
В. Н. Кисляков

«СБОРНИК МУЗЕЯ АНТРОПОЛОГИИ 
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ДЕСЯТИЛЕТИЯ XX в. (1900–1918 гг.)1

На протяжении второй половины XIX в. этнография как наука в России 
переживала период накопления материалов. Этот процесс был связан в пер-
вую очередь с активной деятельностью Императорского Русского географиче-
ского общества, в составе которого имелось Отделение этнографии. Основные 
работы этнографического характера публиковались на страницах издаваемых 
РГО и его отделов на местах периодических изданий2.

Существовавший в системе Императорской Академии наук Этнографиче-
ский музей (с 1879 г. — Музей по антропологии и этнографии) в течение мно-
гих лет был малодоступен для публики и не имел своего печатного органа.

После назначения весной 1894 г. академика Василия Васильевича Радлова 
на пост директора МАЭ3 положение стало меняться. В частности, в самом кон-
це XIX в. было решено начать издавать «Сборник Музея по антропологии и эт-
нографии». В феврале 1900 г. по распоряжению Академии наук был издан пер-
вый выпуск первого тома на немецком языке. Он состоял из двух частей. 

В первой, этнографической, части были опубликованы материалы по исто-
рии Музея. Как явствует из предисловия, написанного Д. А. Клеменцем, они 
были подготовлены Ф. К. Руссовым для издававшейся в XIX в. Академией 
наук серии книг “Beitrage zur Kenntniss des Russischen Reiches”4, но не были на-
печатаны в связи с прекращением издания.

1 Общий обзор сборников МАЭ см.: [Кисляков 2000а: 61–63].
2 Об этом см.: [Кисляков 2010: 136–139].
3 О жизни и научной деятельности В. В. Радлова см., например: [Тюркологический сборник 

1971]. О В. В. Радлове как директоре МАЭ существует довольно много публикаций. См., напри-
мер: [Решетов 1995б: 37–55; 1997: 9–44; 1999: 137–155; 2002в: 95–101].

4 Об этом издании см.: [История Академии наук СССР 1964: 345; Летопись Российской ака-
демии наук 2002, II: 7 дек. 1838 г.].
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Далее опубликован текст инструкции академика Г. Ф. Миллера адъюнкту 
И. Э. Фишеру, участнику Великой северной экспедиции5.

Во второй, антропологической, части помещены записка академика 
К. М. Бэра 1850 г. об истории собирания анатомических коллекций в Анато-
мическом кабинете Академии наук с несколькими приложениями.

В октябре 1900 г. на заседании Историко-филологического отделения 
 Академии наук было решено впредь печатать «Сборник МАЭ» в количестве 
400 экземпляров6.

За период с 1901 по 1913 г. было опубликовано еще шестнадцать выпусков 
первого тома «Сборника МАЭ»7. 

В 1913 г. был опубликован первый выпуск второго тома «Сборника МАЭ». 
В 1913–1915 гг. появились еще три выпуска второго тома.

Надо сказать, что предварительно о готовности каждого материала докла-
дывалось на заседании Историко-филологического отделения Академии наук. 
Каждый выпуск представлял собой отдельное исследование, посвященное 
либо коллекциям МАЭ, либо истории Петра I, либо различным вопросам 
 традиционной культуры народов России и сопредельных стран, археологии 
и антропологии. Авторами этих публикаций являлись сотрудники МАЭ, пе-
тербургские востоковеды, участники различных экспедиций8, зарубежные 
 исследователи.

В 1916 г. вышел очередной, третий, том «Сборника МАЭ». В отличие от 
предыдущих, это был именно сборник статей (всего — 19).

В том же году был опубликован первый выпуск четвертого тома «Сборника 
МАЭ» (работа В. М. Ионова).

Что касается второго выпуска этого тома, то его публикация затянулась на 
долгие годы. Работа А. В. Анохина была подготовлена в 1913 г., и тогда же на-
чалось его печатание. Но исторические обстоятельства сложились так, что эта 
работа вышла в свет только в 1924 г. 

Таковы сведения о первых годах (1900–1916) издания «Сборника МАЭ» 
при В. В. Радлове.

Остановимся теперь на пятом томе «Сборника».
В январе 1917 г. исполнилось 80 лет со дня рождения В. В. Радлова. Как 

явствует из предисловия Л. Я. Штернберга и Э. К. Пекарского, незадолго до 
самого юбилейного дня ближайшие сотрудники и друзья В. В. Радлова решили 
издать особый, юбилейный, сборник статей. Все материалы были собраны, 
и в день юбилея В. В. Радлову была поднесена папка с отпечатанными статья-

5 Великая северная экспедиция (Вторая камчатская экспедиция) (1733–1743) — одна из пер-
вых крупномасштабных научных экспедиций, организованная при непосредственном участии 
Императорской Академии наук. В ней принимали участие многие выдающиеся ученые своего 
времени. Их деятельности посвящена обширная литература. О занятиях этнографией см.: [Кос-
вен 1961: 167–212].

6 См.: [Летопись Российской академии наук 2003, III: 11 окт. 1900 г.].
7 В том числе два выпуска, имевших один и тот же порядковый номер (7 и 7а).
8 Я имею в виду так называемую Сибиряковскую экспедицию в Восточной Сибири (1894–

1896) и Северо-Тихоокеанскую (Джезуповскую) экспедицию (1900–1901). Подробнее об этих 
экспедициях см.: [Оглезнева 1994: 64–66, 70–84; Ширина 1983: 117–122; Вахтин 2005]. 

Кроме того, функционировавший в 1903–1918 гг. Русский комитет для изучения Средней 
и Восточной Азии под непосредственным руководством В. В. Радлова организовал целый ряд 
экспедиций, участники которых специально занимались сбором этнографических коллекций 
для МАЭ. О деятельности этого комитета см.: [Назирова 1992; Кисляков 2011: 70–72].
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ми. Однако вскоре выяснилось, что и другие ученые изъявили желание при-
нять участие в подобном издании. 

Окончательная подготовка сборника, куда вошла лишь часть статей (об-
щим числом 22), была завершена только в апреле 1918 г. А 12 мая 1918 г. 
В. В. Радлов скончался. Таким образом, юбилейный выпуск увидел свет бук-
вально накануне его кончины.

Подготовка к печати второго выпуска пятого тома продолжалась шесть лет. 
Лишь в 1924 г., незадолго до 200-летия Академии наук, когда МАЭ получил 
новые экспозиционные площади (о чем мечтал В. В. Радлов), эта книга, по-
священная памяти В. В. Радлова, включающая 9 статей, была опубликована. 

Таким образом, и юбилей, и память многолетнего директора Музея антро-
пологии и этнографии были достойно отмечены членами коллектива Музея 
и научными соратниками В. В. Радлова.

Вскоре после кончины В. В. Радлова в МАЭ был проведен первый Радлов-
ский вечер с участием многих петроградских ученых, этнографов и востокове-
дов. Помимо прочего, на нем было признано желательным, чтобы в дальней-
шем в очередных выпусках «Сборника МАЭ» указывалось, что это издание 
основано В. В. Радловым9. К сожалению, это пожелание не было осуществ-
лено.

В заключение отметим, что до 1930 г. были опубликованы шестой, седь-
мой, восьмой и девятый тома «Сборника МАЭ» под редакцией директора 
МАЭ академика Е. Ф. Карского. Они представляли собой именно сборники 
статей.

После 1930 года издание прервалось. В 1933 г. на базе МАЭ был создан Ин-
ститут антропологии и этнографии (позже Институт этнографии) АН СССР. 
Очередной, десятый, том вышел в свет только в 1949 г. В дальнейшем изда-
ние не прерывалось. К настоящему времени опубликовано более пятидесяти 
томов.

Тематический список материалов,
опубликованных в «Сборниках МАЭ» в 1900–1925 гг.

ИСТОРИЯ ПЕТРА ВЕЛИКОГО

Вербургт И. В. Заметка о пребывании Имп. Петра Великого близ реки 
«Vecht» в Голландии // Сборник МАЭ. СПб., 1911. Т. I. Вып. 11. 4 с. (на фр. яз.).

Verburgt J. W. Notice sur le sejour de Sa Majeste Imperiale Le Czar Pierre le 
Grand aux environs du “Vecht” en Hollande.

Представлено на заседании Историко-филологического отделения 22 сен-
тября 1910 г.

Литвинов Ф. К вопросу, в какой палате скончался император Петр Вели-
кий // Сборник МАЭ. СПб., 1913. Т. I. Вып. 14. 19 с. 6 чертежей.

Доложено на заседании Историко-филологического отделения 26 января 
1911 г.

9 См.: СПбФ АРАН. Ф. 142. Оп. 1. 1922. № 2. Л. 5.
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ИСТОРИЯ КУНСТКАМЕРЫ — МАЭ

Материалы для истории этнографических и антропологических коллекций 
Императорской Академии наук. Составил и сообщил Ф. К. Руссов. 

