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Введение. Судьба этнографического собрания графа Н.П. Румянцева, полученннного им от 

участников ранних русских кругосветных плаваний, и ставшего впоследствии основой отдела ино-
странной этнографии Московского Публичного и Румянцевского музея остается до конца не прояс-
ненной, а потому является одной из актуальных проблем музееведения. В состав этнографического 
фонда НИИ и Музея антропологии входит ряд коллекций, которые могут иметь непосредственное 
отношение к этому собранию. В статье на основе комплексного анализа различных источников про-
ведена верификация этих коллекций с целью показать вероятность их принадлежности к плаванию 
Ю.Ф.Лисянского на корабле «Нева» в 1803-1806 гг.  

Материалы и методы. В работе проанализированы коллекции этнографического фонда НИИ и 
Музея антропологии МГУ, характеризующие материальную культуру коренных жителей Маркизских и 
Гавайских островов, а также острова Ситка. Для реконструкции происхождения предметов были ис-
пользованы архивные документы Румянцевского музея, хранящиеся в Отделе рукописей Российской 
государственной библиотеки, и научные архивы Музея антропологии (передаточные акты, инвента-
ри, коллекционные описи и этикетки). Наряду с этим проводился анализ коллекций в контексте истории 
их сбора Ю.Ф.Лисянским в ходе плавания на корабле «Нева» и соотнесение с текстуальной и визуальной 
информацией, содержащейся в материалах участников первых русских кругосветных экспедиций.  

Результаты и обсуждение. Рассматриваемые коллекции поступили в НИИ и Музей антрополо-
гии в 30-х и 40-х годах ХХ века из Музея народов СССР (МН СССР) – наследника отдела иностранной 
этнографии Московского Публичного и Румянцевского музея. Обнаруженные и введенные в научный 
оборот документы из архива Румянцевского музея с уверенностью позволяют говорить о принадлеж-
ности коллекций к первым отечественным кругосветным плаваниям и самой старинной части этно-
графического собрания. Эти документы существенно дополняют информацию об объеме и составе 
переданной из Санкт-Петербурга в Москву коллекции предметов материальной культуры графа 
Н.П. Румянцева, а также показывают, что в это собрание попали в основном вещи коренных жителей 
островов, через которые проходил маршрут корабля «Нева» под руководством Ю.Ф. Лисянского.  

Комплексный анализ коллекций и документов подтвердил наличие артефактов, полученных от 
Ю.Ф. Лисянского в этнографическом фонде НИИ и Музея антропологии МГУ. Впервые опубликован 
состав коллекций, относящихся к наиболее старинной части нашего этнографического собрания, 
ведущих свое происхождение от участников первого русского  кругосветного плавания. 

Ключевые слова: историческая антропология; музей; музееведение; этнография; коллекции; пер-
вое русское кругосветное плавание; Полинезия; Русская Америка 
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Введение 
С момента завершения первого кругосвет-

ного похода Ивана Федоровича Крузенштерна 
(1770–1846) и Юрия Федоровича Лисянского 
(1773–1837), прошло уже более 200 лет, и ре-
зультатам этого плавания посвящено большое 
количество как научной, так и популярной лите-
ратуры. Тем не менее, ряд научных вопросов, 
касающихся наследия, оставленного участника-
ми экспедиции, остаются не до конца выяснен-
ными. Один из таких вопросов – судьба этно-
графического собрания министра коммерции 
графа Н.П. Румянцева, полученного им от 
участников первых отечественных кругосветных 
плаваний. Как современными исследователями 
[Корсун, 2015, Govor, Thomas, 2019], так и в ма-
териалах Московского Публичного и Румянцев-
ского музея [Отчет…, 1864; Сборник материа-
лов…1882; Собрания … Румянцова, 1913 и др.] 
передача Ю.Ф. Лисянским части своего этно-
графического собрания Н.П. Румянцеву рас-
сматривается как установленный факт, тем не 
менее, нам не удалось обнаружить ссылок на 
какие-либо документальные источники, его под-
тверждающие.  

В этнографическом фонде НИИ и Музея ан-
тропологии (НИИМА) Московского университета 
хранится 3 коллекции предметов материальной 
культуры, в которые, предположительно могут 
входить вещи от Ю.Ф. Лисянского, собранные на 
пути следования его корабля «Нева». Это коллек-
ции: № 238 (27 предметов) жителей острова Ситка 
(Баранова); № 370 (19 предметов) – от жителей 
Маркизских островов и № 372 (20 предметов) – от 
жителей Гавайских островов.  

Вещи из этих коллекций принадлежат к 
наиболее старинной части этнографического со-
брания Московского Публичного и Румянцевского 
музея и относятся к рубежу XVIII–XIX веков. 

Особая актуальность данных коллекций 
связана с тем, что они комплексно отражают 
жизнь жителей Гавайского и Маркизского архи-
пелагов, а также индейцев Северо-Запада Се-
верной Америки, до того, как они подверглись 
европейскому влиянию. Таких материалов 
крайне мало во всех музеях мира. К моменту 
становления научной антропологии и этнологии 

в конце XIX – начале ХХ столетия эндемичная 
культура коренного населения этих регионов 
практически исчезла. Осталась только память, 
сохраненная устной традицией или заметками 
ранних мореплавателей. 

В статье сделана попытка реконструкции 
происхождения и уточнения состава коллекций, 
имеющих отношение к первому русскому круго-
светному плаванию, как на основании архивных 
источников и музейной документации НИИМА 
МГУ (инвентари, передаточные описи, этикет-
ки), так и на основе сопоставления артефактов 
с маршрутом следования корабля «Нева» и су-
довым дневником Ю.Ф. Лисянского и И.Ф. Кру-
зенштерна [Крузенштерн, 1809; Лисянский, 
1812а ,б]. 

