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Мысль о необходимости ycT|iolicTDa в столице Рос
сии, и Петербурге Цептралыюго Этнографического 
Музея созрела уже даппо и н течение последнего 
столетия подпергалась неоднократным и нсесторонним 
обсуждениям. Однако, только с учреждением Русского 
Музея, призванною «выявить художественное и куль-Я 
турное состояние Poccnii», идея эта получила свое 
осуществление п Этнографическом его Отделе.

Начавший свою деятельность с 1902 года, Этно
графический Отдел Русского Музея должен был пре
следовать две основные задачи: всемерное изучение 
отечественной этнографии и собирание предметов на
родного творчества. С тех пор в течение двадцати 
лет Отдел ведет непрерывную научно-исследователь
скую работу н систематическое собирание веществен
ных документов, характеризующих материальный 
и духовньп! быт всех племен и народов, населяющих 
Россию и сопредельные с нею страны, связанные 
с н а п т м  отечеством племеннЕлми и культурными 
взаимоотпо1пениями. Последние десять лет, с построй
кой здания Отдела и с оборудованием его основной 
музейной, мебелью, ведется работа по экспозиции со
бранных в Музее коллекци!!.



Ш ироки з<1ДЗ'.ми||11ы ii и хорош о обеспеченный 

средстнамм вю.юдон Музей истретнл мощ пую  поддержку 
и С1)еде русских этнографон. 15 е ю  работах приняли 

учасгие многие десятки исследоиателей. Музей быстро 
рос и к концу первого десятилетия сноей деятель

ности насчитынал спыше 2700 коллекций, состоящ их 

из 140.000 предметои. 1\ началу койны 1-014 года был 
со()раи оснокиой музейны|| фонд; и дальнейшем пред
стояло только пополнение пробелов и изучение со- 
б])апных материалов.

Одпа из отличительных особенностей человеческой 
к'ультуры —  ее динамика. Динамика свойственна «семт 
органическому миру, по в человеческом творчестве инди- 
видуа.1ьном и Ko.i.ieKTHBHOM она имеет ту стремите.1ь- 
ность, которой мы нпгде более не наблюдаем. Постепенно 
и медленно одни и;ивотные формы сменяются дртгнми, 
медленно вымирают одни человеческие группы и па 
смену им являются новые, произведения же человече
ского творчества, все то, что характеризует народный 
быт в его основных чертах и разновидностях, меняется 
изумите.1ьно быстро, в особепностн в nanie время. 
Тем большее значение имеют непрерывные системати
ческие исследования народного быта и хранение памят
ников его творчества, ибо в них выявляется характер 
.иодских коллоктивоп^ п н \  о т р а ж а е т с я  п р о ш л о е  н а 

родов II н ам ечаю тся  пути  дал ь н ей ш его  развития.

Ъ чреждение Э тнограф ическою  Отдела русского 
Музея II знаменует собою начало систематических
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ucc.uMOiuuiuii г.ыта многочисленных иломои и иа1)одои 
iuM)tVb>n Hoii Госчин. Исследоканип эти, к счастью, 
были начатг.1 с н е  до uolim.i и ре..ол.оцин, и собрания 
Отдела, приуроченные к определенно» эпохе, харак
теризуют быт «сего населенил России последних деся
ти хетии, хотя но многим н а р о д н о с т я м  имеются значи

тельные коллекции HTOpoii и даже Hcp»oii полонины 
прошлого нека. Последние собрания, подобно ш ипо- 
численным палеоэтногра(1»ическим коллекциям Отдела, 

весьма ценны для уяснения общего хода развития 
и эполюнии народного быта. Новые формы о )ще- 
CTneHHoii жизни диктуют новые пути развития народ
ного быта, но только на общем фоне изжитою 
с полно{» отчетливостью выявляются новые достиже-

нпя народного тнормес1иа.
Исследуя в эволюционной последовательности ви

доизменения отдельных элементов народного быта,
Отдеь как Млзе.1 этнографический, главное внимание
уделяет все W  изучению народных организмов во 
всей совокупности их бытовых особенностей, выясне
нию тех законов, которые управляют сочетанием раз
личных элементов в органическое целое, культурный

КОМ плекс.
Стремясь возможно более подробно представить 

быт племен и народносте41 России, Музой накопляет 
м н о г о ч и с л е н н ы е  коллекции предметов быта, храня
щиеся в систематическом порядке. ?)ти основные со 
( Г р а н и я  — неисчерпаемый материал для научных иссле-



доиапиИ, псточппк для экспозиционной части Музея 
и п(“риодическнх пыстаиок по разнообразным темам 
HajwHoi'o н оГ)разонате.1ьпого значения.

Ьыстакка Музея —  одна из самых важ ны х сторон 
его жизни. Здесь, и узких рамках здания, считаясь 

с архитектурными его особенностями, характером 
мебе.!и и материа.1ьны.ми рессурсами до.1жны быть 
н ярких, по возможности, образах представ.1ены осо
бенности быта народов. Ограниченность места зача
стую не позволяет выставить многие характерные, 
по г1»омоздкие вещи, пробелы в собраниях по многим 
народностям лишают возможности с должной полно
той п])едставить их быт, материал и форма каждой 
вещи требуют своих особых условий хранения, на- 
р^шая стройность проводимых на выставке идей. Но 
ус.ювпям техническим в естественной обстановке 
MOI .10 быть представлено всего несколько rjivnn, а из 
большого собрания моделей жилищ и построек —  
всего неско.1ько образцов. По тем же причинам по
пытка в фотографиях дать наглядное представление 
о природных условиях жизни раз.111чных народно

стей могла быть осуществлена лишь частично. С дру
гой стороны, тако11 крупн1>|Н музей, как Э тнограф и
ческий Отдел Русского Музея, не может выстав.1ять 
всего накопленного в нем материала. Нет нужды за
громождать ш кафы , витрины и щиты »1ассою предме
тов в ущерб показательности, когда детали и варианты 
в большинстве случаев интересны только специалистам,
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Северная Великороссия. Зал I



а последние имеют к споим услугам оспопшле собрания, 
хранящиеся при том и условиях песрапнепно более 
удобных для изучения, чем предметы на выставке^ 
прикрепленные к щптам или одетые на манекенах.

Экспонируя не более трети сноих собраний, Отдел 
надеется впоследствии^ по()оров технические затрудне
ния, значительно пополнить свою выставку, а в бли- 
жайшем будущем в ряде временных периодических 
выставок, посвященных спепиальпым темам, сделать 
доступными посетителям и те научные ценности, ко
торые пока хранятся в резервах и в обычное время 
доступны только спеппалпстам.

V

За короткий период своей жизни Отдел перелпгл 
уже сложную эволюцию и в методике исследований 
и собирания материала, и в приемах и принципах 
экспозиции. Следы различных направлений проскаль
зывают во всех областях музейно!! работы и отрази
лись на выставке. Почти готовая к открытию выставка 
Отдела в 1917 году была разрушена эвакуацией зна
чительных коллекций и только после возвращения их 
из .Москвы, при исключительно тяжелых в н е и т и х  
условиях, реконструкция выставки была и]!Оизведена 
обновленным научным составом Отдела.

Много тртдя п jcii.iiiii полоягсио па закллдку ф у н 
дамента I’ vcch'oro Этиог|»афпчсско1’о Музоя, но i.iait- 
ная работа сщо ипоредп, н не одно ноколоние русских 
ученых нот[»уд||тся над созданием одного из крупнеЛ- 
H IH X  памятннкоп мнропоН кул|.ту|)ы.

j



Ilpii всех недочетах Музея, занисящнх от недо

статка с|)Одсш, iijtCMCHn II иаличиых cii.i, стремление 
сделать его козможно скорее доступным народным 
массам побудило Сонет .Музея теперь же открыть его 
для посетителей.

Уступая отныне н нопую стадию жпзпи, не иполне 
еще С({)0рм||р011ан11ы.м, Музей, без сомнения, к ш и ро
ком общении с народом, изучению б ьп а  которого он 
служит, почерпнет новые силы и средства для даль
нейшего развития и достойного осуществления своего 
культурного назначения.

Этн0гра(})ический Отдел, насчитывающий в настоя
щее время в своих собраниях свы ш е 2(К).(ИИ) предметов, 
под|)азделяется на четыре Отделения и две Секции.

П е р в о е  О т д е л е н и е  занимается великорусской 
и финской этнографией. Объединение в одном Отде
лении в е л и к о р у с о в  и ф и н н о в  иродиктованс» не 
столько единством занимаемой ими lejtpinopHii, сколько 
теми тесными культурными взаимоотн(»шениями, ко- 
торые историчс(*К11 л становились М(‘жду (ю.1со п а р ы  ми 
засельииками (л‘исриоН и Цси1ральио1| России —  
ф и н н а м и  —  и новыми колонизаторами —  в(‘ л и к о -  
р у с а м и ,  на протяжении тысячелетия упорно усваи
вающими как г|>омадное, да.и'ко неблагоирия гное по 
||ри|)одным ус.кишнм, пространство, так и чуждое 
110 происхождению древнее насел<‘н11е «»блас1И. Этот 
д.штельньм! процесс культ>|)ного завоевания, про- 
до,1жающи11(*я до настоящего врем(‘ни. leciio  связал

10



иеликорусскую и ([)11нскпе народности^ огразпи 1{заимиые 
ПЛ1П1ПИЛ, но не уничтожил многих э^'чч'^сских ос‘обен- 
HOCTei'i, свойстненных каждой из них.

