николай Степанович (1912–?) – лей-
тенант ГБ, помощник начальника 4 отдела УНКВД 
Ленинградской области. Арестован 27 ноября 1938 г., 
осужден 10 июня 1939 г., 1 октября 1942 г. направлен 
на фронт. Информация о дате и месте смерти отсут-
ствует (arch.iofe.center – дата обращения 18.04.2019 г.). 
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Судя по всему, после этих показаний ОГПУ 
был отправлен запрос в Отдел науки при Ле-
нинградском городском комитете с целью по-
лучения официального заключения на от-
правленное ранее В.С. Адриановым письмо. 
Проект запрашиваемого заключения (№ 2) 
был подготовлен сотрудником Отдела на-
уки Муратовым и датируется 29 октября 
1936 г. В тексте указывается на то, что фак-
ты, изложенные в письме, “являются лишь 
частью правды врага народа, умолчавшего  
о ряде других важных научно-политических 
фактах и выводах”. Под выводами подразуме-
вается вредительская деятельность Н.М. Ма-
торина, А.А. Бусыгина, С.Н. Быковского и 
Ф.В. Кипарисова, проводивших курс “на лик-
видацию археологии и этнографии как нау-
ки” (Архив УФСБ по СПб и ЛО. П-23819. Т. 7.  
Л. 43). Вместе с тем в заключении оговари-
валась необходимость организации ИАЭ 
экспедиций для изучения северных народ-
ностей, проведения этнографических выста-
вок и решения вопроса о хранении Пазы-
рыкской коллекции. Таким образом, задачи, 
сформулированные В.С. Адриановым, были 
признаны актуальными и необходимыми  
к реализации, однако самому автору уже фак-
тически был вынесен обвинительный приго-
вор. Письмо В.С. Адрианова и Проект заклю-
чения были затребованы следователем ОГПУ 
Н.А. Завиловичем для проведения следствия 
на Шпалерную, 25. 

4 ноября 1936 г. был подписан ордер на арест 
В.С. Адрианова, состоявшийся 5 ноября, по об-
винению в преступлениях, предусмотренных 
статьями 58-10 и 58-11 УК РСФСР. При обы-
ске были изъяты: паспорт, профсоюзные биле-
ты, две тетради, копии дневников, переписка, 
винтовка Винчестер11, пять ножей, огнепри-
пасы и зажимы для патронов. Первый допрос 
В.С. Адрианова состоялся 9 ноября, его про-
водил следователь Н.С. Драницын. На прось-
бу назвать своих близких знакомых им были 
упомянуты такие ученые, как М.П. Грязнов, 
А.П. Круглов, Б.Б. Пиотровский, М.Г. Худяков, 
Г.В. Подгаецкий и А.Б. Адлер (Архив УФСБ 
по СПб и ЛО. П-23819. Т. 7. Л. 6). Среди кол-
лег, репрессированных ранее, были названы: 

11 Согласно записке В.С. Адрианова от 21 октября 
1934 г., хранящейся в его личном деле в НА ИИМК 
РАН, это ружье находилось у него с 1926 г. Впол-
не возможно, что оно было получено им для поездок  
в археологические экспедиции во время службы  
в Русском музее (НА РО ИИМК РАН. Ф. 2. Оп. 3.  
Д. 7. Л. 1). 

С.А. Теплоухов, А.А. Миллер, Г.А. Бонч-Ос-
моловский, С.Н. Быковский, С.И. Руденко.