 
 

Атрибуция коллекций  
этнографического собрания  

Н.П. Румянцева на основе архивных 
источников  

Известно, что по возвращении в Санкт-
Петербург в 1806 г. Ю.Ф. Лисянский разделил 
свое собрание на три части. Одну часть он пе-
редал в Музей Государственного Адмиралтей-
ского департамента, другую — в Кунсткамеру, 
третью — министру коммерции графу Николаю 
Петровичу Румянцеву (1754–1826), оказавшему 
большое содействие в организации и финанси-
ровании экспедиции [Корсун, 2015, с.55]. Вещи 
вошли в собрание Музеума, который граф со-
бирался открыть для широкой публики. После 
смерти Н.П. Румянцева коллекции были пере-
даны его братом С.П. Румянцевым в ведомство 
Министерства народного просвещения и откры-
ты для публичного обозрения 23 ноября 1831 г. 
в Санкт-Петербурге. В 1860–1861 гг. вместе с 
другими экспонатами Музеума этнографиче-
ские коллекции были переданы для организа-
ции Московского Публичного и Румянцевского 
Музея (МПиРМ) [Балахонова, 2009].  

В 1924 году этнографическое собрание 
Румянцевского музея, вместе с богатым собра-
нием по народам России, стало основой для со-
здания Центрального музея народоведения. В 
начале 1930-х годов ЦМН был преобразован в 
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Музей Народов СССР при ЦИК СССР. С реорга-
низацией музея сменились принципы комплекто-
вания музея от научно-этнографических к идеоло-
гически направленным. В связи с изменением 
профиля музея многие его коллекции были при-
знаны «лишними» и переданы в другие музеи, 
или законсервированы и отданы на хранение в 
различные учреждения [Ипполитова, 2001]. 

В НИИ и Музей антропологии собрание 
предполагаемых предметов от Ю.Ф. Лисянского 
поступило в два этапа. Коллекции из собрания 
Н.П. Румянцева, относящиеся к Северной Аме-
рике и Маркизским островам, были переданы в 
НИИ и Музей антропологии МГУ в 1939 г. в чис-
ле почти 2000 других, ставших «ненужными» 
Музею Народов СССР предметов по внеевро-
пейской этнографии (Научный архив НИИМА, 
Акт № 192). Коллекции по Гавайским островам 
из этого собрания поступили в музей в 1948 
году вместе со значительным количеством ар-
тефактов из Австралии и Океании, которые, 
имея своим первоначальным источником также 
Музей народов СССР, были переданы на вре-
менное хранение в Московское Высшее Худо-
жественно-промышленное училище (МВХПУ 
им. Строганова) (Научный архив НИИМА, Акт 
№ 233).  

Мы используем слово «предполагаемых» 
предметов не случайно. Дело в том, что судьба 
этнографических коллекций Н.П. Румянцева 
сложилась далеко не так благополучно, как 
судьба его собрания книг и рукописей и собра-
ния минералов. Если чрезвычайное обширное 
собрание книг и древних рукописей Н.П. Ру-
мянцева было впервые описано еще при его 
жизни, а впоследствии много раз уточнялось, то 
коллекциям по естественной истории, куда в 
XIX веке относили и этнографию, такого внима-
ния не уделялось. Видимо причиной этого было 
еще и то, что в начале XIX века этнография, как 
наука еще не существовала, а предметы быта 
народов дальних неизученных стран рассмат-
ривались скорее, как диковинки. 

10 апреля 1828 г. Император Николай I 
подписал указ о создании в Санкт-Петербурге 
Румянцевского музея на основе коллекции, со-
бранной графом Н.П. Румянцевым. Руководите-
лем музея, должность которого значилась тогда, 
как «старший библиотекарь», был назначен  

А.Х. Востоков1, работавший у Н.П. Румянцева 
еще при его жизни.  

Он же составил в 1831 году первую опись 
Румянцевского собрания «вещам, хранящимся в 
музеуме для представления царю». В этом до-
кументе этнографическим коллекциям уделен 
всего лишь один абзац: «…D. Собрание редко-
стей по части естественной истории, также 
одежд и оружий островитян Тихого моря, при-
везенных с путешествия вокруг света капи-
таном Коцебу, – всего 39 званий…. Примеча-
ние: статьи D. и E. поступили в Румянцевский 
музеум после покойного канцлера, графа Нико-
лая Петровича, без описей» [Сборник…,1882; 
Буров, 2010]. Таким образом, в первой исходной 
описи, не содержится никаких сведений о кол-
лекциях, переданных Н.П. Румянцеву Ю.Ф. Ли-
сянским или И.Ф. Крузенштерном, а обозначен-
ное число предметов – 39 – значительно мень-
ше того (163), что было обозначено позднее в 
первом отчете МПиРМ за 1864 год [Отчет…, 
1864, с.10].  

В Отделе рукописей Российской Государ-
ственной библиотеки нам удалось найти два до-
кумента, позволяющие в какой-то степени уточ-
нить состав этнографического собрания Румян-
цевского музея. Это «Дело о приведении в извест-
ность разных этнографических предметов, храня-
щихся в Румянцевском Музеуме, директором 2-й 
С.-Петербургской гимназии г. Постельсом. 1844-
1845» (Ф. 352, к. 4, ед. хр. 16) и «Дело о разных 
приношениях Румянцовскому Музеуму капитана 
Лисянского. 1837» (Ф. 352, к. 5, ед. хр. 18). 