1\ак ни мощно было культурное воздействие |)УС- 
ского населения на (|)иннов, определенные бытовые 
черты финнов сохраняются у них местами даже на 
небольших изолированных от остальных (1)иннов остров
ках, силошь окруженных господствующим великорус
ским населением, пли больп1етою5 переживают в среде 
самих великорусов, воспринявших от финнов не мало 
антропологических и бытовых особенностей.

Задача Пе|)вого Отделения, призваиного исследовать 
г|)ол1адную территорию, с давно живущим исторической 
жизнью и очень болыиим по количеству населением, 
обширна и сложна.

15елико])усская на[)одность, выкристаллизовавптаяся 
в и|)оцессе длительных н сложных взаимоотиоп1ений 
различных этнических элементов, заняв господствую- 
щ(‘е положение в i ()суда|)стве11ио11 жизни страны, 
естественно, с давних пор в больп1ей степени, чем 
другие народности, воспринимала внешние культур- 
nr»ie влияния и подвергалась [)азличным воздейст1а1ям. 
Вместе с тем, обособление ряда общественн1>1х групп —  
классов и сословиг! —  расслоггло великорусов, как 
Этн1[ческую единииу, с присущими им опр(‘деле11иыми 
бытовьгми особенностями и способствовало постепеи- 
ной утрате сначала вг»гсш1гмп и городскими сословиями, 
а затем и низппгми, своеобразпьгх костюмов, домаи!-

11



iieil ()()CTaiiOHKii, оОычаои и т. д. Попятно позтомт 

( т|)(‘ мл(‘Н11С iiCJcaTb этлог|»П(|)пческ11\ Э->сл1(*нтон « срод<* 
b * J ) ( 4 T b ) J H C K O f f j  K J J K  мсмич‘ тронутой культурными к.шя- 
нпями. Зд<̂ ‘сь мы и до си\ HOJ) часто находим оч(‘нь 
старые и самобытные ян.юния. Но и сюда нросачн- 
lia.incb 1су.1ьтурн1>]е илняния чс]к*з нерконь, духоненстно, 
армию и горожан даже и старое иремя, не говоря 
о последних десятилетиях, когда городские «кусы 
местами со вер тен н о  вытеснили народный быт.

Ксли теперь гд е-н и б уд ь  в де]*евенскоН глуши мы 
не 1{идим городских костюлюв^а находим сохранившне(*я 
народные, то это вовсе не значит, что мы натолкну- 
. i i iC b  и а  с а м о б ы т н ы е  ф о ] ) м ы .  П е т ,  и з т и  ф о | ( м ы ,  к а к  

с т а | | | 1 1П1 ы с  с а ] ) а ( ] ) а н ы ,  k o i c o i u i i i i k i i ,  и ы ш и к к и  и т .  п .  

м о г у т  (З ы ть  П](ОДуКТОМ к у л ь т у р н ы х  к . ш я н и й ,  н о  л и ш ь  

НС с о в р е м е н н ы х  н а м ,  а  О о л е е  д а в н и х .  I J o t  п о ч е м у  

п])оведение г])ани между народным и ненародныли 
этнографическим и незтногра()и1ческим значительно 
сложнее, чем это кажется на первый взгляд. Тем 
большую тщательность должен был проявить Mv3eii 
п])и собирании материала, необходимого для всесторон
ней характеристики данной народности. Тем большее 
Значение получает исторический материал, хотя бы 
он касался не только к|)естьянства, так как в нем не
редко мы находим ключ к иониманию бытовых явле
ний современной деревни.

f^)TH с л о ж н ы е  в л и я н и я  и с в я з ь  с о в р е м е н н о г о  с  п р о 

ш л ы м ,  г о р о д с к о г о  и д в о р я н с к о г о  с  Кр(‘СТЬЯНСКИЛ1 Н|К>-

|1>



CTMiatOT «о псом народном Г>ытс, и частности в на
родных промыслах н искусстнс, н затрудняют собнрание 
и выставку Л1атериа.1а.

Выставка Отде.юнпя, занимая левое крыло нижнего 
этажа здания Этно1’ра([)ического Отдела, размещена 
в шести залах следующим образом: первые три ?ала 
отведены великорусам IV, V .и VI залы —  финнам 
и близким к ним народностям (чуваши, мещеряки, 
бесермяне).

Выставляя в е л и к о р у с с к и е  коллекции, пришлось 
отказаться от первоначальной группировки всего мате- 
|)иала по губерниям. Если оставлено погубернское 
деление для шкафов с одеждой и для специальных 
собраний, как например, архангельских деревянных 
игрушек, то выставлять по каждой губернии все 
и|»едметы быта признано нецелесообразным. Поэтому 
великорусы распределены по областям.

Северно-великорусские губернии выделены, как 
область древней новгородской колонизации, сохраняю
щая до сих пор особенности севс|>но-великорусского 
говора и своеобразного быта. Особый интерес Север
ной 1*осси1Г, то обстоятельство, что Музей находится 
в данной области, и технические соображения побу
дили для севе[)ных велпко|>усов отвести I зал От
деления. Налево от него во II зале представлена 
центральная об.1асть, группирующаяся около Москвы 
и пах(»дящяяся иод сильным влиянием- Московского 
центра и всей промышленной области с развитыми

13



)а()|)11Ч11()-занидгк11М11, i.ji'TajtiibiMii и отхожими iij»o- 
MMC.iuMii. наиОолес бойкая и тронутая го]Юдо.м

II Ky.ibTVjtoii с (“С 110.10ЖМТ1МЫ1ЫМИ и отрицательными 
чертами чаеть Ке.шкороссии.

Л 1 зал, iipaiibiii от «хода из иест1|бн1-1я, занят 

ю ж и о- неликорусами центрального зt“млeдeльчecк<н•o 
иростраистна и отчасти зк]>аинских гуОерниН, с со- 
исршенно особым бытовым обликом.

,')то деление нарушается лишь дерекянной резьбой, 
декоратиино расиоложениой но исех залах, предметами, 
ныстаклеииыми за колоннами но к](ыльям боконых 
зал и некотор1>1ми сериальными собраниями.

Из III 3i«.ia, закаичинаюше!ОСЯ Тамбонской гу
бернией, мы переходим « IV зал к нриколжским ф и н 
нам, начинающимся на ныставке с мордкы, жниущо!'! 
н значительном количестве в тон же Тамбоиско11 rv -  
(te jtHii i i .

Зал I представляет собрание предметов, характе
ризующих великорусов северных губе|)нпй в прошлом 
и-настоящем. Ж ивя в cypoBoii обстановке, на терри
тории, заселенной в старое время финнами н коло

низованной новгородцам и, насто1|чи во преодолевавшим и
все препятствия и вытеснявшими чуждые им элементы, 
перенеся не мало невзгод от государственного центра, 
обогатившего область вместе с тем крепкими и силь
ными людьми в лице искавших спасения от пресле- 
довапи11 ста|)ооб]>ядцев, не зная в значительноп св«»ей 
части креностпичества, северные великорусы нри-
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oOpe.iii II сохранили не мало бытоиых осоПеиносич!, 
которые 11род( таилсиы на ныстапке п ннде сиоеоПра- 
зня II богагстна женских костюмоп, н частности го
ловных vGopoit, разиообразнн пытинок, кружен, рез
ного II ра<'пнсного орнамента, построек, деренянных 
игрушек и промыслов. И глубоких зе|жалы1ых п!ка(})ах 
расположены по губерниям справа от входа из вести
бюля: Псковская, Новгородская, Олонецкая и Архан
гельская, а слева: 1{ятская, Пермская, Костромская 
II Пологодская, при чем обыденные современные 
костюмы выставлены, главным образом, из Вологодско!}, 
Вятской II Пермской ry6epiiiiii. /Кеископ одежды по
казано много больше, так как существенные разли
чия можно отметить лишь в ней, Желание представить 
не только манекены, но дать более или менее живые 
группы могло быть но техническим условиям осу
ществлено лишь путем устройства в специальных 
нишах двух искусственных уголков изб: архангельской 
с люлькой и вологодской с печьн). Пз моделей, точно 
воспроизводящих по чертежам н обмерам оригиналы, 
помещены деревянная церковь Вологодской губернии 
и изба Олонецкой губернии.