Russov Fr. Beitrage zur Geschichte der Ethnographischen und Anthropologischen 
Sammlungen der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften zu St.-Petersburg. 
Zusammen gestellt und mitgetheilt von Fr. Russow // Сборник МАЭ. СПб., 1900. 
Т. I. Вып. 1. 

Клеменц Д. Предисловие С. VII–X.
Объяснение встречающихся в инструкции Миллера слов. С. XI–XX.
Einleitung. C. 1–5.

ETHNOGRAPHISCHER THEIL

I. Anfange und Wachstum der Sammlungen. С. 7–36.
1. Die Sammlungen der Kunstkammer vor den Brande der letzteren 1747.

С. 7–16.
2. Zunachs der Sammlungen bis zur Grundung des Ethnographischen Museums,

1747–1837. С. 16–22.
3. Das Ethnographische Museum, 1837–1878. С. 22–32.
Beilage A. Notizen zur Ethnographischen Maskerade bei Gelegenheit der 

Eishochzeit im Jahre 1740. С. 32–34. 
Beilage B. Notizen zur Cook Collection nebst biographischen Nachrichten uber 

Major Behm. C. 34–36.
II. Instruction G. F. Muller’s fur den Academicer-Ajuncten J. E. Fischer. C. 37–109.
Untersucht, was bey Beschreibung der Volker, absonderlich der Sibirischen macht 

zu nehmen. C. 37–83.
Anchang 
I. Von Land-Carten.
II. Von Zeichnungen.
III. Von Sammlung verschiedener Sachen fur die Kayserl. Kunst-Kammer.

Vocabularium nach welchem die Sprachen und Dialecte der Volker zu sammeln. 
C. 99–109.

 ANTHROPOLOGISCHER THEIL

Mеmoire K. K. v. Baer’s uber das Anatomische Kabinet, gelesen in dem Sitzungen 
der Phys. Math. Klasse d. 20. Sept., 4. und 18. Oct. 1850. C. 111–145.

Uber den jetzigen Zustand und die Geschichte des Anatomischen Cabinets der 
Akademie der Wissenschaften zu St. Petersburg. C. 111–142.

Propositionen fur die Aufstellung der anatomischen Sammlung. C. 142–145.
Beilage C. Die lebenden Missgeburten (Monstra) bei der Kunstkammer C. 145–

149.
Beilage D. Die ausgestopften Menschen in der Kunstkammer, der Riese Peter 

d. Gr., Bourgeois, und der Zwerg Foma. C. 149–152.
Деятельность Музея за 1914 г. (Извлечение из годового отчета) // Сборник 

МАЭ. СПб., 1916. Т. III. С. 205–212.
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Романова Е. М. Библиотека Музея антропологии и этнографии, ее основа-
ние и рост за 11 лет //  Сборник МАЭ. СПб., 1916. Т. III. С. 191–204.

ПЕРСОНАЛИИ

Вознесенский Илья Гаврилович
Гильзен К. К. Илья Гаврилович Вознесенский. К столетию со дня его рож-

дения (1816–1871 гг.). Очерк жизни и деятельности старейшего сотрудника 
академических музеев // Сборник МАЭ. СПб., 1916. Т. III. С. 1–14.

Руссов Федор Карлович
Петри Е. Л. Федор Карлович Руссов. Первый ученый хранитель Музея 

 антропологии и этнографии при Императорской Академии наук // Сборник 
МАЭ. СПб., 1911. Т. I. Вып. 10. 8 с.

Представлено на заседании Историко-филологического отделения 13 ян-
варя 1910 г.

Савенков Иван Тимофеевич
Штернберг Л. Иван Тимофеевич Савенков 1846–1914 гг. // Сборник МАЭ. 

СПб., 1916. Т. III. С. I–XIV.
Савенков Иван Тимофеевич (Автобиографическая справка, сообщенная 

Императорскому археологическому обществу в Москве) // Сборник МАЭ. 
СПб., 1916. Т. III. С. XV–XVI.

ЭТНОГРАФИЯ

ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ
Бартольд В. В. К сказке о хитрости Дидоны // Сборник МАЭ. Пг., 1918. 

Т. V. Вып. 1. С. 149–151.
Штернберг Л. Я. Античный культ близнецов в свете этнографии10 // Сбор-

ник МАЭ. СПб., 1916. Т. III. С. 133–189.
Приложение: Культовые домики близнецов у гиляков11 // Сборник МАЭ. 

СПб., 1916. Т. III. С. 184–189.

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЧАСТЬ СССР

Болгары волжские
Шахматов А. А. Заметка о языке волжских болгар12 // Сборник МАЭ. Пг., 

1918. Т. V. Вып. 1. С. 395–397.

10 Сообщение, сделанное автором в Отделении этнографии Императорского Русского гео-
графического общества 1 мая 1915 г. 

11 Один домик был изготовлен местным мастером в с. Славо на р. Тымь и привезен 
Л. Я. Штернбергом с Сахалина в 1910 г. Второй домик поступил в МАЭ в 1892 г. от доктора меди-
цины П. Супруненко.

12 Эта заметка была нам прислана академиком А. А. Шахматовым вместе с его собственной 
статьей о том же предмете при письме, в котором сообщалось: «А. Н. Самойлович одновременно 
со мною напал на древнеболгарское слово, о котором пишу, и изложил свои соображения в при-
лагаемой статье. Не найдете ли возможность напечатать и эту статью вслед за моей?» — Ред. 
[Снос ка в тексте статьи. — В. К.]
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Самойлович А. Н. Турук-тудун (Еще пример турко-булгарского ротациз-
ма) // Сборник МАЭ. Пг., 1918. Т. V. Вып. 1. С. 398–400.

Карелы
Михайловская М. В. Корельские заговоры, приметы и заплачки13 // Сбор-

ник МАЭ. Л., 1924. Т. V. Вып. 2. С. 611–630.

Ногайцы
Фалев П. А. Ногайская сказка об Ак-Кöбöк’е14 // Сборник МАЭ. Пг., 1918. 

Т. V. Вып. 1. С. 189–196. 

Татары
Гордлевский В. А. Гадания татарок о женихе (из этнографических материа-

лов, собранных в Уфе) // Сборник МАЭ. Л., 1924. Т. V. Вып. 2. С. 709–716.
Самойлович А. Н. Крымско-татарские скороговорки15 // Сборник МАЭ. 

Т. V. Вып. 1. Пг., 1918. С. 197–200.

СИБИРЬ

Штернберг Л. Я. Культ орла у сибирских народов (Этюд по сравнительному 
фольклору) // Сборник МАЭ. Л., 1924. Т. V. Вып. 2. С. 717–740.

Иохельсон В. И. Натуралистический сюжет о происхождении комаров 
и других гадов в сибирско-американских мифах // Сборник МАЭ. Пг., 1918. 
Т. V. Вып. 1. С. 201–204.

ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ

Ханты и манси (обские угры)
Шухов И. Н. Из отчета о поездке весной 1914 года к казымским остякам16 // 

Сборник МАЭ. Пг., 1916. Т. III. С. 103–113.

Кеты
Анучин В. И. Очерк шаманства у енисейских остяков. С рисунками в тексте, 

исполненными художником С. М. Дудиным // Сборник МАЭ. СПб., 1914. 
Т. II. Вып. 2. 89 с.

Доложено на заседании Историко-филологического отделения 11 мая 
1911 г.

13 Настоящие материалы являются посмертной работой автора. Мария Васильевна Михай-
ловская, по профессии народная учительница, скончалась 24 сентября 1917 г. в селе Воздвиженка 
Бежецкого уезда Тверской губ. Исправлением текста и перевода редакция обязана любезному 
содействию Н. Н. Поппе. — Ред. [Сноска в тексте статьи. — В. К.]

14 Запись в декабре 1914 г. в ногайском ауле Стамбул в Ставропольской губ.
15 Записи 1916 г.
16 Инструкции по этнографии были получены от Л. Я. Штернберга. Инструкции по фото-

графированию были получены от С. М. Дудина. В поездке, продолжавшейся с 2 апреля по 31 мая 
1914 г., участвовали студент К. К. Лепин (метеорологические наблюдения) и переводчик 
А. М. Шилов (житель с. Полноватское Березовского уезда Тобольской губ.). 
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ЮЖНАЯ СИБИРЬ

Алтайцы
Анохин А. В. Материалы по шаманству у алтайцев, собранные во время пу-

тешествия по Алтаю 1910–1912 гг. по поручению Русского комитета для изуче-
ния Средней и Восточной Азии с предисловием С. Е. Малова17 [С. I–VII] // 
Сборник МАЭ. Л., 1924. Т. IV. Вып. 2. 148 с.

Представлено на заседании Историко-филологического отделения 16 ян-
варя 1913 г.