«Дело о приведении в известность разных 
этнографических предметов, хранящихся в Ру-
мянцевском Музеуме» представляет собой отчет 
о результатах описания этнографического со-
брания, проведенной А.Ф. Постельсом уже более 
чем через десятилетие после открытия Румян-
цевского музея в Санкт-Петербурге. 
                                                 
 

1 Востоков Александр Христофорович (1781–1864) – 
русский филолог-славист и поэт, палеограф, археограф, 
лексикограф, переводчик. Член Академии российской 
(1820), академик императорской Санкт-Петербургской 
АН (с 1841 года). С 1824 г. занимался описанием руко-
писей собрания Н.П. Румянцева. В 1828 году назначен 
заведовать Румянцевским музеем в Санкт-Петербурге. 
Составил «Описание русских и славянских рукописей 
Румянцевского Музеума» (1842). 
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Александр Филиппович Постельс (1801–

1871) – минералог, естествоиспытатель, путе-
шественник, участник кругосветного плавания на 
шлюпе «Синявин» (1826-1829). В 1844 г., кроме 
своей основной работы в качестве директора  
2-ой Санкт-Петербургской гимназии и препода-
вания минералогии в высших учебных заведе-
ниях, он уже в течение 17 лет (с мая 1837 г.) за-
ведовал Этнографическим музеем Академии 
наук [Корсун, 2015, с. 157]2. Такое положение 
А.Ф. Постельса свидетельствует о том, что он 
был признанным специалистом в области этно-
графии и пользовался авторитетом в академи-
ческих кругах.  

По результатам работы была составлена 
«Записка об этнографическом собрании Румянцев-
ского Музеума» (рис. 1) и «Опись Этнографическо-
му собранию в Румянцевском Музеуме 1844 г.». 

 

 
Рисунок 1. Записка А.Ф.Постельса об этно-

графическом собрании Румянцевского музеума 
Figure 1. A.F. Postels's note on the ethnographic 

collection of the Rumyantsev Museum 
 
Приведем расшифровку «Записки». 
«Записка об этнографическом собрании 

Румянцевского Музеума 
Этнографическое собрание Румянцевского 

Музеума состоит из различных предметов, при-
везенных экспедициями Русских вокруг света и 

                                                 
 

2 В 1836 г. с принятием нового академического 
устава коллекции Кунсткамеры были разделены меж-
ду девятью новыми академическими музеями по 
научным направлениям. В том числе был образован 
Этнографический музей, куда вошли коллекции, ра-
нее входившие в состав Кунсткамеры. 

 

приобретенных по большей части от народов 
отдаленных стран и островов. 

В числе предметов заключаются: одеж-
ды, материи и ткани для оных, домашняя 
утварь, орудия для разных изделий, изделия и 
украшения, маты (ковры), лодки, оружие, иг-
рушки, модели и прочее. 

Все отдельные предметы, входящие в 
означенные категории, расположены в описи в 
систематическом порядке, основанном на гео-
графическом положении места, обитаемого 
народом, от которого предметы приобрете-
ны; порядок сей следующий: 

Предметы: 1. Из Японии 
2. с Алеутских островов 
3.с острова Кадьяка 
4. с острова Ситхи и других мест на се-

веро-западном берегу Америки 
5. из новой Калифорнии 
6. с Сандвичевых островов 
7. с островов Филиппинских 
8. с островов Вашингтоновых 
9. с других островов Южного моря 
К каждому предмету пришит билетец из 

пергамента, на котором написан номер, под 
которым он состоит в описи, краткая харак-
теристика предмета и откуда, так что каж-
дый в состоянии получить понятие о значении 
оного, не прибегая к описи. 

А. Постельс 
5-ого октября 1844.» 

 
Таким образом, в общем описании, пред-

варяющем опись, не отмечен источник поступ-
ления коллекций, который, видимо, невозможно 
было установить уже на тот период.  

Не отмечены источники поступления и в 
последующей описи. Предметы в ней перечис-
лены согласно географическому принципу, от-
меченному в «Записке». В целом в описи отме-
чено 163 номера (по типу артефактов) и 417 
предметов (по общему их количеству). При этом 
три последних номера описи (161-163) не имеют 
отношения к кругосветным плаваниям, как это и 
отмечено самим А.Ф. Постельсом. Таким обра-
зом, «Опись» также не содержит никаких указа-
ний на то, от кого могли быть получены те или 
иные артефакты. Учитывая общее развитие 
знаний в области этнографии в первой половине 
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XIX века, нельзя также исключить ошибки в 
определении географической принадлежности. 

Единственным документом, подтверждаю-
щим поступление в Румянцевский музей предме-
тов от Ю.Ф. Лисянского является «Дело о разных 
приношениях Румянцовскому Музеуму капитана 
Лисянского. 1837» (Ф. 352, к. 5, ед. хр. 18). В доку-
менты «Дела» входят докладная записка в Мини-
стерство народного просвещения о вещах, пе-
реданных в Румянцевский музей по завещанию 
Ю.Ф. Лисянского после его смерти и список 
предметов. Докладная записка составлена 12 
апреля 1837 года (рис. 2). 

 
Рисунок 2. Докладная записка в Департамент 

Народного Просвещения о передаче предметов 
от Ю.Ф. Лисянского по завещанию 

Figure 2. Official letter to the Department of Public 
Education about the transfer of objects from  

Y.F. Lisyansky by will 
 
Приведем ее расшифровку. 
«В Департамент Народного просвещения. 
Из прилагаемого при сем письма флота 

мичмана Платона Лисянского усмотрит Депар-
тамент, что покойный отец мичмана Лисян-
ского, отставной флота капитан 1-ого ранга 

Юрий Лисянский по духовному завещанию сво-
ему назначил отдать в Румянцевский музеум 
все редкости свои, состоящие из раковин и 
других предметов, приобретенных им во время 
путешествия кругом света. Представляя о 
сем Департаменту для донесения Господину 
Министру народного просвещения, буду ожи-
дать резолюции Его Высокопревосходитель-
ства насчет распоряжений к принятию озна-
ченных вещей в ведомство Музеума. 

Старший библиотекарь Румянцевского 
Музеума». 

 
Приведем расшифровку списка в той его 

части, которая касается непосредственно вещей 
этнографических (рис. 3). 