Земледелие, рыболовство, охота и обработка расти
тельных мате|>иалов, как основные занятия на- 
с»мення, показаны на ряде щитов. К’р(*ме того, ио- 
средиме зала выставлены земледельческие о|)удпя, 
а различные виды |>ыболовных сетей подвешены над 
шкафами.
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11|и*дм(‘ты домпшпего оПпхода и посуда прсдстаилоиы 
н ( lo . ib i J io M  Ko.iH'U'CTiK* па щ птах около у п о м я н у т ы х  

ньмпе ИПП1 II па полках над щитами и шкафами.

О своооОразпых дореняппых пост)ЮЙках можно 
СУДИТЬ по имеющимся моделям и серии ф отограф ий 
перкней, часоиеп, жилых и хозяйстненных построек, 
(-редсгиа переднижения не мо1ми Г»ыть кыставлены 

» полной степени. П омещ енные и З8ле старинные, 
Г)огато орнаментироканные сани и диухколесная очень 
иримитииная телега дополняются иынешеннымн и про
стенке фотографиями средств передвижения н нутей 
сообщения. libiinnitKn, кружева и разнообразное шитье 
Северной области представлены на нескольких за- 

С1ек.1енных щитах. Особо выде.1ены собрание женских 
головных уборов и украшений и архангельские дере
вянные иг|)ушкй. 11нте]»есно собрание .1арцов, ш кату
лок, коробок и- других изделий из кости.

Зал Л отведен для центральных и приволжских 
1уберпий 1верской, /1рославско11, Владимирской, 
^Московской,Нижегородской,Симбирской и Саратовской. 
Свойственные промышленному району бытовые осо
бенности в1>1 явлены как в костюме, менее нарядном 
и разнообразном, чем в Северной 1*оссин, так и и пред
метах, связанных с местными деревянными изделиями, 
в частности, игрушками, ра;1.п1 чнымн ремеслами и об- 
))аботкой льна, играющего исключительную роль 
н жизни .местного насс*.!сн ПЯ. Очень НН10|)0СНЫ со- 
брапия TB e ji CK u x  глиняных изделий — посуды и нгру-
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iiu'K, a также костюлюи и пыипток, соОрапиых за 
последние два года.

Н бококой стороне около колони обособлоппо рас- 
иоложеиы не вполне связанные с районом изр!13ЦОвыс 
иемн Ярославской, |{ологодскоп и flepMCKoii губерний 
и Н1каф с двумя витринами, где выставлены предметы 
из раскопок в Старо11 Ладоге Петроградской губе|)нии.

1()жпо-великорусски11 III зал, посвященный быту 
земледельческих rv6epnnii, полно представляет наи
более интересную особенность района —  совери1енно 
отличные формы одежды и в частности головных 
> боров. Вместо сарафана и кокошника здесь мы видим 
поневу н разнообразного вида сороки и кички с пе- 
стрымн украшениями. Яркая, с преобладанием красного 
и белого цветов, одежда, сшитая большею частью из 
домашней ткани, очень сильно отличает южно-велико
русов, связывая их отдельными чертами то с украин
цами, то с (})иннами. Образцы набойки, TKaneii для 
ионев и других надобностей, собрания кружев н вы- 
Н1ИВ0К, расположенные по технике и материалу, 
дополняют выставленные в шкафах костюмы и отдель
ные принадлеяаюсти одежды. Здесь же рядом с фо
тографиями, иллюстрирующими земледельческое хо
зяйство области, выставлено пчеловодство. Около ко
лонн на щитах и в шкафах н|)едставлены глиняные 
itrpyiHKH, металлическая старинная посуда и с|>авни- 
тельное собрание вeликopyccкoii керамики. К’ роме 
того, следует упомянуть выставленные « Рязанском

б и б л и о т е к а
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ш к а ф у  и к иитрине п|)едметы, пиеющие отнош ение 
|> пе1)сжитка>1 и области культа.

IV зале размещены нрииолжские ф и н н ы ;  м о р д к а -  
Э|>зн, м о J) д н а - м  о к HI а, ч е р е м и с ы  и, поднергшиеся 

сильному нлиянию турецкой группы народностей —  
ч у п а ш и .

Яркая картина одежды, украш ений и вышивок 
предстанляет исключительный интерес и позволяет 
устанавливать тесную связь с однородными предме
тами у  ю жно-великорусского населения в одежде, 
ю л о в н ы х  уборах, шитье и орнаменте. Выставленная 
в зале вит])инц с вещами из черемисских н древне- 
Co.irapcKHx могильников, дополняя и объясняя пред
меты современного быта, углубляют наше представле
ние о финско-])усскпх ку.1ьтурных взаимоотношениях 
и подчеркивают значение палеоэтнографическнх п а
мятников для изучения я;ивого быта. На одном из 
щитов соб]»ание предметов и фотографий дает попятнс
об остатках старых религиозных обрядов приволжских 
финнов.

Зал  ̂ , подразделенный на две половины, в первой 
части дополняет четвертый, показывая отуреченных 

финнов — м е щ е р я к о в  н б е с е р м я н ,  затем в о т я к о в  
и и е ] ) м я к о в .  Наиболее полно представлены вотяки 
с их прекрасными вышивками. От них мы переходим 
к находящимся во второй половине .чала з ы р я н а м ,  
относящимся к той же финской группе. Ж ивя в иной 
географической обстановке и других культурных
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V(\H)iuni\, они значительно отличаются , от близких 
1C ним по происхождению иерлгякоп. Зд^^сь лее иы- 
(‘ гаилены л о н а ри —  небольшая (|)инская народность, 
сохранишиался на Кольсг^ом и Скандинавском полу
островах.

Пыставленные коллекции дают представление о свое
образном быте полукочевого населения, живущего 
оленеводством, рыболовством п охотой в условиях 
полярно!! природы.

и VI зале, ие открытом в виду непреодолимых 
гехпических затруднений, будут помещены финны, 
эсты с полуверцами, чухари и карелы, от которых 
непосредственно пе|)еходим, замыкая круг, как в зал 
Северпо1! Великороссии, так и в Тверскую губ., где 
сохранилось больше всего карел.

Ито рое Отдел ей и с “ ^графического Отдела 
должно представить быт украинцев, белорусов и дру
гих народностей им родственных, или оказывавших 
на них значительное влияние, или, пакоиец, сожи
тельствующих с ними. По своей численности п зна
чению украинцы занимают первое место между на
родностями, интересующими Отделение. 11а всем про
странстве, населяемом ими, от Сана и верховьев Тиссы 
в Венгрии и до Кубани, ук[)аинцы сохранили основ
ные черт»,1 св о ею  быта неизменными. Благодаря 
(плошности ук|)аинского населения, к которому в виде 
значительных npnMeceii п|)исоедиияются лип1ь поляки 
па северо-западе, великорусы на востоке и |)умыны,
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немцы If др. иа некоторых участках юл^ноН полосы, 

иноплеменные клилнпя получпл!! распространение 
только на окраинах, не проникнув и нент|)альнтю 
часть, которая на oGnjnpnoM п[)остранстне имеет об

щий облик, самостоятельно зьолюциониртющий. П ере
ходя отсюда к окраинам, мы различаем прежде ьсего 
те отклопепия от этого облика, которые вызываются 

глубокими органическими связями с соседящей народ
ностью. Гакие глубокие спязи сущеститют между украин- 
нами и белорусами, почему особую нежность для 
ионимания культу|)ы этих народон предстапляет нз- 
}чеиие Волыни и Полесья —  украинского и белорус
ского. Такие же связи раскрываются нри сравнитель

ном изучении этнографии западной Ук]»анны —  Подо- 
лии, Буковины, 1уцульщ ины и этнографии ю ж ны х 
славян, без чего многие явления украинской культуры 
не могут быть объяснены. Наконец, только путем 
такого я;е сравнительного изучения украинского ма
териала с румынским, чехо-словакским и польским 
можно выяснить полную картину и значение их влия
нии, которые заметно отразились на украинском быту. 
Изучение польского материала чрезвычайно важно 
также и для понимания белорусско!» культуры, с дру
гой стороны соприкасающейся с близкой eii культурой 
литоицев.

1аким образом, является необходимым объедине
ние во Ито|)ом Отделении коллекций но этнографии 
оби трн ой  группы народов, из которых некоторые,
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как .штокцы II Ge.iopjcbr, живут исключительно » пре
делах довоенной России; другие, как украинцы и по
ляки—  частью в России, частью в других государствах; 
третьи, как ру.мыны и болгары, живя в своей массе 
самостоятельным политическим организмом, образо
вали на Украине многочисленные колонии; наконец, 
четвертые, как сербы или словаки, живя вне указан
ных пределов, обнаруживают связи с основными на
родностями Отделения, или оказывают влияние на их 
этнографические особенности.