Тюрки древние
Иностранцев К. А. Несколько слов о верованиях древних турок // Сборник 

МАЭ. Пг., 1918. Т. V. Вып. 1. С. 152–154.
Самойлович А. Н. Турун-тудук (еще пример турко-булгарского ротациз-

ма) // Сборник МАЭ. Пг., 1918. Т. V. Вып. 1. С. 398–400.

Хакасы (бельтиры, качинцы), шорцы (кумандинцы)
Майнагашев С. Д. Жертвоприношение небу у бельтиров (с двумя таблицами 

рисунков)18 // Сборник МАЭ. Пг., 1916. Т. III. С. 93–102. 
I. Жертвоприношение небу.
II. Текст молитвы на языке бельтиров.
III. Перевод молитвы.
IV. Названия гор, рек и других мест, упоминаемых бельтирами в их молит-

венных обращения на Тигир таjи.

ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ

Буряты
Петри Б. Э. Орнамент кудинских бурят // Сборник МАЭ. Пг., 1918. Т. V. 

Вып. 1. С. 215–252.
Руднев А. Д. Ха Ошир. Перевод отрывка бурятской былины19 // Сборник 

МАЭ. Л., 1924. Т. V. Вып. 2. С. 557–572.

Тунгусы
Пекарский Э. К., Цветков В. П. Очерки быта приаянских тунгусов. С 4 кар-

тами и одной таблицей // Сборник МАЭ. СПб., 1913. Т. II. Вып. 1. 128 с.
Доложено на заседании Историко-филологического отделения 16 ноября 

1911 г.

17 Рукопись принята к печатанию в довоенное время после ее просмотра В. В. Радловым 
и Л. Я. Штернбергом. Транскрипция местных слов и терминов приводится по системе В. В. Рад-
лова. Она сделана Э. К. Пекарским под руководством В. В. Радлова. Поправки были внесены 
Э. К. Пекарским, А. Н. Самойловичем, Н. Н. Поппе, И. И. Зарубиным. Многие из них обсужда-
лись на заседаниях Радловского кружка. Тексты камланий просмотрены С. Е. Маловым. После 
возобновления печатания в 1923 г. активное участие в подготовке принял С. Е. Малов. Готовый 
сверстанный текст просмотрел В. В. Бартольд. Технической стороной занимался И. И. Зарубин.

18 В статье описываются фотографии из колл. МАЭ № 2287-117, 120, 127, 130, 137.
19 Текст помещен в первом томе «Образцов народной словесности монгольских племен» 

Ц. Ж. Жамцарано (Пг., 1918).
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Якуты
Пекарский Э. К. Материалы по якутскому обычному праву (Три докумен-

та) // Сборник МАЭ. Л., 1924. Т. V. Вып. 2. С. 657–708.
Ионов В. М. К вопросу об изучении дохристианских верований якутов20 // 

Сборник МАЭ. Пг., 1918. Т. V. Вып. 1. С. 155–164.
Ионов В. М. Орел по воззрениям якутов. I. Почитание орла у якутов. II. 

Песня о наступлении года // Сборник МАЭ. СПб., 1916. Т. I. Вып. 16. 28 с.
Доложено на заседании Историко-филологического отделения 16 января 

1913 г.
Ионов В. М. Дух — хозяин леса у якутов // Сборник МАЭ. Пг., 1916. Т. IV. 

Вып. 1. 32 с. + Приложение: Вариант призывания Баi Баjанаi, записанный ле-
том 1914 г. во время поездки в Якутскую область по поручению Русского коми-
тета для изучения Средней и Восточной Азии С. А. Новгородовым с его же 
переводом и примечаниями. С. 33–43. 

Представлено на заседании Историко-филологического отделения 11 фев-
раля 1915 г.

Виташевский Н. А. Из наблюдений за якутскими шаманскими действия-
ми21 // Сборник МАЭ. Пг., 1918. Т. V. Вып. 1. С. 165–188.

Васильев В. Н. Шаманский костюм и бубен у якутов22 // Сборник МАЭ. 
СПб., 1909. Т. I. Вып. 8. 47 с. 

Доложено на заседании Историко-филологического отделения 31 октября 
1907 г. 

КРАЙНИЙ СЕВЕРО-ВОСТОК

Чукчи, эскимосы
Богораз В. Г. Очерк материального быта оленных чукчей, составленный на 

основании коллекции Н. Л. Гондатти, находящихся в Этнографическом музее 
Императорской Академии наук. С XXV таблицами рисунков в конце текста. 
Предисловие Н. Могилянского [C. 1–3] // Сборник МАЭ. СПб., 1902. Т. I. 
Вып. 2. 67 с.

Доложено на заседании Историко-филологического отделения 26 января 
1900 г.

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

Нивхи (гиляки)
Штернберг Л. Я. Культовые домики близнецов у гиляков23 // Сборник 

МАЭ. Пг., 1916. Т. III. С. 184–189.

20 Тема эта в несколько иной обработке была предметом доклада в заседании Отделения эт-
нографии Русского географического общества 1 апреля 1916 г. 

21 Настоящая статья представляет собой запись, сделанную через несколько дней после на-
блюдений [конец июня — начало июля 1894 г.] на основании большого числа мелких заметок, 
занесенных в экспедиционный дневник на следующее же утро после каждого из шаманских се-
ансов, на которых я присутствовал. Я допустил теперь только чисто редакционные или даже ско-
рее стилистические поправки.

22 Шаманский костюм и бубен приобретены по поручению академического Музея этногра-
фии весной 1906 г. в Якутском округе, в верстах 200 от г. Якутска, в верховьях р. Солы, у якута 
Восточно-Кангаласского наслега — шамана (колл. № 1100).

23 Это приложение к статье: Штернберг Л. Я. Античный культ близнецов в свете этногра-
фии // Сборник МАЭ. Пг., 1916. Т. III. С. 133–189.
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ И КАЗАХСТАН

ТАДЖИКИСТАН
Зарубин И. И. Материалы и заметки по этнографии горных таджиков. До-

лина Бартанга24 // Сборник МАЭ. Пг., 1918. Т. V. Вып. 1. С. 97–148.
[Статья была написана в феврале 1915 г. по материалам экспедиции 1914 г. 

вместе с Р. Готьо.]
Зарубин И. И. Обувь горных таджиков долины Бартанга (С двумя таблица-

ми рисунков) // Сборник МАЭ. Пг., 1916. Т. III. С. 89–92.
Андреев М. С., Половцов А. А. Материалы по этнографии иранских племен 

Средней Азии. Ишкашим и Вахан // Сборник МАЭ. СПб., 1911. Т. I. Вып. 9. 
41 с. + 6 фотографий.

Доложено на заседании Историко-филологического отделения 27 февраля 
1908 г.

УЗБЕКИСТАН

Иностранцев К. А. К толкованию нижней надписи в Варухском ущелье25 // 
Сборник МАЭ. Л., 1924. Т. V. Вып. 2. С. 553–556.

КАЗАХСТАН

Щенников К. В. Меры протяжения у киргизов Акмолинской области // 
Сборник МАЭ. Пг., 1916. Т. III. С. 190.

ЗАРУБЕЖНАЯ АЗИЯ

ПЕРЕДНЯЯ АЗИЯ
Иран
Розенберг Ф. А. О вине и пирах в персидской национальной эпопее // Сбор-

ник МАЭ. Пг., 1918. Т. V. Вып. 1. С. 375–394.
Ромаскевич А. А. Песни кашкайцев26 // Сборник МАЭ. Л., 1924. Т. V. Вып. 2. 

С. 573–610.
[Записи в Ширазе весной и летом 1914 г.]

ЮЖНАЯ АЗИЯ

Индия
Щербатской Ф. И. Учение о категорическом императиве у брахманов // 

Сборник МАЭ. Пг., 1918. Т. V. Вып. 1. С. 359–370.

24 Эта статья была написана в феврале 1915 г. по материалам экспедиции 1914 г. на Памир. 
25 Две арабские надписи куфическим шрифтом, выбитые на скале недалеко от Исфары (Ко-

кандский уезд Ферганской обл.) были обнаружены М. С. Андреевым в 1893–1894 гг. Одна из них 
имеет точную датировку (1041), что делает их ценным историческим источником. Расшифровке 
надписей посвящена большая литература. См.: [Литвинский 1956: 114–119; Лунин 1958: 156–
157].

26 Записи были сделаны в Ширазе весной и летом 1914 г.
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ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ (материковая)

Таиланд
Воробьев Н. И. Опись собрания буддийских статуэток, приобретенных 

в Сиаме в 1906 г. С приложением четырех таблиц. Предисловие Сергея Оль-
денбурга27 [с. I–II] // Сборник МАЭ. СПб., 1911. Т. I. Вып. 12. 29 с.

Доложено на заседании Историко-филологического отделения 11 марта 
1909 г.

ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ

Китай
Иванов А. И. Из музейных материалов по быту китайцев. Головные уборы 

китайских невест. С таблицей рисунков // Сборник МАЭ. Пг., 1916. Т. III. 
С. 84. [МАЭ, колл. № 2054-13; 2144-1].

Убор из г. Кантона.
Убор из г. Пекина.
Попов П. С. Китайский пантеон. С десятью таблицами28 // Сборник МАЭ. 

СПб., 1907. Т. I. Вып. 6. 88 с.
Доложено на заседании Историко-филологического отделения 15 февраля 

1906 г.
Штернберг Л. Я. Культ близнецов в Китае и индийские влияния // Сбор-

ник МАЭ. Л., 1924. Т. V. Вып. 2. С. 1–18.
Алексеев В. М. Бессмертные двойники и даос с золотою жабой в свите бога 

богатства (Исследование в области китайского фольклора, с приложением 
12 таблиц) // Сборник МАЭ. Пг., 1918. Т. V. Вып. 1. С. 253–308.

Приложение: Подробное описание рисунков к предыдущей статье // Сбор-
ник МАЭ. Пг., 1918. Т. V. Вып. 1. С. 309–318.

Иванов А. И. Из музейных материалов по религии китайцев. С таблицей 
рисунков // Сборник МАЭ. Пг., 1916. Т. III. С. 79–83.

Бог богатства.
Китайская народная иконография.

Восточный Туркестан
Малов С. Е. Шаманство у сартов Восточного Туркестана (К пояснению 

коллекции Музея антропологии и этнографии по восточно-туркестанскому 
шаманству)29 // Сборник МАЭ. Пг., 1918. Т. V. Вып. 1. С. 1–20.

Ольденбург С. Краткие заметки о пери-хон’ах и дуа-хон’ах в Кучаре // Сбор-
ник МАЭ. Пг., 1918. Т. V. Вып. 1. С. 17–20.

27 Собрание буддийских статуэток из Сиама, составленное Н. И. Воробьевым, особенно лю-
бопытно тем, что в нем точно известно, откуда происходят данные изображения. Подробное 
и тщательное описание такой коллекции, сделанное ее составителем, имеет, на наш взгляд, боль-
шой научный интерес, потому что только при помощи подобно рода работ мы будем в состоянии 
разобраться наконец в сложных вопросах буддийской иконографии и истории ее типов.

28 Эта работа представляет собой извлечение из сочинения католического священника из ки-
тайцев Хуан Болу «Цзи шо-цюань-чжэнь» («Сборник мнений для уяснения истины»). В работе 
рассмотрен 81 персонаж китайского пантеона.

29 Статья эта была доложена в заседании Отделения этнографии Императорского Русского 
географического общества 13 февраля 1916 г. и вызвала обмен мнений, о которых см. в журнале 
заседания, напечатанном в: Известия РГО. 1916. Т. LII. Вып. III.  
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Ольденбург С. «Лакамы» — прозвища жителей городов Восточного Турке-
стана // Сборник МАЭ. Пг., 1918. Т. V. Вып. 1. С. 92–96.

Монголия
Котвич Вл. Л. Монгольские надписи в Эрдэни-дзу30 // Сборник МАЭ. Пг., 

1918. Т. V. Вып. 1. С. 205–214.
Владимирцов Б. Я. Монгольский сборник рассказов из Pancatantra // Сбор-

ник МАЭ. Л., 1924. Т. V. Вып. 2. С. 401–552.

Буддизм и ламаизм
Барадийн Б. Б. Беседы буддийских монахов31 // Сборник МАЭ. Л., 1924. 

Т. V. Вып. 2. С. 631–656.
Дудин С. М. Техника стенописи и скульптуры в древних буддийских пещерах 

и храмах Западного Китая // Сборник МАЭ. Пг., 1918. Т. V. Вып. 1. С. 21–91.
Ольденбург С. Ф. Материалы по буддийской иконографии. 1. О некоторых 

изображениях Майтрейи32 [с. 1–6]. 2. О некоторых изображениях Майтрейи 
в Тибете33 [с. 7–8]. 3. Японская статуэтка Авалокитешвары34 [с. 9–10]. С ше-
стью таблицами // Сборник МАЭ. СПб., 1901. Т. I. Вып. 3. 10 с.

Доложено в заседании Историко-филологического отделения 5 сентября 
1901 г.

Ольденбург С. Ф. Материалы по буддийской иконографии. 4. Альбом буд-
дийских изображений Казанской духовной академии35 [с. 1–7]. 5. О некоторых 
изображениях бодисатв [с. 8–10]. 6. Об одном гандхарском рельефе с изобра-
жением царя преисподней Yama [с. 11–12]. 7. К вопросу об изображениях Ку-
веры с ихневмоном (накула)36 [с. 13–15]. С 6 таблицами // Сборник МАЭ. 

30 В статье приведены материалы, собранные во время поездки в Монголию от Русского ко-
митета для изучения Средней и Восточной Азии в 1912 г.

31 Перевод сочинения «Драматическое творение — поэтическая игра, ведущая на путь исти-
ны» тибетского ученого, писателя-перерожденца Гунтан Данби-донме (1762–1828). Собрание 
его сочинений вывезено из Лаврана в 1907 г. и передано в Азиатский музей.

32 Возможностью рассмотреть и издать бурханы Академического музея мы обязаны любез-
ности В. В. Радлова и Д. А. Клеменца; Берлинского музея проф. А. Грюнведеля и д-ра Г. Хута, 
Д-ра Штённера; фотографии собрания Деспот-Зеновича, нынешний владелец которого нам не-
известен, мы обязаны любезности В. В. Лесевича.

33 Из книги: Васильев В. География Тибета. Перевод из тибетского сочинения Миньчжул 
Хутухты. СПб., 1895.

34 Статуэтка была пожертвована Музею по этнографии и антропологии Императорской Ака-
демии наук вместе с другими вещами Государем Императором, которому была во время путеше-
ствия подарена в Японии. Сигнатура 312.132а. Материал дерево. Высота с подставкой 0,40 м. Ра-
бота мастера Таци-Куса. Пометка мастера «нож (то есть работа) Таци-Куса» была любезно 
прочтена для нас г. Иосибуми Куроно.

35 Буддийско-калмыцкий альбом. Собран Н. Остроумовым. В библиотеку Казанской духов-
ной академии — от бывшего доцента Казанской академии Николая Остроумова “Quod potui feci, 
faciant meliora potentes”. Цена: сто рублей (100 руб.). 10 октября 1879 г. Ташкент. В альбоме 12 ли-
стов и 56 номеров изображений; на самом деле изображений 62. Из них 10 — предметы, 3 — не 
буддийские, а остальные — статуэтки. 

36 Изображение Куверы с ихневмоном принадлежит к числу наиболее распространенных 
в современном ламайском пантеоне. Современные изображения Куверы (чрезвычайно много-
численные) показывают нам его, держащим на левом бедре ихневмона, изрыгающего драго-
ценные камни. Нам известно только одно изображение другого рода. Это новейшая бронзовая, 
позолоченная статуэтка, принадлежащая Музею антропологии и этнографии им. императора 
Петра Великого при Академии наук (дар кн. Э. Э. Ухтомского) (высота 0,18 м). Она, по всей ве-
роятности, монгольской работы. Кувера изображен сидящим на льве, в правой руке у него знамя 

СПб., 1903. Т. I. Вып. 4. 15 с.
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Доложено на заседании Историко-филологического отделения 6 февраля 
1902 г.

Руднев А. Д. Заметки о технике буддийской иконографии у современных 
зурачинов (художников) Урги, Забайкалья и Астраханской губ. С 1 таблицею 
(по фотографии Б. Барадина)37 // Сборник МАЭ. СПб., 1905. Т. I. Вып. 5. 15 с.

Доложено на заседании Историко-филологического отделения 21 февраля 
1913 г. 

Япония
Поливанов Е. Д. Формальные типы японских загадок // Сборник МАЭ. Пг., 

1918. Т. V. Вып. 1. С. 371–374.

АМЕРИКА

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА
Иохельсон Вл. Натуралистический сюжет о происхождении комаров и дру-

гих гадов в сибирско-американских мифах // Сборник МАЭ. Пг., 1918. Т. V. 
Вып. 1. С. 201–204.

ЮЖНАЯ АМЕРИКА

Бразилия
Гильзен К. К. Человеческая голова, как военный трофей, у индейцев племе-

ни мундуруку. (Из материалов по отделу Южной Америки)38 // Сборник МАЭ. 
Пг., 1918. Т. V. Вып. 1. С. 351–358. 

Манизер Г. Г. Музыка и музыкальные инструменты некоторых племен Бра-
зилии. (1. Кадиувео. 2. Терено. 3. Файя. 4. Каинганг. 5. Гуарани. 6. Ботокуды). 
По личным записям и наблюдениям и по материалам Музея антропологии 
и этнографии при Российской академии наук39 // Сборник МАЭ. Пг., 1918. 
Т. V. Вып. 1. С. 319–350. 

