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Адлер Бруно Фридрихович (1874–1942) 

этнограф, географ, антрополог, музеевед. Окончил Московский университет 
(1899), стажировался в Лейпцигском университете, работал ассистентом от-
дела сибирской этнографии в лейпцигском Музее Грасси. В 1902 г. приглашен 
В.В. Радловым в МАЭ на должность младшего этнографа, заведовал отделом 
Китая и Японии. В 1910 г. – хранитель Этнографического отдела Русского 
 музея. 

Профессор Казанского университета (1911), заведующий кафедрой географии 
и этнографии. Создатель этнографического музея Казанского университета 
(1913); председатель Общества археологии, истории и этнографии при Казан-
ском университете (1918). В 1917–1920 гг. декан этнографического отделения 
Северо-Восточного археологического и этнографического института в Казани – 
первого в стране специального высшего учебного заведения для подготовки 
археологов и этнографов. В 1919 г. – директор Казанского городского музея. 
С середины 1920-х годов работал в Москве: доцент, профессор МГУ, профессор 
географии и антропологии Антропологического института; председатель этно-
графической секции Общества изучения Урала, Сибири и Дальнего Востока. 
В 1933 г. репрессирован, погиб в 1942 г.

Дарственная надпись 

на обложке книги:

Adler B. Der nordasiatische Pfeil: 
ein Beitrag zur Kenntnis 
der Antropogeographie des Asiatischen 
Nordens. Leiden, 1901.

Шифр Г-98; инв. № 2892
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нн

AA
e

«Herrn Geheimrath Dr. Radloff  ganz 

ergebenst der Verfasser» 

«Господину тайному советнику доктору 

Радлову сердечно преданный автор»
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Айлио Юлиус (1872–1933) 
Ailio Julius
финский геолог, археолог и политик. Окончил Гельсингфорсский университет 
(1898). Студентом участвовал в археолого-этнографической экспедиции по Рос-
сии и Западной Сибири (1893). С 1899 г. работал в Национальном музее Финлян-
дии, где стал директором археологического отдела. Неоднократно посещал Рос-
сию, изучая музейные коллекции и археологические памятники. Вел раскопки 
стоянок каменного века в Карелии и Приладожье, исследовал геологическую 
историю Ладожского озера. Разработал метод датировки археологических па-
мятников по расположению на высотных отметках геологически датированных 
террас.

Профессор Гельсингфорсского университета. Сенатор (1917), член парламента 
(1919–1921, 1924–1933), министр образования (1926–1927) Финляндии.

Дарственная надпись 

на обложке книги:

Ailio J. Die geographische Entwicklung 
des Ladogasees in postglazialer Zeit 
und ihre Beziehung zur steinzeitlichen 
Besiedelung. Helsingfors, 1915.

Шифр Л-2785; инв. 231

«Herrn Akademiker Wirkl[ichen] 

Geheimrat W. Radloff  Vom Verfasser 

überreicht dankbar und ergeben[st]»

«Господину академику действительному 

тайному советнику В. Радлову 

поднесено автором с благодарностью 

и преданностью»
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Акерблом Сергей Иванович (1875 – после 1937) 

публицист, общественный деятель. Окончил естественное отделение Казанского университе-
та (1898). Занимался поземельным устройством крестьян и инородцев в Алтайском округе, 
вопросами городского общественного управления в Томске. С 1905 г. жил в Петербурге, был 
служащим кабинета Его Императорского Величества, с 1910 г. – сотрудником Министерства 
путей сообщения. 

Один из организаторов и член правления «Общества изучения Сибири и улучшения ее быта» 
(1908). Председателем этого общества, возникшего на базе МАЭ, был избран В.В. Радлов. 

Дарственная надпись на обложке издания:

Акерблом С.И. Целебные силы сибирской природы и лечебные местности 
Азиатской России вообще и Сибири в частности. Пг., 1916.

Отдельный оттиск из издания: Труды Съезда по улучшению отечественных лечебных 
местностей. Вып. 6.

Шифр: Б-282; инв № 504

«Дорогому и глубокоуважаемому исследователю 

Алтая в знак добрых чувств С. Акерблом»
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Амбросетти Хуан Баутиста (1865–1917) 
Ambrosetti Juan Bautista

аргентинский этнограф, археолог, фольклорист. Профессор Университета 
 Буэнос-Айреса, возглавлял кафедру археологии. Известен многочисленными 
экспедициями по Аргентине и исследованиями в долине Кальчаки. В 1905 г. 
стал директором Этнографического музея при факультете филологии Универси-
тета Буэнос-Айреса, который его усилиями вскоре превратился в крупный науч-
ный центр. Организовал обмен коллекциями с МАЭ, в ходе которого МАЭ получил 
около 800 экспонатов по археологии и этнографии Латинской Америки. Оказы-
вал содействие участникам научной экспедиции МАЭ 1914–1915 гг. в Южную 
Америку. Посетил МАЭ в 1912 г.

п дицицци
2 г.

ииццццципедпеддд цццц

«A l’eminent Professeur Dr. Wilhem Radloff  avec grand 

respect. Juan B. Ambrosetti. Sep. 1e 1913. Buenos Aires»

«Знаменитому профессору доктору 

Вильгельму Радлову с глубоким уважением.

Хуан Б. Амбросетти. 1 сент. 1913. Буэнос-Айрес»

Дарственная надпись на титульном листе издания:

Ambrosetti J. B. Exploraciones arqueológicas en la Ciudad prenhistórica de «La Paya» 
(Valle Calchaqui – Provincia de Salta): campañas de 1906 y 1907. Buenos Aires, 1907.

Оттиск из журнала: Revista de la Universidad de Buenos Aires. 1907; T. VIII).

Шифр Л-580, инв. 286
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Аминофф Торстен Густав (1838–1881) 
Aminoff Torsten Gustaf

 
финский лингвист, исследователь языков, фольклора, этнографии пермских народов. Проис-
ходил из рода русских дворян Аминовых (Аминевых), переселившихся в XVII в. в Швецию. 
После окончания Финляндского кадетского корпуса проходил службу на территории совре-
менной Эстонии, где начал самостоятельно изучать эстонский и другие финно-угорские язы-
ки. Оставив в 1861 г. военную службу, сдал экстерном экзамены за университетский курс. 
Занимался полевыми исследованиями в северной Финляндии. В 1878 г. организовал экспеди-
цию в Приуралье для изучения культуры удмуртов. Большинство его трудов опубликовано 
посмертно; «Очерк фонетики и морфологии удмуртского языка» (1896) считается наиболее 
полным и систематическим исследованием диалектов удмуртского языка. Профессор Гель-
сингфорсского университета; подготовил к публикации материалы М.А. Кастрена по народам 
коми.

овил к пубу л

«Tahtori Radlow’ Me ystāvāllisezti Tekijā» 

«Доктору Радлову Автор»

Дарственная надпись на издании:

Syrjäniläisiä Häälauluja: koonnut M. A. Castrén, 
alkutekstistä suomentanut ja saksalaisella käännöksellä 
varustanut T. G. Aminoff = Syrjänische Hochzeitsgesänge: 
gesammelt von M. A. Castrén, mit fi nnischer und deutscher 
Uebersetzung hrsg. von T. G. Aminoff. Helsinki, 1878. 

Оттиск из журнала: Acta Societas Scientiarum Fennica. T. XI. 

Шифр В-3; инв. № 2957

Кастрен Матиас Александр 

(Castrén Matias Aleksanderi, 

1813–1852) – финский лингвист 

и этнограф.
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Аристов Николай Александрович (1847– ?)

историк-востоковед и этнограф. Окончил юридический факультет Казанского 
университета (1864). Служил в Тобольском губернском правлении, в 1868–
1888 гг. в Семиреченском (с 1882 г. – Степном) областном правлении; в 1871 г. 
принимал участие в Кульджинском походе, участник штурма Кульджи. В 1889 г., 
 выйдя в отставку, переехал в Петербург и занялся научно-исследовательской 
работой.

Его исторические труды посвящены англо-афганским отношениям в конце XIX в., 
этнографические – народам Средней Азии и Афганистана.

Действительный член ИРГО (1893), награжден малой золотой медалью по отде-
лению этнографии (1895 г).

«Высокоуважаемому В. В. Радлову 

от автора»

Дарственная надпись на титульном листе книги:

Аристов Н.А. Заметки об этническом составе тюркских племен 
и народностей и сведения об их численности. СПб., 1897.

Отдельный оттиск из журнала: Живая старина. 1896. Вып. III и IV.

Шифр Л-1903; инв. № 2885
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Арне Туре (1879–1965) 
Arne Ture Johnson 

шведский археолог, сторонник норманнской теории. Окончил Упсальский уни-
верситет (1900), работал в Историческом музее в Стокгольме (1902–1944). 
Доктор философии (1914), профессор (1938). Подготовил к изданию свод 
скандинавских древностей эпохи железа. Исследовал связи викингов со стра-
нами Востока, совершил более 50 археологических поездок по Ближнему Вос-
току, Закаспийской области, Туркмении. Несколько раз посетил Россию 
в 1911–1913 гг., был участником Археологического съезда в Новгороде. При-
нимал участие в раскопках курганов в Приладожье (1928). Первым из швед-
ских археологов изучил археологические материалы Ярославля, Гнездова, 
 Киева и Чернигова; выдвинул новую для своего времени тему исследования 
русско-скандинавских отношений по археологическим данным.

Член Шведской Королевской Академии словесности, истории и археологии. 

«Herrn [… Radloff ] mit ergebenem Gruss 

nochachtungsvoll vom Verfasser»

«Господину [… Радлову] с неизменным 

почтением от автора»

Дарственная надпись 

на титульном листе книги:

Arne T. J. La Suède et l’Orient: 
études archéologiques sur les 
relations de la Suède et de 
l’Orient pendant l’âge des 
vikings. Upsala, 1914. 

Шифр Л-2691; инв. № 1504
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Архангельский Александр Семенович (1854–1926) 

историк литературы и театра, филолог. В 1876 г. окончил историко-филоло-
гический факультет Казанского университета, служил учителем русской сло-
весности в Симбирской гимназии. Доцент (1882), профессор (1884) кафед ры 
истории русской литературы Казанского университета; одним из первых раз-
работал систематический курс истории литературы для высшей школы. 
С 1909 г. – инспектор Елизаветинского института в   С.-Петербурге. Один из 
организаторов и первый ректор Симбирского пролетарского университета 
(1919-1921).

Член-корреспондент Императорской Академии наук по Отделению Русского 
языка и словесности (1904).

Дарственная надпись на титульном листе книге:

Архангельский А.С. К истории древнерусского Луцидариуса : 
сличение славяно-русских и древненемецких текстов. Казань, 1899.

Шифр: Л-1808; инв. № 1228

 «Глубокоуважаемому 

Василию Васильевичу Радлову 

От автора»
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Аспелин Иоганн Рейнгольд (1842–1915) 
Aspelin Johannes Reinhold 

основоположник финской археологии, исследователь древней истории финно-
угров. Окончил Гельсингфорcский университет. В 1871–1874  гг. совершил по-
ездки по городам России и ряда европейских стран для работы в музеях, библио-
теках, архивах; участвовал в раскопках знаменитого Ананьинского могильника 
близ Елабуги. Хранитель Музея Гельсингфорcского университета (1875–1878), 
профессор (1878–1885). В 1887–1889 гг. руководил финскими экспедициями по 
Южной Сибири, в ходе которых изучались памятники енисейской рунической 
письменности, производились археологические раскопки. Из его трудов наибо-
лее известен фундаментальный археологический атлас «Древности северных 
финно-угров» (1877–1884).

Инициатор создания Финского общества древностей (1870) и его президент 
(1885); один из организаторов Финно-угорского общества (1883), председатель 
Финской археологической комиссии (1885–1915).

Дарственная надпись на обороте 

обложки издания: 

Aspelin J.R. Die steppengräber im kreise 
Minussinsk am Jenissei: Studien im gebiet der 
inschriftsteine. [Helsingfors; Leipzig], [1912].

Отдельный оттиск из журнала: Finnisch-ugrische 
Forschungen. 1912. Bd. XII. 

Шифр Б-2537; инв. № 910 

р ( )

О
FFF

«Herrn Akademiker W. Radloff  mit vorzüglicher 

Hochachtung und Dankbarkeit vom Verf[asser]»

«Господину академику В. Радлову с совершенным 

почтением и благодарностью от автора»
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Бако Жак (1877–1965) 
Bacot Jacques

географ, лингвист, востоковед, тибетолог. Первую экспедицию в Тибет совершил, 
присоединившись к буддийским паломникам, в 1906 г. В последующих путеше-
ствиях неоднократно посещал Китай, Индию, Гималаи, приграничные районы Ти-
бета. Первым среди западных ученых занялся изучением грамматики тибетских 
языков. Исследователь древних тибетских манускриптов, создатель каталога ти-
бетских рукописей французской Национальной библиотеки. Преподаватель 
Практической школы высших знаний (1919), возглавлял секцию тибетских иссле-
дований (1936). Свои коллекции восточной живописи и бронзы передал Музею 
Гимэ в Париже, там же хранится ныне его библиотека и архив.

Член парижского Азиатского общества (1908) и его президент (1945–1954); 
член французской Академии надписей и изящной словесности (1947).

Дарственная надпись 

на авантитуле издания:

Bacot J. L’écriture cursive 
tibétaine. Paris, 1912. 

Оттиск из журнала: Journal Asiatique. 
1912. Janvier-Fébrier.

Шифр Б-2560; инв. № 915.

)

e... 

«À monsieur de Radlow hommage respectieux»

«Господину Радлову с глубоким уважением»
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Биттнер Максимилиан (1869–1918) 
Bittner Maximilian

австрийский востоковед. Окончил Венский университет. Занимался исследованием южно- 
семитских языков, автор работ по фонетике и морфологии языков мехри, шехри и сокотри.

Профессор Венского университета по восточным и семитским языкам (1906), профессор 
арабского и персидского языков в Консульской академии Вены. Член Австрийской академии 
наук (1913).

Дарственная надпись на издании:

Bittner M. Neues Mehri-Materiale aus dem Nachlasse des Dr. Wilhelm Hein. Wien, [1910].

Оттиск из журнала: Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes. 1910. [Bd XXIV].

Шифр B-2724; инв. № 2264

«Mit dem Ausdruck ausgezeichnetester Hochachtung 

ergebenst M. Bittner 28/V 910»

«С выражением совершеннейшего почтения 

искренно преданный М. Биттнер 28/V 910»
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Блоше Эдгар (1870–1937)  
Blochet Edgard

французский востоковед и религиовед. Изучал арабский язык в Школе живых восточных 
языков, окончил Практическую школу высших знаний. С 1895 по 1935 гг. служил в отделе 
манускриптов парижской Национальной библиотеки, автор каталогов арабских, персидских 
и турецких рукописей. Ему принадлежат также публикации источников и статьи по истории 
Востока и различным аспектам истории и взаимодействия религий.

Дарственная надпись 

на издании:

Blochet E. L’Avesta de 
James Darmesteter et ses 
critiques. Paris, 1897. 

Отдельный оттиск из журнала: 
Revue archéologique. 

Шифр В-2637; инв. № 2077

«À monsieur le Professeur Radloff  hommage 

respectieux de l’auteur. Paris 11 sept. 1897»

«Господину профессору Радлову с глубоким 

уважением от автора. Париж, 11 сент. 1897»
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Бобринской Алексей Александрович (1852–1927)  

историк, археолог, коллекционер; государственный и общественный деятель. 
Вел раскопки курганов на юге России; участвовал в работе Комиссии по охране, 
реставрации и научному исследованию памятников русского церковного зодче-
ства. Собрал коллекции археологических, антропологических предметов и ста-
ринной бронзы, часть коллекций передал Московскому обществу естество-
знания, антропологии и этнографии и  киевскому музею древностей. После 
революции 1917 г. принимал участие в передаче частных собраний и архитек-
турных памятников под государственную охрану. После 1920 г. жил во Франции. 

Сенатор, депутат III Государственной Думы, член Государственного Совета. Дей-
ствительный член Императорского Русского археологического общества (1882), 
председатель Императорской Археологической комиссии (1886–1918), вице-
президент Императорской Академии художеств (1889–1890).

