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Аннотация. Статья посвящена экспедициям, организованным в 
1920е  гг. Д. А. Золотаревым — выдающимся этнографом и антропологом, 
заведовавшим отделом русско-финской этнографии Этнографического 
отдела Русского музея. Благодаря его работе было осуществлено шесть 
этнологических экспедиций, в ходе которых собрание Российского 
этнографического музея значительно пополнилось вещественными и 
фотографическими материалами. В публикации освещены география, 
организационные особенности экспедиций, влияние новаторских решений 
на состав собранных в полевых исследованиях коллекций.  
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Abstract. The article is devoted to the expeditions organized in the 1920s 
by D.  A.  Zolotaryov — an outstanding ethnographer and anthropologist, head 
of the Russian-Finnish ethnography department in the structure of the Russian 
Museum. There were six ethnological expeditions carried out through his work, 
during which the collection of the Russian Ethnographic Museum was signifi-
cantly replenished with material and photographic materials. The publication 
highlights the geography, organizational features of expeditions, the impact of 
innovative solutions on the structure of the collections collected in field research.
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Этнографические экспедиции – один из важнейших способов   
пополнения коллекций Российского этнографического музея 
(РЭМ). В 1920-е  гг. наиболее масштабные экспедиции, в которых 
участвовали сотрудники  музея, были организованы выдаю щимся 
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антропологом и этнографом Давидом  Алексеевичем  Золотаревым 
(1885–1935  гг.). В период 1921–1930  гг. ученый зани мал должность 
заведующего отделом русско-финской этногра фии (на тот момент 
Этнографического отдела Русского музея, далее — ЭО РМ)1.  На про-
тяжении 9 лет (с 1921 по 1930 г.) Д. А. Золотаревым и его коллегами 
было собрано около 6000  предметов народ ного быта и отснято 
значительное количество  фотонегативов2. Данные экспедиции 
являлись первыми комплексными полевыми этнографическими исс
ледованиями.

Особое внимание было уделено взаимопроникновению 
культур различных народов,  проживавших на одной 
территории, а также взаимосвязи традиционных и  урбанизиро 
ванных форм быта, отражавших этнографические реалии   
[6,  c.  172–174].  Такой подход в изучении советской деревни можно 
считать новаторским  в контексте экспедиционных практик  
1920-х  гг.  Однако  в  исследованиях,  посвященных  Д.  А.  Золотареву, 
недостаточно разработана тема влияния интересов исследователя 
на состав приобретённых благодаря многочисленным экспедициям 
коллекций. 

Д.  А.  Золотаревым были организованы Верхневолжская 
(1921–1925  гг.), Юго-Восточная (1925–1929  гг.), Ленинградская 
(1925–1927 гг.), Карельская (1926–1927 гг.), Лопарская (1927 г.) этно-
логические экспедиции. Три последние в 1927 г. были объединены в 
Северо-Западную этнологическую экспедицию (1927–1930 гг.). Были 
проведены исследования на территориях Вологодской, Воронежской, 
Костромской, Ленинградской, Новгородской, Пензенской, 
Тамбовской, Тверской, Ярославской губерний, Карельского и 
Кольского полуостровов  [3,  c.  246–260]. Благодаря организаторской 
работе Д. А. Золотарева собрание ЭО РМ пополнилось коллекциями 
по этнографии вепсов, води, ижоры, карел, коми, мордвы, русских, 
саамов, савакот, татар и эвремейсов [5]. Участниками экспедиций, по-
мимо их организатора, были сотрудники Русского музея, Академии 
наук, Государственной академии истории материальной культуры, 

¹ Этнографический отдел обрел самостоятельность в 1934 г.