Рисунок 3. Список предметов, переданных от 
Ю.Ф. Лисянского по завещанию 

Figure 3. List of items transferred from  
Y.F. Lisyansky by will 

 
«Пожертвование флота капитан-

лейтенанта Лисянского состоит из собрания: 
I) Раковин; 
II) а) царства животного; б) царства 

растительного; в) ископаемого;  
III) одежд и домашних вещей островитян 

и дикарей 
… 
III. Одежды и домашние вещи. Восемь 

верхних платьев из кожи сивучей; 6 рыбных ко-
пьев; 3 лука со стрелами и колчана; 1 шпага (?); 
8 плетеных корзин; 1 кальян; 2 пары японских 
башмаков с узорами; 1 пара туфлей крытых 
позументом; 1 пара туфлей из кожи; нитки из 
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сивуча, 11 пачков и 1 клубок; долбленая кожа из 
сивуча и из него же веревки. Струны, мешочки, 
удочки, веера; 8 ложек с трапезными чашами; 
плетеный истукан; материи в 16 кусках дли-
ною в несколько аршин (из древ. коры); плете-
ные 2 ковра и многих других домашних вещей, 
которых употребление и название как мне во-
все неизвестно, то оставляю другим сделать 
им описание».  

 
Приведенный список позволяет произве-

сти подсчет общего количества вещей только 
примерно, но все же позволяет утверждать, что 
вещей было существенно больше 70. В сумме с 
приведенным количеством этнографических ве-
щей в первой описи (39) – это дает цифру, при-
ближающую нас к количеству предметов в описи 
А.Ф. Постельса. Очень осторожно, но можем мы 
сделать и еще одно предположение. Оно заклю-
чается в том, что преобладающая часть этно-
графического собрания Румянцевского Музеума 
действительно имеет источником своего проис-
хождения плавание Ю.Ф. Лисянского на корабле 
«Нева». То есть Румянцевское этнографическое 
собрание в основном состоит из вещей, пере-
данных Ю.Ф. Лисянским и О.Е. Коцебу, хотя 
определение личностной принадлежности пред-
метов и представляет собой довольно сложную 
задачу. 

Ориентируясь на кругосветные плавания, 
происходившие с 1803 по 1826 гг., мы можем 
предположить круг лиц, которые могли передать 
этнографические предметы канцлеру Н.П. Ру-
мянцеву. Кроме Ю.Ф. Лисянского и О.Е. Коцебу, 
это могли быть И.Ф. Крузенштерн и Н.П. Резанов 
[Барышева, 2003]. Нельзя исключить и подарки 
такого рода от менее известных участников кру-
госветных экспедиций. Но приходится сделать 
вывод, что сохранившиеся архивные документы 
Румянцевского музея не позволяют установить, 
от кого именно поступили те или иные предметы. 

К исследуемым коллекциям имеется ряд 
документов, хранящихся в НИИ и Музее антро-
пологии: акты передач, коллекционные описи, 
инвентарные книги и топографические описи 
МПиРМ. Однако, Инвентарные книги МПиРМ 
также не дают нам никакой дополнительной ин-
формации. Все предметы из рассматриваемых 
нами коллекций входят в самую старую Инвен-

тарную опись иностранного отдела МПиРМ 
«IV*» (по каталогу Центрального музея народо-
ведения № 25), составленную в конце XIX – 
начале XX века. В большинстве случаев в ней 
указывается название предмета, его географи-
ческая принадлежность и только в отдельных 
случаях – дается ссылка на опись, составленную 
А.Ф. Постельсом и номер предмета в этой опи-
си. Еще меньше информации можно получить из 
топографических описей, представляющих опи-
сание артефактов по шкафам экспозиции музея.  

Что касается актов передач, то как акт 
№ 192 от 11 июля 1939 г., так и акт № 233 от 3 
июня 1948 г., на основании которых были пере-
даны предметы из МН СССР, содержат указания 
только на географическую принадлежность 
предметов. Поэтому они не могут служить осно-
ванием для верификации коллекций.  

Таким образом, анализ первичных архив-
ных документов свидетельствует об отсутствии 
какой-либо возможности точной личностной ат-
рибуции предметов, но с уверенностью позволя-
ет говорить об их принадлежности к первым 
отечественным кругосветным плаваниям и са-
мой старинной части этнографического собра-
ния Румянцевского музея. 

 
 

Кругосветное путешествие корабля 
«Нева» 

Основными задачами первой русской кру-
госветной экспедиции, которая состоялась в 
1803–1806 гг., были: доставка на Дальний Во-
сток грузов Российско-американской компании, 
продажа мехов этой компании в Китае, а также 
доставка в Японию посольства, имевшего целью 
завязать торговые сношения с Японией, и про-
изводство попутных географических открытий и 
исследований. Кроме того, одной из важнейших 
задач экспедиции был сбор сведений и коллек-
ций по минералогии, ботанике, зоологии и этно-
графии на основании инструкций, составленных 
русскими учеными. 

В данной работе авторы рассматривают 
только маршрут парусника «Нева» под командо-
ванием Ю.Ф. Лисянского, поскольку в процессе 
плавания им не только описаны многие особен-
ности маршрута, но и собраны этнографические  
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коллекции с Гавайских и Маркизских островов и 
с побережья Русской Америки (о. Кадьяк и о. Ба-
ранова), переданные затем в Румянцевский му-
зей. В необходимых случаях мы будем сопо-
ставлять пути стоянок обоих кораблей. Состав 

океанийских артефактов в Румянцевской кол-
лекции, в которой представлены артефакты с 
Маркизских и Гавайских островов, а также об-
ширные сборы из Русской Америки, позволяют 
предположить, что это могли быть преимуще-

 

 А 
 

 Б 
 

Рисунок 4 А,Б. Карта плавания корабля «Нева» в 1803-1806 гг 
Figure 4 А,Б. Navigation chart of the ship «Neva» in 1803-1806 
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ственно сборы Лисянского, а не Крузенштерна. 
Интересно также отметить, что все даты марш-
рута в работах как Ю.Ф. Лисянского [Лисянский, 
1812 а], так И.Ф. Крузенштерна [Крузенштерн, 
1809], даны в грегорианском стиле, которого и 
мы придерживались, составляя схему маршрута 
шлюпа «Нева». 

