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ПРЕДИСЛОВІЕ.

1 1 ноября 1918 года исполнилось сто лѣтъ со времени

основапія Азіатскаго Музея. Научные работники Музея рѣшили

ознаменовать этотъ день составленіемъ Краткой Памятки, въ

которой были бы собраны главнѣйшія свѣдѣнія о постепенномъ

собираніи рукописей и книгъ для Музея съ самаго начала его

и вплоть до 1918 года. Россійская Академія Наукъ постановила

издать эту Памятку.
Первоначально предполагалось присоединить къ ней и

библіограФІю всего того, что написано объ Азіатскомъ Музеѣ и

ого собраніяхъ, но библіографія эта оказалась настолько обшир-

ной, что печатаьіе ея задержало бы надолго выходъ въ свѣтъ

Памятки, которая и безъ того выпускается со значительнымъ

опозданіемъ.

Памятники эпиграФическіс и археологическіе упомянуты

ві> соотвѣтствующихъ отдѣлахъ.

Со времени составленія Памятки Музей обогатился рядомъ

повыхъ поступлеиііі, но систематическое онисаніе коллекцій
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Музея, одного изъ богатѣйши\ъ въ ыірѣ собрапій палгатниаовт)

восточной письменности, тормозится отсутствіемъ мѣста: старое

помѣщспіс совершенно не удовлетворяетъ теперь потребпостямъ
Музея, а повое, давно для него построенное, все еще не мо/кеть

поступить въ вѣдѣніе Академіи. Серьезныя опасепія внушает ъ и

отсутсгвіе возмонгаости отапливать Музей, вслѣдствіс чего въ

немъ развивается сырость, крайпе вредно отражающаяся па его

собрапіяхъ.

Директоръ Азіатскаго Музея
Академикъ Ссргѣп Ольденбургъ.



Отдѣленіе ішигъ ііа Европейскихъ языкахъ.

Въ основу библіотеки печатныхъ книгъ по востоковѣдѣнію

на европейскихъ языкахъ легли тѣ немногочисленные тома, кото-

рые еще при учрежденіи Азіатскаго Музея были переданы изъ

Петровской Кунсткамеры и Museum Petropolitanum вмѣстѣ

съ собраніями азіатскихъ рѣдкостей и монетъ, описанныхъ въ

1776 г. библіотекаремъ Бакмейстеромъ^. Въ первое время

существованія Музея это небольшое собраніе пополнялось частью

пожертвованіями то государя, то министра и президента Ака-

деміи графа Уварова, то попечителя Казанскаго округа

графа Мусина-Пушкина, частью принош^ніями заграничныхъ

оріенталистовъ, напр., ѵ. Hammer, Schlegel, Ouseley, Jau-

bert, St. Julien и др., впослѣдствіи же и русскихъ востоковѣдовъ:

Савельева, Іакинѳа, Григорьева и др. Другимъисточникомъ
для пріобрѣтенія киигъ, кромѣ покупки, былъ довольно широко

примѣнявшіпся способъ обмѣна дублетовъ. Въ 1832 г. Музей
записался на всѣ имѣющія выходить издаиія только-что осно-

ваннаго въ Лондонѣ Oriental Translation Fund, о чемъ особо

упоминается въ отчетѣ этого года ^. Впервые въ 1835 г. на понол-

неніе археологи ческихъ и рукописныхъ коллекцій были ассиг-

1 Essai sur la Bibliotheque et le Cabinet de curiosites et d'histoire naturelle de

I'Academie des Sciences de St. Petersbourg, par Jean Bacmeister. 1776. 8".

2 Dorn, Das Asiatische Museum. St.-Petersburg 1846, S. 64.
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кованы средства, а именно въ размѣрѣ 2000 руб., изъ которыхъ,

конечно, лишь незначительная часть могла достаться библіотекЬ.

