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В.Н. Кисляков 

кОЛЛекцИИ пО ценТРАЛьнОЙ  
И ВОСТОчнОЙ АзИИ МАЭ РАн, пОЛученнЫе  

ОТ учАСТнИкОВ ЭкСпедИцИЙ  
РуССкОгО геОгРАфИчеСкОгО ОБщеСТВА [1]

Вторая половина XIX — начало XX в. можно считать «золотым ве-
ком» в истории отечественной географической науки. Это было время 
очень крупных открытий русских исследователей. Маршруты их путе-
шествий охватили многие практически не известные европейским уче-
ным обширные регионы. Это касается прежде всего пустынных и высо-
когорных районов Центральной и Восточной Азии.

Выдающуюся организующую роль в этом сыграло Русское геогра-
фическое общество, созданное по инициативе видных общественных 
деятелей России в 1845 г. [2].

Участники российских экспедиций (Н.М. Пржевальский, М.В. Пев-
цов, В.И. Роборовский, П.К. Козлов, Г.Н. Потанин и др.) открыли миру 
природу пустынь Монголии, высокогорий Тибета и Западного Китая, 
особенности быта оседлого населения оазисов Восточного Туркестана 
[3]. Естественнонаучные коллекции, собранные ими, значительно обо-
гатили фонды нескольких академических музеев, прежде всего Зоо-
логического и Ботанического [4]. Их обработка и введение в научный 
оборот потребовали многолетнего кропотливого труда многих специа-
листов.

Этнографические коллекции 1870–1880-х гг. первоначально посту-
пали в Этнографический музей, существовавший в то время при РГО. 
В 1891 г. этот музей были расформирован, и основная часть его фондов 
была передана в Петербургскую Академию наук [5]. Позже этнографи-
ческие коллекции продолжали передаваться из РГО в Академию наук.

Таким образом, в Музее антропологии и этнографии появились кол-
лекции по народам Восточной и Центральной Азии, собранные участ-
никами экспедиций Русского географического общества. Надо признать, 
что объемы этих сборов небольшие. Они не превышают двух десятков 
экспонатов от каждого собирателя. Однако в любом случае эти коллек-
ции так или иначе пополняли фонды МАЭ. Они до сих пор могут слу-
жить ценным источником для изучения традиционной культуры и быта 
народов Восточной и Центральной Азии.
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Отмечая выдающиеся заслуги исследователей Центральной Азии, 
Русское географическое общество неоднократно награждало их различ-
ными медалями, в том числе высшим знаком отличия, Константиновс-
кой медалью, премией им. Н.М. Пржевальского, Малой золотой меда-
лью, Золотой медалью им. П.П. Семенова, Серебряной медалью [Список 
лиц 1908; Список лиц 1946].

 

приложения

1. Коллекции, привезенные участниками экспедиций

коллекции от Сергея николаевича Алфераки (1850–1918)

Собиратель № колл. год Страна Состав коллекции
Алфераки С.Н. 455 1899 Китай. Вос-

точный 
Туркестан. 
Торгоуты

Статуэтка Авалокитешвары. 
Бронза

коллекции от Бадзара Барадиевича Барадийна (1878–1937)

Собиратель № колл. год Страна Состав коллекции
Барадийн Б.Б. 1205 1908 Тибет Сумочка монаха, чашка деревян-

ная
Барадийн Б.Б. 1335� 1908 Тибет Сапоги кожаные
Барадийн Б.Б. 1426 1909 Тибет Икона, статуэтки бронзовые

� В этой коллекции имеются еще две бурятские вещи (седло и чепрак).

коллекции от Михаила Михайловича Березовского (1848–1912)

Собиратель № колл. год Страна Состав коллекции
Березовский М.М. 462 1899 Тибет Сапоги кожаные
Березовский М.М. 2458� 1915 Восточный 

Туркестан. 
Китайцы

Культовые предметы

� Эти предметы поступили в составе других коллекций в Зоологический 
музей Академии наук, а затем были переданы в МАЭ.
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коллекции от Александра николаевича казнакова

Собиратель № колл. год Страна Состав коллекции
Казнаков А.Н. 889� 1904 Китай, 

Тибет 
Киот, статуэтки (Китай), печать 
(Тибет)

Казнаков А.Н. 933 1905 Тибет Икона
Казнаков А.Н. 1972 1912 Монголия Головные уборы лам, пелена шел-

ковая

� Эта коллекция сборная. В нее входят предметы из разных стран (Абисси-
нии, Индии, Сиама, Бирмы, Японии).