Дарственная надпись 

на обложке книги:

Бобринский А. Курганы и случайные 
археологические находки близ 
местечка Смелы. Т. 2: Дневники 
раскопок 1887–1889 гг. СПб., 1894. 

Шифр Н-132; инв. № 102

«В.В. Радлову от автора 1894»
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Бобринской Алексей Алексеевич (1861–1938) 

этнограф, востоковед, искусствовед. Организовал три экспедиции на Памир 
(в 1895, 1897 и 1901 гг.) в труднодоступные местности долины Заравшан и вер-
ховья р. Пяндж для изучения культуры припамирских народностей. Публикация 
собранных материалов по орнаментам горных таджиков была отмечена золотой 
медалью Императорского Русского археологического общества.

Для изучения традиционной культуры совершил несколько поездок на Русский 
Север, собирал и фотографировал деревянные изделия, которые были опублико-
ваны в 1910-1914 гг. в альбоме «Народные русские деревянные изделия: пред-
меты домашнего, хозяйственного и отчасти церковного обихода» (12 выпусков).

В 1918 г. уехал из России. Коллекции вышитых и вязаных изделий, собранных 
в горных областях Таджикистана, и коллекция вышивок Русского Севера ныне 
хранятся в Российском этнографическом музее.

Дарственная надпись на обложке книги:

Бобринской А.А. Орнамент горных таджиков Дарваза (Нагорная Бухара). 
М., 1900.

Шифр: Н-131; Инв. № 101

«Многоуважаемому Василию Васильевичу Радлову от автора»
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Богораз Владимир Германович (1865–1936) 
(псевдоним Н.А. Тан, В.Г. Тан)

этнограф, публицист и писатель. В 1889 г. за участие в народовольческом движе-
нии был осужден на 10 лет ссылки и отправлен в Колымск. Там начал изучать быт 
и культуру северных народов, собирать фольклор, овладел местными языками. 
В 1884 г. – участник Колымской экспедиции ИРГО; в 1899 г. по ходатайству Акаде-
мии наук и лично В.В.  Радлова стал сотрудником американской Джезуповской 

Дарственная надпись на книге:

Богораз В.Г. Образцы материалов по изучению чукотского языка и фольклора, собранных 
в Колымском округе. СПб., 1899.

Отдельный оттиск из журнала: Известия Императорской Академии наук. 1899. Т. X. № 3.

Шифр Г-270; инв. № 5039

«В знак глубокого уважения Василию Васильевичу Радлову 

от автора СПбург 1899. Мая 16го»
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Дарственная надпись на оттиске статьи:

Богораз В.Г. Краткий отчет об исследовании чукoч Колымского края. Иркутск, 1899. 

Отдельный оттиск из журнала: Известия ВСО ИРГО. Т. XXX. Вып. 1.

Шифр Л-1933; инв. № 1390

«Высокоуважаемому Василию Васильевичу Радлову 

от автора»

экспедиции (1899–1901). Автор трудов по этнографии народов Северо-Востока Сибири, первый 
исследователь языка и фольклора чукчей.

С 1918 г. сотрудник МАЭ, с 1931 – директор Музея истории религии и атеизма.

Профессор Института народов Севера, географического факультета Ленинградского универ-
ситета. Член-корреспондент АН СССР.
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Богородицкий Василий Алексеевич (1857–1941) 

филолог, один из основателей казанской лингвистической школы. Окончил 
историко-филологический факультет Казанского университета (1880). Препо-
давал в Казанской татарской учительской семинарии и в Казанском университе-
те. Профессор (1888), создатель первой в мире лаборатории экспериментальной 
фонетики. Автор первого учебника современного русского языка для высшей 
школы и первой в России сравнительной грамматики индоевропейских языков.

В 1922–1944 гг. – профессор Восточного педагогического института в Казани.

Член Парижского лингвистического общества (1905), член-корреспондент 
 Петербургской академии наук по Отделению русского языка и словесности 
(1915). Почетный член Общества татароведения (1927).

Дарственная надпись на титульном листе книги: 

Богородицкий В.А. Краткий очерк сравнительной 
грамматики арио-европейских языков. Казань, 1916.

Шифр Л-2104; инв. № 1685

ества та щ р д ( )щ

«Глубокоуважаемому Василию Васильевичу Радлову 

на добрую и старую память от автора»
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Бодуэн де Куртенэ Иван Александрович (1845–1929)  

русский и польский филолог. Окончил Варшавский университет (1866). Профессор 
Казанского (1875–1883), Дерптского (1883–1893), Краковского (1893–1899), 
С.-Петербургского (1900–1918) университетов. Основатель казанской и петербург-
ской лингвистических школ, основоположник фонологии. Обратился к изучению 
современных («живых») языков, исследовал проблемы языковых изменений.

После восстановления независимости Польши жил в Варшаве. Почетный профес-
сор Варшавского университета (1919), заведующий кафедрой сравнительного 
 языкознания.

Член-корреспондент Петербургской академии наук (1897), член Варшавского 
 научного общества. 

Дарственная надпись на книге:

Beaudouin de Courtenay J. Sull’appartenenza linguistica 
ed etnografi ca degli slavi del friuli. Cividale, 1900.

Шифр В-2881; инв. № 2187

у щ
нааааукукуу  (нанааауууу

«Seinem lieben Freunde Akad. Dr. W. Radloff  zum Andenken»

«Нашему дорогому другу академику доктору В. Радлову 

на память»
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Браун Федор Александрович (1862–1942)  

филолог-германист, специалист в области историко-сравнительного языкозна-
ния, историк. Окончил историко-филологический факультет С.-Петербургского 
университета, профессор кафедры истории западно-европейской литературы 
(1900). Был проректором университета, деканом историко-филологического 
факультета. Преподавал на Бестужевских курсах. После революции 1917 г. рек-
тор Педагогического института; член Совета, председатель Комиссии по истори-
ческой географии РАИМК. В 1920 г. уехал в заграничную командировку, в Рос-
сию не вернулся. Приват-доцент (1920), профессор (1922) кафедры Восточной 
Европы Лейпцигского университета. Действительный член Русского археологи-
ческого общества (1892), член-корреспондент АН СССР по разряду исторических 
наук Отделения исторических наук и филологии (1927).

Дарственная надпись на титульном листе издания:

Braun F. Die letzten Schicksale der Krimgoten. 
St.-Petersburg, 1890. 

Оттиск из журнала: «Jahresbericht der Reformierten Kirche 
zu St. Petersburg für 1889/90». 

Шифр Б-2804; инв. № 960

«Herrn Akademiker W. Radloff  mit herzlichem 

Dank der Verfasser»

«Господину академику В. Радлову с сердечной 

благодарностью автор»
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Бретшнейдер Эмилий Васильевич (1833–1901)  

синолог, ботаник, географ и путешественник. В 1858 г. окончил медицинский фа-
культет Дерптского университета. В 1866–1884  гг. врач при русском посольстве 
в Пекине. Изучал китайский язык, опубликовал свои исследования китайских путе-
шествий, труды по ботанической литературе Китая, собирал ботанические коллек-
ции. Сборы семян и экземпляры редких растений посылал в ботанические сады 
России, Европы и Америки. Путешествовал по Монголии, странам Южной и Юго-
Восточной Азии, Северной Америке.

Его труды отмечены премией Парижской Академии, малой золотой медалью ИРГО 
(1895) и золотой медалью им. П.П. Семенова. Действительный член ИРГО; почет-
ный член петербургского Ботанического сада (1883).

Дарственная надпись на обложке 

издания: 

Бретшнейдер Э. По поводу наименова-
ния недавно возникшей в южной Маньч-
журии русской области. СПб., 1900. 

Оттиск из журнала: Известия Императорского 
Русского географического общества. 1900. 
Т. XXXVI. Вып. I.

Шифр Б-18; инв. № 341

«Herrn Akademiker Dr. Radloff  mit bester Empfehlung der Autor» 

«Господину академику доктору Радлову с наилучшими 

пожеланиями автор»
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Бронников Николай Александрович (1851 – после 1915) 

ветеринарный врач, магистр ветеринарии. Окончил Петербургскую медико-хирургическую 
академию, служил при Туркестанском военно-медицинском управлении. По долгу службы 
объездил многие труднодоступные местности Памира, вел этнографические наблюдения. 
 После выхода в отставку в 1908  г. поступил в Московский археологический институт, где 
успешно закончил курс и в 1913 г. был избран ассистентом кафедры исторической гео графии.н ассист

Дарственная надпись на титульном листе книги:

Бронников Н.А. К исторической географии тохаров. М., 1913. 

Шифр Л-642; инв. № 457 

«Его Превосходительству Академику Василью Васильевичу Радлову. 

10.XII.1913. Н.А. Бронников, ассистент при кафедре исторической 

географии в Императорском Московском Археологическом Институте»
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Булич Сергей Константинович (1859–1921) 

филолог, музыковед. В 1882 г. окончил историко-филологический факуль-
тет Казанского университета. Представитель казанской лингвистической 
школы; историограф языкознания, основоположник экспериментальной 
фонетики в России, автор трудов по общему и сравнительному языкозна-
нию, индийской и иранской филологии. 

Приват-доцент (1885), профессор (1908) С.-Петербургского университе-
та; ректор Высших женских курсов (1910).

Изучал контрапункт, теорию и историю музыки; занимался в классе гармо-
нии С.-Петербургской консерватории. Один из организаторов и декан 
(с 1919) факультета музыки Государственного института истории искусств 
в Петрограде.

Председатель лингвистического отделения Неофилологического обще-
ства (1905). Действительный член ИРГО, товарищ председателя Этногра-
фического отделения ИРГО (1910).

едседателя ЭтЭттнонононогргргргра-а-аа
я ИРГО ((((1910).).).)

ля ноогргргрррррраааааа
)))))

Дарственная надпись на издании: 

Булич С. Грамматические заметки Романа Брандта: [Рецензия]. [СПб., 1886].

Отдельный оттиск из журнала: Журнал министерства народного просвещения. 1886. 
6-е десятилетие. Ч. CCXLVIII. Ноябрь.

Шифр Б-1473; инв. № 1408

«Василию Васильевичу Радлову от автора»
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Васильев Виктор Николаевич (1877–1930)  

этнограф, фольклорист. Участник Хатангской экспедиции 1905  г. С 1906  г. 
 сотрудник МАЭ, с 1910 г. – Этнографического отдела Русского Музея.

В 1923 г., после перерыва в научной работе, вызванного войной, был назначен 
заведующим этнографическим отделом и заместителем директора Западно- 
Сибирского краевого музея в Омске. С 1926 г. состоял в Якутской комиссии Ака-
демии наук; с 1928 г. работал сверхштатно в Сибирском отделе МАЭ.

За годы музейной работы совершил восемь успешных экспедиций, во время 
 которых были сделаны записи фольклора, в том числе якутского эпоса олонхо, 
собраны ценнейшие этнографические коллекции по народам Сибири и Дальнего 
Востока для музеев России (МАЭ, Русского музея, музеев Омска и Якутска) и для 
нескольких музеев Германии.

Дарственная надпись на первой странице издания:

Васильев В.Н. Краткий очерк инородцев севера Туруханского края. [Б.м.], [б.г.].

Отдельный оттиск из журнала: Ежегодник Русского антропологического общества 
при С.-Петербургском университете. 1908. Т. II (1905–1907).

Шифр: В-1420; инв. № 3544

«Глубокоуважаемому учителю 

Василию Васильевичу Радлову 

от признательного ученика. 

В. Васильев»
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Вейсман Рафаил Львович 

присяжный поверенный г. Томска. Один из организаторов и член правления Общества изучения 
Сибири и улучшения ее быта. Разрабатывал правовые основы сибирского областничества.

Участник 1-го съезда адвокатов  в Петербурге (1905), сторонник введения суда присяжных; 
член Томского юридического общества. 

Дарственная надпись на титульном листе книги:

Вейсман Р.Л. Правовые запросы Сибири: Недостатки Сибирского суда. 
Индивидуализация Сибирского права. Суд присяжных и местный. СПб., 1909. 
(Труды Общества изучения Сибири и улучшения ее быта в С.-Петербурге). 

Шифр К-4138; инв. № 2688

р д щ

«Многоуважаемому Василию Васильевичу Радлову от автора»
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Вирхов Рудольф (1821–1902)  
Virchow Rudolf 

немецкий медик, патологоанатом, создатель теории клеточной патологии в меди-
цине; общественный и политический деятель. Окончил медицинский факультет 
Берлинского университета (1843). Профессор Берлинского (1847–1847, 1856–
1902) и Вюрцбургского (1848–1856) университетов, директор Института патоло-
гии (1856).

Проводил археологические раскопки в Германии, других странах Европы, на Се-
верном Кавказе. Инициатор создания в 1869 г. Берлинского антропологическо-
го общества (с 1870 г. – Берлинское общество антропологии, этнологии и пре-
дыстории), редактор печатного органа этого общества – журнала “Zeitschrift 
für Ethnologie”. Принимал участие в создании Музея народоведения, Музея не-
мецкой этнографии и других берлинских музеев. Почетный член многих акаде-
мий и медицинских обществ; иностранный член-корреспондент Петербургской 
академии наук по разряду биологических наук (1881 г.).

Дарственная надпись на оттиске статьи: 

Virchov R. Kaukasische Prähistorie. [Berlin], [1881].

Оттиск из журнала: Verhandlungen der Berliner Anthropologischen Gesellschaft. 1881.

Шифр Б-2342; инв. № 416

«Herrn Professor Radloff  

hochvorzüglich der Verf[asser]»

«Господину профессору Радлову 

с совершенным почтением автор»
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Виташевский Николай Алексеевич (1857–1918)  

этнограф, исследователь якутского языка и этнографии. Учился в Новороссийском 
университете в Одессе; в 1878 г. за участие в народническом движении был при-
говорен к четырем годам каторги. В 1883–1896 гг., находясь на поселении в Якутии, 
занялся изучением языка, обычного права и верований якутов. Участник Якутской 
экспедиции ИРГО (1894–1896) и Алданской изыскательской экспедиции (1896–
1897), во время которых собирал этнографический материал, открыл петроглифы 
на р. Олёкме. Был хранителем краеведческого музея в Якутске. После возвращения 
из ссылки продолжал научную работу, участвовал в деятельности ИРГО. 

Дарственная 

надпись на книге:

Виташевский Н. 
Из области первобыт-
ного психонейроза. 
М., 1911.

Шифр Л-1992; 
инв. № 1483

«В.В. Радлову. Я очень счастлив, что 

ко дню 75-летия Вашего рождения, 

глубокоуважаемый Василий Васильевич, 

могу Вам поднести эту свою небольшую 

работу. Н. Виташевский 5 января 1912 г. 

СПб»
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Воеводский Леопольд Францевич (1846–1901)  

историк и филолог. В 1870 г. окончил историко-филологический факультет С.-Петербургского 
университета. Преподаватель классической филологии в Новороссийском университете, 
профессор (1882). Занимался исследованиями древнейших мифологических представлений 
греков на материале гомеровского эпоса.

Действительный член Императорского Одесского общества истории и древностей (1885).

Дарственная надпись на обложке издания:

Воеводский Л.Ф. Этологические и мифологические заметки. [Вып.] 1 : Чаши из человечьих 
черепов и тому подобные примеры утилизации трупа. Одесса, 1877.

Оттиск из журнала: Записки Императорского Новороссийского университета. Т. XXV.

Шифр К-4030; инв. № 2560

«Dem Herrn Professor 

Dr. W. Radloff  

vom Verfasser»

«Господину профессору 

доктору В. Радлову 

от автора»
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Галеви Жозеф (1827–1917) 
Hale vy Joseph

семитолог. Служил учителем в еврейских школах Андринополя (Турция) и Бухареста, само-
стоятельно изучал восточные языки и археологию. С 1865 г. жил в Париже; в 1868 г. путеше-
ствовал по Абиссинии, где исследовал этнографию и историю фалаша. В 1869 г. по поруче-
нию Академии надписей и изящной словесности совершил экспедицию в Йемен для 
копирования химьяритских и сабейских надписей, дешифровал и обработал их, заложив 
 основы научной сабейской эпиграфики. Профессор древнего эфиопского языка, эпиграфики, 
христианской литературы и истории монофизитской церкви в Практической школе высших 
знаний (1879). Основал семитологический журнал «Revue sémitique de l’épigraphie et 
d’histoire ancienne». Сотрудничал в ивритской периодической печати, публиковал статьи 
и стихи на библейском иврите, переводил на иврит стихи европейских классиков.