В виду изложенного Второе Отделение заключает 
в себе коллекции по быту украинцев, белорусов, 
литовцев, латышей, поляков, чехов, словаков, сербов, 
болгар, румын II евреев. Следовательно, оно обнимает 
западную и южную части EBponeiicKott России и земли 
зарубежных славян. Наиболее полно и подробно пред
ставлены украинцы II белорусы; зарубежные славяне, 
за исключением австрийских украинцев, представлены 
пока коллекциями, имеющими значение сравнитель
ного материала, который должен быть значительно 
пополнен. Коллекции по этногра(1)ни украинцев за
нимают центральное место в Отделении, как по своему 
значению, так и по количеству материала.

Отделение помещается в правом крыле нижпего 
.чтажа .здания Отдела и занимает
пять зал.

. У к р а и н с к и е  коллекции занимают большую цеп- 
т|)а.1ьну1о залу VIII  и смежную боковую IX. Мапе-
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кепы с костюмами нз разных месгпостсй Ук|)аипы 
|»азмсщо11ы ь илсафах, идущих и три ряда и заклю

чающих 11 ссОе костюмы ceiiepiioii, сродней н южной 
Лк|»а11ны; костюмы карпатских roj)iieu помещены 
II 1нкафах, распо.юженных и простенках бокоиой зллы. 
Ь конце этой иге залы находится ш к а ф  с костюмами 

украинце»-мещ ан и 3iiCTeK.ieinM,ie щ иты, на которых 
показаны разнонндиости однородных частей одежды. 
ПаиОолее подробно н|>едстанлен костюм Центральной 
Д краины, где он приобрел наибольшую устойчивость 
н законченность, и к|)аски его достигли наибольшей 
гармонии и мягкости. Вместе с тем этот костюм, 

распрост1.анеиный и обычный иа значительном про
странстве, стал ха[)актерным для .Украины, и именно 
с ним связывается паше нредставлепне об украинском 
костюме. В костюмах оста.1ьных местностей отме
чаются отличия от костюма центральной > краппы, 
п|)ичем, в свою очередь, выделяются северо-западная 
и западная части Украины, как более интересные 

н значительные в эгпог]»афическом отпошении. 1)ы- 
ставленное собрание украинских костюмов ялляется 
одним из .1учших собраний Второго Отделения и вместе 
с предметами, хранящимися в резерве, дает возмож
ность подробно изучать украинскою одежду. Весь 
остальной этнографический материал, собранный в раз
личных местностях .Л краппы, показан па открыт...х 
и застеклеппых щ т а х  в виде общих для всей Украины 
ко.ыекции МО данному вопросу. Flpn этом щиты.
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шкафы н пр. с предметами, отиосящпмпсл к добына- 
ппю ппщи, народной технике, искусству, домашнему 
хозпНстпу, постройкам и одежде, объединены тер|)и- 
ториаиьно 11 большие группы «ыставочных единин, 
поспященных одно!1 и той же области народного 
быта. У входа в большой зал из вестибюля располо
жены предметы скотоводства, земледелия и рыболов
ства. Хорошая коллекция земледельческих оруди11 даст 
полную картину народного сельского хозяйства, осо
бенно если дополнить ее осмотром находящихся в со- 
седнел! зале земледельческих орудии белорусов и литов
цев. Народная техника и предметы передвижения вы
ставлены в другом конце зала, у лестницы. 
кроме керамики, коллекции которой в Отделении чрез
вычайно богаты и полны, надо отметить собрания 
коллекций по золотарству, обработке кожи и выделке 
ложек. Средняя часть центрального за->а занята на
родным искусством. Здесь выставлены коллекции фи
гурной керамики и иг|)ушек, стекло, резьба по дереву, 
крашеное д<*|)епо, писанки. К этой же группе отно
сятся щиты с росиисьн) мисок, выставленные у .icct- 
ницы, ковры па стене над лестницей и в шкафах 
с манекенами, где они составляют задний фон и раз
мещены по месту своего происхождения. Иышивки 
сведены в систематические коллекции по технике 
шитья, по способу расцветки, по орнаменту и по 
местностям, причем везде взлты лишь основные мо
тивы и ха|»актерные вещи. Знаменитые вышивки



^ьраипских подризпикон иыстаилены на высокой пи- 
|рнпе посреди за.ю. Ь’оллскппп стекла, копров и вы- 
1I1III10K, HjijtaBiie с одеждой и керамикой, являются 
. i j 4ijiiiM,i соПрапиями Отделения. Надо еще отметить 
помещенный и этой зале стариннын чумацкий воз, 
прекрасно сохраниншинся, украшенный резьбой и по
крытый сверху 0rj)0MH0il кожей. ]{ зале IX нозле 
гуцульской печи сос1»едоточены щиты с предметами 
домашнего хозяйства—  кухонные и столовые принад- 
леясности, предметы для добывания и употребления 
воды и стирки белья. Постройки представлены почти 
исключительно фотографиями, размещенными на двух 
щитах, где показана типичная хата, способы постройки 
и виды дворов ].азного тина, и на четырех простен
ках, где моя;но ознакомиться 6o.iee подробно с видом 
украинских селени!'} и жилищ разных местностей 

нраины. ()тде.1ьный щит отведен под фотографии 
церквей, по всем разнообразии которых не трудно 
•■роследить один и тот же тип украинского храма.

конце зала номещсны щиты с предметами перво
начального воспитания детей и игрушками.

J 5 следующем зале X выставлены коллекции, со- 
(.ранные у р у м ы н ,  б о л г а р  и с ербов .  Они дают бо
гатый с,.авнительный материал и позволяют просле
дить связь подолян, буковинцев и гтцтлов, а через 
•«".V и остальньи украинцев с румынами и южными 
славянами. Коллекции по этим народам собирались 
как в их колониях на .Украине, так и за гряницей
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в пределах билкпискмх королепсти. К сожалению, со
бранного материала недостаточно, чтобы дать полную 
картпну нх быта; только одежда, пьининки н отчасти 
керамика предстанлены достаточно ярко. 1*}мынскпс 
и болгарские костюмы, собранные п украинских ко
лониях и в  королевствах показаны отдельно; серб
с кие —  все происходят из королевства. Кроме костюмов 
надо отметить еще румынские и болгарские, особенно 
македонские, вышивки и румынские и сербские ковры.

Зал XI отведен коллекциям, собранным у западных 
славян. Здесь, прежде всего у ч е х о в  и с л о в а к о в  
отмечаются черты, родственные украинцам, . хотя 
и в меньшем количестве и меньшего значения, чем%
у балканских народов. Кроме нескольких манекенов 
с костюмами, мы имеем хорошую обстановку жплища, 
характерную керамику, много вышивок и предметов 
народных развлечений.

У  п о л я к о в ,  к сожалению, коллекции не были 
собраны так систематично и подробно, как это не
обходимо для Второго Отделения в виду значения 
польской культуры. Кроме серии костюмов из разных 
местностей Польши следует отметить хо|)ошес собра
ние бумажных украшений жилищ, некоторые ха[>ак- 
терные предметы обихода и прекрасную коллекцию 
слуцких поясов, имеющих, главным образом, истори

ческое значение.
Пе л о р  V с с к  и е,  литовские и латышские кол

лекции выставлены в зале VII.  Из них наибольнюе
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значение имеют белорусские. Они собраны более 
подробно и систематически и несмотря на то, что 

сбо])ы ие захватили «осточную часть— Смоленскую г\б.,  

и мало ироизнодились « Витебской и 1{иленской r v 6., 
псе же картина бело])усского быта получается пол
ная, Манекены ])азмец1ены к четырех ш к аф ах  и 
по,1воляют проследить общее изменение костюма по 
напраллению с запада на носток, давая варианты 
сравнительно однообразной одежды н позволяя сде
лать некоторые любопытные сопоставления с костю 
мами северной i  к])аины, особенно украинского По
лесья, а равным образом, в западной части, с костю 

мами Польши. 1Диты  с остальными коллекциями 
объединены в такие же группы по тев1ам, как и украин
ские. Надо отметить предметы, относящиеся к бортни
честву, выставленные совместно как белорусские, так 
и зк]»аннские, крайне примитивные сельско-хозяй- 
ственные о|»удия и бедность керамики. При осмотре 
белорусской залы легко убедиться в чрезвычайной 
(иизости быта белорусского и украинского, особенно 
в некоторых частях. Из отдельных предметов надо 
отметить белорусский вертеп, хорошо сохранивпшйся, 
с обширной коллекцией де11ствую щ их лиц.

Гораздо бедпее коллекции по быту л и т о в ц е в  
и л а т ы ш е й .  Для Отделения большой интерес пред
ставляют литовцы, так как многие стороны их быта 
(•лизки к белорусскому. Их земледельческие орудия 
xoj>onio дополняют подобную же белорусскую коллск-
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цию. Цпиболес ценными яиляются костюмы, а такясе 
большая коллекция деревянных священных нзобра- 
iKCHuii. .1атыии1 представлены костюлмами и отдель
ными предметами обихода.

Отдельно п этой же зале выставлены коллекции 
по евреям из Белоруссии и Украины. Они состоят, 
главным образом, из предметов культовых и обрядо
вых;  чисто бытового материала пока немного.