коллекции от николая федоровича катанова (1862–1922)

Собиратель № 
колл.

год Страна Состав коллекции

Катанов Н.Ф. 217 1898 Восточный 
Туркестан. 

Оседлое 
население 

(сарты)

Различные предметы (бумажник, 
карты, кисет, наволочка, табакерка, 
украшения)

коллекции от дмитрия Александровича клеменца (1848–1914)

Собиратель № колл. год Страна Состав коллекции
Клеменц Д.А. 325 1897 Монголия Головные уборы, кошельки, куре-

ние, культурные растения, культо-
вые предметы

Клеменц Д.А. 326� 1897 Монголия Украшение для юрты, образец са-
модельного пороха, самородная се-
литра

Клеменц Д.А. 456 1894 Монголия Изображение бурхана на каменной 
плитке

Клеменц Д.А. 928 1905 Китай Кусок шелковой материи

� В этой коллекции есть еще пара якутских сапог из оленьей шкуры
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коллекции от петра кузьмича козлова  
(1863–1935)

Собиратель № колл. год Страна Состав коллекции
Козлов П.К. 1091 1907 Китай, 

Тибет
Картины (на бумаге, на шелке), го-
ловные уборы, культовые предме-
ты

Козлов П.К. 1110 1907 Китай Рисунки акварельные на бумаге
Козлов П.К. 1222 1908 Китай. 

Тангуты
Молитвы заупокойные (на тибет-
ском языке)

Козлов П.К. 1743 1910 Тибет Лист дерева Bodhi с изображением 
Будды

Козлов П.К. 1821 1911 Тибет Иконы и картины на бумажной ма-
терии

Козлов П.К. 2369 1914 Китай Статуэтки бронзовые

коллекции от елизаветы Владимировны козловой-пушкаревой 
(1892–1975)

Собиратель № колл. год Страна Состав коллекции
Козлова-Пушкаре-
ва Е.В.

4736 1936 Китай Альбом с монетами�, альбом с ри-
сунками на шелке, картина-свиток 
акварельная на бумаге

Козлова-Пушкаре-
ва Е.В.

5320 1935 Китай Коробочки, вазы, курильницы, та-
бакерки, украшения, статуэтки, 
печати

� В альбоме кроме китайских представлены корейские, аннамские, японс-
кие монеты.

коллекции от Вениамина федоровича Ладыгина

Собиратель № колл. год Страна Состав коллекции
Ладыгин В.Ф. 1266� 1908 Китай Почетные зонты, адреса и флаги

� Эта коллекция первоначально была преподнесена собирателем в дар Рус-
скому географическому обществу, а в 1908 г. по решению Совета РГО она была 
передана в Академию наук. В ее состав входят вещи, которые были преподнесе-
ны В.Ф. Ладыгину в Маньчжурии и Монголии.
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коллекции от Алексея Матвеевича позднеева (1851–1920)

Собиратель № колл. год Страна Состав коллекции
Позднеев А.М. 3094 1925� Монголия Украшения, деревянная скульпту-

ра

� Эта коллекция была передана в МАЭ вдовой А.М. Позднеева.

коллекции от григория николаевича потанина (1835–1920)

Собиратель № колл. год Страна Состав коллекции
Потанин Г.Н. 652� 1901 Монголия Онгоны (культовые предметы)

� Эта коллекция включает в свой состав также онгоны бурят, урянхайцев 
(тувинцев) и теленгитов.

коллекции от николая Михайловича пржевальского (1839–1888)

Собиратель № колл. год Страна Состав коллекции
Пржевальский Н.М. 184� 1888 Восточный 

Туркестан. 
Турки 

Лобнора

Шапка из шкурки лебедя, верхняя 
одежда из рогожи с нашитыми 
птичьими шкурками

� Коллекция в настоящее время хранится в отделе Центральной Азии МАЭ 
РАН.