Дарственная надпись 

на издании:

Halévy M. J. Mélanges 
étymologiques. [Paris], 1904.

Оттиск из журнала: Mémoirs de la 
Société de Linguistique de Paris. 1904. 
T. XIII.

Шифр Б-2616; инв. № 832

«Hommage de l’auteur»

«С уважением от автора»
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Гедин Свен (1865–1952) 
Hedin Sven

шведский путешественник, географ, общественный деятель. В 1886–1934 гг. со-
вершил четыре продолжительные экспедиции в Центральную Азию, во время 
которых были картографированы ранее малоизведанные обширные территории, 
открыты истоки рек Инда и Брахмапутры, собраны геологические, ботанические, 
энтомологические коллекции, проведены антропологические измерения. Экс-
педиции получали поддержку правительства царской России, а после 1924 г. – 
Советского правительства. Результаты экспедиций опубликованы в многотом-
ных очерках, с рисунками автора. Почетный член многих научных обществ, член 
Нобелевского комитета (1905).

Дарственная надпись 

на обложке книги:

Prschevalskij N.M. General 
Prschevalskij’s forskningsresor i 
Centralasien / efter de ryska, tyska 
och franska originalupplagorna 
af Sven Hedin. Stockholm, [1891]. 

Шифр К-281; инв. № 146

«Herrn Prof. Dr. W. Radloff  

mit ausserordentlicher 

Hochachtung und 

Dankbarkeit 

von Sven Hedin 

St. Petersb. Dec. 1892»

«Господину профессору 

доктору В. Радлову 

с чрезвычайным почтением 

и благодарностью 

от Свена Гедина. 

С. Петерб., дек. 1892»

Пржевальский Николай Михайлович 

(1839–1888) – путешественник, 

географ и натуралист, исследователь 

Центральной Азии.

Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН 
http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/01/978-5-88431-297-5/ 

© МАЭ РАН 



37

Георгов Иван Андреев (1862–1936) 

болгарский философ. Профессор Университета им. Климента Охридского в Софии; возглав-
лял кафедру истории философии от основания университета с 1888 до 1934 гг., неоднократно 
избирался ректором. Член-корреспондент Болгарской академии наук (1902).

Дарственная надпись на первой странице издания:

Ghéorgov I. Le développement du language chez l’enfant. Ledeberg-Gand, 1912.

Шифр В-1030; инв. 1360

е

«Hommage de l’auteur 29.IV.1914» 

«С уважением от автора 29.IV.1914»
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Герман Отто (1835–1914) 
Herman Otto

венгерский зоолог, этнограф, археолог. Учился в Венском политехническом 
институте (1853–1856). Обратился к изучению живой природы, в 1864 г. стал 
препаратором в Музейном обществе Трансильвании (г.  Колошвар); с 1875  г. 
поступил в Венгерский Национальный музей. Всемирно известен как орни-
толог, организатор Венгерского центрального орнитологического бюро 
(1893),  учредитель и редактор орнитологического журнала “Aquila” (1894). 

Дарственная надпись на издании:

Herman O. Knochenschlittschuh, Knochenkufe, Knochenkeitel : Ein Beitrag zur näheren 
Kenntniss der prähistorischen Langknochenfunde. Wien, 1902.

Отдельный оттиск из журнала: Mittheilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien. Bd. XXXII [3. Folge, Bd II].

Шифр В-2623, инв. № 2060

«S[einer Exzellenz] dem 

Herrn Staatsrat W. Radloff  

hochachtungsvollst 

Otto Herman»

«Его Превосходительству 

господину статскому 

советнику В. Радлову 

с глубочайшим уважением 

Отто Герман»
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Дарственная надпись на издании:

Herman O. Zum Solutréen von Miskollcz. Wien, 1906.

Отдельный оттиск из журнала: Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien. 
Bd. XXXVI [der 3. Folge, Bd. VI].

Шифр В-2627; инв. № 2064

«S[eine]r Gross-Exzellenz Dr. Wilhelm Radloff  

hochachtungsvoll der Verfasser»

«Его Высокопревосходительству доктору 

Вильгельму Радлову с глубоким уважением автор»

Автор трудов по этнографии венгров, в том числе истории рыболовства и пастушеского 
 хозяйства; свои работы иллюстрировал графическими и живописными изображениями. 
Собрал коллекцию венгерской традиционной одежды и орудий труда для Венгерского 
 сельскохозяйственного музея. Открыл и исследовал захоронения палеолитического вре-
мени в окрестностях г. Мишкольц. Содействовал организации музея в Мишкольце (с 1953 г. – 
Музей им. Отто Германа).
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Гжегожевский Ян (1846–1922) 
Grzegorzewski Jan

литератор, лингвист и востоковед. Учился в Одесском университете, Лазаревском институте в 
Москве, в Петербурге, Казани, Париже. После 1870 г. жил в Львове, принял австрийское под-
данство. Был военным корреспондентом во время русско-турецкой (1877–1878) и болгарско-
сербской (1885) войны. По его инициативе в середине 1890-х годов было положено начало 
изучению востоковедческих дисциплин в Львове. После 1900 г. жил в Галиче, занимался сбо-
ром материалов по караимскому языку и его диалектам; первым опубликовал записи караим-
ского языка в правильной транскрипции, работал над составлением караимского словаря. Из 
опубликованных трудов особенно ценны изданные им источники по истории польско-турец-
ких отношений конца XVIII в.

Дарственная надпись на издании:

Grzegorzewski J. Grób Warneńczyka: badania 
autentyczności grobu przy 4-tym kilometrze pobojowiska 
warneńskiego z d. 10-go listopada 1444 r. Krakow, 1911. 

Шифр Л-2970; инв. № 2418

«Wielu Sžanownumu Panu 

Panu Dr. Bazyleusu Radlowvui Członkowi 

Akademii Z głębokiem poważaniem 

Jan Grzegorzewski autor. Sofi a w lutyui 1911»

«Глубокоуважаемому господину, господину 

доктору Василию Радлову, академику. 

С глубоким уважением от автора 

Яна Гжегожевского. София, январь 1911»

Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН 
http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/01/978-5-88431-297-5/ 

© МАЭ РАН 



41

Глейе (Глее) Артур Карлович (1867–1937) 
Gleye Arthur

филолог, педагог. В 1891 г. окончил историко-филологический факультет Дерпт-
ского университета. С 1901 по 1920 гг. жил в Томске, занимался преподавательской 
деятельностью. Приват-доцент, профессор Томского университета. После возвра-
щения в Латвию в  1920  г. работал учителем немецкого и латинского языков. 
В 1921–1931 гг. преподавал историю славянских языков и языкознание в частном 
высшем учебном заведении – Русских университетских курсах в Риге (с 1930 г. – 
Русский институт университетских знаний); был деканом историко-филологиче-
ского факультета (1929–1931). Первый руководитель Общества содействия акаде-
мическому образованию.

Дарственная надпись на титульном листе книги:

Gleye A. Die ethnologische Stellung der Lykier. Helsingfors, 1900.

Шифр Б-2324; инв. № 751

нная н

«Herrn Akademiker Dr. Radloff  hochachtungsvollst 

vom Verfasser. St Petersburg 26/VIII»

«Господину академику доктору Радлову с глубочайшим 

уважением от автора. С.-Петербург 26/VIII»
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Гондатти Николай Львович (1861–1946) 

этнограф, антрополог, общественный и государственный деятель. В 1885  г. 
окончил естественно-историческое отделение Московского университета. Пре-
подавал в гимназиях и училищах, участвовал в работе научных обществ России, 
в этнографических и археологических экспедициях. 

В 1894–1897  гг. в должности начальника Анадырского края провел перепись 
населения, изучал язык и быт чукчей и эскимосов, собрал коллекции для МАЭ.

С 1902 г. занимал государственные должности правителя дел Иркутского гене-
рал-губернаторства, губернатора Тобольской и Томской губернии. В 1911–
1917 гг. – генерал-губернатор Приамурского края. Возглавлял Амурскую экспе-
дицию (1910–1911 гг.).

С 1918 г. жил в Харбине, участвовал в работе Общества русских востоковедов.

Член Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии, действи-
тельный член ИРГО и Московского археологического общества. Член-коррес-
пондент Антропологического общества в Париже.

2

пондент Антропологического общества в Париже.

«Глубокоуважаемому Василию Васильевичу Радлову 

на добрую память. Н. Гондатти»

Дарственная надпись 

на обложке книги:

Гондатти Н.Л. Анадырские 
очерки. Хабаровск, 1897.

Шифр К-3997; инв. № 2517
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Готьо Робер Эдмон (1876–1916) 
Gautiot Rober Edmond

французский лингвист. Окончил Практическую школу высших знаний, преподавал немецкий 
язык в лицее. Занимался сравнительной индоевропеистикой, изучал германские, балтийские 
и финно-угорские языки, для сбора материалов объездил многие страны. Наибольшее значение 
имеют его труды в области иранских и согдийских языков. После 1912 г. работал над переводом 
рукописей, обнаруженных в Дуньхуане (в «Пещерах тысячи будд»). Участвовал в Памирской 
экспедиции И.И. Зарубина (1913–1914). По возвращении во Францию в начале Первой миро-
вой войны вступил в армию, был тяжело ранен на фронте и умер от полученных ран.

Член Парижских лингвистического (1897) и азиатского (1909) обществ.

Дарственная надпись 

на обложке издания:

Gauthiot R. Note sur la langue 
et l’écriture inconnues des 
documents Stein-Cowley. 
[Hertfort], 1911. 

Оттиск из журнала: Journal of the Royal 
Asiatic Society. April. 1911.

Шифр Б-744; инв. № 228

«Herrn W. Radloff  

hochachtungsvoll 

Verf[asser]»

«Господину В. Радлову 

с глубоким уважением 

автор»
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Гранё Йоханнес Габриэль (Гранэ Гавриил Иванович; 
1882–1956) 
Grano  Johannes Gabriel

финский географ, геолог, археолог. Детство и годы юности провел в Омске, тогда 
были совершены его первые поездки по Сибири и Алтаю. Окончил Гельсинг-
форгсский университет (1906). В 1907–1909 гг. участвовал в экспедиции в Урян-
хайский край и северо-западную Монголию, занимался выявлением археологи-
ческих памятников, поиском и копированием наскальных изображений, причем 
технике копирования научился у В.В. Радлова. В 1913–1916 гг. жил в Омске, со-
вершил несколько экспедиционных поездок по Алтаю. Изучал проблему генези-
са и оледенения Алтайских гор, составлял карты, записывал этнографические 
наблюдения, исследовал археологические памятники. Результатом его экспеди-
ционной деятельности стала также уникальная фотоколлекция, частью этногра-
фического содержания.

Профессор университетов Тарту (1919–1923), Хельсинки (1923–1926, 1945–
1950) и Турку (1926–1944); ректор университета Турку (1932–1934) и его канц-
лер (1945–1955). Член ЗСО ИРГО (1914).

Дарственная надпись 

на титульном листе книги:

Granö J. G. Beiträge zur Kenntniss der Eiszeit in der 
nordwestlichen Mongolei und einigen ihrer 
südsibirischen Grenzgebirge : Geomorphologische 
Studien aus den Jahren 1905, 1906, 1907 und 1909: 
Akademische Abhandlung. Helsingfors, 1910. 

Шифр Л-2465; инв. № 2129

«Herrn Professor Dr. W. Radloff  

hochachtungsvoll v[om] Verf[asser].»

«Господину профессору доктору 

В. Радлову с глубоким уважением 

от автора»
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Гребенщиков Александр Васильевич (1880–1941) 

лингвист, востоковед. В 1907 г. окончил Восточный институт во Владивостоке по 
китайско-маньчжурскому разряду. В 1907–1927 гг. неоднократно бывал в Маньч-
журии. Профессор Восточного института во Владивостоке и восточного факультета 
Государственного Дальневосточного университета, преподавал маньчжурский язык 
и литературу. Возглавлял Дальневосточное отделение Всероссийской научной ас-
социации востоковедения (создана в  1921 г.). С 1935 г. научный сотрудник Инсти-
тута востоковедения АН СССР в Ленинграде, председатель секции маньчжуроведов.

Дарственная надпись на титульном листе издания:

Гребенщиков А.В. Маньчжуры, их язык и письменность: с приложением 
фотоцинкографической и фотолитографической таблиц. Владивосток, 1912.

Отдельный оттиск из журнала: Известия Восточного Института. Т. 45. Вып. 1.

Шифр К-4143; инв. № 2696

я АНАНАА  СССР в Ленингря  СССР едседад тел

«С выражением глубокого 

уважения и почтения автор 

6.X.1912 г.»
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Гренар Фернан (1866–1942) 
Grenard Fernand

французский востоковед, дипломат, публицист. Участник экспедиции Ж.-Л. Дютрей де Рена 
в Восточный Туркестан и Тибет (1891–1894). Одной из задач путешествия было посещение 
Лхассы, тогда закрытой для иноземцев. Экспедицией были собраны значительные геологиче-
ские, зоологические, этнографические коллекции, сделаны записи астрономических и метео-
рологических наблюдений. 4 июня 1894 г. верховьях р. Ян-цзы отряд подвергся нападению, 
Ж.-Л.  Дютрей де Рен был убит, имущество экспедиции разграблено. Ф.  Гренар завершил 
маршрут, достигнув Пекина, причем сумел вернуть и доставить во Францию собранные кол-
лекции и полевые дневники.е ддддненененевнвнвнвникикикики.и.и.и.ее ддддддддддддднененененененененевнвнвннвнвнвнвникикикикикикки.и.и..

Дарственная надпись на шмуцтитуле книги:

Dutreuil de Rhins J.-L. Mission scientifi que dans la Haute Asie, 1890–1895. Paris, 
1897–1898. 
Pt. 2: Grenard F. Le Turkestan et le Tibet: étude etrhnographique et sociologique. 1898. 

Шифр Л-2387; инв. №. 1175

«À Monsieur le professeur 

Radloff  le premier maître 

des études turques en Europe 

hommage de l’auteur. 

F. Grenard»

«Господину профессору 

Радлову, мэтру европейской 

тюркологии, с уважением 

от автора. Ф. Гренар»
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Материалы экспедиции были им обработаны и изданы в трех томах. 

Впоследствии избрал дипломатическую карьеру, был французским консулом в Москве (1919), 
занимал различные должности в представительствах Франции на Балканах.должности в п

Дарственная надпись на шмуцтитуле книги:

Dutreuil de Rhins J.-L. Mission scientifi que dans la Haute 
Asie, 1890–1895. Paris, 1897–1898.
Pt. 3: Grenard, F. Historie – Linguistique – Archéologie – 
Géographie: appendices scientifi ques. 1898.

Шифр Л-2387; инв. №. 1176 

«À Monsieur le Professeur Radlof 

hommage de l’auteur F. Grenard»

«Господину профессору Радлову 

с уважением от автора Ф. Гренар»

Дютрей де Рэн Жюль-Леон 

(Dutreuil de Rhins Jules-Léon, 

1846–1894) – французский 

путешественник и географ.
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Григорьев Андрей Александрович (1883–1968) 

географ, организатор советской географической науки. В 1907 г. окончил есте-
ственно-научное отделение С.-Петербургского университета. В 1908–1914  гг. 
изучал географию в Берлинском и Гейдельбергском университетах; по возвра-
щении в Россию преподавал, работал при КЕПС АН СССР. Профессор Ленинград-
ского государственного университета (1925). Директор Института географии 
АН СССР (1936).

Действительный член АН СССР (1939), заместитель академика-секретаря Отделе-
ния геолого-географических наук АН СССР (1939–1963). ния геолого геограрр фифф ческих наууук АН СССР (1(( 939р ф у ((

Дарственная надпись на 

первой странице издания:

Григорьев А.А. Территориаль-
ное деление Швейцарии. М., 
1913.

