
О Т Д Е Л  П Е Р Е Д Н Е Й  И С Р Е Д Н Е Й  А З И И  И Н С Т И Т У Т А  Э Т Н О Г Р А Ф И И  
А К А Д Е М И И  Н А У К  СССР

К  м ом ен ту  В ели кой  О ктябрьской  соц иали стическ ой  револю ц ии  сущ ествую щ ий  
ны не о тдел  П ер ед н ей  и С р едн ей  'Азии ещ е  не был ор ган и зац и он н о  оф ор м л ен . Он 
явл я ется  одним  и з сам ы х м ол оды х о тд ел ов  в со ста в е  сп ер ва  М у зея  антропологии и 
этн ограф и и , а за т ем  И н сти тута этн ограф и и  А к адем и и  Н а у к  С С С Р . Тем не м ен ее  
отдельн ы е эт н ограф и ч еск и е экспонаты  и коллекции и з стран  Б л и ж н его  и С р едн его  
В осток а  начинаю т поступать в М у зе й  у ж е  в 80— 90-х  го д а х  п р ош лого века. Этими  
с б о р а м и  М у зе й  о б я за н  различны м  соби р ателя м  —  учены м и путеш ественникам  (П р ж е 
вальский, Гром бчевский , К атан ов , Г р ум -Г р ж и м ай л о , ак адем и к  Р о зе н  и ныне зд р а в 
ств ую щ ий  академ ик  Л . С. Б ерг). Н ар яду  с о  случайны м и поступлениям и, созданны й  
стар ани ям и  р усск и х  в осто к о в ед о в  (в 1902 г.) Р усск и й  ком итет д л я  и зучения С р едн ей  
и В осточ н ой  А зи и  н е за д о л го  д о  п ервой  м ировой войны о р ган и зует  р я д  экспедиций  
в страны  С р ед н его  В осток а , в за д а ч и  которы х входи т сбор  этн ограф и ч еск их к олл ек 
ций. В И р а н  к ом ан дир ую тся  А . А . Р ом аск еви ч  и В . А . И ванов , в Х иву —  А . Н . Са- 
м ойлович, в С р едн ю ю  А зи ю  и К а за х ст а н  —  С. М . Д у д и н . Л етом  1914 г. К ом итет к о 
м ан д и р ует  в  прип ам и рск ие страны  ф р ан ц узск ого  уч ен ого-и ран и ста  Р . Готье, вм есте  
с И . И . Зар уби н ы м , а в 1916— 1917 гг. о д н о го  И . И . З а р у б и н а . В результате, к 
1917 г. М у зе й  антроп ологи и  и этн ограф и и  р асп ол агал  свы ш е чем п олутора тысячами  
эк сп он атов  п о  Б л и ж н е м у  и С р ед н ем у  В осток у. П о сл е  О ктябрьской револю ции в 
со ста в е  М у зе я  антроп ологи и  и этн ограф и и  ор ган и зуется  отдел  м усульм анских н а р о 
дов , зав еды в ать  которы м  бы л пр иглаш ен  И . И . З а р у б и н . В о тдел  начали поступать  
н овы е сбор ы  и п р и обр етен и я . В  п ер вы е годы  сов етск ой  власти  отдел  пополнился  
коллек ци ям и , а т а к ж е  м ногочисленны м и ф отограф и ям и  по пркпам ирским  тадж икам , 
собр ан ны м и  И . И . Зар уби н ы м , ф отогр аф и ям и  по различны м  н ар одам  С редней  А зии, 
собр ан ны м и  х у д о ж н и к о м  С. М . Д удиньгм , коллекциям и по и р анц ам , купленны ми у 
н аследн и к ов  пр оф . В . А . Ж у к о в ск о го . М у зе ю  т а к ж е  бы ли п ер едан ы  образц ы  и р ан 
ск ого  и тур ец к ого  о р у ж и я , богатей ш ая  коллекция различны х ср едн еази атск и х тканей  
к устар н ого  п р ои зв од ств а , к оллекция и ранск и х и зр а зц о в , стек ла и расписного ф арф ора, 
р а сп и сн а я  к ер ам и ка и з  х у д о ж ес т в ен н о г о  м у зея  Ш тиглица, со б р а н и е  ковров и о р у 
ж и я  и з коллекции  А б а м е д е к -Л а за р е в а  и  м ного Д р уги х  п р едм етов . Б ольш ое участие 
во всех  р а б о т а х  о т д ел а  приним ал С. М . Д у д и н , старейш ий сотрудник  М узея , х у д о ж 
ник и зн а т о к  архитектуры  и п рикладны х и скусств  С р ед н ей  и Ц ентральной  А зии.