коллекции от Альберта Эдуардовича Регеля (1845 — после 1885)

Собиратель № колл. год Страна Состав коллекции
Регель А.Э. 120* 1895 Монголия, 

Восточный 
Туркестан

Культовые предметы (молитвы, 
иконы, свечи)

� Коллекция сборная.
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коллекции от Всеволода Ивановича Роборовского (1856–1910)

Собиратель № колл. год Страна Состав коллекции
Роборовский В.И. 913� 1905 Китай Смазка непромокаемая для дере-

вянных сосудов

� Коллекция первоначально была передана собирателем в Русское геогра-
фическое общество, а затем помощник Председателя РГО А.В. Григорьев пере-
дал ее в Академию наук.

2. Награды Русского Географического общества, полученные 
участниками экспедиций

константиновская медаль 

Козлов Петр Кузьмич, 1902 г.
За Тибетскую экспедицию 1899–1901 гг.

Позднеев Алексей Матвеевич, 1899 г.
За сочинение «Монголия и монголы» и прочие труды по изучению 

сопредельной России Монголии.

Потанин Григорий Николаевич, 1886 г.
За путешествия по Китаю и Монголии и всю 25-летнюю деятель-

ность на поприще географии.

Пржевальский Николай Михайлович, 1874 г.
За научные исследования и географические открытия и путешест-

вия в Монголию и в страну тангутов.

Роборовский Всеволод Иванович, 1897 г.
За труды по географическому исследованию Центральной Азии.

премия им. н.М. пржевальского

Березовский Михаил Михайлович, 1895 г.
За естественноисторические исследования в Китае.
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Потанин Григорий Николаевич, 1915 г.
По случаю 80-летия со дня его рождения в ознаменование его мно-

голетней научной деятельности.

золотая медаль им. п.п. Семенова

Казнаков Александр Николаевич ,1902 г.
Помощник начальника Тибетской экспедиции.

Малая золотая медаль

Ладыгин Вениамин Федорович, 1902 г.
За участие в Тибетской экспедиции П.К. Козлова.

Потанин Григорий Николаевич, 1880 г.
За успешное исполнение поручения Общества по исследованию Се-

веро-Западной Монголии.

Роборовский Всеволод Иванович, 1882 г.
За сопутствие почетному члену Н.М. Пржевальскому и прекрасные 

рисунки этнографического содержания к описанию последней экспеди-
ции Н.М. Пржевальского, в количестве более ста.

Рисунки содержат в себе типы и одеяния различных народов, обита-
ющих в Южной Монголии и Тибете, в том числе и таких, которые нико-
гда не были изображены карандашом европейского художника.

Серебряная медаль им. н.М. пржевальского

Клеменц Дмитрий Александрович, 1896 г.
За работы по исследованию южной части Сибири и Монголии.

Козлов Петр Кузьмич, 1891 г.
За труды по изучению природы Центральной Азии.

Роборовский Всеволод Иванович, 1891 г.
За труды по изучению природы Центральной Азии.
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Серебряная медаль Отделений

Алфераки Сергей Николаевич, 1888 г.
За обработку энтомологического сбора экспедиций Г.Н. Потанина 

и Н.М. Пржевальского.

Клеменц Дмитрий Александрович, 1891 г.
За участие в экспедиции на верховья Орхона к развалинам древнего 

Каракорума.

Козлов Петр Кузьмич, 1886 г.
За полезные труды в экспедиции Н.М. Пржевальского.

Козлова Елизавета Владимировна, 1928 г.
За сообщение об участии в Монголо-Тибетской экспедиции  

П.К. Козлова 1923–1926 гг.

Ладыгин Вениамин Федорович, 1896 г.
За полезное участие в экспедиции В.И. Роборовского.

3. Краткие сведения о собирателях

Алфераки С.н. — русский энтомолог, один из крупнейших специ-
алистов по бабочкам. Учился в Московском университете, затем рабо-
тал в Дрездене. После возвращения в Россию работал на юге России, на 
Кавказе. В 1879 г. совершил путешествие по Тянь-Шаню и Восточному 
Туркестану. Собрал богатые коллекции. Открыл несколько новых видов 
бабочек. Занимался обработкой энтомологических коллекций, собран-
ных Н.М. Пржевальским, Г.Н. Потаниным и другими исследователями.