Въ 1829 и 1837 гг. были пріобрѣтены государемъ Ниіголаемъ I

у наслѣдниковъ барона Шиллинга Фопъ-Канштадта и пода-

рены Музею двѣ коллекціи, въ которыя помимо сочиненій па

дальне-восточныхъ языкахъ вошло также сравнительно большое

число цѣнныхъ европейскихъ книгъ по языкознанію, исторіи,
географіи и востоковѣдѣнію S такъ что въ 1844 г., по истеченіи

перваго 25-лѣтія Музея, библіотека насчитывала 2516 названій

въ 3067 томахъ'^. Въ настоящее время алфавитный каталогъ,

начатый въ 1882 г. проФессоромъ Грубе, состоявшимъ въ то

время ученымъ хранителемъ Музея, и продолженный его преем-

никомъ, нынѣ покойнымъ О. Э. Леммомъ, содержитъ прибли-
зительно 35.000 названій, при чемъ выдѣлепы и размѣщены по

соотвѣтствующимъ отдѣламъ изданія, не носящія европейскихъ
заглавій, хотя напечатанныя въ Европѣ и изданныя европейскими
учеными; выдѣлены также изданія на инородческихъ языкахъ

Переводческой Комиссіи Православнаго Миссіонерскаго Об-

щества и переводы Священнаго Писапія. Періодическихъ изданій

и серій, образующихъ особый подъотдѣлъ, насчитывается круг-

лымъ счетомъ 500 названій, среди нихъ большое количество

многотомныхъ, нѣкоторыя, содержания сотни томовъ.

Не входятъ въ это число евреііікія, армянскія, грззинскія,
татарскія, персидскія, арабскія п новосирійскія, а также монголь-

скія, калмыцкія, корейскія, китайскія и япопскія газеты, жур-

налы и серіи, въ свою очередь составляющія такое же коли-

чество названій. Общее число научныхъ книгъ па европейскихъ
только языкахъ скорѣе превышаетъ, чѣмъ не достигаетъ 70.000.

1 Dorn, Das Asiatische Museum. St.-Petersburg 1846, S. 474.
2 Ibid., S. 109.
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I

Съ самаго начала библіотека Азіагскаго Музея не являлась

публичной библіотекою по востоковѣдѣнію, а обслуживала глав-

нымъ образомъ потребности представленныхъ въ Академіи

дисциплинъ, чѣыъ и объясняется какъ сравнительная полнота

однѣхъ, такъ и недостаточиость другихъ отраслей востоковѣдѣ-

нія. Такъ, напр., при весьма удовлетворительномъ состояніи

мусульманскаго востока, спеціально иранскаго, и Китая или

нумизматики до 80-ыхъ годовъ, скудно представлены, между про-

чиыъ, Японія, Африка за исключеніемъ Египта, исторія искусства;

и едва ли, къ сожалѣнію, примѣнимо къ характеристикѣ библіо-

теки въ наши дни то, что о ней писалъ Дорнъ въ отчетѣ

за 1844 г., а именно: «Man wird in der Bibliothek nicht leichl

irgend ein in Europa gedrucktes, Asien betreffendes Werk von

Bedeulung bis auf die neueste Zeit herab, vermissen»-'.

Съ 1874 г. на содерлганіе и пополнеиіе коллекцій ассигно-

вывалось лишь 600 рублей, съ 1894 г. 1.100 рублей. Въ утвер-

ждеаномъ въ 1899 г. штатѣ предусматривалась на эту цѣль и на

хозяйственные расходы сумма въ 3.800 рублей, а въ 1912 г.,

съ введеніемъ новыхъ штаговъ Академіи, на пополненіе кол-

лекцій Азіатскаго Музея было отпущено, не болѣе 5.000 рублей,
что при ростѣ современной научной литературы по востоко-

вѣдѣнію являлось, конечно, далеко недостаточнымъ. Въ виду

этого нынѣшпіп директоръ счелъ своевременнымъ возбудить
вопросъ о пересмотрѣ кредитовъ и можно надѣяться, что впредь

систематическое восполненіе лакунъ не будетъ тормозиться отсут-

ствіемъ средствъ.

Въ 1902 г. Музей былъ временно переведенъ въ нынѣшнее,

теперь уже весьма тѣсное и во многихъ отношеніяхъ неудо-

1 Ibid., S. 142.
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влетворительное, помѣщеніо въ ожиданіи окончатольнаго перс-

ѣзда въ спеціально выстроенное новое зданіе объединенныхъ

академическихъ библіотекъ, въ настоящее время еще занятое

связанными съ войною организаціями.
Если, несмотря на скудость предоставленнаго Музею до

новѣйшаго времени бюджета, библіотека все-таки успѣла раз-

растись до нынѣшнихъ размѣровъ, то это достигалось не столько

нормальнымъ, такъ сказать, способомъ выписыванія книгъ,

сколько путемъ обмѣна академическихъ изданій, приношеніяыи
русскихъ и иностранныхъ авторовъ и, last not least, включсніемъ
цѣликомъ частныхъ библіотекъ, унаслѣдованныхъ по завѣща-