В 1925 г. М у зей  антропологии  и этн ограф и и  получил дополнительно зд а н и е  бы в 
ш ей  П ет р ов ск ой  кунсткам еры , д о  того врем ен и  за н я т о е  би бли отекой  А кадем ии Н аук . 
О тдел  м усульм ан ск и х  н ар одов  получил о с о б о е , до в о л ь н о  значительное по своим  
р а зм е р а м  эк сп о зи ц и о н н о е  п ом ещ ен и е, п о зв о л я в ш ее вы ставить все н аи бол ее с у щ е 
ств ен н ое и з  чи сла собр ан ны х коллекций . Э к сп ози ц и я  в н овом  пом ещ ении бы ла  
осуществлена ,в том  ж е  г о д у . О дн ов р ем ен н о с  этим  'отдел  бы л переим енован в о т д е л  
П е р е д н е й  и С р едн ей  А зии .

В  теч ен и е ч еты рех л ет  (1926— 1929 гг.) п р оводи лась  систем атическая работа  
С р едн еази атск ой  этн ологи ч еск ой  эк сп еди ц и и , возглавлявш ейся академиком В . В . Б ар
тольдом  и  ф актически р ук оводи вш ей ся  И . И . Зарубины м . В  1926 г . эк сп еди ц и я  (7  уч астн и 
ков) п р оводи л а  р а б о т у  в Т а д ж и к и ста н е  —  в до л и н е  реки З ер а в ш а н а  и по е е  п рито
кам, а т а к ж е  в С ам арканде, П ен д ж и к ен т е , У р а-Т ю бе и Т аш кенте. Э к спеди ц ией  с о 
браны  бол ьш ие м атериалы  по ди ал ек тологи и , а т а к ж е  по ф ольклору, м атериальной  
и д у х о в н о й  к ультуре горны х та д ж и к о в  и равнинного о сед л о го  н а сел ен и я  С редней  
А зи и . Р аботы  эк сп еди ц и и  в  б а ссей н е  Зеравш ана бы ли п р одол ж ен ы  и в 1927 г.;
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одноврем енн о бы ло л р и ступ лен о к  работам  в пограничимх с А ф ганистаном  рай о
н ах  Т уркм ении  ср ед и  и ранск и х кочевников —  б е л у д ж е й , бер бер и , д ж ем ш и дов  и 
х а за р а . П р оводи л и сь  работы  и ср ед и  тю ркоязы чны х н ародностей: туркм ен и к ара
к алпаков. В р езу л ь т а те  р а б о т  С р едн еази атск ой  этн ологи ческ ой  экспедиции  отдел  о б о 
гатился обш ирны м и этн ограф и ческ им и  собр ан и я м и  и весьм а значительны м научным  
м атер и алом  (зап иси , зар и сов к и , ф отосним ки и п р .). В эти  ж е  годы  отдел  пополнялся  
коллекциям и по н а р о да м  С р ед н ей  А зии , п р иобр етен ны м и  от отдельны х соби р ателей  
или п ож ер тв ован н ы х « м и , а т а к ж е  коллекциям и п о  за р у б еж н ы м  народам  Б ли ж н его  
и С р ед н его  В осток а.

В 1331 г. о т д ел о м  бы ла сн а р я ж ен а  эксп еди ци я  в С ам ар к ан д  (Е . П . Н иколаичева  
и А. И . Ф ед о р о в ), р аботавш ая  н а д  и зуч ен и ем  ср ед н еа зи а тск и х  р ем есел  и цехового  
устр ой ств а  и  доставивш ая ® о т д е л  интер есн ую , тщ а тел ь н о  собр ан ную  коллективе по 
к узн еч н ом у  р е м е с л у  (№  4 3 8 4 ) и м н о ж ест в о  ф отограф ий и  зар и сов ок .

Т р и дц аты е годы  в ж и зн и  о т д ел а  хар ак тер и зую тся  увели чен ием  о б ъ ем а  научно- 
и ссл едов ател ь ск и х  р аб о т . О д н а к о  в  эти  годы  сборы  новы х коллекций  значительно  
ум еньш ились по ср ав н ен и ю  с п р еды дущ и м и . И з  числа эксп еди ци й  и науч но-и сследо-  
вательш агх к ом ан ди р ов ок  тридц аты х г о до в  сл е д у е т  упомянуть о  тадж и к ск ой  эк сп е
ди ц и и  1932 г., ор ган и зов ан н ой  С оветом  п о  и зучению  п роизводительны х сил АН  
С С С Р , в со ст а в е  к отор ой  р а б о та л  о т р я д  п о  и зуч ен ию  н аселения, возглавлявш ийся
С. М . А б р а м зо н о м  (соц и ал ь н о-эк он ом и ч еск и е отнош ения, история сов ети зац и и  и гр а ж 
д а н с к о й  войны , н ац и он альн о-к ул ьтурн ое строител ьство , к олхозн ое д в и ж ен и е, труд и 
бы т ж енщ ин ы ). Р а б о т а  в е л а с ь  д в у м я  груп п ам и  в  восточном и ю ж ном  Т адж икистане.