Отдельный оттиск из журнала: 
Землеведение. 1913. Т. XX, Кн. I–II.

Шифр Б-52; инв. № 369

«Глубокоуважаемому Василию Васильевичу Радлову от автора»
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Грубе Вильгельм (1855–1908) 
Grube Wilhelm

немецкий синолог, лингвист, этнограф. Учился в С.-Петербургском университете 
(1874–1878) на факультете восточных языков, затем продолжил учебу в Лейпциг-
ском университете. В 1882–1883 гг. – хранитель Азиатского музея в С.-Петербурге. 
С 1883 г. ассистент Берлинского музея народоведения. Приват-доцент (1884), про-
фессор синологии Берлинского университета (1892), преподавал китайский, 
маньч журский, монгольский языки. Основные труды посвящены исследованию ли-
тературы, философии, религий, этнографии Китая. Один из первых исследователей 
нанайского и нивхского языков, автор первой работы по дешифровке чжурчжэнь-
ского письма..

Дарственная надпись на обложке издания: 

Grube W. Note préliminaire sur la langue et l’écriture Jou-tchen: lue dans la section V 
du X Congress international des orientalistes à Genève. Leide, [1894]. 

Оттиск из журнала: T’oung Pao: archives pour servir à l’étude de l’histoire, des langues, de la géografi e et de 
l’ethnographie de l’Asie Orientale (Chine, Japon, Corée, Indo-Chine, Asie Centrale et Malaisie). 1894. Vol. 5, N 1.

Шифр Б-1162; инв. № 312

«Herrn W[irklichen] Staatsrath W. Radloff  ergebenst 

überreicht vom Verfasser» 

«Господину действительному статскому советнику 

В. Радлову поднесено искренно преданным автором»
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Грум-Гржимайло Григорий Ефимович (1860–1936) 

путешественник, исследователь Центральной Азии, зоолог и географ. Окончил 
С.-Петербургский университет по естественному отделению. Совершил несколь-
ко продолжительных путешествий по Центральной Азии: Западному Китаю, Па-
миру и Тянь-Шаню (1884–1890), Западной Монголии и Урянхайскому краю 
(1903–1914). Его исследования отмечены премией имени Н.М. Пржевальского 
(1891) и Константиновской медалью ИРГО (1907). Автор трудов по энтомологии, 
географии, истории и исторической этнографии. Его зоологические коллекции, 
наиболее значительная часть которых представлена сборами бабочек, хранятся 
в Зоологическом институте РАН в Петербурге.

Профессор Ленинградского географического института, Ленинградского инсти-
тута живых восточных языков (1921). Вице-президент РГО (1920–1931), заслу-
женный деятель науки (1928).

Дарственная надпись на титульном листе книги:

Грум-Гржимайло Г.Е. Историческое прошлое Бэй-Шаня 
в связи с историей Средней Азии. СПб., 1898.

Шифр М-380; инв. № 241

«Глубокоуважаемому В.В. Радлову 

от автора»
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Грюнведель Альберт (1856–1935) 
Grunwedel Albert

немецкий индолог, тибетолог, буддолог, археолог. В 1876–1882 гг. учился в Мюнхен-
ском университете. С 1881 по 1921 гг. работал в Берлинском музее народоведения: 
ассистент (1881), заместитель директора по этнографическим коллекциям и сканди-
навским древностям (1883); создал и возглавил отдел индийского искусства (1904). 
Инициатор и участник немецких Турфанских экспедиций 1902–1914 гг., руководи-
тель первой (1902–1903) и третьей (1905–1907) экспедиций. Автор основополагаю-
щих трудов по истории буддизма, индийской и тибетской иконографии и мифологии, 
археологии Центральной Азии, переводов тибетских текстов на немецкий язык.

Почетный профессор Берлинского университета (1891), член Берлинского обще-
ства антропологии, этнологии и предыстории. Член-корреспондент Баварской Ака-
демии наук (1899), Восточного отделения Русского археологического общества 
(1901), иностранный член-корреспондент Петербургской Академии наук (1908). 

Дарственная надпись 

на издании: 

Grünwedel A. Padmasambhava 
und Verwandtes. Leipzig und 
Berlin, 1912. 

Отдельный оттиск из журнала: 
Baessler-Archiv. Bd.  II, H. 1.

Шифр Д-4; инв. № 2981

«S[einer] Exzell[enz] H[errn] 

Akad[emiker] W. Radloff  mit 

herzl[ichen] Grüssen 20. Aug. 1912 

Albert Grünwedel» 

«Его Превосходительству 

господину академику В. Радлову 

с сердечным приветом 20 авг. 1912 

Альберт Грюнведель» 

Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН 
http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/01/978-5-88431-297-5/ 

© МАЭ РАН 



52

Джавахов (Джавахишвили) Георгий Александрович (1877–1956) 

антрополог. В 1903  г. окончил естественный факультет Юрьевского университета, в 1903–
1905 гг. работал в берлинских музеях. В 1906–1911 гг. изучал коллекции МАЭ и Зоологическо-
го музея в С.-Петербурге. С 1921 г. преподавал в Тбилисском университете и других учебных 
заведениях Грузии.

Дарственная надпись на первой странице издания:

Джавахов Г.А. Некоторые человеческие расы в отношении 
сагиттального разреза черепа. СПб., 1910.

Шифр Л-1820; инв. № 1249

«Глубокоуважаемому Василию Васильевичу 

Академику Радлову от признательного 

автора (за предоставление материала)»
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Дьяконов Михаил Александрович (1856–1919) 

историк русского права. В 1881 г. окончил юридический факультет С.-Петербургского 
университета. Служил в Министерстве финансов, занимался подготовкой законопро-
ектов. С 1889 г. профессор русского права в Дерптском университете и с 1905 г. – 
в  Петербурге (в Политехническом институте, Военно-юридической академии, 
С.-Петербургском университете, на Бестужевских курсах). Академик по Историко-
филологическому отделению (1912).

В 1916–1919 гг. директор II (иностранного) отделения Библиотеки РАН. 

Дарственная надпись на титульном листе издания:

Дьяконов М.А. Заповедные и выходные лета. Пг., 1915.

Отдельный оттиск из журнала: Известия Петроградского Политехнического 
института Императора Петра Первого. 1915. Т. XXIV.

Шифр Б-2828; инв. № 2357

«Многоуважаемому 

Василию Васильевичу 

Радлову от М. Дьяконова»

Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН 
http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/01/978-5-88431-297-5/ 

© МАЭ РАН 



54

Ивановский Алексей Арсеньевич (1866–1934) 

антрополог, географ. Окончил Московский университет (1893), стажировался по 
географии и антропологии в Лейпциге. Проводил антропологические исследо-
вания на Южном Алтае, в Монголии, на Кавказе и в Закавказье. В Монголии со-
брал коллекции для Московского этнографического музея, Антропологического 
и Зоологического музеев Московского университета.

Приват-доцент Московского университета (1903), профессор географии и этно-
графии Харьковского университета (1914). Основатель «Русского антропологи-
ческого журнала» и его редактор в 1900–1914 гг.

Член-корреспондент (1888), действительный член (1894) Императорского Мос-
ковского археологического общества.

Дарственная надпись на титульном листе издания:

Ивановский А.А. Антропологический очерк торгоутов Тарбагатайской области, 
Китайской империи: (Материалы для антропологии монголов). [М., 1893].

Отдельный оттиск из журнала: Известия Императорского Общества любителей естествознания, 
антропологии и этнографии. Т. 71: Труды Этнографического отдела. Т. 13.

Шифр М-422; инв. 285

«Его Превосходительству Василию Васильевичу Радлову 

с чувством глубочайшего уважения от автора. 

Москва 1893 г. 24 сентября»
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Иностранцев Константин Александрович (1876–1941) 

историк-востоковед, иранист. Окончил факультет восточных языков С.-Петербургского 
университета (1899). Хранитель восточных коллекций Этнографического отдела 
 Русского музея (1902–1908); совершил пять экспедиций на Кавказ и в Крым, привез 
этнографические коллекции, в том числе коллекции одежды и вышитых изделий из 
селений южного берега Крыма.

С 1899 по 1930-е годы – преподаватель С.-Петербургского / Петроградского / Ленин-
градского университета. Автор трудов по истории сасанидского Ирана, этнографии 
стран Востока.

Дарственная надпись 

на обложке оттиска:

Иностранцев К. Хун-ну и Гунны: 
(Библиографич[еский] обзор 
теорий о происхождении 
народа Хун-ну китайских 
летописей, о происхождении 
европейских Гуннов и о взаим-
ных отношениях этих двух 
народов). СПб., 1900.

Оттиск из журнала: Живая старина. 
№ 1139. Вып. III–IV.

Шифр Л-1890; инв. № 1343

«Многоуважаемому Василию Васильевичу Радлову 

от автора»
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Карьялайнен Кустаа Фредерик (1871–1919) 
Karjalainen Kustaa Fredrik

финский лингвист, фольклорист, этнограф, исследователь языка и культуры угор-
ских народов. Окончил Гельсингфорсский университет (1897). Собирал материа-
лы по карельскому диалекту для большого финско-шведского словаря Лённрота 
в Архангельской губернии (1894), предпринял поездки к карелам Тверской и Оло-
нецкой губерний (1895, 1897); опубликовал обзор по истории и этнографии ка-
рельского населения России. Совершил экспедицию к остякам Западной Сибири 
(1898–1902) и издал свои путевые дневники. Библиотекарь историко-филологи-
ческой семинарии (1904), доцент (1905), профессор финно-угорского языкозна-
ния, финских языков и литературы Гельсингфорсского университета. Заведовал 
финским лекторием, был секретарем Финно-угорского общества. Большая часть 
собранных им материалов (диалектный словарь, грамматические записи, тексты) 
опубликована посмертно; его труд «Религия югорских народов» считается наи-
более полным исследованием верований и обрядов обских угрoв.

Дарственная надпись 

на титульном листе издания: 

Karjalainen K. F. Wie EGO im 
ostjakischen die Verwandten 
benennt. Helsingfors, 1912. 

Отдельный оттиск из журнала: 
Fininsch-ugrischen Forschungen. XIII.

Шифр К-5151; инв. № 2783

«Его Превосходительству 

академику В. Радлову 

в знак глубокого уважения 

от автора» 
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Катанов Николай Федорович (1862–1922) 

тюрколог, этнограф, ученик В.В.  Радлова. Окончил факультет восточных языков 
С.-Петербургского университета (1888). В экспедициях по Южной Сибири и Вос-
точному Туркестану (1888–1992), Енисейской губернии (1896–1899) собирал 
 материалы по лингвистике, этнографии, фольклору тюркских народов. Профессор 
Казанского университета (1894), Казанской духовной академии. 

Действительный член ИРГО (1894), председатель Общества археологии, истории 
и этнографии при Казанском университете (1898–1914).

Дарственная надпись 

на титульном листе 

издания:

Катанов Н. Ф. Поездка 
к карагасам в 1890 году. 
СПб., 1891. 

Отдельный оттиск из журнала: 
Записки ИРГО по отделению этногра-
фии. Т. XVII. Вып. II.

Шифр К-4059; инв. № 2595

«Дорогому учителю моему В.В. Радлову 

на память. Н. Катанов 16 окт. 93 г.»
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Каэн Леон (1841–1900) 
Cahun Le on

французский востоковед, журналист и писатель. Изучал историю и географию, 
провел несколько лет в путешествиях по Египту, Нубии, Сирии и Месопотамии, 
сотрудничал в различных периодических изданиях, где помещал свои путевые 
очерки; автор авантюрных исторических романов. С 1875 г. служил в парижской 
Национальной библиотеке, с 1890  г. преподавал в Сорбонне курс географии 
и истории Азии. Член нескольких научных обществ.нескольких научучучу ныныныхххх ообих уууу ныххх х оо

Дарственная надпись на авантитуле книги:

Cahun L. Introduction à l’histoire de l’Asie. Turcs et 
Mongols: des origines à 1405. Paris, 1896.

Шифр: К-4489; инв. № 2328

«À W. Radloff . Hommage 

de reconnaissante admiration»

«В. Радлову c восхищением 

и признательностью»
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Кёппен Федор Петрович (1833–1902) 

энтомолог, ботаник, библиограф. Окончил юридический факультет С.-Петер-
бургского университета (1855). Стажировался в Дерптском университете по 
естественным наукам и сельскому хозяйству. В 1859–1864 гг. служил в депар-
таменте сельского хозяйства. С 1873  г. работал в Публичной библиотеке 
в  должности заведующего отделением иностранных книг по естественным 
 наукам, математике, медицине и военному делу. Представлял Россию на 
III Международной библиографической конференции (Лондон, 1899), изучал 
библиографическое дело в Германии, Франции, Бельгии. Автор трудов по гео-
ботанике и зоогеографии России, энтомологии, лесоводству. 

Действительный член ИРГО, один из организаторов Русского энтомологическо-
го общества, его почетный член и вице-президент (1897). Член-корреспондент 
Петербургской Академии наук по разряду биологических наук (1889).

Дарственная надпись 

на обложке книги: 

Кеппен Ф.П. Ученые 
труды П.С. Палласа. 
СПб., 1895. 

Шифр Л-1857; инв. № 2203

«В.В. Радлову в знак уважения от автора»
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Клеменц Дмитрий Александрович (1848–1914)

этнограф, археолог. Учился в Казанском и С.-Петербургском университетах, за 
учас тие в народническом движении в 1881 г. был выслан в Сибирь. В Минусинске 
начал научную деятельность, работал в Минусинском музее; ежегодно совершал 
археологические и этнографические экспедиции по Восточной Сибири и Забай-
калью. Хранитель Иркутского музея (1888), правитель дел ВСОИРГО. Участвовал 
в  экспедиции А.В. Адрианова по Восточному Алтаю и Западному Саяну (1883), 
 Орхонской экспедиции В.В. Радлова (1891). Возглавлял Якутскую (1894–1896) 
и Турфанскую (1898) экспедиции. 

В 1897 г. В.В. Радлов добился для него разрешения жить в С.-Петербурге и принял 
его в МАЭ (с 1898 г. – на должность старшего этнографа). В 1902–1910 гг. – заве-
дующий Этнографическим Отделом Русского Музея.

Член Московского археологического общества (1877), ВСОИРГО (1890).(1877),)) ВСОСОИИ) ОИ

«Многоуважаемому Василию Васильевичу Радлову 

в память наших бесед в кабриолете от автора»

Дарственная надпись 

на первой странице 

издания:

Клеменц Д. Заметка 
о тюсях. [Иркутск, 
1892]. 

Оттиск из журнала: Известия 
Восточно-Сибирского отдела 
ИРГО. Иркутск. 1892. Т. 23. 
№ 5-6.

Шифр Б-2791; инв. № 2332
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Дарственная надпись 

на первой странице издания:

Клеменц Д.А. Из впечатлений 
во время летней поездки в Алтай 
в 1904 г. СПб., 1905. 

Оттиск из журнала: Известия ИРГО. 1905. 
Т. XLI. Вып. 1.

Шифр К-4087; инв. № 2633

«Многоуважаемому исследователю шаманства 

Василию Васильевичу Радлову на память об Алтае от Д. А. Клеменца»

Дарственная надпись 

на обложке издания:

Клеменц Д.А. Заметки к маршруту 
Чан-чуня. СПб., 1909. 

Оттиск из журнала: Записки ИРГО 
по отделению этнографии. Т. XXXIV: 
Сборник в честь семидесятилетия 
Григория Николаевича Потанина.

Шифр Л-1816; инв. № 1245

«Многоуважаемому 

Василию Васильевичу Радлову 

на добрую память от спутника 

по Орхонской экспедиции»
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Козьмин Николай Николаевич (1872–1938) 

историк, экономист, этнограф, общественный деятель. Окончил историко-фило-
логический факультет С.-Петербургского университета (1896). Работал в Сибири 
по вопросам переселений и поземельного устройства, в 1918–1919  гг. – член 
 Сибирского временного правительства; в 1919–1922 гг. жил в Харбине. С 1922 г. 
консультант по экономическим вопросам в Наркомземе и Госплане Бурят-Монголь-
ской АССР. Сторонник сибирского областничества. Автор трудов по истории, этно-
графии и культуре коренных народов Сибири и истории науки. Правитель дел 
ВСО  ИРГО (1900–1906) и председатель бурят-монгольской секции; член-
корреспондент Центрального бюро краеведения.