См.: Кульджа и Тянь-Шань. Путевые заметки Сергея Алфераки // 
Записки по общей географии РГО. Т. XXIII. № 2. СПб., 1891.

Биография С.Н. Алфераки и его вклад в науку: http://ru.wikipedia.
org/wiki/Alph%C3%A9raky; http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/614599.

Барадийн Б.Б. — русский и советский тибетолог и монголист. В на-
чале XX в. по поручению РКИСВА ездил в Забайкалье. В 1905–1907 гг. 
совершил поездку в Тибет. В начале 1920-х гг. работал в Бурятии, за-
тем — в Азиатском музее в Ленинграде. В середине 1930-х гг. был реп-
рессирован и погиб.
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О его научной деятельности см.: Ольденбург С.Ф. Краткий предва-
рительный отчет о командировке Бадзара Барадиновича Барадийна 
в 1905–1907 гг. // ИРКСВА. 1908. № 8. С. 17–21; Автобиография Бара-
дийна Бадзара Барадиевича // Orient: Альманах. Вып. 1. СПб., 1992. 
С. 116–119; Справка КГБ СССР от 1 марта 1990 г. // Orient: Альманах. 
Вып. 1. СПб., 1992. С. 119–120; Люди и судьбы: Биобиблиографический 
словарь востоковедов — жертв политического террора в советский пе-
риод (1917–1991) / Издание подготовили Я.В. Васильков и М.Ю. Соро-
кина. СПб., 2003. С. 53–54.

Березовский М.М. — зоолог, участник экспедиций Г.Н. Потанина 
по Северо-Западной Монголии (1876–1877), Тибету и Западному Китаю 
(1884–1886, 1892), совершил экспедицию в Восточный Туркестан 
в 1905–1907 гг. 

О нем см.: Скачков П.Е. Очерки истории русского китаеведения. М., 
1977. (Именной указатель); Назирова Н.Н. Экспедиции С.Ф. Ольден-
бурга в Восточный Туркестан и Западный Китай (обзор архивных мате-
риалов) // Восточный Туркестан и Средняя Азия в системе культур древ-
него и средневекового Востока. М., 1986. С. 24–34.

григорьев А.В. окончил естественное отделение физико-математи-
ческого факультета Санкт-Петербургского университета. Преподавал 
в Технологическом институте. Секретарь Русского географического об-
щества (1883–1903). Помощник Председателя РГО (1908).Участник не-
скольких научных экспедиций по России.

О нем см.: Памяти Александра Васильевича Григорьева (род. 22 мая 
1848 — сконч. 25 октября 1908 г) // Известия РГО. Т. 45. 1909. С. 633–
638.

казнаков А.н. — участник Монголо-Тибетской экспедиции под ру-
ководством П.К. Козлова (1899–1901). С 1903 г. — директор Кавказского 
музея в Тифлисе.

Об этой экспедиции см.: Козлов П.К. Трехлетнее путешествие 
(1899–1901 гг.) по Монголии и Тибету. Экспедиция Императорского 
Русского Географического общества. СПб., 1913.

катанов н.ф. — выдающийся отечественный востоковед-тюрко-
лог. Хакас по национальности. Окончил факультет восточных языков 
Петербургского университета. В начале 1890-х гг. совершил путешест-
вие в Центральную Азию (в Урянхайский край — Туву), где изучал язы-
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ки и культуру местных тюркоязычных народов. Позже, в первые десяти-
летия ХХ в., работал в Казани.

О жизни и научной деятельности Н.Ф. Катанова см.: Вайнштейн С.И. 
Этнографические исследования Н.Ф. Катанова у тувинцев и других тюр-
коязычных народов // ОИРЭФА. Вып. IV / Труды ИЭ АН СССР. Нов. сер. 
Т. 94. М., 1968. С. 31–44; Иванов С.Н. Н.Ф. Катанов (Очерк жизни и дея-
тельность). 2-е изд. М., 1973.