В 1930— 1933 гг. в горнам  Т а д ж и к и ст а н е  (К ар атеги н  и В ахи о) п роводятся  стац ио
нарны м  м етодом  работы  п о  и зуч ен ию  социальны х отнош ений (переж и тк и  рода, 
сем ья) Н . А. К исляковы м . Эти ж е  и ссл едов ан и я  п р одо л ж а л и сь  им и в п оследую щ и е  
годы  путем  кратк оврем ен ны х к ом ан ди р ов ок . Н еск ол ь к о  п о зд н ее , в 1934 и 1936 гг., 
м атериалы  и о  тем  ж е  вопросам  соби р аю тся  А . Н . К ондауровы м  в р е д а  ягнобцов. Д л я  
изуч ен ия  сел ьск ой  общ ины  и озн ак ом лени я  с  работой  по истории и этнограф ии к а
за х о в  к ом ан ди р уется  в  К а за х ст а н  в 1934— 1935 гг. К. Л . З ады хи н а . Н а  б а зе  со б р а н 
ных м атер и алов  и и ссл едов ан и й  о т д ел о м  бы ла со зд а н а  н овая  экспозиция «Тадж ики  
и ггрипамирские ира<нцьг», просущ ествовавш ая  д о  В ел и к ой  О течественной  войиы.

С 1927 г. п ер ед  сотр удни к ам и  о т д ел а  бы ла поставл ен а н овая за д а ч а  —  участие 
в р а б о т е  н а д  ч еты рехтом ником  «Н ар оды  С С С Р ». Д л я  с б о р а  дополнительны х м атериа
лов  п о  соц и ал и сти ч еск ом у  стр оительству в 1938 г. были организованы  ком андировки  
авторов  статей  и д р у ги х  л и ц  в ср ед н еа зи а т с к и е  респ убли к и . В ойна прервала работы  
по н апеч атан и ю  у ж е  п одготовл ен н ого  С р ед н еа зи а тск о го  том а.

С н ач ал а  О теч ественн ой  войны  сотрудники  о т д ел а  вы полнили больш ую  работу  по 
уп аковк е и  отправке в  'надеж ны е хранилищ а к олл ек ци й  М у зе я . Д в а  научны х со т р у д 
ники, А . Н . К а н д а у р о в  в  В . В . Екимова, паги бяи  т р и  исполнении  своих служ ебны х  
о б я за н н о ст ей  во в р ем я  бл ок ады  Л ен и н гр а д а . Э вакуи рован н ы е в 1942 г. в  Таш кент 
вм есте со  всем  И нститутом  сотр удн и к и  о т д ел а  п р о до л ж а л и  научно-исследовательскую  
р а б о т у  и осущ еств и л и  р я д  научны х ком ан дировок . Р еэв ак уац и я  работников отдела  
п р ои зош л а  в 1945 году .

В  св язи  с  220-летн им  ю би леем  А к адем и и  Н а у к  С С С Р  бы ла р азвернута в новом  
п ом ещ ен и и  эк сп ози ц и я  коллекций  п о  н а р о да м  С р едн ей  А зии , допол н енн ая  в 1946 г. 
эк сп ози ц и ей  к ол л ек ц и й  по н а р о да м  за р у б е ж н о г о  Б ли ж н его  и С р едн его  Востока. 
В 1946 и 1947 гг. сотр удн и к ам и  о т д ел а  п р о д ел а н а  больш ая р а бота  п о  водворению  на 
м есто  уп акован ны х и спрятанны х во врем я войны  коллекций, п р иведению  в порядок  
и п ер еу ч ет у  в сех  ф о н до в  от д ел а . О сущ еств лен  р я д  эк сп еди ц и й  в  С редн ю ю  А зию .