(этот атрибут утерян), а в левой, покоящейся на бедре, — чаша, из которой льются драгоценно-
сти. Обычный тип, о котором шла речь, встречается в искусстве непальском, тибетском, китай-
ском, монгольском и даже еще в Индии, в Магадхе. Но уже в Магадхе и на Яве мы видим мешок, 
из которого истекают драгоценности. Статуэтка из темной бронзы принадлежит Музею антропо-
логии и этнографии им. императора Петра Великого и составляет часть коллекции “Overmeer” 
(высота 0,4 м). В правой руке плод, нога покоится на мешке с драгоценностями, спереди у под-
ножья 2 таких же мешка и по одному с обоих боков. Трудно сказать, имеем ли мы дело с буддий-
ским или брахманским изображением.

37 Санкт-Петербургский университет командировал меня летом 1902 г. в Забайкалье в Ургу 
для собирания сведений по фольклору и истории монголов и бурят; кроме того, С. Ф. Ольденбург 
исходатайствовал мне командировку и субсидию от Императорской Академии наук на собирание 
в свободное от моих специальных занятий время сведений о технике иконографии у монгольских 
народностей и попутно на приобретение коллекции образцов живописи и статуэток, а также ма-
териалов, употребляемых местными художниками. В расспросах я придерживался программы, 
намеченной для меня С. Ф. Ольденбургом.

38 В статье описан предмет из колл. № 2445.
39 Настоящая статья является посмертным произведением автора. Г. Г. Манизер, находясь 

в Румынии в качестве вольноопределяющегося дивизионного метеоролога, скончался 21 июня 
1917 г. от сыпного тифа. 
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Чили
Гильзен К. К. Смычковый музыкальный инструмент у арауканов (из мате-

риалов Музея антропологии и этнографии И.А.Н. по отделу Южной Амери-
ки)40 // Сборник МАЭ. Пг., 1916. Т. III. С. 85–88. 

АНТРОПОЛОГИЯ

ФИЗИЧЕСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ
Людевиг Ю. Список черепам краниологической коллекции Музея антро-

пологии и этнографии им. императора Петра Великого при Императорской 
Академии наук // Сборник МАЭ. СПб., 1909. Т. I. Вып. 7а. 40 с.

Доложено на заседании Физико-математического отделения 26 марта 
1903 г.

Яцута К. В. Систематическое иллюстрированное описание коллекции уро-
дов Музея антропологии и этнографии им. императора Петра Великого при 
Императорской Академии наук:

Вып. I. Симметричные близнецы. Асимметричные близнецы // Сборник 
МАЭ. СПб., 1912. Т. I. Вып. 13. 44 с. 

Доложено на заседании Общего собрания 2 октября 1910 г.
Вып. II. Янусовидные уроды. Cephalothoracopagi // Сборник МАЭ. СПб., 

1913. Т. I. Вып. 15. 58 с.
Доложено на заседании Историко-филологического отделения 23 мая 

1912 г.
Вып. III. Сросшиеся грудной клеткой Thoracopagi. // Сборник МАЭ. Пг., 

1915. Т. II. Вып. 4. 152 с.
Представлено на заседании Историко-филологического отделения 10 сен-

тября 1914 г.
Бэр К. М. Memoire K.K.E. v. Baer’s uber das Anatomischen Kabinet // Сбор-

ник МАЭ. СПб., 1900. Т. I. Вып. 1. С. 113–145.
Beilage C. Die lebenden Missgeburten (Monstra) bei der Kunstkammer // Сбор-

ник МАЭ. СПб., 1900. Т. I. Вып. 1. С. 145–149.
Beilage D. Die ausgestopften Menschen in der Kunstkammer, der Riese Peter 

d. Gr., Bourgeois und der Zwerg Foma // Сборник МАЭ. СПб., 1900. Т. I. Вып. 1.
С. 149–152.

Яцута К. З. К вопросу о технике изучения профиля черепов. С двумя таб-
лицами черепов. (Из Антропологического отделения Музея антр. и этногр.) // 
Сборник МАЭ. Пг., 1916. Т. III. С. 73–78.

Яцута К. З. Д-р мед. О теменной кости гигантских размеров (Из Антропо-
логического отделения Музея антроп. и этногр. И. Ак. наук) // Сборник МАЭ. 
Пг., 1916. Т. III. С. 57–66.

Филаретова-Кржевская М. А. К статистике нахождения блокового шипа 
(spina trochlearis) в глазницах различных черепов. (Из Антроп. отдел. Музея 
 антроп. и этногр. И.А.Н. — Завед. д-р мед. К. З. Яцута) // Сборник МАЭ. Пг., 
1916. Т. III. С. 67–72.

40 Этот предмет (колл. № 845-83) поступил в составе собрания Оскара Менгельбира через 
Г. Мейера в 1904 г. 
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MacDonald A. Author of “Man and Abnormal Man”. Mental ability in relation to 
head circumference, cephalic index, sociological condition, sex, age and nationality // 
Сборник МАЭ. СПб., 1914. Т. II. Вып. 3. 10 с.

Доложено на заседании Историко-филологического отделения 7 мая 
1911 г.

ЭТНИЧЕСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ

ЕВРОПА СЕВЕРНАЯ
Лапландцы
Хатт Г. (Gudmund Hatt/København). Искусственное формование головы 

ребенка у скандинавских лапландцев / Пер. с нем. рукописи К. К. Гильзена // 
Сборник МАЭ. Пг., 1916. Т. III. С. 49–56.

СИБИРЬ

Широкогоров С. М. Задачи антропологии в Сибири // Сборник МАЭ. Пг., 
1916. Т. III. С. 15–48.

АРХЕОЛОГИЯ

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЧАСТЬ СССР
Костромская губ.
Каменский В. «Чортово городище» в Ветлужском уезде по раскопкам 

1908 г. // Сборник МАЭ. СПб., 1909. Т. I. Вып. 7. 12 с. + 6 таблиц
Доложено на заседании Историко-филологического отделения 11 марта 

1909 г.

СИБИРЬ ВОСТОЧНАЯ

Петри Б. Э. Неолитические находки на берегу Байкала. Предварительное 
сообщение о раскопке стоянки «Улан-Хада» // Сборник МАЭ. Т. III. Пг., 1916. 
С. 113–13241 (колл. № 2225, 2226, 2041).

ПЕРСОНАЛИИ

Алексеев Василий Михайлович (1881–1951). Крупнейший отечественный си-
нолог первой половины XX в. Окончил факультет восточных языков Петербург-
ского университета. В 1906–1908 и 1912 гг. был командирован в Китай, откуда 
привез богатые коллекции, находящиеся в Музее антропологии и этнографии, 
Музее истории религии и Государственном Эрмитаже. Работал в Азиатском му-
зее и Институте востоковедения АН СССР. Занимался активной преподаватель-
ской деятельностью. Глава научной школы. Академик АН СССР.

О его жизни и научной деятельности имеется обширная литература. См., 
например: [Литература и культура Китая 1972; Традиционная культура Китая 
1983; Решетов 1983: 81–91; Кисляков 2000: 62–64; 2001: 73–75].

41 В статье рассматриваются колл. МАЭ № 2225, 2226, 2041. 
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Андреев Михаил Степанович (1873–1948). Крупный отечественный иссле-
дователь языков и культуры народов Средней Азии. Живя и работая в Турке-
стане, совершал неоднократные поездки по краю, в том числе с чиновником 
МВД А. А. Половцовым. Находился на дипломатической работе в Индии. 
В 1920–1940-е годы — участник и руководитель научных экспедиций, в том 
числе в Ягноб и Афганистан. Собиратель этнографических коллекций, храня-
щихся в ряде среднеазиатских музеев и МАЭ. Член-корреспондент АН СССР.

Литература о жизни и научной деятельности М. С. Андреева довольно зна-
чительна. См., например: [Памяти Михаила Степановича Андреева 1960; Ис-
то риография общественных наук 1974: 88–95; Акрамова, Акрамов 1973; Пи-
сарчик 1977: 126–132].

Анохин Андрей Викторович (1869–1931). Видный исследователь традици-
онной культуры народов Алтая, музыковед, краевед, организатор музейного 
дела на Алтае, участник нескольких экспедиций. Этнографические коллек-
ции, собранные им, хранятся в Музее антропологии и этнографии. В Архиве 
МАЭ хранятся рукописи А. В. Анохина.

Научное наследие А. В. Анохина стало объектом исследования в конце 
XX — начале XXI в. Можно упомянуть следующие публикации: [Анохин 1997; 
2005; Бурханизм 2004: 65–67, 100–130; Малинов 2011: 3–13; Функ 1995: 180–
206; 1997: 40–47].

