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К. П. К а л и н о в с к а я 

У ИСТОКОВ НОВОГО 
ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО МУЗЕЯ 

В октябре 1991 г. Ученый совет Института этнологии и антропологии РАН принял решение о 
создании нового подразделения — Этнографического кабинета. Идея организации в Москве собрания 
подлинных этнографических материалов, характеризующих традиционную культуру народов мира, 
возникла не случайно. Известно, что в Москве в свое время был Музей народов СССР (бывший 
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Центральный музей народоведения), имевший богатые фонды и большую экспозицию. Однако в конце 
1940-х годов музей прекратил свое существование, все его материалы, в том числе и превосходные 
коллекции, были переданы в разные учреждения Москвы и Ленинграда. Часть коллекций и сейчас 
находится в Российском этнографическом музее в Санкт-Петербурге. 

В научных кругах неоднократно обсуждался вопрос о необходимости возрождения в Москве этно-
графического музея, но дальше разговоров дело не пошло; музея так и не удалось создать, хотя 
некоторые усилия в этом направлении предпринимались. 

Вместе с тем нужда в таком научно-культурном учреждении в Москве очевидна. На протяжении 
многих десятилетий Институт этнологии и антропологии занимается изучением традиционной и совре-
менной культуры народов нашей страны и зарубежных стран; большое место в его работе отводится 
полевым исследованиям. Однако отсутствие при институте этнографического музея значительно сок-
ращает сферу общения и обмена знаниями наших сотрудников с коллегами из других научных центров, 
имеющих прямое отношение к тем или иным собраниям этнографических материалов. Музей был бы 
полезен и молодым этнологам — студентам, аспирантам, стажерам, отечественным и зарубежным, 
осваивающим курсы обучения и повышения квалификации в Москве. Визуальное знакомство с экспо-
натами музея могло бы значительно расширить кругозор будущих исследователей и помочь им овладеть 
необходимым для современного этнолога сравнительным методом. 

Мы прекрасно осознаем, что организовать Этнографический кабинет, да еще почти «на пустом 
месте», чрезвычайно сложно. Надо иметь также в виду, что время в данном случае работает против нас, 
оно безвозвратно уносит в прошлое многие традиции самобытной культуры, а следовательно, постепен-
но исчезает и отражающий эти традиции вещевой материал. Но, как известно, не сразу и Москва 
строилась. Можно начать и с малого. 

Чем располагает наш Этнографический кабинет сегодня? Отмечу, что у него уже есть хотя и 
небольшая, но своя история. В течение четырех лет (1979—1982 гг.) в девяти городах страны экс-
понировалась выставка «Этнография и искусство Океании», демонстрация которой была организована 
Институтом этнографии им. H. Н. Миклухо-Маклая (ныне Ин-т этнологии и антропологии РАН), 
Министерством культуры бывшего Союза, академиями союзных республик и другими учреждениями. 
Эта выставка была сформирована из коллекции Фонда по сохранению культурных ценностей Океании, 
основанного в 1977 г. на Новых Гебридах (ныне Республика Вануату) двумя гражданами Франции, 
живущими в Республике Вануату,— художником и этнографом Н. Мишутушкиным, русским по 
происхождению, и самобытным художником-полинезийцем А. Пилиоко. За четверть века они собрали 
коллекцию, насчитывающую свыше 3 тыс. предметов материальной и духовной культуры народов этого 
обширного островного региона. 

В 1991 г. Н. Мишутушкин передал в дар Институту этнологии и антропологии в Москве часть своей 
коллекции — около 70 предметов. Среди них — орудия труда, предметы домашнего обихода, предметы 
культового и ритуального назначения. Особенно выделяются несколько крупных (в рост человека) 
антропоморфных скульптур ритуального назначения с островов архипелага Вануату, выполненных из 
корней древовидного папоротника, уникальные по форме и декору глиняные сосуды с Новой Гвинеи и, 
конечно, mana — великолепное произведение декоративно-прикладного искусства — нетканая ма-
терия, изготовленная из древесного луба коренными жителями островов Океании. Большая часть 
предметов коллекции относится к началу — середине нашего столетия, но возраст некоторых из них 
исчисляется, возможно, сотней и более лет. 

