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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

(i



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



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.