Анучин Василий Иванович (1875–1941). Археолог, этнограф, исследователь 
культуры народов Сибири. В 1920-е гг. подвергался репрессиям.

О нем см.: [Люди и судьбы 2003: 35–36].
Барадийн Бадзар Барадиевич (1878–1937). Видный ученый — востоковед, 

монголовед, тибетолог, исследователь буддизма. В 1905–1907 гг. совершил пу-
тешествие в Тибет. Затем преподавал на факультете восточных языков Петер-
бургского–Петроградского университета. В 1920–1930-х годах работал в орга-
нах власти в Бурятии и Монголии. После возвращения в СССР работал 
в Институте востоковедения АН СССР. Был репрессирован и погиб.

О нем см.: [Люди и судьбы 2003: 53–54].
Бартольд Василий Владимирович (1869–1930). Крупнейший отечественный 

востоковед — историк, исламовед первой четверти XX в. Специалист по исто-
рии народов Ближнего и Среднего Востока, Средней Азии. Возглавлял Музей 
антропологии и этнографии в 1918–1921 гг. Академик Императорской Акаде-
мии наук — Академии наук СССР.

О жизни и научной деятельности В. В. Бартольда имеется обширная лите-
ратура. См., например: [Акрамов 1963; Лунин 1981]. О связях В. В. Бартольда 
и МАЭ см.: [Решетов 1995в].

Богораз Владимир Германович (1865–1936). Участник революционного 
движения в 1870–1880-х годах. Был сослан в Восточную Сибирь, где занялся 
научной деятельностью, изучая быт и языки местных народов. Участник не-
скольких научных экспедиций, в том числе Сибиряковской (1894–1896) 
и Джезуповской (1900–1901). После революции работал в Музее антропологии 
и этнографии. Организатор (вместе с Л. Я. Штернбергом) подготовки профес-
сиональных этнографов в Ленинградском государственном университете. 
Первый директор Музея истории религии и атеизма в Ленинграде.

Научная, общественная и педагогическая деятельность В. Г. Богораза от-
ражена во многих публикациях. См., например: [Вдовин 1965: 70–78; 1991: 
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82–92; Кулешова 1975; Михайлова 2004]. О Сибиряковской экспедиции см.: 
[Оглезнева 1994: 64–66, 70–84]. О Джезуповской экспедиции см.: [Ширина 
1983: 117–122; Вахтин 2005].

Бэр Карл Максимович (1792–1876). Один из крупнейших российских уче-
ных в области естественных наук, путешественник, организатор науки. Долгое 
время возглавлял Анатомический кабинет Императорской Академии наук. 
Академик.

Жизнь и научная деятельность К. М. Бэра отражена в: [Райков 1961].
Васильев Виктор Николаевич (1877–1930). Этнограф, исследователь куль-

туры народов Восточной Сибири. В первые десятилетия XX в. работал в Музее 
антропологии и этнографии и в Этнографическом отделе Русского музея. 
Участник нескольких научных экспедиций по Сибири, из которых привез эт-
нографические коллекции.

О нем см.: [Емельянов, Петров, Ефремов 1997: 259–265; Виктор Николае-
вич Васильев 2003].

Вербургт И. В.
Сведений об этом человеке найти не удалось.
Виташевский Николай Алексеевич (1857–1918). Участник революционного 

движения в России в 1870–1880-х годов. Был сослан в Восточную Сибирь, где 
начал изучать быт и языки местных народов. Участник научных экспедиций.

О нем см.: [Армон 2001: 112–127].
Владимирцов Борис Яковлевич (1884–1931). Один из крупнейших отече-

ственных востоковедов начала XX в. Исследователь истории, языков и культу-
ры монгольских народов. Академик АН СССР.

О Б. Я. Владимирцове см.: [Решетов 1984: 6–8; 1995а: 91–100; Mongolica 1986].
Вознесенский Илья Гаврилович (1816–1871). Консерватор Зоологического 

музея с 1831 г. В 1839–1845 гг. по заданию Академии наук совершил путеше-
ствие в российские владения в Северной Америке. Оттуда он привез богатые 
коллекции, поступившие в Этнографический музей и хранящиеся ныне в Му-
зее антропологии и этнографии.

О жизни и трудах И. Г. Вознесенского существует обширная литература. 
См., например: [Алексеев 1976; Бломквист 1951: 230–303; Ляпунова 1967: 
5–33; Кожин 1977: 66–76; Корсун 2005: 123–165].

Воробьев Николай Иванович (1869 — после 1919). Путешественник и соби-
ратель. В начале XX в. некоторое время работал в МАЭ. Совершил поездку по 
странам Зарубежной Азии, откуда привез значительные коллекции.

О нем см.: [Мазурина 2002: 143–146].
Гильзен Карл Карлович (1864–1919). Один из первых сотрудников В. В. Рад-

лова в МАЭ, в котором начал работать с 1896 г. 
О деятельности К. К. Гильзена в МАЭ см.: [Корсун 2010: 7–8].
Гондатти Николай Львович (1860–1946). Крупный администратор и ученый. 

Начальник Анадырского округа Приморской области (1894–1897).  Начальник 
Переселенческого управлен ия Приморской области (1899–1902). Тобольский 
губернатор (1906–1908). Томский губернатор (1908–1911). Приамурский гене-
рал-губернатор (1911–1917). После революции эмигрировал в Китай. Началь-
ник Земельного отдела КВЖД (1918–1924). Жил и скончался в Харбине.

О нем имеется большая литература. Биографические сведения см.: [Дуби-
нина 2007: 395]. 
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Гордлевский Владимир Александрович (1876–1956). Один из крупнейших 
отечественных востоковедов-тюркологов. Выпускник Лазаревского института 
восточных языков (Москва). Автор многочисленных работ по различным во-
просам истории и филологии тюркских народов.

О нем см.: [Базиянц 1979; Биобиблиографический словарь 1989: 76–77].
Дудин Самуил Мартынович (1863–1929). Профессиональный художник 

и фотограф, работавший в Музее антропологии и этнографии с 1898 г. Уча-
ствовал в нескольких крупных научных экспедициях, археологических рас-
копках, собрал богатые этнографические коллекции. Возглавлял отдел фото-
графий и изображений и отдел древностей Западного и Восточного Туркестана 
Музея.

О нем см.: [Сборник МАЭ 1930: 341–358; Историография общественных 
наук 1974: 168–174; Вишневецкая 1981: 27–28; 1986: 40–41; 1992: 84–106].

Жамцарано Цыбен Жамцаранович (1880–1942). Крупный отечественный 
востоковед-монголовед. Много лет провел в Монголии, где занимался обще-
ственной, политической и научной деятельностью. В 1932 г. вернулся в СССР 
и стал работать в Институте востоковедения АН СССР в Ленинграде. Был ре-
прессирован и погиб.

О нем см.: [Люди и судьбы 2003: 161–163].
Зарубин Иван Иванович (1887–1964). Крупный отечественный востоко-

вед — лингвист и этнограф. Специалист по языкам и культуре народов Сред-
ней Азии и Среднего и Ближнего Востока. В 1914 г. совершил научную по-
ездку на Памир вместе с французским лингвистом Р. Готьо. В 1920-х годах 
возглавлял отдел мусульманских народов Средней Азии в Музее антрополо-
гии и этнографии. В 1926–1928 гг. руководил и участвовал в Среднеазиат-
ской этнологической экспедиции Музея. Позже преподавал в Ленинград-
ском университете и работал в Институте языка и мышления — Институте 
языкознания АН СССР.

О И. И. Зарубине см.: [Иранский сборник 1963; Милибанд 2008, I: 520; 
Гафферберг, Кисляков 1963: 17–21; Рахимов 1989: 111–121; Стеблин-Камен-
ский 1993: 139–150]. 

Иванов Алексей Иванович (1878–1937). Один из крупнейших российских си-
нологов, основатель отечественного тангутоведения. Преподавал в различных 
высших учебных заведениях Петербурга–Петрограда. С 1908 г. — заведующий 
отделом культурных стран Азии Музея антропологии и этнографии. Во время 
своих поездок в Китай и Японию собрал значительные коллекции, поступив-
шие в МАЭ. В 1920-х годах жил в Москве. Был репрессирован и погиб. 

См.: [Никифоров 1970; Скачков 1977; Петров 1992: 27–29; Кисляков 2000б: 
62–64; Люди и судьбы 2003: 177–178]. 

Иностранцев Константин Александрович (1878–1941). Крупный отечествен-
ный востоковед, специалист по культуре народов Ближнего и Среднего 
 Востока. В 1900-х годах работал в Этнографическом отделе Русского музея 
 императора Александра III. В 1920-х годах занимался преподавательской дея-
тельностью.