пію или пріобрѣтенныхъ у наслѣдниковъ академиковъ и дру-

гихъ ученыхъ. Первой въ очереди таковыхъ является пріобрѣ-

тенная въ 1837 г. «II коллекція Шиллинга», о которой была

рѣчь выше, затѣмъ въ 1852 г. поступили въ Музей богатая

библіотека его перваго директора Френа, въ которую входитъ

часть книгъ его учителя Tychsen, въ 1881 г. не менѣе зна-

чительныя собранія академика Дорна и въ 1884 г. академика

Броссе со всѣми оставшимися отъ названныхъ ученыхъ рукопис-

ными матеріалами, бумагами и ученою перепискою. Въ 1902 г.

была нріобрѣтена часть книгъ по китаевѣдѣнію академика

В. П. Васильева; также перешли въ собственность Музея
библіотеки — въ 1900 г. д-раБретшнеіідера, въ 1904 г. проФ.

А. О. Ивановскаго иконсулаДмитревскаго. Въ1902 г, семья

барона В. Г. Тизенгаузена пожертвовала Музею драгоцѣннѣй-

шую его библіотеку, главнымъ образомъ по исторін Востока и

нумизматикѣ. Въ 1914 г. по завѣщанію поступили лингвистиче-

ская и востоковѣдпая части библіотеки академика В. Ѳ.Миллера.
Въ 1908 г. баронесса О. Ѳ. Розенъ передала Музею восточ-

ныя рукописи, бумаги и псреііиску академика В.Р. Розена (дирек-
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Обогащеніе собранія въ ХѴ1П в. носило болѣе или меніе слу-

■чайный характеръ. Изъ такихъ случайныхъ находокъ особенно

цѣнной оказалась сдѣланная въ 1785 г. въ Смоленской губер-
ніи; среди монетъ, доставленеыхъ Академіи Палласомъ, была,

между прочимъ, крайне ріідкая монета 95 г. хиджры, че-

каненная въ Кумисѣ (т. е. въ главномъ городі этого округа,

Дамганѣ) ^. Но вообще, при случайномъ характерѣ пріобрітеній.
накоплялось много дубликатовъ и много негодныхъ экземпля-

ровъ. КогдаФрепъ въ 1817 г. приступилъ къ разбору собранія,
то всѣхъ монетъ оказалось болЬе 19.000; послѣ выдѣленія ду-

бликатовъ и совершенно неюдныхъ экземпляровъ осталось всего

2264. Къ этимъ монетамъ Френъ присоединйлъ нѣкоторое

число лучшихъ дубликатовъ (2031), для облегченія чтеніянад-

лисей и для того, чтобы наиболее цѣнныя монеты имѣлись въ

нѣсколькихъ экземплярахъ. Всего, такимъ образомъ, въ нумиз-

матическое собраніе Азіатскаго Музея вошло изъ стараго Фонда

4295 монетъ— 179 золотыхъ, 34 84 серебряныхъ и 732 мѣд-

ныхъ ^. Съ Высочайшаго разрѣшенія ^ негодные экземпляры

были переданы на монегный дворт, при чемъ за нихъ было

уплачено 215 р. 82'/^ кон. сер.*; изъ дубликатовъ были соста-

влены особыя коллекпіи, предназначенныя для обмѣна и пере-

' Das Asiat. Wus., Builage 2. Въ ыопограФіи В. Г. Тпзенгаузена, «Монеты

вост. ха.>ифата», при j помиваніи объ этой моветЬ (№ 416) зі^і.азанъ то.іько акаде-

яическіи экземпляръ, изъ указателя видно, что это была такгке единственная

известная халиФская монета, чеканенная въ Кузшсѣ. Въ собравіи ЭрлитаЛіа эк-

зечпляровъ этой монеты не имеется, только среди цовыхъ пріобрѣтеніи отмѣ-

чонъдирхемъ, чеканенный въ Кумисѣ въ 91 г. \. (А. Марковъ, ІІнвент. каталог ь

мусз'льм. монетъ Пмп. Эрмитажа, стр. 878).
2 Das Asiat. Museum, Beilage 17, S. 244 f.