В задачи Т р е т ь я г о  О т д е л е н и я  входит изучение 
быта народностей, населяющих Кавказ, Туркестан, часть 
Поволжья и Крым в двух основных группировках —  яф е
тической (коренное население Кавказа) н турецкой.

Народности Кавказа в отдельных своих частях 
издревле подверглись смешению с чуждыми им этни
ческими э-1ементами— арпо-европейским, иранским и 
турецким; с другой стороны религиозные объединения 
н культурно-исторические влияния в одних с.1учаях 
связали разноплеменные э.1емснты, в других, на
против, разделили однородные этнические группы. 
И основе земледельческое, с более пли менее разви
тым пастушеством, сохраняющим еще местами формы 
быта кочевого, коренное население Кавказа, есте
ственно, и в бытовом отношении очень разнообразно.

Несмотря, однако, на все отличия, нередко весьма 
3нач1ггельные, в культуре на1)Одностей 1<авказа имеются 
черты, органически их связывающие в одну род
ственную семью. .Черты эти больи1ею частью имеют 
ха|)актер очень древних образований.
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OGc Э'лшчоские rjtjiiiinpoitKiij яфетическая и т у 
рецкая, находятся па 1\а1жазе « recHoii скязи. ]*яд 
народностей, гоио])ящих на турецких язы ках,  образо- 
иался от слшшения тзрецкпх племен с коренными 
оОп'ьптелямн 1>аиказа, косприняп имеете с этим искон
ные для Ьанказа формы быта. С Д|)Угой стороны, хотя 
н I. Meubujeii степени, у коренного населения Канказа, 
гланным образом, cenejtHoro, заметны некоторые 
запмстионалил от кочекых ту|)ков.

Турецкая rjtyuna нцродносте?<, слоисная п племен
ном составе, разнообразна и и бытоном отношении. 
Оседлое население Туркестана, ь частности, имеет 
иысоко разиптую ю родскую , зомледе.!ьческую и ре
месленную культу])ы. Крымские, казаиские 'п  другие 
тата])ы, в большей пли меньшей степени смешапшиеся 

с пноплеменными им ')лементами, н бытоном укладе 
значительно обосо()илпсь в семье турецких племен. 
Хорош о сохранившийся кочевнический образ жизни 
с развитым скотоводческим хозя11ством имеется только 
у киргизов, у nji04Hx же турецких племен наблюдаются 

110С.1едовательные пе]»еходы от кочевого быта к оседлому.
1ретье отделение помещается в верхнем этаже

левого крыла здания Этнографического Отдела и за
нимает восемь зал.

15 зале X X II  выставлены коллекции, характери- 
змощпе бьп кордов, сохраняютпч в пережиточных 
фо].мах пастуиички!! быт. Гядом с ктрдамп помещены 
сирийцы  (айсоры).
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Во нтороН iio.ioitiiiie того же зала размещены ма
териалы характеризующие а р м я н ,  народность с дрен- 
ней нисьменностью и развитой культуро1г. Помимо 
костюмов (Панского района, Ахалцыха, Тнфлнса,■Шу
ши) в зале выставлены образцы вынппюк н ювелирных 
издели1|.

В зале X IV  выставлена основная часть грузнн- 
ского (картвельского) племенного обч.едннснпя. Г р у 
з и н ы —  картвелы, носители исторической культуры 
с древне!! письменностью, земледельческое п город
ское население западной части Закавказья. Костюм1>1 
грузин представлены в двух шка(1>ах в комплексах, 
отвечающих выснюму классу и крестьянам. Здссь же 
выставлен и костюм и н г и л о я ,  в основных чертах 
старо-грузинский. В друго!! половине зала размещены 
грузинские племена —  а д ж а р п ы (мусульмане), г у 
р и й ц ы  и л а з ы  (чаны). Эти па[Юдности в материаль
ной стороне быта примыкают к нрибреяаюму мало
азиатскому району.

Коллекции, характеризующие земледелие, а также 
виноделие, рыбную ловлю, гончарство, работы по ме
таллу и проч. выставлены совлгестно для всех пере
численных народностей. В этом иге зале в особом 
Н1ка(|»у и двух 11ит[)инах представлены изделия и инстру
менты серебряных дел мастеров Закавказья.

В зале XV, рядом с г|)узииским залом, помещается 
сравнительная коллекция связанной с нищей утва])и. 
Г> половм!1С зтого зала выставлены народ1гости, вхо-



длщие 110 языку и рслигпозпоуу оОъодипсиию и грз’- 
3iiiicKjio группу —  х е к с у р ы ,  с п а н ы ,  т у ш и ,  п т а к ы ,  

состанляющпе сенерную, горную ее часть.

15 хенсурских собраниях особого ппимаиия заслу- 
жикаст костюм жреца с нрсдмстамн культа н хопстр- 
ское ноорулсснпе, сохраннпшесся и снонх дрскних (}юр- 
Л1ах до настоящего н|)смен1г. Л б х а з ы  нредстаплепы 
полным костюмом охотника и коллск’цие!} vrnapii 
и орудий земледельческих и ремесленных. Предметы 
языческого культа абхазоп помещены п ш кафу со срапни- 
тельпои пыста»ко11 религиозных нредметоп (н конце 
зала). Рядом с абхазами представлены костюмы и б ы 
товые предметы ч е р к е с о в  и к а б а р д и н ц е в .  Здесь же 
выставлены, пока небо.1ыиие, коллекции о с е т и н о п ,  
ч е ч е н о в  и и н г у ш е й .  Из числа народностей Даге
стана в настоящее время представляется возможным 
выставить .1пшь немногие. 1»’ л’ б е ч и  представлены 
двдмя костюмами (в том числе мужской старинный), 
обрядовыми нарядами (один из них в маске) и |>ядом 
3 крашений, выстав.1енных вместе с оста.1ьными даге
станскими украшениями. Весьма интересна одежда 
д а р г и н ц е в ,  сохранившая древние черты.

Иаибо.1ее значите.1ьная чис.юнно народность Даге
стана, а в а р ы  представлена сравнительно полнее.
В аварских женских костюмах обращают на себя вни
мание многие местные от.1нчия. Образцы своеобраз* 
ных аварских и кюринских ковров показаны на фопе 
1ика(}|ов.
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к этоН iiocTOMiioii нетви коренного ссперо-канказ- 
ского пасс.1еипя примыкают с запада две группы —  
апдп11ская н дидонская. Ь' апдпйской группе, из пред
ставленных на ныстапкс народностс!!, принадлежат 
к в а н д п п  (багулалы), б о т л н х ц ы  и к а р а т а п .  Па ма
некенах указанных трех народностей видны некоторые 
особенности женских костюмов, сохраняющие легко 
различаемые черты архаизма (древнего типа височные 
кольца, обувь и др.).

Лидойская группа представлена д и д о я м и  (цецы) 
и ка п у ч и н а  ми (бешитль). Здесь должны быть отме
чены древние перел;пточные формы, сохранившиеся 
в быту этих народностей как » костюме и украше
ниях, так и в утвари и прочих сторонах быта, в осо
бенности у дидоев.

В X V  же зале пыставлепы кавказские евреи, пред
ставленные женскилп! костюмами из Дербента, Кубы 
н Лхалцыха, вышивками и предметами культа.

На галлерее зала XVI I  представлены кочевые 
турки Предкавказья —  ставропольские т у р к м е н ы  
и к а р л ' и о г а й ц ы  в типичных костюмах с укра- 
П1ениями, образцами узорчатых войлоков (части 
кибиток). Горские турки ( к а р а ч а 1 1 ц ы )  характери
зуются небольнюй коллекцией. Пес[)авнепно полнее 
представлены а з е р б е й д ж а н ц ы ,  оседлое и земледель
ческое население восточного Закавказья, местами 
сохранившее до сих пор пастуню ско-кочевой об|)аз 
жизни. И материальной культуре этого народа слс-
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дуст отметить ке|»ампческие изделия, изделия из ме

талла, п|»оиз1(одстпо се]»еГ)|»яиых и золотых украиюии!! 
(см. сраииит. «ыст. и зале X I V )  и, накоиец, ковропые 
изделия и кьплиики.

Образцы азерОейджанских копров, тканей и вы п ш - 
itOK в1)1ставлеи1>1 отчасти и 1икафах, а частью иа при

легающих щитах и на стенах соседнего зала XVJ I I .  
Образен малого копрового станка выставлен в ш к аф у  
вместе с манекеном ткачихи в процессе работы.

‘ В зале Х \  I I ! ,  помимо азербейджанских, выставлено 
несколько ковров Бакинско!!  губернии, работы т а т о в  
(Кубинский KOBpoBbifi район).

Помимо размещенных при соответствую щ их этни
ческих группировках, некоторые предметы материаль
ного быта народностс!! Кавказа выделены особо н из 
них составлены сравнительные вы ставки : головных 
уборов,' образцов обуви и вязаных ч>лок, мета.ыпче- 
ской посуды, предметов вооружения и разнообразной 

керамики, сохраняющей во многих местах весьма древ
ние формы. В' особом ш каф у выстав.тены также пред
меты, характеризующие пережитки древней языческой 
религии Кавказа: разнообразные амулеты, жертвенные 
предметы, рога жертвенных яш вотны х, наковальня 
абхазского кузнеца (связанная с религиозными об 
рядностями) и друг.