Затем в Этнографический кабинет поступила коллекция традиционной одежды народов Южного 
Китая, приобретенная во время поездки в Китай заведующим Отделом зарубежной Азии М. В. Крюко-
вым. Коллекция состоит из нескольких выполненных в традиционной манере костюмов, в числе которых 
и сшитые из ткани — яркие, многоцветные, с разнообразной вышивкой, и изготовленные из раститель-
ных материалов. 
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Следующее поступление в музей также связано с культурой Китая. В начале 1992 г. И. А. 
Чебоксарова предложила безвозмездно передать музею коллекцию своего покойного мужа, выдающе-
гося антрополога и этнографа профессора H. Н. Чебоксарова, много лет работавшего в институте. В 
коллекцию входят миниатюрные изображения (модели) всевозможных предметов материальной куль-
туры жителей Китая — от мостов, разнообразных видов жилищ и храмов до театральных масок; 
изготовлены они из керамики, дерева, металла. Это поистине бесценный для нашей науки дар! Состав-
ляющие коллекцию предметы представляют собой образцы издавна известного в Китае ремесла по 
изготовлению миниатюры, они детально и с большой достоверностью воспроизводят картину 
традиционного быта и культуры этого большого региона. 

И. А. Чебоксарова и сейчас продолжает пополнять фонды нашего кабинета. Украшением будущего 
китайского отдела кабинета станут уже полученные от нее образцы ритуального и охотничьего оружия, 
серебряные ювелирные изделия, несколько коллекций предметов материальной культуры китайцев 
(соломенные шляпы, веера, детские игрушки), изделия декоративно-прикладного искусства из металла, 
фаянса, камня, дерева, папье-маше и мн. др. 

Поступили в Этнографический кабинет и материалы, характеризующие культуру народов России. 
Более 100 предметов традиционной культуры хантов — таков дар 3. П. Соколовой, заведующей Отде-
лом Севера и Сибири института. Эта большая коллекция включает великолепный образец берестяной 
люльки, деревянные орудия охоты и лова, изделия из кожи и меха и приспособления для их изготов-
ления, образцы традиционной одежды из ткани, образцы традиционной вышивки, домашняя утварь 
(туесы из бересты, деревянные блюда, корыта, черпаки, ложки), а также использующиеся при похоронах 
специальная посуда и «вместилище души», представляющее собой небольшую куклу. 

Кроме перечисленных крупных поступлений, ставших определенной основой фондов Этнографиче-
ского кабинета, в дар от сотрудников института и Московского университета, а также от обучающихся 
в Москве аспирантов из зарубежных стран получены отдельные предметы быта и культуры разных 
народов — узбеков, казахов, бурят, армян Нагорного Карабаха, русских средней полосы России, жите-
лей Африки, Индии и Индонезии. 

Итак, Этнографический кабинет при Институте этнологии и антропологии создан, и хотя проблем, 
порой представляющихся почти неразрешимыми, немало, постепенно налаживается регулярная науч-
ная работа кабинета: сбор, регистрация, научное описание, каталогизирование, хранение предметов и 
т. д. Фонды Этнографического кабинета продолжают пополняться, они уже насчитывают более 700 
единиц хранения. 

В заключение позволю себе обратиться к этнологам, работникам музеев, лицам, собирающим 
собственные коллекции, и вообще ко всем, кому интересна и дорога культура народов Земли, с призывом 
принять участие в происходящем ныне становления Этнографического кабинета. 

Может быть, в дальнейшем созданное всеобщими усилиями собрание кабинета послужит основой 
для возрождения в Москве этнографического музея? 
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