8 декабря сотрудником УНКВД Н.А. Зави-
ловичем12 из архива Ленинградского област-
ного комитета было получено затребованное 
ранее письмо и официальное заключение От-
дела науки, которые были приобщены в каче-
стве вещественных доказательств к следствен-
ному делу В.С. Адрианова. Через несколько 
дней, 11 декабря, состоялся очередной до-
прос В.С. Адрианова, на котором он заявил, 
что “вы меня подозреваете, потому что в моем 
институте был арестован ряд лиц, с которы-
ми я был в близких отношениях – С.Н. Бы-
ковский, А.А. Бусыгин, М.Г. Худяков” (Ар-
хив УФСБ по СПб и ЛО. П-23819. Т. 7. Л. 8). 
Однако на этом же допросе он “признался”  
в своем участии в составе контрреволюцион-
ной троцкистско-зиновьевской группы, в ко-
торую был завербован в марте 1936 г., с той 
оговоркой, что о всех подробностях “контрре-
волюционной деятельности мне не известно, 
так как я совсем недавно привлечен к участию 
в ней” (Архив УФСБ по СПб и ЛО. П-23819. Т. 7.  
Л. 10). Относительно обстоятельств вербовки 
в протоколе записаны следующие показания: 

“В контрреволюционную группу С.Н. Быков-
ского я обработан С.Н. Быковским в марте – 
апреле 1936 г. и завербован М.Г. Худяковым 
в это же время” (Архив УФСБ по СПб и ЛО. 
П-23819. Т. 7. Л. 19).

На следующем допросе, 15 декабря 1936 г., 
следователь И.В. Федоров13 предъявил ему по-
казания М.Г. Худякова, касающиеся плана по 
убийству А.А. Жданова: “Показания М.Г. Ху-
дякова также обвиняют Вас в том, что вы вы-
работали план по совершению террористи-
ческого акта над товарищем А.А. Ждановым, 
который Вы должны были осуществить лично, 
и провели практические мероприятия для его 
осуществления. Вы и после этого будете отри-
цать свое участие в террористической деятель-
ности Быковского-Худякова?” (Архив УФСБ 
по СПб и ЛО. П-23819. Т. 7. Л. 20). В ответ 

12 Завилович Ной Аронович (1903–1940 гг.) – сотруд-
ник ОГПУ/УНКВД. Член ВКП(б) с 1920 г., в ГБ с де-
кабря 1925 г. Арестован 26 мая 1938 г., осужден 3 мая 
1940 г. ОСО при НКВД СССР. Умер в заключении. 
arch.iofe.center – дата обращения 20.04.2019 г. 
13 Федоров И.В. (1904–?) сотрудник ОГПУ. 28 ноября 
1956 г. был осужден Военным трибуналом Ленинград-
ского военного округа за фальсификацию судебно-
го производства и применение недопустимых методов 
ведения следствия по делу “Российской националь-
ной партии” в 1934 г. (Ашнин, Алпатов, 1994. С. 244). 



 РОССИЙСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ № 2 2020

136 ПАНКРАТОВА 

на данные обвинения В.С. Адрианова заявил, 
“что показания М.Г. Худякова по этому вопро-
су ложные. Я никогда никакой террористиче-
ской деятельности не вел. Письмо А.А. Жда-
нову действительно было мной послано, но 
с целью ознакомления его с положением на 
историческом фронте. Других целей к посыл-
ке письма не преследовал” (Архив УФСБ по 
СПб и ЛО. П-23819. Т. 7. Л. 20). Одновременно 
с допросами в первой половине декабря была 
проведена очная ставка между М.Г. Худяко-
вым и В.С. Адриановым.

19 декабря14 было подготовлено предвари-
тельное заключение по обвинению С.Н. Бы-
ковского, Ф.В. Кипарисова, М.Г. Худякова и 
В.С. Адрианова. В этот же день состоялось 
закрытое судебное заседание Военной кол-
легии Верховного суда РСФСР. На нем был 
зачитан приговор, которым подтвержда-
лось, что обвиняемые являлись “активными 
участниками контрреволюционной троцкист-
ско-зиновьевской организации”, осуществив-
шей 1 декабря 1934 г. убийство С.М. Ки-
рова и подготовлявшей в 1934–1936 гг. ряд 
террористических актов против руководите-
лей ВКП(б). Вынесенный приговор – высшая 
мера наказания с полной конфискацией иму-
щества – был приведен в исполнение в день  
суда (Архив УФСБ по СПб и ЛО. П-23819. 
Т. 7. Л. 36). Справка о расстреле В.С. Адри-
анова подшита в следственное дело и про-
нумерована листом 42; конверт, адресован-
ный А.А. Жданову и квалифицированный 
как вещественное доказательство, приобщен  
к делу под номером 43…