3 0 пеліъ ibid., Beil. 31, S. 263.

i Ibid., S. 31.
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дачи^; такихъ кодлекцій было составлено 12 ^; потомъ число

и\ъ было доведено до 24 ^.

Уже въ первые годы послѣ учреждепія Азіатскаго Музея и

назначенія Френа директоромъ Музей, наряду съ рукописными

коллекціями, пріобрѣлъ значительное количество монетъ, про

чемъ Э1И монеты пріобрѣтены со строгимъ выборомъ.
Фреиъ быль убѣжденъ, что собраніе восточиыхъ монетъ Азіат-

скаго Музея выдается среди другихъсобраній, «какълуна между

малыми звѣздами»*. Такое же убѣжденіе раздѣлялось другими

оріенталистами-нумизматами; такъ D. С. Савельевъ писалъ,

что изданный Френомъ въ 1826 г. каталогъ монетъ Музея
воткрылъ ученому міру богатѣйшее изъ существующихъ собра-
иііі восточныхъ монетъ».

По отзыву спеціалиста, трудъ Френа «составляетъ эпоху

въ исторіи восточной нумизматики и сдѣлался настольного кни-

гою и одпимъ изъ главныхъ пособій для занимающихся изуче-

ніемъ мусульманскихъ монетъ» ^. Книга не утратила своего зна-

чеиія и до сихъ поръ. Цѣлый рядъ восточныхъ монетъ впервые

былъ описанъ въ «Recensio numoruni Muhammedanorum Acade-

miae Imp. Scienliar. Peli'opolitanae»; изъ этого описанія исходили

ученые при обсужденіи возникавшихъ въ наукѣ вопросовъ,

' На первую очередь было поставлено собраніе Казанскаго Упиверситета'
(ibid., Веіі. 31, S. 266). Впооліідствіи часть академическиѵъ дуб.іетовъ была пе-

редана вновь образованному Археологическо-Нумпзмаіическому (пыні. Русскоо-
Археологическое) Обществу (Н. И. Вѳсе.іовскііі, Исторія P. Арх. Общ., 31).

2 Das Asiat. Museum, Beilage 17, S. 24S.

3 Tbid., Beilage 31, S. 26b.

* Уже въ первоіі своеіі стать Ь о собраніи (De Academiae Imp. Scienliar.
Petropolitanae Museo Numario Muslemico prolusio prior) Фреиъ писалъ: «Appara-
tum academicum inter reliquos eminero tamquam luna inter Stellas minores».

5 Труды 3-1-0 меікдупародн. съѣзда, I, 5. Тамъ же цитата пзъ статьи П. С. Са-

вельева, «О Ж113ШІ и з'ченыхъ трудахъ Френа».
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напр., вопроса о такъ называемыхъ монетахъ бухаръ-худатовъ^.
Столь же интересенъ былъ установленный Френомъ Фактъ че-

канки въ Бухарѣ въ XIII в. монетъ съ китайскими іероглиФами^.
Нѣкоторыя изъ монетъ академическаго собранія остаются рѣд-

ІСИМИ и до настоящаго времени; такъ, ещевъ 1896 г. при описанін

частной коллекціи, оставшейся послѣ хедива Исмаила, пред-

ставленная въ этой коллекціи монета мятежника Себкери(?)^,
владѣвшаго Фарсомъ въ концЬ Ш в. хиджры, была названа

единственной; между тЬмъ экземпляръ той же монеты былъ

описанъ уже въ «Recensio» Френа*. Изъ зодото-ордынскихъ мо-

нетъ только въ академическомъ собраніи имѣется монета хана

Кадыръ-бирди (одного изъ сыновей Тохтамыша), хотя это

чтеніе и вызываетъ сомнѣніе^. При описаніи коллекціи дже-

лаиридскихъ монетъ, принадлежащей Эрмитажу, академическіп
экземпляръ динара 762 г. х., описанный Френомъ, далъ воз-

можность полностью прочитать надпись, отчасти стертую на

экземплярѣ Эрмитажа ^. Вообще Recen&io и другіе нумизматпче-

скіе труды Фрепа доставили наукѣ обильный матеріалъ, кото-

рому были многимъ обязаны составители монограФІй по моне-

тамъ отдѣльныхъ государствъ и династій, въ томъ числѣ, по

собственному призпанію', бар. В. Г. Тизенгаузенъ, авторъ

1 Ср. изслЬдоваше П. И. Лерха, въ Трудахъ Вост. Отд. Р. Ар\. Общ.,
ч. Will.