Профессор Иркутского университета (1924), директор Иркутского государственного 
музея (1927–1928). В 1937 г. арестован по ложному обвинению, умер в заключении.

Дарственная надпись на первой странице издания:

Козьмин Н. Князь Иренак: (Эпизод сибирской истории). [1916].

Оттиск из журнала: Сибирские записки. 1916. № 1.

Шифр В-3199; инв. № 4700

«Глубокоуважаемому 

Василию Васильевичу Радлову от автора»
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Конвенц Гуго (1855–1922) 
Conwentz Hugo

немецкий ботаник, профессор, организатор движения по охране памятников при-
роды. Окончил факультет естественной истории Бреславского (Вроцлавского) 
университета и был оставлен ассистентом, специализировался по палеоботанике. 
В 1880  г. назначен директором естественно-исторического Музея провинции 
 Западная Пруссия (Westpreussisches Provinzialmuseum) в Данциге, руководил им 
более тридцати лет. С 1887 г. занялся природоохранной деятельностью, в 1906 г. 
возглавил Прусскую Государственную комиссию по охране памятников природы – 
одно из первых учреждений такого рода в Европе. Выступал с лекциями в Герма-
нии, ряде европейских стран и России; посетил С.-Петербург в 1913 г. Член Гер-
манской академии естественных наук Леопольдина (1881).

Дарственная надпись на издании:

Conwentz H. Bildliche Darstellungen von Thieren, Menschen, Bäumen und Wagen 
n westpreussischen Gräberurnen: Eine vorgeschichtliche Skizze.

Отдельный оттиск из журнала: Schriften der Naturforschenden Gesellschaft in Danzig. N.F. VIII. Bd. 3.

Шифр Б-2309; инв. № 736

«Herrn Akademiker Radloff  hochachtungsvoll d[er] Verf[asser]»

«Господину академику Радлову с глубоким уважением автор»
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Корш Федор Евгеньевич (1843–1915) 

филолог-классик, востоковед, публицист и переводчик.

В 1866 г. окончил историко-филологический факультет Московского университета, 
был удостоен стипендии Т.Н. Грановского. Преподавал в Московском университете 
и в Лазаревском институте восточных языков. Занимался типологическими и срав-
нительно-историческими исследованиями классических, индоевропейских, тюрк-
ских и финно-угорских языков, русской орфографией и орфоэпией.

Академик Петербургской Академии наук по Отделению русского языка и словес-
ности (1900).

Дарственная надпись на обложке книги:

Корш Ф.Е. Несколько лингвистических данных для исторической этнографии 
Восточной Европы = Einige linguistische Daten für die geschichtliche 
Ethnographie Ost-Europas. М., 1913.

Шифр Л-2127; инв. № 1721

«Глубокоуважаемому В. В. Радлову 

от автора»
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Кохановский Николай Иванович 
(1870–1961, по другим данным 1966) 

правовед, экономист, востоковед. Окончил юридический факультет С.-Петербургского уни-
верситета (1893). Преподавал право, статистику и политическую экономию в Восточном ин-
ституте во Владивостоке (с 1920 г. – Государственный Дальневосточный университет), про-
фессор (1916); занимался экономической историей Китая и русско-китайскими отношениями. 

В 1923 г. эмигрировал в Латвию, читал курс политической экономии в Латвийском универси-
тете (до 1929 г.), преподавал на Русских университетских курсах.

Дарственная надпись на титульном листе издания: 

Кохановский Н.И. Землевладение и земледелие в Китае. Владивосток, 1909. 

Оттиск из журнала: Известия Восточного института за 1907-1908 акад. год. 9-й год изд. Т. 23, вып. 2.

Шифр Ж-538; инв. № 1861

«Его Превосходительству 

Василию Васильевичу Радлову 

от автора»
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Кузнецов Степан Кирович (1854–1913) 

этнограф и археолог. Выпускник (1877), приват-доцент древних языков и класси-
ческой филологии Казанского университета. С 1879 г. хранитель университетского 
Музея этнографии, древностей и изящных искусств в Казани; в 1888–1903  гг. 
 библиотекарь Томского университета. Профессор Московского археологического 
института (1907).ининстстититутуту аа (1(1( 90907)7))..ууу (((( ))))

Дарственная надпись на обложке издания:

Кузнецов С.К. Культ умерших и загробные верования луговых черемис. М., 1905. Вып. 1.

Оттиск из журнала: Этнографическое обозрение. Кн. LX–LXI.

Шифр Л-1912; инв. № 1366

«Глубокоуважаемому 

Василию Васильевичу Радлову 

от автора»
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Дарственная надпись на обложке издания:

Кузнецов С.К. Черемисская секта кугу сорта: опыт исследования религиозных 
движений среди поволжских инородцев. М., 1909.

Оттиск из журнала: Этнографическое обозрение. Кн. LXXIX.

Шифр Л-2103; инв. № 1683

«Глубокоуважаемому 

Василию Васильевичу Радлову 

на добрую память 

от автора»

Занимался изучением культуры марийцев, удмуртов и мордвы, совершал этнографические 
экспедиции по Вятскому краю, вел раскопки в Прикамье, Поволжье и Западной Сибири. 
В 1896 г. участвовал в мултанском процессе в качестве эксперта-этнографа.

Член Императорского Московского археологического общества, ИРГО, Вятской ученой архив-
ной комиссии.
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Лаппо-Данилевский Александр Сергеевич (1863–1919) 

историк, историограф, археограф; один из создателей петербургской школы исто-
риков.

Окончил историко-филологический факультет С.-Петербургского университета 
(1886); преподавал в петербургских Археологическом и Историко-филологическом 
институтах и в С.-Петербургском университете, читал лекции, вел семинары по мето-
дологии истории и дипломатике частного акта. Был инициатором и руководителем 
многолетней работы по публикации письменных источников по русской истории.

В 1894  г. избран членом-корреспондентом Археологической комиссии и членом 
 Археографической комиссии; был председателем Союза российских архивных дея-
телей, в 1918 г. участвовал в организации Главного управления архивным делом.

Экстраординарный академик (1902), ординарный академик (1905) по истории 
и древностям русским. Почетный доктор Кембриджского университета.

Дарственная надпись 

на обложке оттиска:

Лаппо-Данилевский А.С. 
Арист Аристович Куник: 
Очерк его жизни и трудов. 
СПб., 1914.

Шифр Л-2128; инв. № 1722

«Глубокоуважаемому 

Василию Васильевичу Радлову 

от автора»
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Луценко Евгений Иванович (ок. 1878–1931) 

педагог, краевед. Окончил в 1900 г. естественное отделение Московского университета. Сту-
дентом участвовал в экспедиции П.Г. Игнатова по Алтаю (1896). В 1897 г. совершил само-
стоятельную поездку на Алтай для антропологического изучения теленгитов; за эту работу 
и привезенную коллекцию черепов Общество любителей естествознания, антропологии и эт-
нографии присудило ему золотую медаль по антропологии им. А.П. Разцветова.

Преподаватель географии и естественной истории Московской практической академии ком-
мерческих наук (1901–1908), директор Владивостокского коммерческого училища (1908–
1923).

Член Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии (1897) и Общества 
изучения Амурского края (в 1923 г. – его секретарь).

Дарственная надпись на издании:

Луценко Е. Поездка к алтайским теленгетам: (Предварительный отчет о поездке 
в Алтай с антропологическою целью). [М., 1898].

Оттиск из журнала: Землеведение. 1898. Кн. 1–2.

Шифр К-4058; инв. № 2593

«Глубокоуважаемому 

Dr’у W. Radlov’у 

от Е. Луценко»
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Майнов Владимир Николаевич (1845–1888) 

этнограф, фольклорист и писатель. Окончил Александровский лицей (1865), слушал лекции 
на историко-филологическом факультете С.-Петербургского университета. Автор научных 
и научно-популярных статей по этнографии народов Европейского Севера и финно-угорских 
народов России. В 1873  г. совершил этнографическую поездку по Олонецкой губернии; 
в 1877 г. по поручению ИРГО проводил антропологические исследования мордвы. Разработал 
программу для сбора народных юридических обычаев.

Действительный член ИРГО, секретарь отделения этнографии (1871).

Дарственная надпись 

на обложке книги:

Майнов В.Н. Результаты антро-
пологических исследований 
среди мордвы-эрзи. СПб., 1883. 
(Материалы для антропологиче-
ского описания России; I).

Шифр Л-247; инв. № 138

«Dem Hochzuverehrenden Herr Professor 

W. von Radlov hochachtungsvoll 

der Verfasser 15.XI.1887 SPburg»

«Высокочтимому господину 

профессору В. фон Радлову с глубоким 

уважением автор. 15. XI.1887. СПб»
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Мальмберг Владимир Константинович (1860–1921) 

историк древнегреческого искусства. Окончил историко-филологический факуль-
тет Казанского университета (1884). Профессор Дерптского (1890) и Московского 
университетов. В 1911–1913  гг. старший хранитель Музея изящных искусств 
им. Александра  III, заведовал античным отделом; с 1913 г. – директор этого  музея.

Член-корреспондент Императорской Археологической комиссии (1895), действи-
тельный член Императорского Русского археологического общества (1897), Импе-
раторского Одесского общества истории и древностей. Член-корреспондент Гер-
манского археологического института (1907).

Дарственная надпись 

на авантитуле книги: 

Мальмберг В. Метопы древне-греческих 
храмов : исследование в области деко-
ративной скульптуры. Дерпт, 1892.

Шифр Л-1927; инв. № 1384

«Herrn Academiker Dr. W. Radlow in 

dankbarer Erinnerung hochachtungsvoll 

der Verfasser»

«Господину академику доктору 

Радлову на память с благодарностью 

и глубоким уважением автор»
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Маркварт Иосиф (1864–1930) 
Marquart (Markwart) Josef

немецкий историк, востоковед. Учился в Тюбингенском университете (1884–
1892): изучал теологию, философию, историю, классические и восточные языки. 
С 1897 г. преподаватель древней истории Тюбингенского университета. С 1898 г. 
работал в Голландии: ассистент (1900 г.), затем хранитель в этнографическом 
музее Лейдена. Читал лекции по языкам христианского Востока в Лейденском 
университете; с 1910 г. – помощник (adjutor) по среднеазиатским языкам. Про-
фессор кафедры иранской и армянской филологии в Берлинском университете 
(1912). Автор трудов по истории, филологии, исторической географии и этногра-
фии Передней и Средней Азии, Восточной Европы, Кавказа (преимущественно 
Армении), анализу и датировке древнетюркских надписей.

Дарственная надпись 

на обложке оттиска: 

Marquart J. Die altbulgarischen 
Ausdrücke in der Inschrift von 
Čatalar und der altbulgarischen 
Fürstenliste. Sofi а, 1911. 

Отдельный оттиск из журнала: Известия 
Русского археологического института 
в Константинополе. Т. XV.

Шифр В-3441; инв. № 2727

«Herrn Akademiker Wilh. 

Radloff  mit vorzüglicher 

Hochachtung vom Verf[asser]»

«Господину академику 

В. Радлову с совершенным 

почтением от автора»
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Мейвор Джеймс (1854–1925) 
Mavor James

экономист, профессор политической экономии в Университете Торонто. Изучал 
экономическую историю России, состоял в переписке с несколькими русскими кор-
респондентами, в том числе с Л.Н. Толстым. Помогал переселению в Канаду русских 
духоборов.

Принимал участие в организации музеев в Канаде (Художественной галереи в То-
ронто и Королевского музея Онтарио) и в работе музейных советов. В 1908 и 1913 гг. 
передал в дар МАЭ более 50 коллекционных предметов по индейцам Северной Аме-
рики.

Дарственная надпись на обложке книги:

Catalogue of a Loan Collection of Pen and Ink, Pensil, and 
Wash Drawings and of Etchings and Engravings on Wood, 
Copper and Steel: Fifth Loan Exibition. Toronto, 1912. 

Шифр К-5119; инв. № 2753

«With compliments of Prof. Mavor»

«С наилучшими пожеланиями 

от профессора Мейвора»
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Могилянский Николай Михайлович (1871–1933) 

этнограф, антрополог. Окончил естественное отделение С.-Петербургского уни-
верситета (1893); антропологическое образование продолжал в Военно-меди-
цинской академии, Берлинском   университете и в Антропологической школе 
в Париже.

Хранитель анатомических и антропологических коллекций МАЭ (1898). Препо-
давал в С.-Петербургском учительском институте и других учебных заведениях 
Петербурга.

В 1902 г. был приглашен для работы в Этнографический отдел Русского музея. Со-
бирал этнографические коллекции по России, Украине и Молдавии, неоднократно 
выезжал за границу для изучения опыта музейной работы; в 1910–1918 гг. – за-
ведующий Этнографическим отделом. С 1920 г. жил в Париже, позднее – в Праге, 
преподавал в Русском народном университете и Русском педагогическим институ-
те имени Яна Каменского, вел научную и публицистическую работу. Член Русской 
академической группы в Праге и Париже.

«A M. W.W. Radlow hommage très 

respectieux de l’auteur»

«Господину В.В. Радлову с глубочайшим 

уважением от автора»

Дарственная надпись на издании:

Mohyliansky N. Étude sur les ossements humains 
de la grotte sêpulcare de Livry-sur-Vesle (Marne). 
[Paris], [1897].

Оттиск из журнала: Revue mensuelle de l’École d’anthropologie 
de Paris. 1897. T. 4.

Шифр В-2700; инв. № 2127
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Мсерианц Левон Зармайрович (1867–1933) 

филолог. В 1890 г. окончил историко-филологический факультет Московского университета. 
Преподавал в Лазаревском институте восточных языков; профессор Московского и Варшав-
ского университетов. Автор трудов по армянскому языку и его диалектам. 

Член-корреспондент (1891 г.), действительный член (1898 г.) Императорского Московского 
археологического общества.

Дарственная надпись на обложке книги: 

Мсерианц Л. Страсбургский египетско-арамейский папирус и его значение 
для иранской филологии. М., 1906.

Отдельный оттиск из сборника: Древности Восточные. М., 1907. (Труды Восточной Комиссии 
Императорского Московского археологического бщества. Т. III, вып. 1).

Шифр Д-30; инв. № 5119

«Глубокоуважаемому Акад. Василию Вас. Радлову 

на добрую память от автора»
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Мункачи Бернат (1860–1937) 
Munkacsi Bernat

венгерский лингвист, специалист в области сравнительно-исторического язы-
кознания, исследователь финно-угорских, тюркских, иранских и кавказских 
языков, фольклорист, этнограф. Окончил Будапештский университет (1882). Со-
вершил экспедиции в Поволжье и Приуралье (1885), Западную Сибирь (1888–
1889); собирал текстовый и словарный материал у военнопленных удмуртов на 
территории Венгрии (1915–1916). Издал удмуртские фольклорные тексты и сло-
варь удмуртского языка, статьи по чувашскому языку и фольклору, языку манси, 
труды по мифологии обских угров; работа над публикацией мансийских фольк-
лорных материалов и словаря была завершена уже после его смерти.

Редактор журнала «Ethnographia»; один из основателей и редактор журнала 
«Кеleti Szemle». Вице-президент Венгерского этнографического общества 
(1892), член Финно-угорского общества; организатор Венгерского комитета 
Международного общества для изучения Средней и Восточной Азии (1904). 
 Академик Венгерской академии наук (1910).

Дарственная надпись на издании:

Munkacsi Bernát. A votják nyelv szótára. Negyedik füzet. (31-53 ív). Budapest, 1896.
(Lexicon lingvæ votiacorum).

Шифр К-4548; инв. № 2386

«Seiner Excellenz Herrn Akademiker Wilhelm 

v. Radloff  zum zeichen innigsten dankes 

u. der hochach[tung] der Verfasser»

«Его Превосходительству господину академику 

Вильгельму фон Радлову в знак искреннейшей 

благодарности и почтения автор»

Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН 
http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/01/978-5-88431-297-5/ 

© МАЭ РАН 



77

Ноцентини Лудовико (1849–1910) 
Nocentini Ludovico

итальянский востоковед, синолог, дипломат. Был переводчиком итальянского посольства 
в Пекине и консульства в Шанхае. По возвращении в Италию – профессор китайского языка 
и литературы Восточного института в Неаполе (1890) и Римского университета (1899).