В 1945 г . в о зо б н о в и л а  свои работы  Х ор езм ск ая  ар хеол оги ч еск ая  экспедиция, 
возгл ав ля вш аяся  С. П . Т олстовы м . Р а б о т а  п р о д о л ж а л а сь  т а к ж е  и в  1946 г. Э к спеди 
цией о б н а р у ж е н о , р аск о п а н о  и  о б сл ед о в а н о  м ного и нтересн ы х археологических  
объ ек тов , ср ед и  которы х и м ею тся  как пам ятники м атериальной  культуры , неолити
ческой эп охи  и б р о н зо в о го  в ек а , так  и пам ятники античного п ер и ода . С реди  послед
них о с о б о е  м есто  за н и м а ю т  раскопки  и и зу ч ен и е  го р о д а -к р еп о сти  Т опрак-К ала, дати
р уем ого  III в ек о м  н аш ей  эры . В Т о п р а к -К а л а  н ай ден о  б ол ь ш ое количество предм е
тов бы та и и скусства , и м ею щ и х д л я  науки п ер в о к л а ссн о е  зн ач ен ие. В составе Х орезм 
ской эк сп еди ц и и  п остоян н о р а б о т а ю т  т а к ж е  три этн ограф и ч еск их отряда —  кара
калпакский п о д  ^руководством Т. А . Ж д д а к о , сев ер н оуэбек ск и й  —  п од  руководством  
К. Л . З ады хи н ой  и ю ж н о у зб ек ск и й  п о д  рук оводством  М . В . С азоновой.

С истем ати ческ ие и ссл едов ан и я  по этн ограф и и  К иргизии начаты С. М. А брам зо
ном. В теч ен и е 1945— 1946 гг. велись т а к ж е  этн ограф и ч еск и е работы  среди  таджиков 
Е. М . ‘П ещ ер ев ой  и С . П . Р усяй к и н ой , с р е д и  д у н г а н — Г . Г. Стрататавячем, а также 
отрядом , возглавлявш им ся Н . Н . Ч ебоксаровы м , с р е д и  уральских казаков —  
Е . Э. Блом квист. В различн ы х эк сп еди ц и я х  в С р едн ю ю  А зию  принимали участие 
та к ж е аспиранты  И нститута.

П лан  первой  п осл ев оен н ой  пятилетки ставит  п ер ед  отделом  новые широкие 
зад ач и  по изуч ен ию  культуры  и бы та н а р одов  ср едн еази атски х республик.

*
*  *

К  30-лети ю  В еликой  О ктябрьской  социалистической  революции отдел П ередн ей  
и О редней  А зии  И н сти тута  этнограф ии А кадем ии Н аук СССР имел 443 коллеиции,
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вклю чаю щ ие свы ш е 90 0 0  предм етов. Б ольш ая часть п р едм етов , прим ерно 5 ,5  тысяч 
отн оси тся  к  иранским  народам  и о к о л о  1,5 тысяч —  к турецким . П ром еж уточн ую  
группу, н асчиты ваю щ ую  о к о л о  2 ,5  тысяч, состав л я ю т предм еты , о т н осящ и еся  к о с е д 
л о м у  н р а н о -ту р ец к о м у  н асел ен и ю  равнинной части С оветской С р едн ей  А зи и , гл а в 
ны м  о б р а зо м  У зб ек и ста н а , и отчасти Т адж и к и стан а . Н аконец , ок оло  200  п редм етов  
о тн ося тся  к  арабам , дун ган ам  и  населени ю  В осточн ого  Туркестана.

Э тнограф ич ески е коллек ци и , собран ны е И . И . Зарубины м (наиболее значительны  
к олл ек ци и  № №  2352  и 2 674) по лрипамирским иранцам, отличаю тся богатством  
со д е р ж а н и я  и вклю чаю т ор у д и я  п р ои зв одства , о д е ж д у , украш ения, предм еты  бы та, 
ст а р и н н ое о р у ж и е , а т а к ж е  предм еты , связанн ы е с культом и искусством : р а зн о о б 
р а зн ы е ам улеты , обр азц ы  резьбы , вы ш ивок, узор н ого  в язан и я  и музы кальны е и нстру
менты . С обран ны е С р ед н еа зи а тск о й  этнологической  эк сп еди ци ей  (см . выше) к олл ек 
ции п о  горны м та д ж и к а м  дон ы н е являю тся « а и б о л е е  многочислеотьгм п в о т д ел е .  
О тличительной  осо б ен н о сть ю  эти х коллекций является  огром н ое количество в них 
в сев о зм о ж н о й  д ом аш н ей  утвари  (дер евя н н ой  п осуды , различны х сун дуков , светиль
ников, зам ков, м еш ков и т. д .) ,  представл енн ой  с  н аибол ее возм ож ной  полнотой, 
а  т а к ж е  б ол ь ш ое с о б р а н и е  н ар одн ой  детск о й  игруш ки; кром е того в этих коллекциях  
п р едставл ены  о д е ж д а , ук раш ен ия  и ам улеты . И н тер есн а  со б р а н н а я  Я. С. Э дель- 
ш тейном  в Н агор н ой  Б у х а р е  к оллек ци я  тад ж и к ск и х  узор н ы х вязаны х чулок, выши
вок и дер ев ян н ой  обув и  (№  954). П ривезенная Н . А . К исляковы м  коллекция  
(№  5372) вклю чает 19 п р едм етов  о д е ж д ы  и утвари. В с его  по горны м тадж и к ам  отдел  
насчиты вает б о л е е  п ол утор а  ты сяч п р едм етов  и  ок оло  ты сячи негативов. В  отделе  
хр ан ится  и н т ер есн ое со б р а н н е  п р едм етов  бы та ягн обц ев , К оллекц и я  ягн обск ой  к ер а 
мики (главны м  о б р а зо м  глиняная п о су д а , и зготов ля ем ая  в Я гн обе ж енщ инам и  
б е з  п ом ощ и  гон ч ар н ого  к р у г а ) , х р а н я щ а я ся  в о т д ел е , является  уникальной по своей  
п олн оте и к ач еству  '.