Первое русское кругосветное плавание 
началось 7 августа 1803 года, когда оба корабля 
«Надежда» и «Нева» вышли из Кронштадта. Не 
останавливаясь на перипетиях этого путеше-
ствия, детально описанных в дневниках его ру-
ководителей [Крузенштерн, 1809; Лисянский, 
1812 а, б], отметим лишь места стоянок шлюпа 
«Нева», откуда Ю.Ф. Лисянский мог привести 
этнографические коллекции: 

– о. Тенерифе (Канарские острова) с 20 по 
28 сентября 1803 года (закупка продуктов); 

– о. Санта-Катарина (Бразилия) с 21 де-
кабря 1803 года по 4 февраля 1804 года (ре-
монт, закупка продуктов); 

– о. Пасхи с 16 по 25 апреля 1804 г. (на 
берег не высаживались; на ялике 21 апреля к 
берегу подплывал лейтенант П.В. Повалишин с 
целью передать запечатанную бутылку с пись-
мом для Крузенштерна) 

– о. Нуку-Хива (Маркизские острова) с 10 
по 17 мая 1804 г. (закупка продуктов, изучение 
быта островитян);  

– о. Овиги (Гаваи, Гавайский арх.) с 9 по 
17 июня 1804 г. (закупка продуктов, изучение 
быта островитян); 19 июня – Отувай (Кауаи); 

– о. Кадьяк, о. Баранова (побережье Рус-
ской Америки) с 13 июля 1804 года по 2 сентяб-
ря 1805 г. (освобождение Ситки, зимовка на о. 
Кадьяк и его изучение) 

– Макао (Китай) с 4 декабря 1805 г. по 12 
февраля 1806 г. (продажа мехов, ремонт, изуче-
ние быта). 

Далее «Нева» обогнула мыс Горн и прак-
тически без остановок 5 августа пришла в Крон-
штадт. В итоге ее путешествие длилось 1090 
ней, из них под парусами – 462 дня. Самый дли-
тельный переход «Невы» от Макао до Портсму-
та продолжался 142 дня. Никакой другой русский 
корабль не совершал столь длительного пере-
хода под парусами [Зубов, 1954]. 

Обсуждение коллекций построено соглас-
но пути следования парусника «Нева». Их опи-

сание хотелось бы предуведомить замечанием о 
том, что в данной работе мы вынуждены ограни-
читься преимущественно сравнительным описа-
нием состава коллекций, указанных в докумен-
тальных источниках, поскольку развернутый 
анализ атрибуции отдельных предметов из этно-
графического собрания НИИМА МГУ потребует 
написания отдельных статей. 

 
 

Коллекция с Маркизских островов 
Не вызывает сомнений, что коллекции 

предметов материальной культуры жителей 
Маркизских островов, находящиеся в нашем со-
брании, принадлежат участникам первого рус-
ского кругосветного плавания, так как маршрут 
корабля «Рюрик» кругосветной экспедиции 
О.Е.Коцебу в 1815-1818 гг. не проходил через 
этот архипелаг. С другой стороны, как «Нева», 
так и «Надежда» находились на самом крупном 
острове Маркизского архипелага Нуку-Хива 
практически одновременно: «Нева» - с 10 по 17 
мая 1804 г., а «Надежда» - с 7 по 18 мая 1804 
года. Мы уже отмечали выше, как распорядился 
своим коллекциями Ю.Ф. Лисянский. И.Ф. Кру-
зенштерн передал отдельные предметы в 
Кунсткамеру, а основную часть своего собрания 
- в Музей искусств Дерптского (Тартусского) уни-
верситета [Корсун, 2015, с.55].  

Коллекция артефактов с Маркизских ост-
ровов в собрании НИИМА МГУ представлена 
коллекцией № 370, в которую входят 19 номеров 
и 22 предмета. Коллекция была описана Н.И. 
Новиковой в 1985 году на основании Инвентар-
ной книги иностранного отдела МПиРМ, о чем 
свидетельствуют старинные номера, приведен-
ные в коллекционной описи.  

Для удобства восприятия мы составили 
сравнительную таблицу с указанием вещей во 
всех трех, имеющихся в нашем распоряжении, 
источниках информации (табл. 1). 

Таблица позволяет увидеть, что состав 
коллекции НИИМА в значительной степени по-
вторяет список А.Ф. Постельса по Маркизским 
островам и примерно в половине случаев – 
изображения предметов таблицы 1 в Атласе Ли-
сянского [Лисянский, 1812 б]. Сомнение в при-
надлежности к Маркизским  островам  в  первую  
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Таблица 1. Маркизские острова. Коллекция №370 
Table 1. Marquesan Islands. Collection 370 

 

 
 
Примечания: *– Предметы, не вошедшие в коллекцию №370: костяные серги (C); ошейник, унизанный 

красным горохом с черными пятнами ( F); орудие, которым делают Тату (G);. каменный топор (K); булава (L); 
палица, служащая вместо сабли во время сражения (M); большое копье (O); калабашь, в котором держат  
пуденг (Р); раковина, в которую трубят (Q); чашка деревянная (R), мотушка с удою (S); шар, украшенный 
красным горохом, употребляется для забавы (T); простой веер (U); сетка для ловли рыбы (Z). 