² В 2021 г. исполняется 100 лет с начала осуществления первой 
этнологической экспедиции Д. А. Золотарева. 
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студенты кафедры этнической антропологии Ленинградского госу-
дарственного университета, местные краеведы и др. Нередко одни и 
те же сотрудники принимали участие в работах разных экспедиций. 
Поскольку список участников данных полевых этнографических ра-
бот обширен, перечислим лишь некоторые имена: Е.  Э.  Бломквист, 
Р. М. Габе, Н. П. Гринкова, С. А. Еремин, А. Л. Колобаев, 3. П. Малиновская, 
Л.  И.  Песселеп, Н.  Ф.  Прыткова, Н.  С.  Розов  и  др. В весенне-летнее 
время сбор материала осуществляли сотрудники центральных 
этнографических организаций, тогда как в осенне-зимний период 
— местные участники экспедиции. Эта система в условиях нехватки 
сотрудников и денежных средств позволила Д. А. Золотареву провести 
уникальные масштабные исследования.

Несмотря на то, что некоторые воплотившиеся в данных 
полевых исследованиях идеи длительное время развивались в 
научных кругах, неоспоримой остается значимость рассматриваемых 
экспедиций, поскольку именно в них эти намерения были успеш-
но реализованы. Новаторские элементы Д.  А.  Золотарев внес как 
в организацию работ, так и в методику сбора вещественного и 
информационного материала.  Экспедиции Д.  А.  Золотарева  являл
ись  первыми  комплексными  полевыми  этнографическими  исслед
ованиями – в них принимали участие специалисты в различных 
областях знаний, которые старались отразить полную картину 
быта народа. Данные полевые исследования также были первыми 
стационарными экспедициями в истории РЭМ — они предполагали 
пребывание в исследуемой среде длительный период: не менее года  
[1, p. 226–227]. Было уделено внимание взаимосвязи традиционных 
и урбанизированных форм быта и влиянию этнических культур 
друг на друга. Организатор исследований и его коллеги стремились 
музеефицировать как памятники «живой старины», так и памятники 
«живого быта» [2, c. 5].

Д. А. Золотарев считал, что быстрая смена военно-политических 
событий привела к отсутствию устойчивых форм быта, обусловила 
момент «переходного времени» и возникновение «новых бытовых 
явлений», исследовавшихся в работах экспедиций  [4,  c.  144–146]. 
Однако, несмотря на внимание организатора исследований к 
изучению процесса трансформации народной культуры, на составе 
приобретенных коллекций этот интерес отразился в малой степени. 
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Лишь незначительное число приобретенных предметов отражало 
влияние городской среды на деревенский быт (примером может слу-
жить женский саамский пояс, изготовленный с использованием сук-
на фабричного производства). В большинстве же случаев собиратели 
приобретали предметы традиционного быта, наилучшим образом 
отражавшие специфику этнических групп. Это соответствовало общей 
задаче ЭО РМ 1920-х гг. — выявить «этническую индивидуальность» 
народа [7, c. 27]. В коллекциях, собранных Д. А. Золотаревым и другими 
участниками его экспедиций, было представлено большинство сфер 
культуры и быта изученных этносов: народное искусство и творчество, 
культовая и обрядовая деятельность, средства передвижения и 
социальная жизнь, предметы питания  и  др.  [5]. Формированию 
обширных и тематически разнообразных коллекций не смогли 
помешать ни трудности в организации работ, ни регулярные 
финансовые проблемы. Этому способствовали длительность и 
комплексность осуществленных исследований.

Подводя итоги, представляется возможным заключить, что 
экспедиции Д.  А.  Золотарева, с одной стороны, соответствовали 
общей концепции комплектования РЭМ и, с другой стороны, являлись 
показательными с точки зрения новаторства их организатора. 
Однако стоит отметить, что основной целью  Д. А.  Золотарева и его 
коллег было осуществление этнографических наблюдений, тогда 
как поступившие вещественные и изобразительные источники 
выступали вспомогательными материалами для профильных 
исследований. Тем не менее, в ходе проведенных работ собрание 
РЭМ пополнилось обширным вещественным и фотографическим 
материалом, привлекающим внимание исследователей и в настоящее 
время. Сами же экспедиции представляются сейчас значительной 
попыткой вывести на новый уровень полевой сбор этнографического 
материала, результатом которой стало формирование фундамен-
тальных коллекций.
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