П о  иранским  н а р о д а м  за р у б е ж н ы х  стран  о тдел  р а сп о л а га ет  н а и б о л ее  богаты ми  
и  р а зн о о б р а зн ы м и  коллекциями! (о к о л о  1500 п р едм ето в ) п о  и ранц ам  (п е р с а м ). Н а и 
б о л е е  ц енной  и ед в а  ли не уникальной по п олн оте является  коллекция (№  3922), 
привезенная Р . А . Галуновы м и з И рана в 1922 г. и со ст о я щ а я  из принадлеж ностей  
тех  тр аурн ы х п р оцессий , известны х у  н ас п од  н азв ани ем  «Ш ахсей -В а х сей » , которы е  
д о  си х  пор п р о х о дя т  по улицам  иранских го р о д о в  и селен ий  в  первы е деся ть  дней  
м еся ц а  М о х а р р а м  в пам ять м ученической  см ерти им ам а Х уссейн а, сы на А ли. С реди  
эти х  п р едм ето в  мы н аходи м  в се  важ н ей ш и е атрибуты  процессий: и зо б р а ж ен и я  о б е з 
главлен н ы х трупов  Х уссей н а  и  А б б а са , и зо б р а ж ен и я  их отрублен н ы х голов и о т р у б 
л енн ы х рук А б б а с а , куклу и з  п апье-м аш е, и зо б р а ж а ю щ у ю  труп  сы на Х уссейн а, 
пронзенн ы й  стр елой , п оп он у л ош ади  Х уссей н а , м ех  д л я  воды  (пам ять о ж а ж д е , т о 
м ивш ей все войско Х уссей н а  в  пусты не), бол ьш ое количество зн ам ен , м еч, копья, 
др евк и  д л я  зн а м ен , богаты е п окры вала к д р евк ам  и пр. В м есте с 15 предм етам и  из  
коллекции №  3341, п р ивезен н ой  С. М . и  Ю . Н . М арр (траурны е зн ам ен а , кисть из 
ж ел езн ы х  ц епей  д л я  сам ои стя зан и я , о д е ж д а , п ри сп особл ен н ая  д л я  сам оистязаний , 
траурная о д е ж д а ) , и 6 пр едм етам и  и з  коллекции  №  3771 Р . А . Г алуиова, коллекция  

№  3922 п р едста в л я ет  со б о й  очен ь и н т ер есн ое со б р а н и е  п р едм етов  культа. И з  иран
ских коллекций  в ы деляется  своим  о б ъ ем о м  коллекция №  3341, п р и в езен н ая  из И рана  
в 1927 г. и состоя щ ая  и з 414  п р едм етов  п реи м ущ еств ен н о городск ого  бы та И сф агани , 
Ш ираза, Б уш ира и  Т егерава: дом аш ней  утвари (в то-м: ч и сл е  больш ого количества  
разн ообразн ой  п осуды ) и о д е ж д ы , к оторая п р едстав л ен а  целы ми костю мами, характер
ны ми д л я  р азн ы х го р о д о в  и разн ы х сл оев  н аселен и я . К оллекция со д ер ж и т  так ж е  
бо л ь ш о е количество украш ений  и  п р едм етов  ж ен ск о го  туал ета , обр азц ы  вышивок и 
калям к аров, п редм еты , связанн ы е с воспитанием  р ебен к а , в том  числе детская  
о д е ж д а , игруш ки и т. д ., зем л ед ел ь ч еск и е  ор уди я , частично в м одел ях, предм еты , 
св язан н ы е с религиозны м  культом , и н ебол ь ш ое со б р а н и е  (17 п редм етов) по иран
с к о м у  к укольном у театру.