Notes: *– Items not included in collection 370: bone earrings (C); collar studded with red peas with black spots 
(F); a tool used to make a tattoo (G); stone ax (K); mace (L); a club that serves as a saber during battle (M); large 
spear (O); kalabash, in which the pudeng is kept (R); Trumpet Sink (Q); wooden cup (R), milk yoke (S);  
ball decorated with red peas for fun (T); simple fan (U); fishing net (Z). 
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Рисунок 5. а) Перламутровые уды (Таблица 1Е, 

Маркизские острова [Лисянский, 1812б]); 
 б) Крючок для ловли рыбы (№370/1, Маркизские 

острова). Раковина, растительное волокно;  
в) Перламутровые уды с костяным носком 

(Таблица 2H, Гавайские острова [Лисянский, 
1812б]); г) Крючки для ловли рыбы. (№ 370/2-3, 

Маркизские острова). Раковина, кость,  
растительное волокно 

Figure 5. a) Mother-of-pearl ouds (Table 1E,  
Marquesas Islands [Lisyansky, 1812b]); b) Fishing 
hook (Col. 370/1, Marquesas Islands). Shell, vege-
table fiber; c) Mother-of-pearl ouds with a bone toe 
(Table 2H, Hawaiian Islands [Lisyansky, 1812b]); 

 d) Fishing hooks. Shell, bone, plant fiber.  
(Col. 370 / 2-3, Marquesas Islands)  

 
очередь вызывает пояс из растительного волок-
на с бахромой (370/8), вероятнее всего ведущий 
свое происхождение с Маршалловых островов, а 
его присутствие в списке предметов с Маркизских 
островов ошибочно. Что касается перламутровых 

серег из галиотиса (Haliotis) – 370/13 а, б, то, с 
одной стороны, они могут принадлежать жите-
лям Северо-Западного берега Северной Амери-
ки, где раковины этого моллюска широко ис-
пользовались при изготовлении украшений и 
отделке ритуальных предметов. С другой сторо-
ны, Г. Лангсдорф в своей книге о путешествии 
на «Надежде» с И.Ф. Крузенштерном приводит 
описание и рисунки, похожих, но не идентичных 
ожерелий [Govor, Thomas, 2019, с. 61].  

Интересно также отметить коллекцию крючков 
для ловли рыбы. Два из них монолитные (370/1,4) и 
отмечены на таблице Атласа Лисянского. Первый - 
370/1, с небольшой бородкой полностью соответ-
ствует изображению, конец второго – 370/4 – к со-
жалению, обломан, но вполне вероятно, что изна-
чально он выглядел, как и изображенный в атласе. 
Составные крючки – 370/2,3,5 – были широко рас-
пространены по всей Полинезии, и схема их вы-
полнения могла быть аналогичной. Различия за-
ключались в типе крепления костяной части к пер-
ламутровой, а также в характере плетения верти-
кального тросика, соединяющего части. В коллек-
ции НИИМА данные крючки внесены как Маркиз-
ские, но входят в таблицу атласа Лисянского по жи-
телям Гавайских островов. Тип крепления костяной 
части и сходство с изображениями в атласе, с 
нашей точки зрения, позволяют отнести их проис-
хождение к Гавайским островам, тем не менее дан-
ный вопрос требует дополнительных исследований. 

Таким образом, состав коллекции предметов 
материальной культуры жителей Маркизских ост-
ровов в собрании НИИ и Музея антропологии и 
сравнительный анализ предметов, указанных в 
таблице 1 «Атласа» Ю.Ф. Лисянского [Лисянский, 
1812б], свидетельствуют о том, что в собрание 
Н.П. Румянцева вошли в основном вещи от этого 
мореплавателя. 

 
 

Коллекция с Гавайских островов 
От Нука-Хивы в сторону Гавайев оба корабля 

«Надежда» и «Нева» шли вместе и подошли к са-
мому большому острову архипелага Овиги (Гавайи) 
8 июня 1804 г. Но команда И.Ф. Крузенштерна на 
берег не высаживалась и через два дня стоянки на 
рейде, 10 июня, направилась в сторону Камчатки. 
Команда Ю.Ф. Лисянского задержалась на ост-
рове до 17 июня для пополнения запасов воды и  
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Таблица 2. Гавайские острова. Коллекция № 372 
Table 2. Hawaiian Islands. Collection 372 

 

 
 
Примечания: *Опись А.Ф. Постельса включает 69 экземпляров тапы разного цвета. **Предметы,  

не вошедшие в коллекцию №372: головной убор из перьев (A); барабан, из калабаша сделанный (В); корневая 
корзинка (С); перламутровые уды с костяным носком (Н); убор из свиных зубов, служащий для украшения ног (К). 

Notes: * – Inventory of A.F. Postels includes 69 specimens of different color tapa. ** – Items not included in 
collection 372: feather headdress (A); drum made of calabash (B); root basket (C); mother-of-pearl ouds with bone 
toe (H); pork teeth headdress used to decorate the legs (K). 
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Рисунок 6. а) Походный идол, плетеный из древесных кореньев (Таблица 2, D, Гавайские острова 
[Лисянский, 1812б]); б) Изображение божества, плетенное из прутьев в виде человекообразной 

головы (№372/19) 
Figure 6. а) Military idol, woven from tree roots (Table 2D, Hawaiian Islands [Lisyansky, 1812b]);  

b) An image of a deity, woven from rods in the form of a human-shaped head (Col. 372/19) 
 
 

 
 

Рисунок 7. а) Веер (Таблица 2I, Гавайские острова [Лисянский, 1812б]); б) Веер (№372/16).  
Растительное волокно, шерсть 

Figure 7. а) Fan (Table 2I, Hawaiian Islands [Lisyansky, 1812b]); b) Fan (Col. 372/16). Vegetable fiber, 
wool 
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провианта, а также для ознакомления с местным 
бытом. 19 июня 1804 года корабль Ю.Ф. Лисян-
ского посетил еще один Гавайский остров – Отувай 
или Кауаи. Несмотря на то, что к берегу «Нева» не 
приставала, судя по дневниковым записям обмен 
предметами между командой и местными жителя-
ми также осуществлялся [Лисянский, 1812а].  