В ходе реабилитационного процесса, 27 июня  
1957 г. определением Военной коллегии Вер-
ховного суда было заявлено, что Ф.В. Ки-
парисов, С.Н. Быковский, М.Г. Худяков и 
В.С. Адрианов были привлечены к уголовной 
ответственности и осуждены необоснованно, 

“так как в результате дополнительной провер-
ки, проведенной по их делам, вскрыты новые 
обстоятельства, опровергающие предъявлен-
ные им обвинения”. Приговор был отменен, 
а уголовное дело прекращено за отсутствием 
состава преступления. В выданных родствен-
никам справках о смерти сообщалось, что 
В.С. Адрианов умер, отбывая срок заключения, 
23 января 1939 г. (Султанбеков, 2002. С. 120).

14 В следственных материалах опечатка – документ 
датирован 19 октября, но ввиду того, что в октябре 
В.С. Адрианов еще не был арестован, дату следует 
считать – 19 декабря.

В завершение необходимо еще раз подчер-
кнуть значимость изучения архивно-след-
ственных материалов, которые являются 
подчас единственным источником, раскры-
вающим трагедии человеческих судеб. Неиз-
вестные ранее факты позволяют совершенно 
под другим углом взглянуть на цепь событий, 
служащих причинами арестов и дальнейшей 
гибели целого поколения ученых. Сложно 
сказать, как бы сложилась судьба В.С. Адриа- 
нова, если бы он не обращался с письмом  
к А.А. Жданову. Вполне возможно, что он был 
бы арестован вместе с другими научными со-
трудниками ИАЭ или ГАИМК, на кого пало 
случайное подозрение, но не исключено так-
же и то, что не будь этого трагичного совпа-
дения молодой исследователь мог бы продол-
жить свою многообещающую научную карьеру 
и прожить насыщенную и интересную жизнь. 

Исследование проведено при финансовой 
поддержке гранта РФФИ № 18-011-00539.
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Приложение № 1

ПИСЬМО 

В.С. Адрианова к А.А.Жданову

14 марта 1936

Чрезвычайно быстро на далеких просторах 
нашего Союза меняются древние формы об-
щества на новую жизнь. Происходит действи-
тельно коренная ломка застывших при по-
мощи «наших» отечественных колонизаторов 
национальных культур, т[ак] н[азываемых]. 
«малых народностей». В чумах ненцев, хантэ, 
тавгийцев и т.д. появляются новые обычаи, 
ставятся вопросы о переходе на оседлость, а 
кое-где и фактически переходят. Несомненно 
и то, что с каждым годом этот процесс сме-
ны общественных форм в своем развитии про-
грессивно ускоряется.

Там, где нет письменности, там, где нет ар-
хивов единственное, что может дать материал 
для создания истории, это изучение этногра-
фии, археологии и антропологии. Но если для 
Вас, Андрей Александрович, было ясно, что 
группа [….] ни в коей степени не удовлетворя-
ет своим конспектом учебника, то, к сожале-
нию, очень много людей замечания т. Сталина, 

т. Кирова и Ваши, по-видимому, не приняла 
как это следовало бы и как пример: 

В «Известиях»1 от 12 марта в статье о ра-
ботах в 1936 г. экспедиции Академии наук за 
подписью непременного секретаря академика 
Н.П. Горбунова не имеется ни одной экспеди-
ции для изучения быта той или иной народ-
ности. Это очень печальный факт, рисующий 
большое недопонимание быстроты смены об-
щественных форм на окраинах, что в горо-
дах мало заметна. После революции /в 1926 г./ 
в залах Этнографического музея (б. Русский 
музей) открылась первая и последняя отчет-
ная выставка этнографических материалов. 
Это был в известном смысле2 праздник нау-
ки, хотя и частью формальный по характеру 
произведенной работы. Наличие в числе го-
стей дипломатов разных государств делало эту 
выставку, в известной степени значительным 
политическим фактом. С тех пор работы по 
этнографии буквально свелись на нет и эт-
нографы под руководством Н.М. Маторина /