С р ед и  д р у ги х  м ногочисленны х иранских коллекций  о т д ел а  богато  п р едста в л ен ы . 
и р ан ск и е х у д о ж ес тв ен н ы е р ем есла: стеклянная, ф ая н сов ая  и м едн ая  п осуда , р асп ис
ны е лакированны е и здел и я  из лаяье-м аш е, резн ы е деревян н ы е и здели я, резьба по 
д е р е в у , х у д о ж ес т в ен н ы е и здели я  и з м еталла, п о су д а  из ш ифера, калямкзры, х у д о 
ж ест в ен н о е  тканье. И н тер есн а  т а к ж е  .коллекция №  5827 соврем енной  иранской гли 
няной игруш ки, п р и в езен н ая  Н . А . К исляковы м  и з И р ан а  в 1945 г. К ром е того в 
о т д е л е  и м еется  н ебольш ая  коллекция иранских ак варелей , 74 отдельны е акварели  и 
альбом  и з 32  акварелей, а та к ж е к оллек ци я  кукольного театра (Ха 3760), собран ная  
Р . А . Г ал ун ов ы м 2.

К олл екц и и  отдела- по афганцам значительно б е д н е е  и насчиты ваю т 100 ф отосни м 
ков и 203  п р едм ета  (больш ей  частью  о д е ж д а , за т ем  украш ения, предм еты  туал ета ,

1 В  1934 г. сотр удни к ом  о тдел а  А. Н . К ондауровы м  п р и в езен а  и з  Я гноба  ещ е  
о д н а  н ебольш ая  коллекция (16 п р едм етов).

2 П о д р о б н о е  оп исан и е этой  коллекции с  фотографиями отдел ь н ы х эк сп он атоз см . 
в статье Р . А . Г а л у н о в  а, Н ародны й  театр  И р ан а , -в №  5— 6 ж у р и . «С оветская  
эт н огр аф и я »  за  1936 г.

14 С оветская этнография, № 1
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утварь, выншаки, амулеты, оружие и небольшое собрание моделей земледельческих 
орудий). Имеется также 18 предметов, относящихся к живущим в Афганистане тад
жикам, главным образом одеж да и игрушки. Особое место занимают коллекции, 
относящиеся к кочевым иранским народам: белуджам (433 предмета), джемшидам 
(341 предмет), хазарам (215 предметов) и другим мелким племенам, составляю
щим 'национальные меньшинства Афганистана, Индии и  Ирана. Ценной частью этих 
коллекций являются экспонаты, характеризующие жилище. Д . Д . Букиничем и 
Э. Г. Гафферберг были привезены целиком хазарейская кошемная юрта «хана» 
хырга» и два джемшидских юртообразных шалаша, которые также кроются коптами. 
Вместе с белуджским геданом и привезенной в том ж е 1928 г. каракалпакской юртой 
(о каракалпакских коллекциях речь будет ниже) они составляют интересный комплекс 
переносного кочевого жилища.

Как уже было указано, коллекции отдела по тюркским народам не столь мно
гочисленны, как по иранским. По казахам наиболее многочисленны коллекции 
К. В, Щенникова (177 предметов), ездившего в командировки еще в 1908— 1909 гг. 
в Акмолинскую и в 1910 г. в Семипалатинскую области. Они содержат образцы 
художественных кошемных изделий, вышивок, тиснения по коже, музыкальные 
инструменты, предметы, связанные со скотоводством, ткацкий станок и веретена, 
домашнюю утварь, образцы иящи, украшения, амулеты, игрушки. Примерно такого 
ж е содержания и остальные коллекции по казахам, среди которых имеется также 
одеж да и старинное оружие. Как отдельные тематические коллекции отметим кол
лекцию вышитых полотенец (№ 3092) и коллекцию современной казахской художе
ственной обливной керамики {№  5679), привезенную научным сотрудником отдела 
К. Л. Задыхиной в 1938 г. из Казахской ССР. Хранящиеся в отделе коллекции по 
туркменам немногочисленны. Наиболее полной из них является коллекция (№ 4020), 
собранная М. А. Изаксоном в 1930 г. в Каракалинском районе Туркменской ССР у 
племени гоклен. По киргизам в отделе имеется лишь одна более или менее полная 
коллекция (№ 3359), собранная в 1928 г. в Нарынском районе Киргизской АССР 
практикантками Института И. Д . Старынкеаич и Н. П. Дыренковой. Отдел распо
лагает также небольшой коллекцией предметов по каракалпакам, собранной в 
1927— 1928 гг. Г. iK. Шульцем. Что касается зарубежных тюркских народов, то отдел 
располагает некоторым количеством коллекций по агаатолийско-балканским и осман
ским тюркам (холодное оружие, одеж да, утварь, посуда и  пр.). Большая часть их 
представляет собой отдельные предметы, поступавшие в дар от различных путеше
ственников.