2 ЗВОЦРАО \П, 03.
3 Чтеніе сомните.1ьпо; па пзданномъ Каэтаиіі Факсимиле трз'да Шн-Ми-

скавейха ъту нізкоторыхъ мЬстахъ видѣвъ гласный знакъ, оіяосящійся къ пер-

вой пли второй буквѣ, вѣроятцо къ первой (напр., Ibn-MisUawayh V, 44, 78 и

друг.). *

4 ЗВОПРАО XI, 406.

* Объ этомъ А. Марковъ, Ипв. каталогть, предисл.

6 А. Марковъ, Еат^логъ Джелаиридскихъ мопетъ, стр. LIV и 5 (№ 14),
■7 Труды 3-го мѳждуп. съѣзда, I, 21 (прич. 41).
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«два ли не лучшаго труда по мусульманской нумизматикѣ на

руссколгъ языкѣ «Монеты восточнаго халиФата». Ссылки на ка-

талогъ и списки пріобрѣтепій академическаго собранія часто

встрѣчаются также въ капитальномъ трудЬ А. К. Маркова «То-

пограФІя кладовт. восточныхъ монетъ (сасанидскихъ и куФИче-

скихъ)».
Помимо мусульманскихъ монетъ, собраніе Азіатскаго Музея

заключаетъ въ себѣ нѣкоторое число до-мусульмапскихъ, преи-

мущественно сасанидскихъ', описаніе которыхъ предполагалъ

составить Б. А. Дорнъ^, грузинскихъ, армянскихъ и дальпе-

восточныхъ. Если эти отдѣлы Музея меньше привлекали къ себѣ

вниманіе, то это отчасти объясняется тѣмъ, что эта часть ну-

игйзматики была далека отъ научныхь интересовъ первыхъ ди-

ректоровъ Музея, Френа и Дорна. Мусульманскими монетами

Музей продолжалъ обогащаться (были, конечно, случаи прира-

щеиія Музея и по другимъ нумизматическимъ отдѣламъ) до

■смерти Дорна, послѣдовавшеп въ 1881 г. За послѣднія деся-

тилѣтія и эти пріобрѣтенія почти прекратились, что въ кМате-

ріалахъ для исторіи академическихъ учрежденій» ^ объяснено

«отсутствіемъ спеціалиста по этой отрасли востоковѣдѣнія».

Это замѣчаніе относится, конечно, къ личному составу Ака-

дсміи, но не къ русской наукѣ вообще, давщей за тотъ же пе-

ріодъ рядъ цѣниыхъ трудовъ по восточной нумизматикѣ. По

тЬмъ же причинамъ собраніе восточныхъ монетъ Азіатскаго

Музея, считавшееся при Френѣ первымъ въ мірѣ, теперь запи-

маетъ довольно скромное мѣсто даже среди петроградскихъ со-

* Вопроса о цихъ касается одипъ изъ докладовъ Фрепа КонФерепціп
{1828 г.), ем. Das Asiat. Museum, Beilage 80.

2 Ibid., S. 130.

8 Зіатеріады и т. д., стр. 234.
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брапій, далеко уступая собранію Эрмитажа. Тѣмъ ue меніе

пользованіе монетами, принадлежащими Азіатскому Музею,
остается пеобходимымъ при сосіавленіи монограФІй по том)

или другому отдѣлу или при изслѣдовапіи отдЬльныхъ нумиз-

матическихъ вопросовъ. Еще въ 1904 г. О. Ретовскимъ,

авторомъ извістной монограФІи о мопетахъ Гиреевъ, были раз-

смотрѣны такя<:е экземпляры Азіатскаго Музея ^. За послѣдпіе

годы собраніе, повидимому, находилось въ мепѣе удовлетворн-

тельномъ состояній. Покойный Н. И. Веселовскій въ статьЬ о

золотоордынскомъ городѣ Гюлистапѣ, по поводу одной пзъ

чеканепныхъ въ этомъ городѣ загадочныхъ моиетъ, зам](>тилъ»

что экземпляровъ Азіатскаго Музея ему «видѣть не удалось,

такъ какъ они не оказались на своемъ mLctL»^. Можно на-

дѣяться, что въ ближайшемъ будущемъ, послѣ перехода М)зея
въ новое поыѣщеніе, нумизматическое собраніе Музея будетъ
вновь поставлено па прежнюю высоту и вновь будетъ привле-

кать къ себѣ всѣхъ интересующихся мопетными памятниками

восточныхъ государствъ.