Дарственная надпись на издании:

Nocentini L. Prodotti coreani. Firenze, 1900. 

Оттиск из журнала: Giornale della Società Asiatica Italiana. Vol. XIII.

Шифр Б-2620; инв. № 836

«Omaggio dell’ autore»

«С уважением от автора»
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Оппенгейм Макс (1860–1946) 
Oppenheim Max 

немецкий дипломат, востоковед, археолог. Окончил Страсбургский университет, 
в 1883 г. получил степень доктора права. В 1892 г. уехал в Каир для изучения 
арабского языка; атташе (1896–1899), министр-резидент (1910) при немецком 
консульстве в Каире. Совершил путешествия в Константинополь (1895), Север-
ную Африку (1896), по Ближнему Востоку (1893, 1899). В 1899  г., находясь 
 в    служебной поездке по северо-востоку Сирии, обнаружил остатки поселения 
на холме Тель-Халаф. Руководил археологическими раскопками в Тель-Халафе 
в 1910–1913 и 1927–1929 гг.; открытая им одна из древнейших культур Перед-
ней Азии получила название халафской.

Находки были представлены в частном музей Тель-Халаф в Берлине (1930); кол-
лекция сильно пострадала и частью была уничтожена при бомбежке в 1943 г.

Опубликовал результаты исследований в Тель-Халафе, труды о своих путеше-
ствиях по Востоку; известность также получили его работы о бедуинах.

Дарственная надпись на издании:

Oppenheim M., Frhr. von. Bericht über 
seine Reise durch die Syrische Wüste 
nach Mosul. Berlin, 1894. 

Отдельный оттиск из журнала: 
Verhandlungen der Gesellschaft für Erdkunde 
zu Berlin. 1894. № 4.

Шифр Б-2760, инв. № 950

«Hommage de l’auteur»

«С уважением от автора»
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Осокин Георгий Михайлович (1862–?) 

купец первой гильдии, потомственный почетный гражданин г.  Кяхты. Участник Орхонской 
экспедиции (1891). По заданию МАЭ совершил самостоятельную экспедиционную поездку 
в Монголию (1897). Член Троицкосавско-Кяхтинского отдела ИРГО, автор нескольких публи-
каций в изданиях Общества. В 1897, 1899, 1900 гг. передал в дар МАЭ ценные коллекции пред-
метов материальной культуры и религиозного быта, собранные им в Забайкалье и Монголии.

Дарственная надпись на авантитуле книги:

Осокин Г.М. На границе Монголии: очерки и материалы к этнографии 
юго-западного Забайкалья. СПб., 1906. 

Шифр Л-1906; Инв. № 1360

«Его Высокопревосходительству 

Василию Васильевичу Радлову 

с глубочайшим почтением от автора. 

23 февр. 1906»

р
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Патканов Серафим Керопович (1860–1918) 

этнограф-сибиревед, статистик, картограф. Окончил С.-Петербургский университет (1885). 
Служил в Министерстве государственных имуществ: собирал и исследовал данные по геогра-
фическому распространению и статистике населения Сибири и Дальнего Востока, принимал 
участие в составлении этнографической карты России. Занимался сбором материалов по эт-
нографии и фольклору хантов; в 1900 г. подарил МАЭ коллекцию одежды и украшений хантов 
Тобольского округа. Его труды отмечены Малой (1891) и Большой (1905) золотой медалью 
ИРГО по отделению этнографии.

В 1892 г. путешествовал по южной Мексике (материалы экспедиции хранятся в Архиве МАЭ). 
С 1917 г. работал в КИПС.

Действительный член Тобольского губернского статистического комитета (1888), Тобольского 
губернского музея (1890), ИРГО (1891).

Дарственная надпись 

на обложке книги:

[Patcanow S.] Dépouillement des 
données sur la nationalité et 
classifi cation des peuples de l’Empire 
Russe d’après leur langue. SPb., 1899. 

Шифр В-2697; инв №. 4380

«M. W. de Radlow Hommage 

respectieux de auteur»

«Господину Радлову с глубоким 

уважением от автора»
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Пекарский Эдуард Карлович (1858–1934) 

лингвист, этнограф, фольклорист. За участие в революционном движении был вы-
слан в Якутскую губернию (1881). Начал изучать якутский язык и приступил к со-
ставлению словаря. Сотрудничал с ВСО ИРГО и Якутским статистическим коми-
тетом;  участвовал в работе Якутской (1894–1896) и Нелькано-Аянской (1903) 
экспедиций. «Словарь якутского языка» издавался отдельными выпусками 
с 1899 г.; с 1904 г. по ходатайству В.В. Радлова работа была поддержана пособием 
от Академии наук. После переезда в Петербург в 1905 г. принят в Этнографический 
отдел Русского музея; с 1911 г. – сотрудник МАЭ (помощник директора, хранитель, 
заведующий Галереей Петра  I). Автор статей по этнографии якутов и эвенков, 
 публикаций якутского фольклора; подготовил к изданию книгу В.Ф. Трощанского, 
умершего в ссылке. Работу над «Словарем» завершил в 1926 г.

Его труды отмечены золотой медалью Петербургской Академии наук (1907) и ИРГО (1911).

Секретарь Отделения этнографии ИРГО, член-корреспондент (1927) и почетный 
член (1931) АН СССР.

Дарственная надпись на обложке издания:

Трощанский В.Ф. Наброски о якутах Якутского 
округа / Под ред. и с примеч. Э.К. Пекарского. 
Казань, 1911.

Отдельный оттиск из журнала: Известия Общества 
археологии, истории и этнографии при Императорском 
Казанском университете. 1911. Т. XXVII.

Шифр Л-1001; инв. № 647

«Глубокоуважаемому Василию Васильевичу Радлову 

от редактора. СПб»

Трощанский Василий 

Филиппович 

(1843–1898) – 

участник революционного 

движения, этнограф, 

товарищ Э.К. Пекарского 

по ссылке.

ТТ
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Потанин Григорий Николаевич (1835–1920) 
 

путешественник, исследователь Центральной Азии и Сибири. Учился в Омском 
кадетском корпусе, позднее прослушал три курса в С.-Петербургском универси-
тете. В 1863–1864 гг. участвовал в экспедиции в область озера Зайсан, верховья 
р.  Иртыш и на хребет Тарбагатай. Был руководителем пяти продолжительных 
экспедиций ИРГО по Монголии, Китаю, Тибету (1876–1878, 1879–1880, 1884–
1886, 1892–1893, 1899). Во время этих экспедиций были дополнены карты, 
определены координаты многих пунктов, сделаны географические открытия; 
собраны ботанические, зоологические и геологические коллекции, этнографи-
ческие материалы и фольклорные записи. После 1902 г. жил в Томске, участво-
вал в деятельности культурных, научных и краеведческих обществ.

Член ИРГО (1862), почетный член ИРГО (1910); награжден Константиновской ме-
далью ИРГО (1886). Почетный гражданин г. Томска (1915).

Дарственная надпись 

на титульном листе книги:

Потанин Г.Н. Восточные 
мотивы в средневековом 
европейском эпосе. М., 1899. 

Шифр К-2751; инв. № 1716

«Многоуважаемому 

Василию Васильевичу Радлову 

от автора»
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Поярков Федор Владимирович (1851–1910) 

военный врач, этнограф и антрополог. Окончил медицинский факультет Москов-
ского университета (1879). Служил в Семиреченской области; во время служебных 
поездок собирал фольклорные и антропологические материалы, изучал археологи-
ческие памятники. В 1886 г. открыл ряд раннехристианских и буддийских памятни-
ков в Чуйской долине и на Иссык-Куле. Составил первый казахско-русский сло-
варь.

Участник русско-турецкой (1877–1878) и русско-японской (1904–1905) войны.

Действительный член Общества омских врачей. Член ИРГО и Московского археоло-
гического общества.

Дарственная надпись 

на первой странице 

статьи:

Поярков Ф.В. 
Из области киргизских 
верований. М., 1891.

Оттиск из журнала: Этногра-
фическое обозрение. 1891. 
Кн. XI. № 4.

Шифр Л-1803; инв. № 1221«Профессору и Академику 

Василию Васильевичу Радлову 

автор 24. VII. 1893»

Дарственная надпись на первой странице статьи:

Поярков Ф., Ладыгин В. Салары (Этнографическийй очерк). М., 1893. 

Оттиск из журнала: Этнографическое обозрение. 1893. Т. XVI.

Шифр Л-645; инв. № 460

«[…]Академику Василию Васильевичу 

Радлову в знак глубокой 

признательности 

к научным трудам осмеливается 

послать сей слабый труд врач 

Ф. Поярков. Пишпек 1893 г. 24 июля»
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Пройс Конрад Теодор (1869–1938) 
Preuβ Konrad Theodor 

немецкий этнограф-американист, религиовед. Учился в Кёнигсбергском и Бер-
линском университетах. С 1895 г. работал в Берлинском музее народоведения: 
хранитель отдела Америки (1909), заведующий отделом Северной и Централь-
ной Америки, директор отдела Америки (1920–1934). Участник экспедиции 
в Мексику (1905–1907), записал фольклорные тексты, собрал коллекцию пред-
метов материальной культуры индейцев кора и уичоль. При его содействии кол-
лекция по культуре этих племен поступила также в МАЭ. Проводил исследования 
в Колумбии среди индейцев Амазонии, руководил раскопками в  районе Сан-
Агустин (1913–1919).

Профессор этнографии Берлинского университета (1912), возглавлял кафедру 
американских древностей (1921). Редактор журнала «Archiv für Religion-
swissenschaft». Член Нидерландской Королевской академии наук, Академии 
наук Финляндии, Национальной академии истории Эквадора; почетный член 
 нескольких научных обществ, почетный профессор Национального музея архео-
логии, истории и этнографии Мексики.огии, исторррриии ииии ээээтнтнтнтногогогограррр ф

8

ффт рр ии эээээтнтнтнтнтннногогогогогогогогграраарарарарррррарр фф

Дарственная надпись на издании: 

Preuß K.Th. Religionen der Naturvölker 1906–
1909: Allgemeines. [Leipzig], [1910]. 

Отдельный оттиск из журнала: Archiv für 
Religionswissenschaft. [1910]. Bd. XIII. [H. 1–2.].

Шифр Б-1277²; инв. № 393

«Mit verbindlichstem Dank überreicht 

vom Verf[asser]»

«C искреннейшей благодарностью 

поднесено автором»

Мексксикки..
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Росен Эрик (1878–1948) 
Rosen Erik

шведский путешественник и этнограф. В начале 1900-х годов совершил поездки по 
Южной Америке. В 1909 г. пересек африканский континент от Кейптауна до Алек-
сандрии, собирал коллекционный материал, изучал этнографию пигмеев, описал 
ранее неизвестное племя в районе озера Танганьика. Его этнографические коллек-
ции ныне хранятся в Музее естественной истории (Стокгольм).

Дарственная надпись на титульном листе книги:

Rosen E. (von). Träskfolket: svenska Rhodesia-Kongo-expeditionens etnografi ska 
forskningsresultat. Stockholm, 1916. 

Шифр М-170; инв. №. 490

«Avec l’expression des sentiments 

distingués de l’auteur»

«С самыми теплыми 

чувствами от автора»
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Россов Пётр Алексеевич (1874–?) 

военный востоковед. Выпускник 1-го военного Павловского училища (1894), полковник (1915).

В 1896–1898 гг. изучал китайский язык в Пекине. Слушатель Николаевской академии Гене-
рального штаба и курсов Императорского Общества востоковедения. Участник нескольких 
разведывательных миссий на Востоке, русско-японской и Первой мировой войны. Автор тру-
дов по военной истории Китая и Кореи; работал над составлением китайско-русского воен-
ного словаря.

Действительный член Императорского Общества востоковедения и Общества ревнителей во-
енных знаний.

Дарственная надпись на первой странице книги:

Россов П. Русский Китай. Очерки занятия Квантуна 
и быта туземного населения. Порт-Артур, 1901.

Шифр К-4003; инв. № 2524

«Его Превосходительству 

Василию Васильевичу Радлову 

с чувством глубокого уважения 

автор. 

2 ноября 1903 г. Петербург»

Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН 
http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/01/978-5-88431-297-5/ 

© МАЭ РАН 



87

Семенов Александр Александрович (1873–1958) 

иранист, арабист и тюрколог, исследователь культуры народов Средней Азии, спе-
циалист по восточным рукописям.

В 1900  г. окончил Лазаревский институт восточных языков в Москве. Участник 
2-й экспедиции гр. А.А. Бобринского на Памир (1898 г.). Профессор Восточного 
факультета Среднеазиатского государственного университета (1920–1931), пред-
седатель секции этнографии и археологии Среднеазиатского отдела РГО. В 1931 г. 
подвергся репрессиям, был выслан на три года в Казань.

Директор Института по изучению восточных рукописей АН  УзССР (1943–1948), 
 первый директор Института истории, археологии и этнографии им.  А.  Дониша 
АН ТаджССР (1951–1958).

Член-корреспондент АН УзССР (1943); академик АН ТаджССР (1951).

Дарственная надпись на обложке книги:

Семенов А. Грамматический очерк и памятники народного творчества. М., 1900. 
(Заравшанские горы и Верховья Аму-Дарьи. Поездка графа А.А. Бобринского, 
Н.В. Богоявленского и А.А. Семенова в 1898 г.: Материалы для изучения наре-
чия таджиков Центральной Азии; Ч. I).

Шифр М-79; инв. № 69.

«Его Превосходительству Василию Васильевичу Радлову, 

Г. Директору Антропологического и Этнографического музея 

при Академии наук, от автора. 1900, 30 мая»
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Сенар Эмиль (1847–1928) 
Senart E mile

французский востоковед-индолог, буддолог. Учился в Мюнхенском и Гёттингент-
ском университетах, первоначально специализировался по скандинавским 
 языкам, но перешел к индологии. Занимался эпиграфикой, подготовкой коммен-
тированных переводов и публикацией источников. Автор сравнительно-истори-
ческих исследований буддийской религии и мифологии. Одним из первых об-
ратился к изучению индийских каст.

Член Азиатского общества (1868), его вице-президент (1890) и президент 
(1908). Один из основателей Высшей школы практических знаний и Парижского 
лингвистического общества. Член Академии надписей и изящной словесности 
(1882). Иностранный член-корреспондент Петербургской Академии наук (1898), 
почетный член АН СССР (1925).

Дарственная надпись на авантитуле издания:

Senart E. Notes d’épigraphie indienne. Paris, 1895. 

Оттиск из журнала: Journal asiatique. 1895. Fasc. 5. 

Шифр К-4530; инв. № 2367

«Monsieur Radloff  avec les souvenirs bien 

empressés de très dévoué ES»

«Господину Радлову на добрую память 

от преданнейшего ЭС»
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Сетяля Эмиль Нестор (1864–  1935)  
Seta la  Eemil Nestor

финский лингвист, основатель финно-угорского сравнительно-исторического язы-
кознания. Окончил Гельсингфорсский университет (1885). Проводил полевые ис-
следования в районах проживания прибалтийско-финских народов – вотов (води), 
ливов, вепсов (1888–1890, 1912, 1916). Автор основополагающего труда по прибал-
тийско-финской фонетике. Доказал родство финно-угорских и самодийских язы-
ков. Занимался также фольклором и этнографией финно-угорских народов, теори-
ей и методологией этнографической науки.

Профессор финского языка и литературы Гельсингфорсского университета (1893). 
Один из организаторов и редактор журнала «Finnisch-ugrische Forschungen» (1901); 
основатель финского Словарного комитета (1915), научно-исследовательского ин-
ститута «Suomen suku» («Финский род», 1930).

Президент Финно-угорского общества (1909), Финляндской академии наук и лите-
ратуры (1913); канцлер университета Турку (1926).Член многих иностранных на-
учных обществ.

Дарственная надпись 

на издании:

Setälä E. N. Zur Geschichte 
der Tempus- und 
Modusstammbildung in den 
fi nnisch-ugrischen Sprachen: 
Akademische Abhandlung. 
Helsingfors, 1886 (1887).

