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К ИСТОРИИ КРАНИОЛОГИЧЕСКОЙ КОЛЛЕКЦИИ МУЗЕЯ АНТРОПОЛОГИИ 
И ЭТНОГРАФИИ АКАДЕМИИ НАУК СССР 

Во время работы в Тамбовском областном архиве нами была обнаружена справка 
об алтайских калмыках, составленная известным русским ученым В. В. Радловым '. 
Эта справка была адресована им в августе 1860 года томскому губернатору в связи 
с запросом Российской Академии наук о розысках и отправке в Академию наук для 
краниологической коллекции двух черепов с нижними челюстями, принадлежавших 
урянхайцам — двоеданцам, населявшим Алтай. 

Запрос Академии наук состоялся в сентябре 1858 г., а реализация его осуществи-
лась только осенью 1860 г. Два года губернское начальство потратило на секретную 
переписку и на то, чтобы разыскать черепа, а главное —научно описать быт и нравы 
аборигенов. В Сибири, по-видимому, в то время не оказалось местных антропологов 
и археологов и это поставило исполнителей задания Академии наук в затруднитель-
ное положение. 

Томский губернатор и земская управа, не зная этнографии Сибири, дали задание 
тогурскому заседателю прежде всего искать черепа в Нарыме. Вскоре при раскоп-
ках могил были найдены два черепа (мужской и женский) с хорошо сохранившимися 
нижними челюстями и мужской череп без нижней челюсти. На месте нашлись худож-
ники, они произвели шесть карандашных зарисовок черепов и, как могли, составили 
бытописание коренных жителей Нарыма. Эти записи о быте аборигенов весьма любо-
пытны. Указанные черепа и их описание были тщательно упакованы и с казаком от-
правлены в Петербургскую Академию наук. Но этот труд оказался напрасным, ибо 
черепа принадлежали не урянхайцам, а нарымским остякам. 

Узнав об этом, томский губернатор дал строгое задание земскому заседателю 
алтайского участка Тамыковскому разыскать черепа урянхайцев и составить этногра-
фическое описание живущих там двоеданцев. 

Вскоре черепа поступили в распоряжение губернатора, а описания быта алтайских 
калмыков заседатель дать не сумел. «Описать живые физиономии (урянхайцев, Н . Ф.), 
извлечь краткие сведения об образе жизни их и домашнем быте, писал заседатель, — 
а также приложить рисунки означенных двоеданцев не было никакой возможности 
по их закоренелому невежеству и дикому суеверию». 

В те годы по Алтаю путешествовал будущий академик В. В. Радлов. После этого 
путешествия им были опубликованы известные труды «Сибирские древности», «Дневни-
ки» и др. Губернское начальство ухватилось за мысль — воспользоваться знакомством 
Радлова с населением края и в июле 1860 г. неофициально обратилось к нему с прось-
бой составить краткое описание алтайских калмыков. 

Каким образом алтайский заседатель нашел урянхайские черепа, губернатор, по-
видимому, не знал, так как доставленные в Томск с Алтая черепа были отправлены в 
Барнаул в руки В. В. Радлова, хотя он был причастен к их добыче. 

Судя по рапорту Тамыковекого, черепа были «дюстаты» в урянхайских могильни-
ках «через посторонних лиц тайным образом в ночное время из опасения, чтобы двое-
данцы не могли узнать об этом и не произошли от того какие либо с их стороны не-, 
приятные последствия». 

Кто же были эти посторонние лица, тайно участвовавшие в извлечении черепов 
из могильников урянхайцев? 

На этот вопрос отвечает в своем пространном письме губернатору сам В. В. Ра-
длов: «В конце прошлого месяца (июль 1860 г., Н. Ф.) Вам угодно было прислать мне два 
черепа калмыков, в присутствии моем из могил вырытых; причем Вашему превосходи-
тельству угодно было поручить мне составить краткое описание алтайских калмыков». 

Свое «Описание калмыков», адресованное губернатору, В. В. Радлов закончил сло : 
вами: «не имея возможности в настоящее время дать... более подробные сведения о 
калмыках, ибо собранные мною материалы еще не приведены в порядок, я имею честь 
объяснить, что через несколько месяцев приготовлю к изданию описание моего путе-
шествия, в котором я намерен подробно обратить внимание на быт калмыков». 

Таким образом, В. В. Радлов свои первые впечатления об алтайских аборигенах 
изложил в до сих .пор неизвестном «описании калмыков», содержание которого гу-
бернатор «добросовестно» переписал в свое донесение в Академию, даже не сослав-
шись на Радлова. Руководство Академии определило сибирские черепа в краниологи-
ческий музей. Хранители этого -музея не подозревали об этой рассказанной нами исто-
рии о происхождении урянхайсрих черепов. Едва ли знал о перипетиях с черепами и 
«непременный секретарь» императорской Академии наук К. Выгодский, который в 
1860 г. незаслуженно благодарил «начальника Томской губернии» за «... сообщение 
этнографических сведений о племенах, обитаемых во вверенной вам губернии». Как 
оказалось теперь, автором «этнографических сведений» был В. В. Радлов. 
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