1 Известия Академии Наук СССР – научный жур-
нал, издаваемый с 1894 г. В 1936 г. в ходе реоргани-
зации был разбит на новые серии (Серия истории и 
философии).   
2 Зачеркнуто.
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троцкист/ занимались лишь изучением ново-
го быта, а археологи, хотя и производили зна-
чительную работу, давшую много новых от-
крытий в частности по палеолиту, не задевали 
окраин Союза. Единственный памятник древ-
ности, раскопанный на Алтае в 1929 г. /также 
Этногр[афическим] музеем/ и имеющий миро-
вую ценность /ПАЗЫРЫКСКИЙ КУРГАН/3, 
давший 10 трупов коней с седлами, сохранив-
шимися как только что погребенные, несмо-
тря на свыше чем 2000-летнее лежание в кур-
гане, правда в мерзлоте, до сих пор еще не 
опубликован, но в то же время послужил при-
чиной большой борьбы, в результате которой 
Эрмитаж разобрал выставку в Этнографиче-
ском музее, незадолго перед этим одобрен-
ную т. А. Бубновым4 и ныне наиболее ходо-
вые древние вещи экспонированы в Эрмитаже, 
а этнография и опять-таки часть археологии 
в Этногр[афическом музее]. Мое письмо, опу-
бликованное по поводу разрушения этой вы-
ставки /1933 г./ в Ленинградской правде встре-
тило живейший отклик среди товарищей, но 
[….]. Эрмитаж, очевидно по традиции, остал-
ся владетелем пазырыкских материалов. Оста-
новившись на этом факте подробнее, мне хо-
телось отметить этим, что еще в начале 1933 г. 
для молодых научных работников было ясно, 
что нельзя выставлять отдельно этнографиче-
ские предметы и предметы археологические 
одного района. 

[….] времени после 1926 г., потребовавший 
большого напряжения государства для инду-
стриального подъема и последующий момент 
перехода крестьянства на новые формы хозяй-
ства, естественно отражался на материальном 
состоянии работ по этнографии и археологии, 
но уже к 1935 г. государство настолько окре-
пло, что вряд ли можно объяснить задержку 
в развитии работ недостатком средств, а тем 
более непонятно такое положение для 1936 г. 

Решившись оторвать Вас от Вашей повсед-
невной работы, быть может, на первый взгляд, 
ненужными мелочами, мною руководила на-
дежда, что только Вы сможете сдвинуть с 

3 Раскопки Первого Пазырыкского кургана были на-
чаты Алтайской экспедицией Русского музея в райо-
не р. Улагана в 1929 г. под руководством С.И. Руден-
ко и М.П. Грязнова. Центральное погребение кургана 
было совершено в двойном срубе. М.П.Грязнов осо-
бенно отмечал полную анатомическую сохранность 
лошадей и хорошую сохранность конского снаряже-
ния.  Грязнов, 1950. С. 6. 
4 Бубнов Андрей Сергеевич (1884-1938), народный ко-
миссар просвещения РСФСР (1929-1937).

мертвой точки столь нужное дело, тем более 
что все экспедиции по сбору материала по эт-
нографии, археологии и антропологии, в осо-
бенности этнографии и антропологии, долж-
ны быть закончены в 3-4 года, после делать 
будет нечего. Есть еще один момент, для меня 
так же мало понятный, это то, что поездки 
во вне советские страны сейчас маловероятны, 
но растут школы, растет культурный уровень 
и обменом этнографических материалов наши 
музеи смогли бы показать жизнь зарубежных 
стран, а этого обмена нет. Возвращаясь сно-
ва к причине отсутствия работ по указанным 
наукам, следует отметить, что новые кадры 
и [….] подкованные есть и материальные за-
траты сравнительно настолько ничтожны, что 
организация экспедиций за сбором материа-
лов вряд ли будет слишком накладным расхо-
дом. Выражая здесь свое личное мнение, я не 
сомневаюсь, что его в принципе разделяют и 
многие молодые научные работники.