Определение места происхождения пред-
метов в коллекции осложняется тем, что экспе-
диция О.Е. Коцебу также была на Гавайских 
островах. «Рюрик» находился вблизи Гонолулу 
на острове Оаха с 15 ноября по 2 декабря 1816 
года, и основные работы на нем были посвяще-
ны изучению приливов, что не исключает и сбо-
ра предметов материальной культуры местных 
жителей. В следующий раз Коцебу дважды по-
сетил Гонолулу во время плавания на шхуне 
«Предприятие» в 1823-1826 гг. Однако, возвра-
щение брига «Предприятие» в Кронштадт состо-
ялось 10 июля 1826 г. – т.е. уже после смерти 
Н.П. Румянцева. На основании сопоставления 
дат мы можем исключить плавание корабля 
«Предприятие» как источник поступления этно-
графических коллекций в Румянцевский музей. 

Собрание этнографических артефактов с 
Гавайских островов в собрании НИИ и Музея 
антропологии МГУ представлено коллекцией № 
372, в которую входят 20 предметов. Она была 
описана также Н.И. Новиковой в 1985 году на 
основании Инвентарной книги иностранного от-
дела МПиРМ. 

Артефактов, с точностью воспроизводящих 
рисунки таблицы в атласе Ю.Ф.Лисянского, в кол-
лекции № 372 существенно меньше. Однако в их 
состав входит предмет, чья принадлежность к 
сборам этого мореплавателя подтверждается до-
кументально (см. список предметов, переданных 
по завещанию Ю.Ф. Лисянского). Это изображение 
Гавайского бога войны и процветания Ку (Ku) или 
Kukailimoku – 372/19. Камамеа I, правивший на 
острове Гавайи во время визита «Невы» и меч-
тавший распространить свою власть и на другие 
острова архипелага, считал Ku своим покровите-
лем и дал ему имя Kukailimoku, что означает «по-
хититель островов».  

Полное совпадение с рисунком таблицы 
демонстрирует и веер 372/16. 

Доска и колотушки для выделки тапы с 
большой вероятностью могут быть отнесены к 

сборам Ю.Ф. Лисянского, как и собрание тапы – 
ткани из растительного волокна, вошедшее в 
опись А.Ф. Постельса, но не изображенное на 
рисунке [Балахонова, Говор, 2018].  

Таким образом, в составе Гавайской кол-
лекции НИИМА также выявлено достаточно 
большое количество вещей, непосредственно 
относящихся к плаванию корабля «Нева». 

 
 

Коллекции с острова Баранова  
(Ситка) 

Экипаж «Невы» под руководством Ю.Ф. 
Лисянского находился во владениях Русской 
Америки с 13 июля 1804 года по 2 сентября 1805 
г. Основная зимовка осуществлялась на острове 
Кадьяк, но перед этим экипаж по просьбе прави-
теля Российско-Американской компании А.А. 
Баранова участвовал в боевых действиях по 
защите Ситки, которые завершились победой 
русских.  

В планы 1-ого русского кругосветного пла-
вания не входило посещение И.Ф. Крузенштер-
ном Русской Америки. После рейда около Га-
вайских островов «Надежда» направилась в 
Петропавловск-Камчатский. 

Во время плавания на бриге «Рюрик» О.Е. 
Коцебу из владений Русской Америки посетил 
только остров Уналашка, (с 26 августа по 14 
сентября 1816 г.), коренное население которого 
составляли алеуты.  

Коллекция предметов материальной культу-
ры индейцев-тлинкитов была описана старейшим 
хранителем этнографических коллекций НИИМА 
Н.А. Смирновой в 1966 г. Основанием для атрибу-
ции предметов послужили, как Инвентарные книги 
Центрального музея народоведения, так и опись 
этнографического Румянцевского собрания, опуб-
ликованная в издании МПиРМ «Собрания графа 
Н.П. Румянцова» [1913], представляющая собой 
список предметов по музейным витринам без каких-
либо пояснений и ссылок на источник. Учитывала 
Нина Александровна и рисунки Атласа 
Ю.Ф. Лисянского [Лисянский, 1812б]. 

Из таблицы 3 видно, что в коллекции №238 
совпадают с рисунками Атласа 6 предметов, а со 
списком А.Ф. Постельса практически все. Но учиты-
вая то, что ни И.Ф. Крузенштерн в 1803–1806 гг., 
ни О.Е. Коцебу в 1815–1818 гг. не были в местах  
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проживания тлинкитов, мы можем сделать пред-
положение, что основная часть предметов кол-
лекции была передана в Румянцевское собра-
ние Ю.Ф. Лисянским. Конечно, передачу части 

предметов какими-то другими неизвестными дари-
телями, также нельзя исключить.  

Из рассматриваемой коллекции сомнение 
вызывает принадлежность тлинкитам  плетеных  

Таблица 3. Остров Баранова (Ситка). Коллекция № 238 
Table 3. Baranov Island (Sitka). Collection 238 

 

 
 

Примечания: * – Из описи А.Ф. Постельса не вошло - Орудие для ловли рыбы в устьях рек.  
**– Предметы, не вошедшие в коллекцию №238: латы деревянные, переплетенные тонкими нитками,  
из жил сделанными (M); двустороннее ручное копье (О), медная доска употребляемая при церемониях (Р); 
ошейник, сверх которого надевают маски (Т). 

Notes: * From A.F. Postels’ inventory was not included - A fishing tool in river estuaries. ** Items not included 
in collection 238: wooden armor, intertwined with thin threads, made of veins (M); double-sided hand spear (O),  
copper board used in ceremonies (P); collar, over which masks are put on (T). 
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корзин, которые согласно рисункам Атласа, мог-
ли быть сделаны жителями острова Кадьяк. Од-
нако в данном случае пока ничего нельзя ска-
зать наверняка, так как для точного выяснения 
их принадлежности необходим анализ типа пле-
тения и орнамента и сравнение с аналогичными 
изделиями в других музеях. 

 
 

Заключение 
Изучение архивного фонда Румянцевского 

музеума (Ф.352), хранящегося Отделе рукописей 
Российской государственной библиотеки позво-
лило нам обнаружить и ввести в научный оборот 
ранее неопубликованные документы, суще-
ственно уточняющие историю формирования 
наиболее старинных этнографических фондов 
МПиРМ. 