Шифр Л-572: инв. № 281

«Herrn Akademiker W. Radloff  in 

vorzüglicher Hochachtung vom Verfasser»

«Господину академику В. Радлову 

с совершенным почтением от автора»
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Смирнов Иван Николаевич (1856–1904) 

историк и этнограф. Окончил в 1878 г. историко-филологический факультет Ка-
занского университета, с 1884 г. профессор кафедры всеобщей истории, зани-
мался историей культуры южных славян. Позднее главной темой избрал истори-
ко-этнографическое изучение финно-угорских народов Поволжья. Совершил 
несколько экспедиционных поездок, во время которых собрал коллекции по 
одежде и быту поволжских народов для музея при Казанском университете. 
 Деятельно работал в Обществе археологии, истории и этнографии при Казан-
ском университете, входил в Совет общества, был редактором журнала, заведо-
вал библиотекой. Корреспондент Этнографического отдела Русского музея.

Награжден золотой медалью ИРГО и Уваровской премией (1896) за труды по эт-
нографии народов Поволжья. Член Финно-угорского и Венгерского этнографи-
ческого обществ.

Дарственная надпись 

на первой странице 

оттиска статьи:

Смирнов И.Н. Несколько слов по 
вопросу об организации этногра-
фического отдела Русского музея 
Императора Александра III: 
(Доложено в заседании Историко-
филологического Отделения 
5-го сентября 1901 г.). СПб., 1901.

Оттиск из журнала: Известия Император-
ской Академии наук. 1901. Т. XV. № 2.

Шифр В-749; инв. № 3089

«Многоуважаемому В.В. Радлову 

на добрую память от автора»
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Соммье Стефaно (1848–1922) 
Sommier Stefano

итальянский ботаник, антрополог и этнограф. Изучал флору Италии, других стран 
Южной и Северной Европы, Крыма, Кавказа. Путешествуя по северу Европы, иссле-
довал культуру норвежских и финских лопарей (1876, 1884–1885). Во время экс-
педиционных поездок по Приуралью и Западной Сибири (1880, 1887) проводил 
антропологические и этнографические наблюдения, собрал коллекцию одежды, 
украшений, предметов быта для Этнографического музея Флоренции. Создал цен-
ную фотоколлекцию этнографического содержания.

Один из организаторов Итальянского Ботанического общества (1888), возглавлял 
его на протяжении восьми лет. Член Итальянского общества антропологии и этно-
графии (Флоренция); почетный доктор Упсальского университета (1907).

Дарственная надпись на титульном листе издания: 

Sommier S. Fra i Baskîri: (Capitolo di in libro inedito). [Firenze], [1880]. 

Оттиск из журнала: Archivio per l’Antropologia e la Etnologia di Firenze.Vol. XI. Fasc. 3.

Шифр Б-1518; инв. № 3072 

«An Herrn Prof[essor] Radlof zum freundlichen Andenken 

an einem Besuch in den tatarischen Schülen und einem 

schönen Abend in der kleinen Schweiz. Hochachtungsvoll 

der Verfasser»

«Господину профессору Радлову на добрую память 

о посещении татарских школ и прекрасном вечере 

в маленькой Швейцарии. С глубоким уважением автор»
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Стейн Марк Аурел (1862–1943) 
Stein Marc Aurel

путешественник, археолог, востоковед. Учился в Будапештском университете 
(1879–1880), затем в университетах Германии и Англии. С 1887 г. жил в Индии; 
с 1904 – подданный Великобритании. Изучал археологию и историческую гео-
графию Северной Индии, культурные связи и пути, соединяющие Индию и Китай, 
историю и археологию Центральной Азии, древние связи Индии и Передней 
Азии. Осуществил четыре продолжительные экспедиции по Центральной Азии 
(1900–1901, 1906–1908, 1913–1916, 1930–1931), во время которых были откры-
ты и исследованы памятники искусства и письменности, составлены географи-
ческие карты обширных областей. Особенную известность получили его наход-
ки в Дуньхуане, в «Пещерах тысячи будд»; в изучении обнаруженных там 
рукописей и изображений участвовали ориенталисты многих стран.

Член-корреспондент Венгерской академии наук (1895), почетный доктор Окс-
фордского и Кембриджского университетов. Открытия А. Стейна отмечены золо-
той медалью Королевского Географического общества.

Дарственная надпись на издании:

Stein M. A. Explorations in Central Asia, 
1906–8. London, 1909. 

Отдельный оттиск из журнала: Geographical 
Journal. 1909. July / September.

Шифр В-2653; инв. № 2086

«Mit bestem Danke und freundlicher 

Empfehlung von M.A. Stein»

«С глубокой благодарностью 

и дружескими пожеланиями 

от М.А. Стейна»
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Столыгво Казимир (1880–1966) 
Stołyhwo Kazimierz

польский антрополог. В 1905 г. организовал антропологическую лабораторию при 
Музее промышленности и сельского хозяйства в Варшаве, в 1920 г. возглавил соз-
данный на ее основе Институт антропологии. Академик, член-корреспондент Па-
рижского и Брюссельского антропологических обществ, Института антропологии 
Великобритании и Ирландии в Лондоне.

Дарственная надпись на издании:

Stolyhwo K. Homo primigenius, 
apparatient-il à une espèce distincte 
de Homo sapiens? Paris, 1908.

Оттиск из журнала: Anthropologie. T. XIX. 
N 2–3. 

Шифр В-2690; инв. № 2118

«Глубокоуважаемому Проф. Др. В. Радлову 

от автора»

Дарственная надпись 

на издании:

Stołyhwo K. Czaszki z Jackowicy 
(okres cymmeryjski): 
(Les crânes de Jackowica). 
Warszawa, 1905.

Оттиск из журнала: Światowita; VI.

Шифр В-2080; инв. № 5200

ccyyyy

«Глубокоуважаемому Проф. Др. В. Радлову 

от автора»
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Сыромятников Сергей Николаевич (1860–1933) 

журналист, писатель. Окончил С.-Петербургский университет (1890), сотрудни-
чал в газетах «Неделя», «Новое время», «Санкт-Петербургские ведомо сти», 
в журналах «Живая старина», «Исторический вестник», «Ни ва» и др. В 1897 г. 
в качестве корреспондента «Нового времени» путешествовал по Китаю, Японии, 
Корее, Приморской и Амурской областям и через Америку возвратился в Рос-
сию. Дальнейшие его поездки (в Корею, Персию, США) имели как корреспон-
дентские, так и разведывательно -дипломатические функции. После 1917 г. ра-
ботал учителем, был внештатным сотрудником Инсти тута живых восточных 
языков им. Енукидзе.

Дарственная надпись на обложке книги:

Сыромятников С.Н. Очерки Персидского залива. СПб., 1907. 

Шифр Л-1917; инв. № 1372

«Многоуважаемому Василию Васильевичу Радлову 

от автора СПб. 26.XII.06»
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Тизенгаузен Владимир Густавович (1825–1902) 

востоковед, археолог, нумизмат. Окончил отделение восточной словесности 
С.-Петер бургского университета (1848), служил письмоводителем, затем столо-
начальником. В 1861 г. поступил производителем дел в Археологическую комис-
сию и много лет исполнял основную часть работы по организации ее деятельности. 
Проводил раскопки на юге России, главным образом в Причерноморье. Товарищ 
председателя Археологической комиссии (1894–1900). Его научные труды посвя-
щены нумизматике, исследованию и публикации восточных источников по истории 
Золотой Орды. 

Действительный член Германского восточного общества (1848), нескольких зару-
бежных нумизматических обществ, Русского археологического и Московского 
 археологического обществ. Член-корреспондент Петербургской Академии наук 
(1893), почетный член Русского археологического института в Константинополе 
(1896).

Дарственная надпись на обложке книги:

Tiesenhausen W. (de). Notice sur une collection de monnaies orientales 
de M. le comte S. Stroganoff. St-Pétersbourg, 1880.

Шифр В-3056; инв. № 4605

«A Mons. W. Radloff  hommage de l’auteur»

«Г-ну В. Радлову с уважением от автора»
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Тоттерман Клас Август Рейнгольд (1833–1907) 
To tterman Klas August Reinhold 

финский востоковед и теолог. Изучал восточные языки в Гельсингфорсском университете 
(1858–1863), семитские языки на восточном факультете С.-Петербургского университета, 
 экзегетику в Лейпцигском университете. Занимался изучением древнееврейских рукописей 
из петербургских собраний (1874). Автор ряда полемических работ по расшифровке древне-
тюркских рунических надписей Сулекской писаницы.

В Гельсингфорсском университете читал курс семитских и сирийского языков (1870–1879); 
профессор экзегетики Ветхого Завета (1879), декан богословского факультета.

Дарственная надпись на издании: 

Tötterman Aug. Fünf Suljekinschriften: nach ihren Texten festgestellt. Helsingfors, 1891.

Отдельный оттиск из сборника: Commentationes variae in memoriam actorum CCL annorum edidit Universitas 
Helsingforsiensis. Helsingfors, 1891.

Шифр Л-2423; инв. № 2121

«An Herrn Akademiker 

Radloff  ehrerbietigst 

von dem Verfasser»

«Господину академику 

Радлову с глубочайшим 

почтением от автора»
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Файтлович Жак (1881–1955) 
Faïtlovitch Jacques

востоковед, путешественник. Окончил Практическую школу высших знаний в Па-
риже. В 1904–1905, 1908, 1913–1914 гг. совершил поездки по Абиссинии, где изу-
чал язык, обычаи и верования этноконфессиональной группы фалаша (современ-
ное название бета Исраель). Учредил в Германии и Италии комитеты помощи 
фалаша, помог нескольким фалашским юношам выехать в Европу и Палестину для 
получения образования, содействовал открытию учебных заведений в Эфиопии. 
Преподавал в Женевском университете (1915–1920); в послевоенные годы жил 
в Тель-Авиве, вел благотворительную и просветительскую деятельность среди фа-
лаша.

Дарственная надпись на книге:

Faïtlovitch J. Proverbes abyssins, traduits, expliqués et annotés. Paris, 1907.

Шифр К-3346; инв. № 1755

«A Mr. le Pr. Radloff  Hommage de l’auteur»

«Господину профессору Радлову с уважением от автора»
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Франке Отто (1863–1946) 
Franke Otto 

немецкий синолог, историк и историограф, религиовед. Учился в университетах Фрайбурга, 
Гёттингена, Киля, Берлина (1882–1887). С 1888 по 1901 гг. в качестве переводчика находился 
на консульской службе в Китае; в этот период много путешествовал, посетил также Японию, 
Корею, о-в Формозу. После возвращения в Германию некоторое время работал как журналист, 
был секретарем китайского посольства в Берлине. С 1909 г. работал в университетах Гамбур-
га и Берлина. Его научные труды, в том числе фундаментальное исследование по истории 
конфуцианской догматики и пятитомная история Китайской империи, – значительный вклад 
в развитие немецкой школы китаеведения. 

Профессор Гамбургского Колониального института (с 1919 г. – Гамбургского университета); 
с 1910 г. возглавлял семинар китайского языка и культуры. Профессор Берлинского универ-
ситета (1923–1931). Член Прусской академии наук (1923).

Дарственная надпись 

на титульном листе 

издания: 

Franke O. Die 
Rechtsverhältnisse am 
Grundeigentum in China. 
Leipzig, 1903. 

Шифр К-4511; инв. № 2305 

«Seiner Exzellenz dem Wirklichen Staatsrat 

Herrn Prof. Dr. W. von Radloff  ergebenst 

überreicht O. Franke» 

«Его Превосходительству 

действительному статскому советнику 

господину профессору доктору 

В. фон Радлову подносит искренно 

преданный О. Франке»
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Хаберландт Михаэль (1860–1940) 
Haberlandt Michael 

австрийский индолог, этнограф. Учился в Венском университете. С 1882 г. – храни-
тель отдела антропологии и этнографии Венского Музея естественной истории. На-
чинал свою научную деятельность как индолог, специалист по сравнительному 
языкознанию, впоследствии сферой его научных интересов стала австрийская, ев-
ропейская и сравнительная этнография. Доцент (1892), профессор Венского уни-
верситета (1910); первый преподаватель нового учебного курса по этнографии 
в Венском университете. 

Один из основателей Общества австрийской этнографии (1894) и печатного органа 
этого общества – журнала «Zeitschrift für österreichische Volkskunde» (руководил 
журналом на протяжении сорока лет). Инициатор создания Музея австрийской эт-
нографии (1895), в 1911–1923 гг. – его директор. Член-корреспондент Австрий-
ской академии наук. 

Дарственная надпись 

на издании: 

Haberlandt M. Zur Kritik 
der Lehre von den 
Kulturschichten und 
Kulturkreisen.

Оттиск из журнала: 
Petermanns Geograpische 
Mitteilungen. 1911. I. H. 3.

Шифр В-2714; инв. № 2133 

«Hochachtungsvollst vom Verf[asser]»

«С глубочайшим уважением от автора»
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Хазелиус Артур (1833–1901) 
Hazelius Arthur

шведский этнограф и фольклорист. После окончания Упсальского университета 
работал учителем. В поездках по стране изучал народную архитектуру, культуру 
и быт и собрал значительные этнографические коллекции, которые стали осно-
вой организованного им Музея северных стран (1873). По его инициативе для 

Дарственная надпись на титульном листе книги:

Förslag till byggnad för Nordiska Museet: 15 ljustryck efter de af arkitekten 
prof. I.G. Clason utarbetade ritningarna / ill.: I. G. Clason. Stockholm, 1891.

Шифр Д-53; инв. № 3321

«M. le directeur W. Radloff  

Hommage respectieux 

de А. Hazelius»

«Господину директору 

В. Радлову с глубоким 

уважением от А. Хазелиуса»
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Дарственная надпись на обложке издания:

Das Nordische Museum in Stockholm: Stimmen aus Fremde. Führer 
durch die Sammlungen des Museums. Stockholm, 1888. 

Шифр Л-2441; инв. № 1241  

«M. le Dr W. Radloff  

hommage respéctieux 

de A. Hazelius»

«Господину директору 

В. Радлову с глубоким 

уважением 

от А. Хазелиуса»

Музея северных стран было построено великолепное здание в Стокгольме (архитектор 
И.Г. Класон; проект осуществлен в 1888–1907 гг.). Им же был создан Скансен – первый в мире 
музей под открытым небом (1891), который в дальнейшем послужил образцом для подобных 
музеев в европейских странах. 
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Харузина Вера Николаевна (1866–1931) 

этнограф. В 1886 г. с золотой медалью закончила гимназию С.Н. Фишер в Моск-
ве. Как и три старших брата – Михаил, Алексей и Николай Харузины – избрала 
своей профессией этнографию. Вместе с братьями совершала этнографиче-
ские поездки по России и для изучения этнографических музеев – по странам 
Европы. 

С 1907 г. читала лекции по этнографии на Высших женских курсах и в Московском 
археологическом институте; с 1919 по 1924 гг. – профессор этнографии Москов-
ского университета. Курс ее лекций по этнографии до сегодняшнего дня исполь-
зуется в качестве вузовского учебника; не потеряли практического значения 
и разработанные ею программы для собирания этнографических сведений.

Дарственная надпись на первой странице статьи:

Харузина В. Отчет о летней поездке в Германию: (Каталогизация, консервирование 
и размещение коллекций в этнографических музеях). М., 1912.

Отдельный оттиск из издания: Отчет Московского Археологического института за 1910–1911 гг.

Шифр Л-416; инв. № 282

«Глубокоуважаемому 

Василию Васильевичу Радлову 

В. Харузина в знак искреннего 

почитания»
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Хейкель Аксель Олай (1851–1924) 
Heikel Axel Olai

археолог и этнограф, один из основоположников финно-угорской этнографии. 
Окончил Гельсингфорсский университет по специальности скандинавская архео-
логия, участвовал в  раскопках в Финляндии, Поволжье, Сибири. В 1889–1890 
и 1893 гг. вел археологические изыскания в Минусинском и Урянхайском крае, 
изучал Орхонские надписи. Проводил полевые исследования среди финно-угор-
ских народов Европейской России от Карелии до Урала; автор фундаментального 
труда по традиционному жилищу черемисов, мордвы, эстонцев и финнов (1887). 
Занимался также народным костюмом, вышивкой, оранаментом финно-угорских 
народов, собрал коллекции, хранящиеся ныне в музеях Финляндии (небольшая 
часть представлена на экспозициях Российского этнографического музея).