клеменц д.А. — крупный русский ученый, историк, археолог, эт-
нограф, музейный работник. Сосланный в Сибирь за свою революцион-
ную деятельность, он в начале 1880-х гг. работал в Минусинском музее, 
а затем в Иркутске, в Восточносибирском Отделе РГО. Неоднократно 
ездил в экспедиции по Южной Сибири, Монголии, Восточному Турке-
стану, из которых привез многочисленные, в том числе и этнографиче-
ские, коллекции. В 1897–1901 гг. работал в Музее антропологии и этно-
графии, а в 1902–1909 гг. был заведующим Этнографическим отделом 
Русского музея Императора Александра III. 

О его жизни и деятельности имеется большая литература. Подроб-
нее см.: Пигмалион музейного дела в России. К 150-летию со дня рож-
дения Д.А. Клеменца. СПб., 1998.

козлов п.к. — один из крупнейших российских исследователей 
Центральной Азии. До 1917 г. совершил пять путешествий в Монголию, 
Тибет и Восточный Туркестан. 

О нем см.: Овчинникова Т.Н. П.К. Козлов — исследователь Цент-
ральной Азии. М., 1964.

Описание его коллекций см.: Итс Р.Ф. Китайские коллекции  
П.К. Козлова в собрании МАЭ // Сб. МАЭ. Т. ХХ. Л., 1958. С. 5–29.

 
козлова-пушкарева е.В. — жена и спутник П.К. Козлова в его 

последней Монголо-Тибетской экспедиции 1923–1926 гг. Орнитолог. 
Участница ряда экспедиций на Тянь-Шань (1913), в Монголию (1929, 
1930), на северо-западное побережье Каспийского моря (1937), работа-
ла в Таджикистане (1941–1945).

О ней см.: Иванов А.И. Исследователь орнитофауны Центральной 
Азии — Е.В. Козлова // Козлова Е.В. Птицы зональных степей и пус-
тынь Центральной Азии / Труды ЗИН АН СССР. Т. 59. Л., 1975, С. 249–
250; Нейфельд И.А., Юдин К.А. Вклад в науку ленинградских орнитоло-
гов Е.В. Козловой, Л.А. Портенко и Б.К. Штеймана // Труды ЗИН АН 
СССР. Т. 102. Л., 1981. С. 3–33.
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О Монголо-Тибетской экспедиции П.К. Козлова см.: Петр Кузьмич 
Козлов. Дневники Монголо-Тибетской экспедиции 1923–1926 / Ред.-
сост. Т.И. Юсупова // Научное наследство. Т. 30 / Сост. А.И. Андреев. 
СПб.: Наука, 2003.

Ладыгин В.ф. — участник Монголо-Тибетской экспедиции под ру-
ководством П.К. Козлова (1899–1901 гг.).

Об этой экспедиции см.: Козлов П.К. Трехлетнее путешествие 
(1899–1901 гг.) по Монголии и Тибету. Экспедиция Императорского 
Русского Географического общества. СПб., 1913.

позднеев А.М. — крупный отечественный монголовед и организа-
тор науки. Профессор ФВЯ. Один из основателей и первый директор 
(1899–1904) Восточного института во Владивостоке. Несколько раз пу-
тешествовал по Монголии.

О его жизни и научной деятельности см., напр.: Герасимович Л.К.  
А. М. Позднеев (1851–1920) // Российские монголоведы (XVIII — начало 
XX в.). Улан-Удэ, 1997. С. 79–86; Mongolica-VI. Посвящается 150-летию 
со дня рождения А.М. Позднеева / Сост. И.В. Кульганек. СПб., 2003.

потанин г.н. — выдающийся отечественный путешественник 
и общественный деятель. В 1870–1890-х гг. совершил несколько путе-
шествий по Монголии и Китаю. С начала XX в. жил в Томске, где актив-
но занимался общественной деятельностью.

О Г.Н. Потанине существует большая литература. См., напр.: Обру-
чев В.А. Григорий Николаевич Потанин. Жизнь и деятельность. М.; Л., 
1947; Сагалаев А.М., Крюков В.М. Г.Н. Потанин: опыт осмысления лич-
ности. Новосибирск, 1991. 