«Дело о разных приношениях Румянцов-
скому Музеуму капитана Лисянского. 1837.»  
(Ф. 352, к. 5, ед. хр. 18) свидетельствует о том, 
что Ю.Ф. Лисянский действительно передал со-
бранные им во время первого кругосветного пла-
вания этнографические предметы в Румянцевский 
музей. «Дело о приведении в известность разных 

этнографических предметов, хранящихся в  
Румянцевском Музеуме, директором Второй С.-Пе-
тербургской гимназии г. Постельсом. 1844-1845.» 
(Ф. 352, к. 4, ед. хр. 16) позволяет представить 
объем и состав Румянцевской этнографической 
коллекции, ставшей основой отделения ино-
странной этнографии Московского Публичного и 
Румянцевского музея.  

Сравнение маршрутов плавания кораблей 
«Нева» и «Надежда» под руководством Ю.Ф. Ли-
сянского и И.Ф. Крузенштерна, с одной стороны, с 
плаванием О.Е. Коцебу на бриге «Рюрик», с дру-
гой, дало возможность показать, что именно пла-
вание Ю.Ф. Лисянского было источником основных 
поступлений для формирования собрания этно-
графических предметов. 

Анализ коллекций и документов, храня-
щихся в этнографическом фонде НИИ и Музея 
антропологии МГУ, подтвердил наличие арте-
фактов, полученных от Ю.Ф. Лисянского в 
нашем собрании. Нами впервые опубликован 
состав коллекций, относящихся к наиболее ста-
ринной части этнографического собрания МА 
МГУ, ведущих свое происхождение от участни-
ков первого Российского кругосветного плавания. 

 

 
 

Рисунок 8. а) Маска (Таблица 2, S, Ситкенские острова [Лисянский, 1812б]); б) Маска № 238/2. 
Тлинкиты. Дерево, краска 

Figure 8. а) Mask (Table 2, S, Sitken Islands [Lisyansky, 1812b]); b) Mask (Col. 238/2). Tlingits. Wood, 
paint 
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Тем не менее, уточнение атрибуции отдельных 
предметов коллекций требует дополнительных 
исследований, что невозможно в рамках одной 
статьи.  

Таким образом, уникальное этнографиче-
ское собрание предметов, полученных графом 
Н.П. Румянцевым от участников первого отече-
ственного кругосветного плавания, реконструи-
ровано нами с возможной точностью. Эти кол-
лекции не были утеряны в течение двух столе-
тий, среди множества межмузейных перемеще-
ний и отсутствию должного внимания, благодаря 
самоотверженному труду хранителей. 

В заключение хотелось бы отметить, что 
процесс научной верификации старинных коллек-
ций – процесс трудоемкий и длительный. Его 
нельзя считать полностью завершенным изданием 
статьи или даже монографии, так как всегда суще-
ствует вероятность обнаружения новых докумен-
тов и литературных свидетельств, уточнения мест 
сбора предметов и имен собирателей. 
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ABOUT THE COLLECTIONS FROM THE FIRST RUSSIAN CIRCUM-
NAVIGATION KEPT IN THE ETHNOGRAPHIC DEPARTMENT  

OF THE MSU RESEARCH INSTITUTE AND MUSEUM OF  
ANTHROPOLOGY 

 
 
Introduction. The destiny of the ethnographic collection of Count N.P. Rumyantsev, donated to 

him by the participants of the early Russian circumnavigations, and which later became the core of the 
Department of Foreign Ethnography of the Moscow Public and Rumyantsev Museum, remains un-
clear, being one of the topical museology problems. Currently ethnographic fund of the Research Insti-
tute and the Museum of Anthropology includes several collections that may be causally related to this 
gathering. In the paper, an attempt is made to reconstruct the origin of these collections based on var-
ious sources to show the possibility of their belonging to the voyage of Y.F. Lisyansky on the Neva 
ship in 1803-1806. 

Materials and methods. The article analyzes the collections from the ethnographic fund of the 
Research Institute and Museum of Anthropology of Moscow State University, which characterize the ma-
terial culture of the indigenous inhabitants of the Marquesas and Hawaiian Islands, as well as the Sitka 
Island. The archival documents of the Rumyantsev Museum, stored in the Department of Manuscripts of 
the Russian State Library, and the scientific archives of the Museum of Anthropology (transfer certifi-
cates, inventories, and labels) were used for reconstruction of the items’ origin. The collections were also 
analyzed according to the history of their collecting by Y.F. Lisyansky during his voyage on the Neva ship 
and compared with the textual and visual information in the published materials of the participants of the 
first Russian round-the-world expeditions. 

Results and discussion. The collections entered the Research Institute and Museum of Anthro-
pology in the 30s and 40s of the XX century from the Museum of Peoples of the USSR - the heir of the 
Department of Foreign Ethnography of the Moscow Public and Rumyantsev Museum. We discovered 
and introduced into scientific circulation documents from the Rumyantsev Museum archive that allows to 
conclude that the collections belong to the first national round - the - world voyages and the oldest part of 
the ethnographic gathering. These documents significantly expand our knowledge on the volume and 
composition of Count N.P. Rumyantsev ethnographic collection transferred from St. Petersburg to Mos-
cow. They show that this collection includes artefacts of indigenous inhabitants of the islands through 
which the route of the ship «Neva» under the leadership of Y.F. Lisyansky passed. 

A comprehensive analysis of the collections and documents confirmed the presence of artifacts re-
ceived from Y.F. Lisyansky in the ethnographic storage of the Research Institute and Museum of Anthropolo-
gy of Moscow State University. For the first time, the composition of the collections belonging to the oldest 
part of our ethnographic collection, originating from the participants of the first Russian circumnavigation, has 
been published. 

Keywords: historical anthropology; museum; museology; ethnography; collections; the first Russian 
circumnavigation; Polynesia; Russian America 
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