О нем см.: [Милибанд 2008, I: 562; Васильева 1992: 41–51].
Ионов Всеволод Михайлович (1851–1922). Политический ссыльный, орга-

низатор школьного обучения в Якутии, участник ряда экспедиций, в том числе 
этнографических.
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О жизни и научной деятельности В. М. Ионова см., например: [Васильев, 
Савина 150 лет. URL: http://www.nlib.sakha.ru/Resoures/Data/Bibl_Assist/Calendar/ 
2001/February/February11.html].

Иохельсон Владимир Ильич (1855–1942). Участник революционного дви-
жения 1870–1880-х годов. Был сослан в Восточную Сибирь. Там он занялся 
изучением языков и культуры местных народов. Участник нескольких науч-
ных экспедиций. В 1922 г. эмигрировал в США.

О нем см.: [Шавров 1997: 225–229; Ширина 1983: 117–122: Оглезнева 1994: 
64–66, 70–84; Корсун, Таксами, Ушаков 2001; Вахтин 2005].

Каменский Владимир Иванович (+1912). Археолог. В 1907 г. возглавил Ар-
хеологический отдел МАЭ. 

О нем см.: [Материалы 1917: 254; Отчет 1913: 2].
Клеменц Дмитрий Александрович (1848–1914). Видный отечественный этно-

граф и археолог. Участник революционного движения 1870-х годов. Был сослан 
в Сибирь, в Минусинск, где принял активное участие в деятельности местного 
музея и проводил археологические раскопки. Позже он переехал в Томск, а за-
тем в Иркутск, где начал активно сотрудничать в восточносибирском отделе 
Русского географического общества. Являлся одним из организаторов Сибиря-
ковской экспедиции 1894–1895 гг. Сам неоднократно совершал поездки и экс-
педиции, в том числе и в Монголию. Участник Орхонской экспедиции 1891 г., 
во время которой познакомился с В. В. Радловым. В 1896 г. В. В. Радлов пригла-
сил Д. А. Клеменца на работу в Музей антропологии и этнографии. Здесь он 
проработал до 1902 г. В 1898 г. он возглавил Турфанскую экспедицию. Затем он 
был назначен заведующим вновь открытого Этнографического отдела Русского 
музея императора Александра III, который возглавлял до 1910 г.

О жизни и научной и организаторской деятельности Д. А. Клеменца см., 
например: [Известия 1917; Пигмалион 1998]. Об Орхонской экспедиции см.: 
[Радлов 1892; Кляшторный, Лившиц 1978: 37–60]. О Сибиряковской экспеди-
ции см.: [Оглезнева 1994: 64–66]. Об участии Д. А. Клеменца в Турфанской 
экспедиции см.: [Ольденбург 1917: 219–231].

Котвич Владислав Людвигович (1872–1944). Крупный отечественный 
и польский востоковед. Специалист по культуре монгольских народов. Препо-
давал на факультете восточных языков Петербургского–Петроградского уни-
верситета. После 1917 г. — один из организаторов востоковедного образования 
в Петрограде. В 1923 г. репатриировался в Польшу. Член-корреспондент РАН.

О научной деятельности В. Л. Котвича см.: [Азиатский музей 1972; Био-
библиографический словарь 1989: 134–135; История отечественного востоко-
ведения 1997].

Литвинов Ф.
Сведений об этом человеке обнаружить не удалось.
Людевиг Юлий Васильевич (+1911). Доктор медицины. Поступил на работу 

в МАЭ в 1902 г. для описания краниологических коллекций.
О нем см.: [Материалы 1917: 254, 255].
Майнагашев Степан Дмитриевич (1886–1920). Хакасский ученый (этнограф 

и филолог) и общественный деятель. Активный участник политических собы-
тий в Хакасии в 1917–1919 гг. Был арестован и казнен по обвинению в контр-
революционной деятельности.

О нем см.: [Люди и судьбы 2003: 244–246].
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Мак-Дональд Артур (MacDonald Arthur) (1856–1936). Американский уче-
ный.

О его книге см.: [URL: http://ebooks.ub.uni-muenchen.de/20212/].
Малов Сергей Ефимович (1880–1957). Выдающийся отечественный восто-

ковед-тюрколог широкого профиля. В 1909–1917 гг. работал в Музее антропо-
логии и этнографии. В 1920-х годах сотрудник Тюркологического кабинета АН 
СССР. Затем работал в Институте языка и мышления АН СССР и Институте 
языкознания АН СССР. На протяжении многих лет занимался преподаватель-
ской деятельностью. Участник нескольких этнографических и лингвисти-
ческих экспедиций в Южную Сибирь, Северо-Западный и Западный Китай. 
Собрал значительные этнографические коллекции, поступившие в Музей 
 антропологии и этнографии. Член-корреспондент АН СССР.

О нем см.: [Тюркологический сборник 1975]. См. также: [Абрамзон 1978б: 
12–25].

Манизер Генрих Генрихович (1889–1917). Участник Русской студенческой 
экспедиции в Южную Америку в 1914–1915 гг. 

О Г. Г. Манизере см.: [Манизер 1993; Дридзо 1998: 189–195; Корсун 2010: 
26–31; Дневник Г. Г. Манизера 1994–2003. I–VI].

Миллер Герард Фридрих (1705–1783). Ученый, работавший в России 
с 1725 г. Один из первых русских академиков. Участник Второй камчатской 
(Великой Северной) экспедиции (1733–1743). Видный историк и организатор 
науки.

О нем существует обширная литература. См., например: [Летопись 2000, I; 
Г. Ф. Миллер и русская культура 2007]. О занятиях этнографией участников 
Второй камчатской экспедиции см., например: [Косвен 1961: 167–212]. О кол-
лекциях Кунсткамеры: [Копанева 2011: 73–78]. 

Михайловская Мария Васильевна (+1917). Народная учительница в сель-
ской школе в Тверской губ. Собирательница этнографических коллекций 
и фольклорных материалов.

О коллекциях М. В. Михайловской в МАЭ см.: [Жуковская 1972: 180–198].
Могилянский Николай Михайлович (1871–1933). Этнограф. С 1898 по 

1902 г. работал в МАЭ. Затем перешел на службу во вновь открытый Этногра-
фический отдел Русского музея императора Александра II. С 1910 г. его руко-
водитель. После Революции 1917 г. эмигрировал в Чехословакию.

О нем см.: [Валашкова, Решетов 1995: 58–59; Решетов 2002а: 147–151]. 
Новгородов Семен Андреевич (1892–1924). Один из первых якутских уче-

ных-лингвистов и просветителей.
О нем см.: [Коркина 1992].
Ольденбург Сергей Федорович (1863–1934). Один из крупнейших отече-

ственных востоковедов-индологов и организатор науки. Академик Импера-
торской Академии наук — Академии наук СССР. Непременный секретарь 
Академии наук (1904–1929). Директор Азиатского музея (1916–1930) и Инсти-
тута востоковедения АН СССР (1930–1934).

О нем см.: [Сергей Федорович Ольденбург 1986; Каганович 2006; Станюко-
вич 1986а: 84–90].

Пекарский Эдуард Карлович (1858–1934). Участник революционного дви-
жения 1870-х — начала 1880-х годов. Был сослан в Якутскую область. Участник 
Сибиряковской экспедиции 1894–1896 гг. С 1910 г. сотрудник Музея антропо-
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логии и этнографии. Долгие годы заведовал Галереей Петра I. Один из круп-
нейших отечественных востоковедов-тюркологов, лексикограф, специалист 
по якутскому языку. Почетный член Академии наук СССР.

О его жизни и деятельности существует большая литература. См., на-
пример: [Эдуард Карлович Пекарский 1958; Охлопков 1977: 99–105; Армон 
2001: 99–111]. О Сибиряковской экспедиции см.: [Оглезнева 1994: 64–66, 
70–84]. 

Петри Бернгард Эдуардович (1884–1937). Российский этнограф и археолог, 
краевед. Сын антрополога Эдуарда Юльевича Петри (1854–1899) и Евгении 
Львовны Петри (1858–1923). В 1911–1917 гг. работал в Музее антропологии 
и этнографии, занимался археологическими раскопками в Сибири. В 1918 г. 
переехал в Иркутск, где начал активно работать в местном университете. 
В 1937 г. был репрессирован и погиб.

О нем см.: [Сирина 1991: 83–92; 1999: 57–80; Иванов и др. 2008].
Петри Евгения Львовна (1858–1923). Училась на медицинском факультете 

Бернского университета. Вышла замуж за профессора-антрополога Э. Петри. 
В 1896 г. поступила по вольному найму в Музей антропологии и этнографии 
для регистрации коллекций. Позже была принята в штат Музея и проработала 
в нем до своей кончины.

О ней см.: [Личное дело]. См. также: [Отчет 1924: 118; Иванова 2005: 42, 
прим. 21].