Непосредственно к сравнительной выставке примы
кают коллекц11и предметов древнего быта населения 
Кавказа. Древне11шая металлическая эпоха (медь)
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прсдстанлспа nccro несколькими предметами. Значи
тельно полнее иллюстрирована шпроко распростра
ненная культура Оропзово!! п жслезноН эпохи с ха
рактерной для нее высоко развитой керамико!!. Древние 
культуры Среднего Кавказа, представленные рядом 
коллекций из Осетии, интересные по своей связи 
с сов(>емспным бытом местного горного населения 
и Дагестана. Особо выставлены поздние курганные 
культуры Северного Кавказа (связанные с плем. 
а д и г е )  и тесно примыкающие к ним приморские 
культуры.

В оригинале представлены: медный гроб (из Аб
хазии), урны с сожженными костями и деревянный 
ящик, служивший для той же цели.

I? зале X X I  размещены коллекции, характеризую
щие культуру оседлого населения Туркестана, сложив- 
Н1уюся на основе земледельческого и городского быта. 
Среди костюмов этого населения мы имеем празднич
ные и обыденные. Несколько отличными по культуре 
являются к а ш г а р ц ы ,  в костюме и художественных 
формах и.эделий которых сказывается китайское влияние.

Ьогатая керамика Туркестана, имеющая значи
тельные местные отличия, выставлена в небольнюм 
типологическом подборе, также как кожанные и ме
таллические изделия. Следует отметить в1.1тивкп 
В' виде н т т ь я  серебром, н1елкамн на предметах костю
мов, частях конских убо[»ов и предметах домагннего 
убранства,
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Дорсияпняя резьба пыстик.юпа н образцах как ста

рых ([)сзные дпсри мс'К'тоП), так и соиременпых.
И средине зала обращает на себя ипимапие и о со 

бом ш каф у куко.1М1ыИ театр с манекеном актера 
к момент н|)едстаплен11л. Здссь ясе кыстап.юны дна 

набора куко.!, соотпетстнующне двум разным текстам, 
а также н иные принадлежности театра. Имеете 
с ЭТИД1 театром иыстанлены и прозрачные ф и гуры  
турецкого (османского) тенеього театра. И этом лее 
зале помещается коллекция музыкальных инструмен
тов оседлого населения Туркестана, ки|)гизских и б аш 
кирских.

В зале X IX  выставлены образцы у з б е к с к и х  кои- 
ровых изделий и вышивок, подобранных по орнамен
тальным типам и назначению издел?1Й.

В зале X X  выставлены ко.1лекции т у р к м е н ,  к и р 
г и з о в  и б а ш к и р ,  а также некоторые бытовые пред
меты, характерные для всего Туркестана. К этим 
последним относятся: костюм и разного рода симво
лические предметы дервишей с дополнением несколь
ких аналогичных персидских предметов. Два ш кафа 
з:1пяты упряжными и вьючными принадлежностями, 
употребляемыми в Туркестане для лошадей и верб
людов.

Помимо костюмов, туркмены представлены значн- 
тельно!! коллекцией их ковровых изделий, так как 
одио1{ из отличите.1ьных особенностей туркменских 
племен является высоко развитое ковровое ироизиод-



CTito, 1И‘ |)ноиача.1Ы10 служинпюо целям убранстна ки
биток, а также изготонлеиия кыочиых лтстков.

1 » и | » 1 ' и з ы - к а з а к п  (имеете с к а р а - к и р г и з а м и )  
предстанлеиы рядом костюмов, отвечающих пле- 
меипым и бытовым их особеииостям. 15 отдель
ном И1ка(|)у представлен костюм невесты вместе 
с отдельными его частями и другими женскими укра
шениями.

Киргизские во11лочиые узо|)чатые ковры выста
влены на фоне н1кафов. Oco6biii шкаф отведен и для 
предметов, относящихся к уходу за скотом.

Ь а г п к и р ы  представлены п о л н о . и дают предста
вление о быте как степно4}, так и лесной частей этого 
народа. Костюмы выставлены па ряде манекенов. 
К'роме того отдельные части одежды с вышивками 
м украшениями размещены особо в порядке cepnii 
сравнительного характера.

Орудия земледелия, пчеловодства, молочное хозяй
ство и соответствующая утварь, а также инструменты 
для обработки дерева выставлены на щитах.

Половина зала XVII  (на га.мерее) занята кол
лекциями, характеризующими быт т а т а р  Европей
ской России и Крыма.

Ч е т в е р т о е  О т д е л е н и е  народносте»! Сибири и 
Дальнего Постока с Секцией Ьуддизма обнимает собою 
коренное население Северной Азии, от Урала до Ти
хого Оксана и от Центрально-Азиатских пустынь до 
Ледовитого моря.

.4.1



Своеобразный ciiGiipCKitii Лс')11дша({*т— приполярные 

тундры, таежные леса, горные массивы с суровыми 

ползпустынямн наложили свой огнечаток на разно- 

|»одное населенне этого к]»ая. Медленно и ностененно 
втянутое русской колонизаиней в круг мироной э к о 
номической жизни население это, частью njuioCmH- 
лось к русской культуре, местами, напротив, раство
рило пришельцев или, заняв новые территории, сильно 
видоизменилось под влиянием новой среды и сношений 
с соседями. Тем не менее коренное население Си
бири до сих по|> еще сохранило своеобразные осо
бенности своего быта, результат многовековой борьбы 
за существование в суровых природных условиях 
о б и т а н и я . •

Восточные (||инпы на западе, кочепники турки 
в горах и на крайнем севере, бродячие тунгусские 
племена беспредельной тайги, оленеводы приполярной 
тундры, палеарктики и монго.!ьские и.юмсна Центра.1ь- 
иого плоскогория и B03BbiujOHHOCTeii, племена само
бытные и подпавшие влиянию культурных народов 
Востока и русских, составляют сложный конгломерат 
народов, входящих в состав Отделения.

Охота и |)ыбпая ловля, оленеводство и бродячи|{ 
образ ягпзии, Н1амаиотво, буддизм и многие другие 
бытовые черты, несмотря на все пл<‘меыное разнооб
разие, объединяют на])оды Сибири и тесно связанные 
с ним пароды Центральной н Восточной Азии за пре
делами Госсийской территории.
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Сибирь. Зал XXIV



Отделение помещается н iu‘ [txiieM этаже праиого 
крыла Отдела и занимает денять зал.

Зал XXI I I  иоспящеи сибирским ту[жам. Здесь 
иомещеиы коллекции а л т а 11цев,  горных кочскииков 
со своебразиоН иастушеско - охотничье!’! культурой. 
/Кители Саянского нагорья с о й о т ы  (урянхи) иред- 
стапленны в У1 узее почти с исчерпывающей полно
той; их религиозный культ, частью ламаптский, 
частью таманский, выставлен в особых шкафах. Рядом 
с coiioTaMn находятся к а р а г а с ы ,  крайне малочис.юнные 
бродячие охотники северного склона Саянского нагорья. 
Среди различных карагасских предметов особого 
внимания заслуживает своеобразный костюм шаманки. 
Значительную частьзалазанимают мпнусинские турки—  
к а ч и н ц ы ,  с а г а й ц ы ,  к ы з ы л ь ц ы  и другие, выделяю
щиеся богатством и разиооб[)азпем своих костюмов, 
лзориым шитьем, значительным собранием предметов 
культа, в частности тёс’ей (изображеии1'1 духов и тали- 
сманов). И этом же зале временно помещены во гул  ы, 
(juiHCKoe племя, живущее по рападпым притокам (’род
ней Оби, нлемя с типичной рыболовной и охотничье!! 
примитивной культуро!!,

I! зале X X I V  с одной стороны помещены |)Одствеи- 
ные вогулам, сибирские ({ишны остяки it рядом с ними 
самоеды, а с друго!! —  якутг.!, долгане, юкагиры, 
к^)ряки и алеуты. 111ка<|*ы со ср»1виптелып»1мп ko.i.ick- 
циями кукол п детских игрушек отделяют самоедов 
от удаленных от ипх тихоокеанских алеутов.

:v



I’acce.imtiiiiieoi iia оГхинрпо)! терригории о с т я к и  

на ю г о - з а п а д е  сохранили типичные для финнок 

пштье н одежду, на сенеро - ностоке многое коспрнняли 
ог гпоих приполярных соседе1{ самоедок. Особого 
З'помипанпя заслужипают собрания предметов культа, 
охоты, рыОолонстпа и техники. Рядом с обскими 
и енисейскими остяками мы имеем приполярных 

кочениикон-олеиенодон, обских и а|)хангельских с а м о -  
едон,  lojiaKOB и самоедов Туруханского края в красоч- 
iibiv одеждах из оленьего меха и гагарьих ш кгрок .