пржевальский н.М. — выдающийся отечественный путешествен-
ник. В 1860-е гг. путешествовал по Уссурийскому краю. В 1870–
1880-х годах совершил четыре длительных путешествия по Централь-
ной Азии, собрав при этом значительные естественноисторические 
коллекции. Скончался в начале своего пятого путешествия.

О жизни и деятельности Н.М. Пржевальского существует обширная 
литература. Его подробная биография: Дубровин Н.Ф. Николай Михай-
лович Пржевальский (Биографический очерк). СПб., 1890.

Регель А.Э. — отечественный врач, ботаник. Долгое время работал 
в Средней Азии. Во второй половине 1870-х гг. совершил путешествие 
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в Восточный Туркестан. В начале 1880-х гг. путешествовал по Памиру 
и в других районах Средней Азии. Собрал значительные коллекции.

О нем см.: Немцы России: Энциклопедия. Т. 3 (П–Я). М., 2006. 
С. 227–228.

Роборовский В.И. — выдающийся российский путешественник. 
В 1880–1890-х гг. совершил несколько экспедиций по Центральной 
Азии. Привезенные им образцы восточных рукописей и предметов ма-
териальной культуры послужили толчком для организации планомер-
ных исследований древней и средневековой культуры Восточного Тур-
кестана и сопредельных территорий.

О жизни и деятельности В.И. Роборовского см.: Юсин Б.В. В.И. Ро-
боровский. Изд. 2-е. М.: Географгиз, 1952.

***

1. В данном сообщении речь будет идти об участниках экспедиций, органи-
зованных не только РГО, но и другими учреждениями (Академией наук, ФВЯ, 
РКИСВА и др.). Важно то, что деятельность этих лиц отмечена наградами Рус-
ского географического общества.

2. Истории РГО посвящена большая литература. См., напр.: Берг Л.С. Лето-
пись Географического общества за 1845–1945 годы // Известия ВГО. Т. 78. 1946. 
№ 1. С. 25–90; Матвеева Т.П. Летопись важнейших событий в жизни Географи-
ческого общества за 125 лет // Географическое общество за 125 лет. Л., 1970. 
С. 342–371; Семенов П.П. История полувековой деятельности Императорского 
Русского Географического общества. 1845–1895. Ч. 1–3. СПб., 1896.

3. Истории изучения Центральной Азии также посвящена обширная лите-
ратура. В сжатом виде этот сюжет см. в: Географическое общество за 125 лет. Л., 
1970. С. 88–108.

4. Об этом см.: Андреев А.И. Зоологические коллекции русских путешест-
венников по Центральной Азии (1870–1920-е гг.) // Наука и техника. Вопросы 
истории и теории: Тезисы XXX Межд. годич. конф. Санкт-Петербургского отде-
ления Национального Комитета по истории и философии науки и техники РАН 
(23–27 июня 2009 г.). Вып. XXV. СПб., 2009. С. 92–95.

5. История Этнографического музея РГО изложена в: Станюкович Т.В. Эт-
нографический музей Русского Географического общества // ОИРЭФА. 
Вып. VII / Труды ИЭ АН СССР. Нов. сер. Т. 104. Л., 1971. С. 22–28. 

О коллекциях из этого музея, поступивших в МАЭ см.: Матвеева 
М.Ф. Русское географическое общество и судьба его этнографических 
коллекций // Курьер Петровской Кунсткамеры. Вып. 4–5. СПб., 1996. 
С. 211–223.
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Список сокращения

ОИРЭФА — Очерки истории русской этнографии, фольклористики и ант-
ропологии.

РКИСВА — Русский Комитет для изучения Средней и Восточной Азии.
Список лиц 1908 — Список лиц, удостоенных наградами Императорского 

Русского Географического общества со времени его основания по 1907 год // 
Отчет ИРГО за 1907 год. СПб., 1908. С. 147–198.

Список лиц 1946 — Список лиц, получивших награды Русского Географи-
ческого общества после 1908 г. // Известия ВГО. Т. 78. Л., 1946. Вып. 2. С. 253–
259.

ФВЯ — Факультет восточных языков Петербургского университета.
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