В.Адрианов

14/III 1936 г.

Фонтанка 145 кв. 23 

и/о старшего научного сотрудника 
Вас. Ст. Адрианов  

Ин[ститу]та антропологии, археологии и 
этнографии 

Автограф 
Публ. впервые

Архив УФСБ по СПб и ЛО. П-23819. т. 7.  
Л. 43 – конверт, страницы письма б/н

Приложение № 2

ПРОЕКТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ

по вопросу о состоянии на научном фронте  
по этнографии, антропологии и археологии 

1/ Предложение Адрианова, посланное в Лен- 
горком партии, относительно необходимости 
форсирования дела организации экспедиции 
в отдаленные края Советского Союза, для из-
учения и выявления этнографических мате-
риалов прошлого и настоящего ряда народно-
стей /ненцы, хантэ, вотояков и др./, исходя 
из того, что там, где нет письменности, там, 
где нет архивов, единственное, что может дать 
материал для создания истории — это изуче-
ние этнографии, археологии и антропологии 
/из заявления Адрианова/, заслуживает вни-
мания и является одной лишь частью правды 



 ПИСЬМО, ИЗМЕНИВШЕЕ СУДЬБУ 139

РОССИЙСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ  № 2   2020

врага, умолчавшего зато о ряде других важных 
научно-политических фактах и выводах, ка-
сающихся состояния на фронте антропологии, 
этнографии и археологии в ленинградских 
научных учреждениях. Те выводы, которые 
Адрианов, как враг, пытался умолчать, долж-
ны сделать мы, на основе изучения конкрет-
ного состоянии указанных научных фронтов.

2/ Отметить, что в Институте антропологии,  
этнографии и археологии Академии наук, бла-
годаря тому, что там в течении ряда лет у ру-
ководства сидели контрреволюционеры: Бу-
сыгин /зам. директора/, Быковский, Маторин 
и др., вредительствовавшие на этом научном 
участке, эти отрасли науки, вместо того, что-
бы успешно развиваться, развитие их тормо-
зилось и отставало от задач, выдвигаемых по-
требностями социалистического культурного 
строительства и такие контрреволюционеры 
типа Быковского и Бусыгиеа и Кипарисова /
одни в Институте антропологии, этнографии 
и археологии, другие в ГАИМКе/ по существу 
проводили курс на ликвидацию археологии и 
этнографии, как науки, подобно тому, как они 
своими «социологицированиями» брали курс 
на ликвидацию исторической науки.

3/ Считать совершенно ненормальным и 
вредным ликвидацию в Лен[инградском] го-
с[ударственном] университете, еще во время 
работы Маторина, по примеру Московского 
гос[ударственного] университета, отделений, 
где готовились кадры студентов – специали-
стов по этнографии, антропологии и архео-
логии. В результате этого, фактически рост 
молодых советских кадров по указанным от-
раслям науки был приостановлен и институ-
ты [ГАИМК и ИАЭ] очутились перед фактом 
острой нехватки для себя кадров по указан-
ным отраслям науки. 

4/ Предложить Президиуму Академии наук  
совместно с представителями Института антро- 
пологии, этнографии и археологии, ГАИМК, 
Эрмитажа и Наркомпроса обсудить вопрос  
о создании при Московском и Ленинград-
ском государственных университетах циклов / 
секций или отделов/, готовящих высококва-
лифицированные кадры музейных работни-
ков, кадры по антропологии, этнографии и 
археологии, ударив решительно по “левацким” 
тенденциями тех, кто будет препятствовать 
против восстановления этих циклов и недоо-
ценивать важность подготовки кадров по этим 
отраслям науки.