1 о. Retowski, Die JIunzon der Girei, Jloskau 190Э, Vor^^oгt.

2 ЗВ0ПРА0 XXI, 62.
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ЛИЧНЫЙ СОСТАВЬ.

ДИРЕКТОР ы.

1 . Ф р е н ъ, Христіаііъ Даішловпчъ — съ 1 1 ноября 1818

по 20 мая 1842 г. (сначала назывался Хранителемч)
Восточпаго Кабинета), f

2. Дориъ, Бсрнгардъ (Борисъ) Апдреевичъ — съ 20 мая

1842 по 19 мая 1881 г. f

3. Розспъ, баронъ Викторъ Романовичъ — съ 19 мая

1881 по 8 марта 1882 г. f

4 . В и д е м а н ъ, Фердинандъ (Федоръ) Ивановичъ — съ

12 апрѣля 1882 по 22 января 1885 г. |

5. Радловъ, Василій Васильевпчъ — съ 22 января 1885

по 9 января 1890 г. |

6. Залемапъ, Карлъ Германовпчъ — съ 9 января 1890

по 30 ноября 1916 г. f

7. 0./іь допб ургъ, Сергѣіі Ѳедоровичъ — съ 7 декабря
1916 г.

* Состаіі.іѳііо по дЬл.шъ Архивов ь KoiM'Cpouuiii и npanjciiiii.

8
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X P A Н И Т Е Л И.

1. Волков'ь, Михаилъ Гаврил о вичъ — съ 29 марта

1826 по 14 мая 1846 г. f
2. френъ, Робергъ Христіаиовичъ — съ 27 августа

1846 по 1 марта 1882 г. f
3. Грубо, Вильгельмъ Иваповичъ — съ 8 апрЬля 1 8 82 по

1 сентября 1883 г. f
4. Леммъ, Оскаръ Эдуардовичъ — сь 29 октября 1883

по 21 мая 1918 г. f

СТАРШІЕ УЧЕНЫЕ ХРАНИТЕЛИ.

1 . Р о 3 о и б е р г ъ, Фридрихъ Александровичъ — съ 1902 г.

2. Алоксѣевъ, Василііі Михайловичъ — съ 1910 г.

МЛАДШІЕ УЧЕНЫЕ ХРАНИТЕЛИ.

1. Иваповъ, Владиміръ Алексѣевичъ — съ 1915 г.

2. Виперъ, Самуилъ Ерсмеевичъ — съ 1887 г.

НАУЧНЫЕ СОТРУДНИКИ, ЗАВБДУЮЩІЕ ОТДЕЛАМ] И.

1. И. Ю. Крачковскііі. Мусульмаискііі Міръ — съ

1916 г.

2. Б. Я. Владимірповъ. Средняя Азія — съ 1915 г.

3. А. И. Самоііловичъ. Нумизматика, эпиграфика,

археологія — съ 1918 г.

4 . С. Г. Е л и с ѣ е в ъ. Азіатскііі Арѵивъ — съ 1918 г.

НАУЧНЫЕ СОТРУДНИКИ.

1. Н. М. Дьяконова — съ 1918 г.

2. П. В. Ерпштедтъ — съ 1918 г.

3. О. О. Розепбсргъ — съ 1918 г.

\



Дѣденіе Азіатскаго Музея

съ 1918 года.

1-ое ОТДВЛЕШЕ. Книги, печатанпыя па европепскихъ

языкахъ.

1. Ііаиііі.

2. Періодическія пздапія.

И-ое ОТДЪЛЕШЕ. Азіатскііі Архивъ.

1І1-ье ОТДЪЛЕШЕ. Восточпыя рукописи и кпиги, печатан-

ныя па BocfokIj.

1. MycjMbiiaiici.iH Міръ.

2. Дальиіп Востокъ.

3. Средняя Азш, до-ис.іаіісі.іе Тз'рьп, Ииіія, ІГіііокіітаи,
Сибирсіііе инородцы.

4. Семиты.

5. Кавказъ и Христіанскіи Востокъ.

G. ІІрааъ до ИсЛана.

IV-oc ОТДТѴІЕШЕ. Нумизматика, эпиграФика, архсологія.
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