Как было указано, большую группу среди собраний отдела составляют коллек
ции, относящиеся к оседлым узбекам и равнинным таджикам. Среди последних 
выделяется упомянутое выше богатое собраиие среднеазиатских тканей, переданное 
Музею в 1924 г. Государственным музейным фондом из складов Зимнего дворца. 
В 1928 г. отделом получена от Государственного музейного фонда еще одна ценная 
бухарская коллекция (№ 3687), состоящая .преимущественно из принадлежностей 
богатого снаряжения верховой лошади, характеризующего быт бухарских феодалов 
конца прошлого и начала нынешнего столетия. В эту же коллекцию входят шесть 
старинных Сюзанн большого (размера, вышитых крестом цветными шелками, ва шел
ковой подкладке. Среди других коллекций по оседлому населению Западного Турке
стана богато представлена поливная расписная керамика городского производства, 
собранная в Самарканде, Ходженте, Пенджикенте, Бухаре. Встречается глиняная 
посуда, относящаяся к концу XIX — началу XX вв. В разиых коллекциях отдела 
имеются и образцы медной посуды. Отдел располагает и богатейшим собранием 
старинной и современной таджикской вышивки (180 образцов) из района Нур-Ата. 
В коллекции представлены разнообразнейшие виды таджикской вышивки от сюзани 
большого размера до вышитой тесьмы «юрма», служащей для отделки тюбетеек 
и женских головных уборов. В отделе имеются также две отдельные коллекции об
разцов такой вышитой тесьмы, собранные в Самарканде, Ургуте и Бухаре. Образца  
вышивок имеются и во многих других коллекциях.

Из многочисленных коллекций по оседлому населению Западного Туркестана 
выделяется своим объемом и полнотой коллекция предметов быта №  3310
(228 предметов), собранная в Ташкенте, Самарканде и Ура-Тюбе (большое количество 
домашней утвари, женских украшений, деревянных и глиняных игрушек, образцов 
тканей домашнего производства, одежды, обуви и пр.). Особо ценным в этой кол
лекции является собрание деревянных и глиняных игрушек, особенно свистулек 
(62 предмета). Вместе с  игрушками, содержащимися также и в других коллекциях по 
оседлому населению Западного Туркестана, это собрание является единственным в 
своем роде по полноте и оригинальности, так ж е как и описанное выше собрание 
таджикских игрушек и кукол.

В этом кратком очерке мы далеко не исчерпали всех богатств отдела, стремя
щегося собрать наиболее ценные, важные и интересные предметы, характеризующие 
национальные культуры народов Передней и Средней Азии, в особенности народов, 
населяющих среднеазиатскую часть СССР. В своей работе отдел старается собрать 
культурное наследие этих народов, могущее явиться мощным толчком для развития 
их современной культуры, национальной по форме, социалистической по содержанию.
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*
Для полноты данного обзора следует хотя бы вкратце остановиться на печатной 

научной продукции, связанной с работами сотрудников отдела Передней и Средней 
Азии. Не рискуя перегружать настоящий обзор обширной библиографической справкой, 
ограничимся лишь перечислением тех работ, которые были напечатаны в органах 
Музея и Института — «Сборник МАЭ» и «Советской этнографии».

В сборниках МАЭ напечатаны следующие работы (включая и дореволюционные): 
М. С. А н д р е е в  и А.  А.  П о л о в ц е в ,  Материалы по этнографии иранских племен 
Средней Азии. Инжашим и Вахан (т. 1, вып. IX, 1911); И. И. З а р у б и н ,  Обувь- 
горных таджиков долины Бартанга (т. III, 1915); И. И. З а р у б и н ,  Материалы »  
заметки по этнографии горных таджиков. Долина Бартанга (т. V, вып. 2, 1917);
А. А. Р о м а с к е в и ч, Песни кашкайцев (т. V, вып. 2, 1917); С. М. Д у д и н ,
Ковровые изделия Средней Азии (т. VII, 1928); А. Л. Т р о и ц к а я ,  Женский зикр 
в старом Ташкенте (т. VII, 1928); С. М. М а р р, ,К изучению персидской свадьбы 
(т. IX, 1930); Р. А. Г а л у н о в ,  Средняя персидская свадьба (т, IX, 1930).