5/ Предложить Президиуму Академии наук 
обсудить на ближайшем заседании доклад ди-
рекции Института антропологии, этнографии 
и археологии относительно плана организации 
научных экспедиций в отдаленные края Со-
ветского союза для изучения этнографии, ан-
тропологии и археологии, особенно тех народ-
ностей, которые переходят к оседлости, там, 
где не раньше не было письменности, архи-
вов и т.д. Выработать план организации этно-
графических экспедиций на 1937 и ближай-
шие годы ассигновать необходимые для этого 
средства и связаться в этих целях с местными 
правительственными советскими и научными 
учреждениями.

6/ Отметить, что в области организации эт-
нографических экспедиций, экспедиций по изу- 
чению быта и фольклора народностей Совет-
ского союза, археологии, в Академии наук и 
было необходимой плановости и направленно-
сти. Предложить ИАЭ составить точный план 
этих экспедиций. 

7/ Президиуму Академии наук при уча-
стии заинтересованных организаций /Эрми-
таж, ГАИМК, ИАЭ и т.д./ обсудить вопрос 
о порядке и месте хранения материалов эт-
нографических, археологических и антропо-
логических экспедиций, в частности, вопрос 
о хранении материалов экспедиции И.П. Коз-
лова, материалов экспедиции 1929 г. в Пазы-
рыкский курган, положив конец нецелесоо-
бразной, с научной точки зрения, практике 
разбазаривания этих материалов по частям по 
разным научным учреждениям, вместо кон-
центрации их в одном месте.

8/ Предложить Институту антропологии, эт-
нографии и археологии, совместно с другими 
заинтересованными научными учреждениями, 
обсудить вопрос о возможности организации 
больших выставок этнографического матери-
ала, по примеру выставки, организованной  
в 1926 году в Русском музее.

9/ Предложить Президиуму Академии наук 
составить ориентировочный план обмена эт-
нографическими материалами наших музеев 
с заграницей.

10/ Считать, что перед лицом острой, акту-
альной необходимости борьбы с фашистскими 
лженаучными теориями по этнографии, ан-
тропологии и археологии, ИАЭ и другие науч-
ные учреждения все еще неудовлетворительно 
развертывают борьбу на этом научном фронте 
против фашистских теорий.
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11/ Сообщить настоящее заключение в От-
дел науки ЦК.

12/ Указать Парткому Академии наук о прак- 
тических мерах, принятых для реализации 
принятых в этом заключении предложений. 
Информировать Отдел науки Ленинградского 
горкома партии.

13/ Копию заключения сообщить в Особый 
сектор Ленобкома партии, в Партком Акаде-
мии наук, непременному секретарю Академии 
наук СССР – Горбунову, в Отдел науки ЦК т. 
Андрееву, директору Института антропологии 

и этнографии, в партком ГАИМК, Эрмитажа 
и Русского музея. 

Обследователь Отдела науки  
Ленгоркома ВКПб  

29/X- 36 г.

Член ВКПб Муратов

с I/1925г.

Авторизованная машинопись с правками 
Публ. впервые

Архив УФСБ по СПб и ЛО. П-23819. Т.7. 
б/н.
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A LETTER THAT CHANGED THE FATE ... (UNPUBLISHED 
MATERIALS TO THE BIOGRAPHY OF V.S. ADRIANOV)

E.G. Pankratova

St. Petersburg Branch of the Archive of the RAS

*E-mail: pankratova0484@yandex.ru 

The article focuses on previously unknown episodes in the biography of the archaeologist V.S. Adria- 
nov restored on the basis of archive materials and an investigation file kept in the Archive of 
the Office of the Federal Security Service for St. Petersburg and Leningrad Region. Among the 
case records an envelope with “physical evidence” was preserved which proved to be a letter to 
A.A. Zhdanov with a request to include ethnographic trips in the scientific plan of the Academy 
of Sciences. This document made it possible to completely restore the tragic train of events that 
eventually led to the arrest and execution of the young researcher.

Keywords: history of science, archaeology, expeditions, political repressions, V.S. Adrianov, Academy 
of Sciences of the USSR.
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