Доцент финской этнологии Гельсингфорсского университета (1889). С  1893  г. 
работал в первобытном отделе Национального музея. В 1909 г. организовал эт-
нографический музей под открытым небом на о. Сеурасаари и был его храните-
лем до 1917 г.

Дарственная надпись на обложке издания:

Heikel A.-O. Explorations ethnologiques. [Helsingfors], [1895]. ([N 1]).

Оттиск из журнала: Fennia. 1895. Vol. 13. 

Шифр Б-777; инв. № 237

еурасааурр р

я:

у

«Hommage de l’auteur»

«С уважением от автора»
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Хут Георг (1867–1906) 
Huth Georg

немецкий востоковед: монголовед, синолог, индолог и тибетолог. Окончил Берлинский уни-
верситет; считается первым тибетологом и монголистом, подготовленным немецким универ-
ситетом. Занимался изучением литературы и фольклора Юго-Восточной Азии, истории и эпи-
графики Центральной Азии, переводом на немецкий язык текстов и источников. Совершил 
экспедиционную поездку в Сибирь для сбора лингвистического и фольклорного материала 
среди тунгусских народов (1897). Ассистент Берлинского музея народоведения (1898–1906). 
Вместе с А. Грюнведелем возглавлял первую немецкую Турфанскую экспедицию (1902–1903). 

Дарственная надпись на издании:

Huth G. Neun Mahaban-Inschriften: Entzifferung. Uebersetzung. Erklärung. Berlin, 1901. 
(Veröffentlichungen aus dem Königlichen Museum für Völkerkunde; Suppl.).

Шифр Р-492; инв. № 2981

«Herrn Geheimrat von Radloff  

in herzlicher Verehrung. 24.7.01»

«Господину тайному советнику 

фон Радлову с сердечным 

почтением. 24.7.01»
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Чайковский Андрей Петрович (1841–1920) 

генерал от инфантерии. Воспитанник 1-го Московского кадетского корпуса; слу-
жил в Туркестане, Симбирской губернии, Приамурском крае. Военный губерна-
тор Ферганской области (1898 –1901).

Двоюродный брат  П.И. Чайковского. Одному из бывших под его командованием 
подразделений композитор посвятил свой «Встречный марш 98-го пехотного 
Юрьевского полка» B-dur.

Дарственная надпись на титульном листе книги: 

Чайковский А.П. Родина народов арийской расы, где она была и отчего покинута: 
(Материалы к историко-географическому исследованию арийской проблемы). М., 1914. 

Шифр Л-2091; инв. № 1671

«от автора 26 января 1915 г. Москва»
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Чекановский Ян Викентьевич (1882–1965)
Czekanowski Jan

польский антрополог и этнограф, создатель львовской (лембергской) школы антро-
пологов. Окончил Цюрихский университет, работал в Берлинском музее народове-
дения (1906–1910), участвовал в центрально-африканской экспедиции герцога 
Мекленбургского (1906–1909). Поступил в МАЭ на должность младшего этнографа, 
заведовал отделом Африки (1910–1913). Профессор антропологии и этнографии 
Львовского (Лембергского) университета (1913–1941), преподаватель Католиче-
ского университета в Люблине (1945–1950), заведующий кафедрой антропологии 
Познанского университета (1945–1960). Основные труды посвящены антрополо-
гии Центральной Африки, Польши, Восточной Прибалтики, этногенезу народов 
 Европы, расовому анализу. Одним из первых применил математическую статистику 
в антропологических исследованиях. Академик Польской академии наук (1924). 
Почетный член Британского Королевского общества, Финно-угорского общества, 
Швейцарского антропологического общества, вице-президент Международной 
 ассоциации этнологов и антропологов.

Дарственная надпись на обложке издания: 

Czekanowski J. Beiträge zur Anthtropologie von Zentral-Afrika von Jan Czekanowski. — 
Cracovie: Impr. de ľ Universite, 1910.

Оттиск из журнала: Bulletin de ľ Academie des Sciences de Cracovie. Classe des sciences mathématiques 
et naturelles. Ser. B: Sciences naturelles. Mai 1910.

Шифр К-4617; инв. № 2442

«Mit Ehrfurcht durch den Verfasser gewidmet

Berlin 29 IX 1910»

«С глубоким уважением посвящает автор

Берлин 29 IX 1910»
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Шаванн Эммануэль Эдуард (1865–1918) 
Chavannes Emmanuel Eduard

французский синолог и археолог, глава французской синологической школы. 
Окончил Эколь Нормаль в Париже (1888), изучал китайский язык в Школе живых 
восточных языков (1889–1891). Был атташе французской дипломатической мис-
сии в Китае, совершил экспедиционные поездки по Китаю и Маньчжурии (1892–
1893, 1907).

Профессор китайского языка и литературы в Коллеж де Франс (1893–1918), 
 директор одного из подразделений Высшей школы практических знаний (1908–
1912). Автор публикаций по самой широкой тематике китаеведения, редактор 
ведущего европейского востоковедного журнала «T’oung pao». Наиболее из-
вестный его труд – комментированный перевод «Исторических записок» Сыма 
Цяня (5 т., 1895–1905).

Член Академии надписей и изящной словесности (1903). Иностранный член-
корреспондент Петербургской Академии наук (1913).

Дарственная надпись на обложке издания:

Chavannes E. Dix inicriptions Chinoises de L’Asie Centrale 
d’après les estampages de m. Ch.-E.  Bonin. Paris, 1902.

Шифр Л-261; инв. № 2440

«À monsieur W. Radloff  

Hommage respectieux. 

Ed. Chavannes»

«Господину В. Радлову 

с глубоким уважением. 

Эд. Шаванн»
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Шлегель Густав ( 1840–1903) 
Schlegel Gustaaf

голландский синолог. Учить китайский язык начал в детстве, девяти лет. В 1857 г. был 
послан в Китай, где собирал коллекции для лейденского Музея естественной исто-
рии. Служил переводчиком в Голландской колониальной администрации (1862–
1872), изучал диалекты китайского языка. Его докторская работа, представленная 
в Йенском университете, посвящена обычаям и развлечениям китайцев (1869).

Преподаватель китайского языка и литературы Лейденского университета, профес-
сор (1877). Один из основателей и многолетний редактор востоковедного журнала 
«T’oung Pao». Автор трудов по исторической географии Китая, истории тайных об-
ществ, китайской астрономии, а также статей, посвященных переводу древних ки-
тайских надписей. Наиболее известен его четырехтомный «Голландско-китайский 
словарь» (1882–1891), над которым он начал работать в юности, во время пребыва-
ния в Китае. 

Дарственная надпись 

на обложке издания:

Schlegel G. Les Inscriptions 
chinoises de Bouddha-Gayâ. Leide, 
1896.

Отдельный оттиск из журнала: T’oung-
pao: archives pour servir à l’étude 
de l’histoire des langues, de la géographie 
et de l’ethnographie de l’Asie Orientale 
(Chine, Japon, Corée, l’Indo-Chine, Asie 
Centrale et Malaisie). 1896. Vol. VII, N 5.

Шифр Л-2463; инв. № 1260

«Hommage de l’auteur»

«С уважением от автора»
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Шмидт Пётр Петрович (1869–1938) 
Šmits Pēteris

российский и латвийский ученый, синолог, лингвист. В 1896 г. окончил факуль-
тет восточных языков С.-Петербургского университета. Для совершенствования 
знаний о Китае и в китайском языке провел два года в Китае. С 1899 г. в течение 
20 лет преподавал в Восточном институте Владивостока. Занимался собиранием 
научной библиотеки, много раз посещал Китай и Маньчжурию, издавал учебные 
пособия по китайскому и маньчжурскому языкам.

Участвовал в работе Общества изучения Амурского края. Совершил этнографи-
ческие поездки к гольдам (1908). В 1919–1920 гг. – декан историко-филологи-
ческого факультета Государственного Дальневосточного университета.

В 1920 г. уехал в Латвию, где стал профессором, а затем деканом филолого-фи-
лософского факультета Рижского университета, занимался леттонистикой.

Почетный доктор Упсальского университета (1927).

Дарственная надпись на авантитуле книги:

Шмидт П.П. Опыт мандаринской грамматики с текстами для упражнений: 
пособие к изучению разговорного китайского языка пекинского наречия. 
Изд. 2-е, пересмотр. и доп. Владивосток, 1915.

Шифр К-4113; инв. № 2663

«Его превосходительству Тайному 

Советнику Василий Васильевичу 

Господину Радлову поднесение 

автора»
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Шрёдер Леопольд Александр (1851–1920) 
Schro der Leopold Alexander

индолог, санскритолог. Учился в Дерптском, Лейпцигском, Йенском и Тюбинген-
ском университетах. Приват-доцент (1877–1882), доцент (1882–1894) Дерптского 
университета, преподавал санскрит и древнеиндийскую литературу. В 1894 г. уехал 

«S[einer]r Excellenz Herrn 

Geheimrath Radloff  

hochachtungsvoll der Verf[asser]»

«Его Превосходительству 

господину тайному советнику 

Радлову с глубоким уважением 

автор»

Дарственная надпись на оттиске:

Schroeder L., von. Über der Entwicklung der Indologie in Europa und ihre Beziehungen 
zur allgemeinen Völkerkunde: Antrittsvorlesung.Wien, 1895.

Отдельный оттиск из журнала: Mittheilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien. 1895. Bd. XXV.

Шифр А-331; инв. № 2748
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«S[eine]r Excellenz Herrn Geheimrath Akademiker Dr. W. Radloff  

in vorzüglicher Hochachtung der Verf[asser]»

«Его Превосходительству господину тайному советнику 

академику доктору В. Радлову с совершенным почтением автор»

за границу; вскоре получил место профессора на кафедре санскрита в Инсбрукском (1894), 
затем в Венском университете (1899). Автор работ по сравнительно-историческому индоев-
ропейскому языкознанию и мифологии, сравнительной этнографии, религиоведению, пере-
водчик памятников древнеиндийской литературы. Его перевод на немецкий язык «Бхагавад-
гиты», изданный в 1912 г., признан классическим и переиздается по сей день.

Член Австрийской академии наук (1900), почетный член Эстонского ученого общества (1894).

Дарственная надпись на издании:

Schroeder L., von. Über die neuen Entdeckungen buddhistischer Alterthümer 
in Ost-Turkestan.[Wien], [1900].

Оттиск из газеты: Wiener Zeitung vom 1900. März, 2., 3. 

Шифр А-333; инв. № 2749
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Шумков Иван Михайлович (1839–1882) 

врач. Образование получил в Новоусольском приходском училище, в течение нескольких лет 
служил учителем приходских и уездных училищ. В 1875 г. окончил медицинский факультет 
Казанского университета и был назначен помощником прозектора по кафедре физиологии 
университета. Участник IV съезда русских естествоиспытателей и врачей в Казани.

Дарственная надпись на обложке брошюры:

Шумков И. К вопросу о психической жизни: (По поводу критической заметки «Механиче-
ское мировоззрение и психическая жизнь» А. Смирнова. Казань, 1876 года). Казань, 1877.

Шифр Б-1577; инв. № 1477

«Господину Инспектору 

Татарских школ, 

Василию Васильевичу Радлову 

в знак уважения 

от автора»
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Щерба Лев Владимирович (1880–1944) 

языковед, специалист по фонетике и фонологии, глава ленинградской фонологиче-
ской школы. Окончил С.-Петербургский университет (1903). Стажировался в Европе, 
работал в парижской Лаборатории экспериментальной фонетики (1907–1908).

По возвращении в Россию организовал первую в стране фонетическую лаборато-
рию (кабинет экспериментальной фонетики в С.-Петербургском университете), 
создал свою оригинальную концепцию языка и речи. Ему также принадлежат труды 
по общему языкознанию, славистике, романистике, методике преподавания язы-
ков. Автор «Большого русско-французского словаря».

Профессор (1916–1941), академик АН СССР (1943).

Дарственная надпись на титульном листе книги:

Щерба Л.В. Восточнолужицкое наречие. Т. I (с приложением текстов). Пг., 1915.

Шифр К-4179; инв. № 2742

«Многоуважаемому Василию Васильевичу Радлову 

от автора»
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«Многоуважаемому учителю 

нашему по изучению сибирских 

инородцев Василию 

Васильевичу Радлову от 

автора с почтением»

Ядринцев Николай Михайлович (1842–1894) 

публицист, общественный деятель, путешественник и археолог. Был вольнослу-
шателем С.-Петербургского университета. Начал публиковаться с 1863 г., осно-
вал в Петербурге газету «Восточное обозрение», выступал по вопросам тюрьмы 
и ссылки, переселенческой политики. Был сторонником сибирского областниче-
ства. В 1878 и 1880 гг. совершил две экспедиции на Алтай для изучения пере-
селенческого дела; были собраны антропологические, этнографические, бота-
нические коллекции, составлены карты Телецкого озера и р. Чуи с притоками. 
Во время экспедиций в Минусинский край и к верховьям р. Орхон (1886, 1889, 
1891) были найдены памятники древнетюркской письменности, обследованы 
археологические памятники на месте древнемонгольской столицы Каракорума. 
Член ЗСО ИРГО; награжден золотой медалью ИРГО (1881).

Дарственные надписи на титуле и шмуцтитуле книги:

Ядринцев Н.М. Сибирские инородцы, их быт и современное положение: этнографические 
и статистические исследования с приложением статистических таблиц. СПб., 1891.

Шифр Л-223; инв. № 122

цтитуле книги

«Многоуважаемому 

руководителю и учителю 

нашему в инородческом вопросе 

Василию Васильевичу Радлову 

посвящает автор и преподносит 

с почтением свой слабый труд. 

Н. Ядринцев 10 апреля 1891 г.»
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Янжул Иван Иванович (1846–1914) 

экономист, статистик, публицист. В 1869 г. окончил юридический факультет Мос-
ковского университета. Стажировался в Лейпцигском университете, затем в Лон-
доне. Доцент, профессор (1876) кафедры финансового права Московского универ-
ситета. Фабричный инспектор (1882–1887); его исследование фабричного быта 
Московской губернии отмечено золотой медалью ИРГО.

Автор работ по экономике, статистике, праву, методике преподавания юридических 
наук. Член-корреспондент Петербургской Академии наук по разряду историко- 
политических наук (1893), академик (1895). Вице-председатель Парижского Социо-
логического общества (1904) и один из соредакторов «Revue Economique». Член 
зарубежных экономических и статистических научных обществ.

Дарственная надпись на обложке издания:

Янжул И.Н. Национальность и продолжительность жизни (долголетие) наших академиков: 
(Доложено на заседании Общего собрания 2 марта 1913 г.). СПб., 1913.

Оттиск из журнала: Известия Императорской Академии Наук. СПб., 1913.

Шифр Л-2129; инв. № 1723

«Василию Васильевичу Радлову от автора»
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Ястремский Сергей Васильевич (1857 – после 1931) 

исследователь языка, фольклора и этнографии якутов. За участие в революци-
онном движении в 1880 г. отправлен на каторгу. В 1886–1896 гг. отбывал ссылку 
в Якутии, начал изучать якутский язык, записывать фольклор. Участвовал в Якут-
ской комплексной экспедиции (1894–1896).

В 1896 г. при поддержке ИРГО получил возможность поселиться в Иркутске, об-
рабатывать и публиковать собранные материалы. В 1900 г. вышла его «Грамма-
тика якутского языка» с фольклорными текстами в приложении. С 1902 г. жил 
в Одессе. Наиболее полная антология собранных им записей якутского фольк-
лора была издана в 1929 г.

Дарственная надпись на титульном листе книги:

Ястремский С. Падежные суффиксы в якутском языке (этюд). Иркутск, 1898.

Шифр Ж-510, инв. № 1628 

«В знак глубокого уважения академику 

Василию Васильевичу Радлову автор. 

г. Иркутск. 24 сентября 1898 г.»
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