Поливанов Евгений Дмитриевич (1891–1938). Выдающийся отечественный 
лингвист, японист, теоретик языкознания. Окончил Факультет восточных 
языков Петербургского университета, стажировался в Японии. После 1917 г. 
занимался преподавательской и научной работой в Петрограде и в Средней 
Азии. Был репрессирован.

О нем см.: [Ларькин 1988; Люди и судьбы 2003: 306–308].
Половцов Александр Александрович (1867–1944). Российский чиновник 

Министерства иностранных дел, дипломат. После 1917 г. эмигрировал. 
О его жизни и деятельности см.: [Решетов 2002б: 147–150].
Попов Павел Степанович (1842–1913). Российский синолог. Работал в Ки-

тае в составе Русской православной духовной миссии. Затем был преподавате-
лем факультета восточных языков Санкт-Петербургского университета.

О нем см.: [Скачков 1977; Петров 1992: 26–27].
Поппе Николай Николаевич (1897–1981). Отечественный востоковед-мон-

голист, историк и филолог. В 1920–1930-х годах — сотрудник Азиатского му-
зея — Института востоковедения АН СССР. После Великой Отечественной 
войны жил и работал в США.

О нем: [Алпатов 1996; Решетов 2003: 482–498].
Радлов Василий Васильевич (1837–1918). Один из крупнейших отечествен-

ных тюркологов второй половины XIX — начала XX в. Академик Император-
ской Академии наук / Российской академии наук. Директор академических 
Азиатского музея (1885–1894) и Музея антропологии и этнографии им. Петра 
Великого (1894–1918).

Розенберг Фридрих Александрович (1867–1934). Российский востоковед — 
специалист по культуре народов Ближнего Востока. Многолетний сотрудник 
Азиатского музея.

О нем см.: [Азиатский музей 1972; Милибанд 2008, II: 260–261].
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Романова Екатерина Михайловна (1853–1926). Сотрудница Музея антропо-
логии и этнографии. Организовала и в течение нескольких десятилетий заве-
довала библиотекой Музея.

О Е. М. Романовой см.: [Панеях 1995: 137–154].
Ромаскевич Александр Александрович (1885–1942). Крупный отечествен-

ный востоковед-иранист, работавший в Петроградском–Ленинградском 
университете. Незадолго до Первой мировой войны, находясь в команди-
ровке в Персии, собрал большие этнографические коллекции, поступив-
шие в Музей антропологии и этнографии. Погиб во время блокады Ленин-
града.

О нем см. [Милибанд 2008, II: 265].
Руднев Андрей Дмитриевич (1878–1958). Один из наиболее крупных восто-

коведов-монголистов первых десятилетий XX в., работавший на факультете 
восточных языков Петербургского–Петроградского университета. Неодно-
кратно ездил в командировки в Монголию и к монгольским народам России, 
собрав большие этнографические коллекции, хранящиеся в Музее антропо-
логии и этнографии. В 1918 г. переехал в Финляндию и отошел от научной 
работы.

О научной деятельности А. Д. Руднева существует довольно значительная 
литература: См., например: [Касьяненко 1981: 137–143; Российские монголо-
веды 1997: 111–116; Решетов 2004а: 133–159; Кисляков 2006: 69–75].

Руссов Федор Карлович (1828–1906). Многолетний хранитель Музея антро-
пологии и этнографии. Один из ближайших сотрудников В. В. Радлова в пер-
вые годы его руководства МАЭ.

О нем см.: [Шафрановская 1980: 224–228; Иванова 2007: 11–32].
Савенков Иван Тимофеевич (1846–1914). Российский археолог, работав-

ший в системе Министерства народного просвещения в Красноярске, а затем 
в Варшаве. Один из первооткрывателей сибирского палеолита (Афонтова 
гора). Часть его археологических находок хранится в Музее антропологии и эт-
нографии.

О вкладе И. Т. Савенкова в изучение древнейшей истории Сибири см.: [Ла-
ричев 1969: 35–64, 109–111, 120–127].

Самойлович Александр Николаевич (1880–1938). Один из крупнейших оте-
чественных тюркологов первой половины XX в. Академик АН СССР. Дирек-
тор Института востоковедения АН СССР в 1934–1938 гг. Неоднократно ездил 
в научные командировки к различным тюркским народам, собрав значитель-
ные коллекции, поступившие в Музей антропологии и этнографии. Был ре-
прессирован и погиб.

[Тюркологический сборник 1974: 197; Люди и судьбы 2003: 340–342]. См. 
также: [Абрамзон 1978а: 169–197].

Фалев Павел Александрович (1888–1922). Отечественный востоковед-тюр-
колог. Преподаватель факультета восточных языков Петроградского универ-
ситета. В начале 1920-х годов преподаватель Туркестанского Восточного ин-
ститута (Ташкент). Скончался от сыпного тифа.

О нем см.: [Биобиблиографический словарь 1989: 234–235].
Филаретова-Кржевская Мария Арсеньевна. С 1912 г. работала в антрополо-

гическом отделе МАЭ помощницей К. З. Яцуты.
См.: [Материалы 1917: 255; Соболева 2011].
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Фишер Иоганн Эбергард (1697–1771). Ученый, работавший с1732 г. в России. 
Участник Второй камчатской (Великой Северной) экспедиции (1740–1747). 

О его научной и организационной деятельности в Академии наук см., на-
пример: [Летопись 2000, I]. О занятиях этнографией участников Второй кам-
чатской экспедиции см., например: [Косвен 1961: 167–212]. О коллекциях 
Кунсткамеры: [Копанева 2011: 73–78].

Хатт Гудмунд (Gudmund Hatt) (1884–1960) Датский этнограф и археолог, 
представитель Датской школы диффузионизма.

О нем имеется упоминание в: [Токарев 1978: 166]. Его биография и науч-
ные труды: [URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Gudmund_Hatt].

Цветков В. П.
Сведений об этом человеке найти не удалось.
Шахматов Алексей Александрович (1864–1920). Один из крупнейших оте-

чественных филологов-славистов. Академик Императорской — Российской 
академии наук. 

О жизни и деятельности А. А. Шахматова см.: [Славяноведение 1979: 366–369].
Широкогоров Сергей Михайлович (1889–1839). Российский этнограф, ар-

хеолог и антрополог, специалист по культуре народов Дальнего Востока. 
В 1911–1917 гг. — сотрудник Музея антропологии и этнографии. После 1917 г. 
жил в Китае, где написал основные теоретические этнографические работы.

О жизни и научной деятельности С. М. Широкогорова в разные периоды 
существует довольно обширная литература. См., например: [Решетов 2001: 
6–32; Ревуненкова, Решетов 2003: 100–119].

Штернберг Лев Яковлевич (1861–1927). Один из крупнейших отечествен-
ных этнографов начала XX в. Участник революционного движения 1870-х — 
начала 1880-х годов. Был сослан на Сахалин, где начал заниматься научной 
деятельностью, изучая культуру гиляков (нивхов). После возвращения из 
ссылки с 1902 г. начал работать в Музее антропологии и этнографии, став од-
ним из ближайших сотрудников В. В. Радлова. В середине 1910-х годов начал 
преподавательскую деятельность, продолжавшуюся вплоть до его кончины. 

О его научной, общественной и педагогической деятельности существует 
большая литература. См., например: [Ратнер-Штернберг 1935: 134–154; Гаген-
Торн 1975; Станюкович 1986б: 81–91; Сирина, Роон 2004: 49–94; Лев Штерн-
берг 2012]. 

Шухов Иннокентий Николаевич (1884–1956). Он окончил Сибирский ка-
детский корпус и естественно-исторический факультет Петроградского пси-
хоневрологического института. По образованию зоолог. Совершил несколько 
экспедиций, изучая природу и быт населения Тобольского Севера. Начиная 
с 1920-х годов вел преподавательскую работу в вузах Сибири, активно зани-
мался краеведением.

О И. Н. Шухове см.: [Терюков 2013а; 2013б]. 
Щенников Клавдий Васильевич. В 1910 г. он был принят в МАЭ на долж-

ность письмоводителя, а позже возглавил отдел фотографий и изображений.
См.: [Материалы 1917: 254].
Щербатской Федор Ипполитович (1866–1942). Крупнейший отечествен-

ный индолог, исследователь индийской философии. Академик АН СССР.
О нем см., например: [Индийская культура 1972; Азиатский музей 1972; 

Милибанд 2008, II: 690–692].

Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН 
http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/08/08_03/978-5-88431-228-9/ 

© МАЭ РАН 



45«Сборник Музея антропологии и этнографии» в первые десятилетия XX в.

Яцута Константин Захарович (1876–1953). Приват-доцент Военно-меди-
цинской академии. С 1911 по 1917 г. заведовал антропологическим отделом 
МАЭ. Затем уехал в Ростов, где возглавлял кафедру нормальной анатомии 
Донского университета.

О нем см.: [Решетов 2004б: 202; Ростовский государственный медицин-
ский университет…].
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