И противоположной остякам и самоедам половине 
зала размещены я к у т ы ,  п])пполяриая группа сибирских 
турков, сравнительно недавно проникшая на север, 
чрезвычайно поучительная удивительным сочетанием 
скотоводческой культуры степей с кожаной п о с у д о й  

и мо.ючным хозя11ством, с одной стороны, и северного 
оленеводства, с дру10й. Чеканные серебряные ткра- 
шения архаических форм, поделки из мамонтовой 
кости, богатая конская упряжь и принадлежности 
п1аманского культа здесь особенно примечательны. 
Д ол  га и е, —  объякутившиеся тун гусы , сохранившие 
(чд1е в одежде и занятиях общие со своими соплеменни
ками ч е р т ы ,—  ю к а г и р ы  и к о р я к и  непосредственно 
примыкают к собраниям а л е у т о в .  Алеутские, как 
и зскимосские (зал X X V II) ,  коллекции Отделения 
очень ценны тем, что собраны были еще в nepBoii 
половине проимого века, когда Л.юутские острова 
и Аляска припадлежали России. Поразительной работы
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орудии морского iipoMMC.iu II 1;оС1Ю\1Ы из Kiiiiioi; 
>|(»|и*кого зиери имеете е Г>а||да|)ами яилиотея лучиппш 
оГ)|м11ца>111 »̂Toii иыеокой ириио.шриой ку.1ьт\ры. 
'{дггь же и особом шкафу помещена сраииите.п.иаи 
ко.иекцил кос гни ы\ поде.юк иародиосте!! Kpaiiiieii 
сеиеро-восгочио|| (]||Г>ири и иитрииа с редча11 шими 
предметами из древних стоянок иа азиатском иоГ)е- 
режг»и Ьериигоиа моря и Гихого океана.

И XXV и XXVI залах - галлереях размещены кол- 
лекции к о р е  ii цен, а й н  о и с остропон Иезо и (1а.халина, 
г и л я к о м  II го л ьд о и .  весьма типична айнская одежда 
из краиииных узорных тканей, сериальные собрания 
иредметон оГ>раГ)отки волокнистых веществ, характер
ная резная посуда и изыскало орнаментированные 
палочки для поддержки усов при питье. Исего замеча
тельнее V аНнов КУЛЬТ медведя и «imayi». I иляки, 
живущие совместно с айнами на о. (лгхалине 
I! в НИЗОВЫ! р. Лмура, гольды IIpiiMopcKoil области 
в типичных для НИЛ своеобразно орнаментированныл 
одеждах из рыбьей кожи занимают противоположную 
айнам половину галлерей. Полные и ценные собрания 
быговых и К У Л Ь Т О В Ы Х  преду|етов гиляков п гольдов 

юлжны быть отмечены особо.
Нзале XXVII помещены коллекции предметов охоты, 

^гвари, культа У1едведя и 1памаиских принадлежностей, 
ро |ггвенных гольдам, о л ьч е й, южной ветви т у н г у с с к о г о  

племени: здесь же нахолится гробница о рок  о в с о. Са
халина, быт которых представлен в следующем зале.

V}



Heinjt  зала X W I I I  занимает юрта 0])0К0К, крытая 
psiGbeii кожей. Ииутрп юрты среди домашней обста- 

HOIIKII у  очага |)ас»сложена группа. IIj)h иходе и этот 

зал из зяла XXIV'^ размещены коллекннн э с к и м о с о в  

и рядом с ними ч у к ч е 1 1 .  Последние занимают большую 
часть залы. 1J ряде иисафои резмещены манекены 

чукчей к дреинем «ооружении, к промыс.юиых и но- 
«седнепных костюмах, и костюмах шаманских. На щ и
тах и над Н1ка(]>ами —  орудия промысла, с[>едстна поре- 
днижения, жирники-.^амиы дреиних форм и проч. 
Соиместно с чукчами выстанлены так паз. м а ] ) к о в н ы  
(русские Анадырского края). Коллекппи маркопцеп 
являются ярким образчиком влияния приполярной, 
в частности чукотской, культуры на быт русских 
поселенцев. До.»жеи быть особо отмечен ш к аф  с по
хоронными костюмами коряков, ламутов и орочен 
весьма тонкой и художественной работы. 1*ядом с t v h -  

lyccKHM залом ( X X I X )  находится крайняя се в ер о -в о с
точная ветвь тунгусского племени —  л а м у т ы с ха
рактерным для тунгусов покроем одежды, бисерным 
нштьем и своеобразными шаманскими костюмами.

Зал X X I X  посвящен тунгусским племенам —  о р о 
ч о н а м ,  о р о ч а м  и собственно т у н г у с а м .  Тунгусское 
мольбище с р. НодкаменноН Тунгуски, детские погре
бения, многочисленные собрания предметов ктльта с 
несгчолькимп икчманскими облачениями, увешанными 
метал.шческими подвесками символического значения, 
своео()|)азиая одежда и средства передвижения заслу-

U)



Рай Сукавати. Зал XXXII



жинают осоГюго ниимаиии н этом зале исконных 
Ороднчнх олотнпко» и олснеиодои Сибирской таИги.

И зале размещены б у р я т ы  с редкими по
полноте, ценными собраниями нредмето» культа, на
чиная с многочисленных предметов шаманизма, (юль- 
moii серии «онгонои» (изображении духои) н кончая 
„« .  ребением шаманки. Здооьжс помешаются коллекции 
астраханских к а л м ы к о н  и м о н г о л о и - х а л х а с ц е н  с бо

гатым конским снаряжением. 15 этом же зале нахо
дятся кроме того буддн11ские ламы н серия пред-
мето»,уиотре6ляющихся при ламаитском богослужении.

И зале XXXI  кыстаилено небольшое собранно ки
т а й с к и х  иредмето», имеющее для Отделения, рашю 
как и KopciicKHe коллекции п соседне!! гяллсрое (. ),
сравнительно-этнографическое значение.

К китайским собраниям этого зала и ламаитским 
соседнего неиосредстиенио примыкает зал Секции

Г)уДДИЗ>Ь^
It C c K U ' i i i  b j  ддизма собраны предметы Kj.ii.Ta, ха

рактеризующего религиозны!! б,.,т еепериого ..уддизм.Ъ 
„аз. Маха«и,„ (т. е. . 11е.,и«оН 1;о . ,е с т ,и ы .)  » е ,о  

(Вуч ра:)вег|..1еи1|пх — .талаизме и фоизме. lic.ieiciim 
то-,, ,  что бо.,ьи.и„стпо бтддисто,, . . о с е . , и - , . о , п о  ,
Лурятм, к а . „ м „ к и - д а « а и т , „ ,  . .а»а11екие соОраи.ш Се .

естесгвеино значите.,..».. Г.о.аче, чем ко.ыекцни но 
t  „ н з м у  KHTalicoMV, лионском; KopellcKoMj (.1.оизм} .
3  тчнт;.„ .но  ........... .. в Секинн ^ ^и н з»

^жныН  (т. наз. Хина»   .Л а .1а«   ..... ..



J{ (Х'ииплпие (!екц1111 легла npimeccHHJifl н дар 

.М^зею Нпкилаем II коллекция Э* Э* Д хтомского. Ile- 
прерыниыми поступлениями коллекция эта значительно 
пополнилась, и тене|)Ь Секция Ьуддизма япляется одним 
из круинейи1их к мире соПранием и])едмето« буддий
ского культа.

За ог]»апичениостыо места, на шлстанке предста- 
клена лишь небольпшя часть собраний секции и ю л ьк о  
ь'оллекции из Х а р а - Х о т о  ьыстаплены с значительной 
полнотою.