В «Советской этнографии» напечатаны следующие работы: С. М. А б р а м з о я ,  
Современное манапство в Киргизии (1931, № 3—4), Манапство и религия (1932, № 2), 
Работы по фольклору в Таджикской экспедиции (1934, № 1—2), Творчество киргиз
ского народа (1940, вып. III),  К семантике киргизских этнонимов (1946, № 3), Этно
графическая работа в Киргизии (1946, №  4); М. С. А н д р е е в ,  По доводу процесса 
образования примитивных среднеазиатских древних цехов и цеховых сказаний (ри- 
соля) (1927, № 2); А. Г. Б и с н е к и Н. М. З е л ь д о в и ч ,  Этнография народов 
Памира (библиография) (1940, вып. Ill); Р. А. Г а л у н о в ,  Народный театр Ирана 
(1936, № 5—6); Э. Г. Г а ф ф е р б е р г ,  Формы брака и свадебные обряды у джем- 
шидов и хезарэ <1936, № 5—6); В. В. Г и н з б у р г ,  Кишлаки восточных районов 
Таджикской ССР и жилища горных таджиков (1936, № 3); В. В. Е к и м о в а , .
О прикладном народном искусстве в Узбекистане (1940, вып. IV); К. Л. З а д ы х и н а ,  
О командировке в Казахстан (1935, № 1); Г. И. К а р п о в ,  Гиляки Мазандерана 
(1946, № 1); Этнографическая работа в Туркмении (1946, № 1); Н. А. К и с л я  ко  в, 
Бурх — горный козел (1934, № 1—2), Изучение патриархальной большой семьи © долине 
Ванджа (1935, № 1), Поездка в горный Таджикистан в 1935— 1936 годах (1937, № 1), 
Охота таджиков долины р. Хингоу— в быту и в фольклоре (1937, № 4), Жилище 
горных таджиков бассейна р. Хингоу (1939, вып. II),  Мохаммед Бахман Бахман биги. 
Обычаи племен фарса (1946, № 3); А. Н. К о н д а у р о в ,  Реэкспозиция отдела Пе
редней и Средней Азии в М узее антропологии и этнографии (1934, № 4), Предва
рительный отчет о научной командировке в долину р. Ягноб в Таджикистане 
(1935, №  1); Некоторые материалы та этнографии ягяобцев (1935, № 6);
П. М. М а й с к и й ,  Исчисление полевого периода сельскохозяйственных работ у 
горцев Памира и Верхнего Ванча (1934, № 4), Следы древних верований в Памир
ском исмаияизме {1935, № 3); В. Г. М е ш к о в а ,  Племенные «голи» в туркменских 
коврах (1946, № 1), Этнографическая экспедиция к туркменам Самаркандской области 
(1946, №  1); А. 3 . Р о з е н ф е л ь д ,  Новый сборник персидских сказок (1946, № 3); 
О. А. С у х а р е в а ,  Свадебные обряды таджиков г. Самарканда и некоторых других 
районов Средней Азии (1940, вып. III); С. П. Т о л  с т о  в, Новогодний праздник 
скаландас» у хорезмийоких христиан начале XI века (1946, № 2); А. Л. Т р о и ц к а я ,  
Рождение и первые годы жизни ребенка у таджиков долины Зеравшана (1935, № 6), 
Ферганская театральная экспедиция (1937, № 1), Из отчета о командировке 1936 года 
в национальные районы Среднеазиатских республик (1937, № 4); О. И. Ш а ц к а я ,  
Туркменские колядные песни в связи с бытом и религиозными воззрениям! 
(1936, № 1).

Укажем еще работы, вышедшие отдельными изданиями в Трудах Институт! 
этнографии: Н. А. К и с л я к о в ,  Следы первобытного коммунизма у торных таджи
ков Вахио-боло (т. X, Этнографическая серия, № 2, 1936); В. В. Г и н з б у р г ,  Гор
ные таджики (т. XVI, Антропологическая серия, № 2, 1937); А. Н. К о н д а у р о в ,
Патриархальная домашняя община и общинные дома у ягнобцев (т. III, вып. 1,
Этнографическая серия, 1940).

Нельзя обойти молчанием этнографические работы И. И. Зарубина, хотя и
напечатанные в других изданиях, но тесно связанные со всей деятельностью их 
автора в М узее антропологии и этнографии. Помимо указанных выше работ, напе
чатанных в сборниках МАЭ, следует назвать: Этнологические задачи экспедиции в  
Таджикистан (Протоколы заседания ОИФ АН, XVI заседание от 2/XII 1925 г.),. 
Дополнение к статье Н. И. Веселовского «Роль стрелы в обрядах и ее символиче
ское значение» (Записки Коллегии востоковедов, 1, 1925), Описок народностей Тур
кестанского края (Труды КИПС, 1925, №  9), Население Самаркандской области 
(Труды КИПС, 1926, №  10), К истории Шугиа-на (Докл. АН GOGP, 1926, март—■ 
апрель), Сказание о nepiBOM кузнеце Ш ушане (Известия АН СССР, VI серия» 
т. XX, 1926), Рождение шушанского ребенка и его первые шаги (сб. «В. В. Бар
тольду», Ташкент, 1927), Список народностей СССР (Труды КИПС, 1927, № 13), 
Отчет об этнологических работах в Средней Азии летом 1926 года (Известия АН 
СССР, 1927, № 5— 6). Мы не каеаемся здесь многочисленных работ И. И. Зару
бина по языку и фольклору. а  Г а ф ф е р б е р г  и Н . КисАЯКое

14*