Коллекции Буддийской Секции помещаются it 
X X X I I  зале^ Г1|)и иходе в этот зал стоят дна стража, 
обычно япляющиеся хранителями двере11 храма. В са
мом зяле бо.1ьи1им чпс.юм блрхаиов —  жниоиисных 
или образов и литых, лепных, резных штампованных 
статуэток —  представлен богатейший пантеон ламаизма 
в его г.1авнейших представителях —  буддах, бодисатвах, 
святых, докшитах и др. божествах. Ж ивописн ы е бур- 
ханы, обра.за, писанные на хо.1Сте, бумаге и дереве, 
размещенные па щитах, представляют жизнь 1>удды 
Ш акьямуни от его схон{дения с неба Тушита до ве
ликой Нирваны и чудотворения Ьудды. В ряде об
разов представлены будды, как основатель буддизма 
Ш акьямуни, особенно в наиболее почитаемом поло- 

женин, т. наз. Алмазопрестольный, так и другие будды, 
вочеловечивавшиеся или доступные только созерцанию 
(будда А^митаба и д|)угие). Особенно богаты собрания 
бодисатв, сове|ииенпых просветленных с у н ю с т в  б уд -



дийского nauTOOiio, которым продпазпачепо быть буд- 
далш. Наибольшее богатство пзображепи!! боднсатигл 
Лвалокптешвары или Надмапаии, воплощением кото
рого является ДалаН-Лама, бодпсатвы Амптаюса, пода
теля Д0Л10веч110Сти п бодпсатвы Майтреи, грядущего 
будды нашего мирового перпода. Из женских бодпсатв 
полнее всего представлены наиболее популярные Тары, 
белая и зеленая. За бодисатвамн идут образа святых—  
архатов и лам —  учителей буддизма; одни из них при
несли его из Индии, другие сделали больший или 
меньший вклад в развитие буддизма на севере. З» ар- 
хатами и святыми следуют изображения ужасных па 
вид идам, чойчжонов, докипггов, хранителей буддизма 
и его законов, своим страшным видом, обращенным 
против злых, они наводят ужас на противников добра. 
Далее на живописных бурханах представлены божества—  
хранители стран света, защитники на пойне, податели 
земных благ. В ряде живописных бурханов мы имеем 
изображения наиболее почитаемых ламаитами священ
ных Л1ССТ —  Лхассы, резиденции Дала|1-Л ам ы , верхов
ного главы ламаитов п У - T a i i  И1а н я ,  а также ман- 
далы —  круги, изображающие планы чертогов различ
ных членов пантеона, п круг тленного мира Сансары, 
который дает наглядное иредставлеинс учения будды 
Д.1 Я народа. Литые и резные бу[»ханы, размещенные 
в шкафах, представляют тс же персонажи иантеоиа 
в их разнообразных видах. ЛамаНски11 пантеон пред- 
гтаплен еще в миниатю|»ных бурханах, литых преиму-



inecriioiiiio из Оропзы, жнпоиислых и глии я пых, 
1лгимпоппниы\ из различных иксгов глииы, широко 

расиростраиеииых среди бедн ейш ею  иаселепия.
Лимайский иаитеои дополняется раем «Олаясеиства» 

Сукапати, известным также под монгольским пазва- 
пием Динаджии, будды Лмнтабы, будды безмерного 
блеска. Изображение рая исполнено в забайкальских 
даманах Гуспноозерском н Гегетуепском по образцу 
дпиаджина I усиноозерского дапана. В центре здесь 
находится большая статуя будды Лмитабы, излучением 
которого является стоящий па переднем плане па ло
тосе будда Ш акьямунн. Но обеим сторонам Амптабы 
стоят бодисатвы, ниже святые, души добрых выходят 
из раскрывающихся лотосов; над деревьями в обла- 
^'Зх —  боги, поющие и играющие. В отдельных па
годах сидят бодисатвы п святые. >1амайские собрания 
этого зала завершаются представлением широкораспро
страненной среди .1амаитов мистерии —  цам.

Ф о и с т п ч е с к и е  собрания секции значительнее бед
нее .тамантских п выстав.1ены главным образом для 
сравнения с пос.юдпими. Тут имеется подобная нее 
серия образов, представляющих бодисатв (японских), 
архатов, круг сансары, изображения божеств. Ста

туэтки, размещенные в шкафах, представляют фонети
ческий пантеон; здесь те же будды, бодисатвы, архаты, 
хранители закона, спутники, стражи храмов. Централь
ной. фигурой среди фонетических собраний является 
большая статуя будды, выпозенная из Японии. 1*яд



КИОТОВ Г)ож1111ц различного |>лзм<'|)а и формы заклю

чают I» соГ»о изображенил Оудды ил1Г еще чаще Ооди- 

сатны I\itan-iiiiii (якопс. Kiiaiioii) п д р .  Оожест». 

II II лама|1ской и к (|toiicTii4CCKoii частях залы разме
щены СТМ1Ы (с\Г)урганы)— памятники и пагод|.1

«
(п м п н п а т ю р а . х ) ,  а  т а к ж е  к у | ) и л ь н н ц ы  и м у з ы к а л ь н ы е  

и н с т р у м е н т ! . ! ,  \ ! 1о т р е С ) л я е м 1.!С iipii  С)уддн11с к и х  G o i o -  

с л у н ; е и и я х .

Особое положеппе н этом зале зан11Л!ает coGpaniie, 
В!.111СЗенное it 1908 —  9 гг. П. IV. К’озлоным 113 
гор. Х ара-Х ото ,  разрушенного в X IV  веке п раско
панного в начале Hi.iiieuinero столетия. И состав со- 
0|)ан11я входит большое количество образов и картин, 
статуэток, штампованных изображений npenMyine- 
ственно будд, н1тампов, ступ п др. предметов культа. 
Иходя!Д1ие в состав собрания образа по манере письма 
раздс.1яются на два ясно шлражепных типа —  образа 
ламаНского и об|>аза китайского типа. Ьолыпииство 
и тех и лру1нх сохранились превосходно; краски их 
хотя и не так ярк1г, как на современных, но значи
тельно мягче; по художественности исполнения они 
значительно ni.mie современтих образов. Э 'им оии 
,1ают возыоллюсть судить о высоте 6y,wniicKO! о искус
ства иконописания () —  8 столетий тому назад. Осо
бенно заметно на этих образах влияние греконнд!!Й- 
ское, так как в буддп1кком искусстве т о ю  времепп 
влияние классических образцов вы|)ажалось яснее. 
П|)бдстав.1ясмые собранием Хара-Хото ч.к'ны (*удди!1-

'|5



( КОГО пантеона тождестпениы с почитаемыми тспе])ь, 
хотя It композиции оОразо» ипо1дл и паГмюдаются 

отличия. 1>о.1ьи1ая дреииость этих образоп, их иысокая 
Xудо/кестиеииость делают соОрапие одиистлсииым 
II ми|)с по значению н исто1)ии буддизма и буддийского 

икоиописани)!. После образон, особого киимания з*|- 
(‘лужинает чрезкычайно редкая статуэтка будды с 
дпумя голопам1г.

Собраниями секции занята также часть зала Х Л .\ ,
где н ш кафах предстанлены ламы разных рангон
II обычном одеянии, торжестненное облачение ламы,
различные сосуды и другие предметы, употребляемые
при богослуясении. С])еди них особого киимания за-
служипает каджра, кото])ая при буддн1}ском богослу-
;кеиии имеет то же значение, что при христианском —
Kpecj, капала —  чаша из человеческого черепа и .мо- 
лптиенные «ертушки.

С е к ц и я  П а л е о э т н о 1' р а ф и и учреждена при 
Этнографическом Отделе только и конце 1U22 года, 
хотя уж е в самом начале деятельности .’Музея стало 
очевидным, что при изучении материального и ду
ховного быта народностей России нельзя ограничиться 
изучением только современного его быта. 1>ыт каждой 
народности есть результат многовеково11 жизни, c.ia- 
гакшейся под влиянием разнообразных внутренних 
причин и внеиших условий. Природные* условия 
о()итанпя, смешение с другими народностями или 
запмствоваипя от чуждых по происхождению со-



содоП 11снз(3(‘жпо сказались па быте каждой народ
ности.

Иозтому, при анализе быта современного населения 
14)ссии coitepjueuHO нензОежно обратиться к ископаемым 
остаткам, которые с одной стороны становятся нам 
попятными ири свете современной э'гиографпи, 
а с другой уясняют пути культурного развития совре
менных народносте!! н культурные между нимн взапмо-
ОТПОП1СНИЯ.

В процессе естественного развития вместе с пред- 
.мотами живого быта Отдел накоплял и палеоэтногра- 
фпческие коллекции, при чем с 1908 года поступле
ния в Отдел собраний древностей стали уже систе
матичны. Путем самостоятельных раскопок, покупкой 
отдельных коллекций, регулярными передачами б. Лрхе- 
ол»»гимеской Комиссии и частными пожертвованиями 
в Отделе образогшлся настолько значительный ({(онд 
па.1еоэтногра«|»нчсскнх ко.тлекпп!!, что явилось необхо
димым учредить особую Секцию Палеоэтиогра(|>ии.

IFo условиям техническим в настоящее время не 
представилось возможным отвести особое выставоч
ное помещение для Секции, н только незначительная 
часть ее собраний нжпла себе место на выставке 
вместе с коллекциями этногра(1»ическпми.

П зяле FI Первого Отделения выставлена небольшая 
часть коллекции из го|»одища Ста|»ая Ладога; в зале IV —  
предметы из черемисского могильника и ()олгарские 
дрепностн. 1> зале XV Третьего Отделения выставлены
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Зпач|1Т(мы1ыс соГ>|)и1111я по дровпнм ку.1ьт>{>ам Какказа. 
И зале X X II I  Ч(‘ти(‘|»того Отделения находится ци
трина с древностями Мииугинекого края, а и з а л е X X I V  
помешаются предметы из остлцко1'0 могильника и кол
лекции из древних стоянок с ч у к о т с к о г о  побережья 
Чернигова моря и с Ь'амчатки.

3 нюня 1'.Ш г.








