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Статья посвящена этнографу-океанисту А.Б. Пиотровскому (1888–1942). Работая 
в Отделе Австралии и Океании Музея антропологии и этнографии / Института 
этнографии Академии наук СССР, он занимался изучением музейных коллекций, 
ведением коллекционных описей и каталогов, организацией экспозиции, опубли-
ковал ряд статей по этнографии региона. Особенно велик его вклад в изучение на-
учной биографии и этнографических коллекций Н.Н. Миклухо-Маклая. Пиотров-
ский был одним из организаторов юбилейной выставки Н.Н. Миклухо-Маклая 
в 1938 г. и составителем академического издания его “Путешествий” (1940–1941). 
Волею случая уцелев в годы террора, А.Б. Пиотровский погиб во время ленинград-
ской блокады.
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“ОДНАЖДЫ ОН В  СВОЙ МУЗЕЙ НЕ ПРИШЕЛ”: 
ЭТНОГРАФ А.Б. ПИОТРОВСКИЙ

© Т.И. Шаскольская 

Александр Брониславович Пиотровский прослужил в МАЭ более четверти века —  
с 1916 г. до своей безвременной смерти в 1942 г.; годы его службы выпали на нелегкую 
эпоху и в судьбе страны, и в истории российской науки. До сих пор его вклад в научную 
деятельность Музея остается недостаточно изученным и недооцененным.

Сведения о жизненном пути и научной деятельности А.Б. Пиотровского содержатся 
в его Личном деле в СПФ АРАН, в ежегодных “Отчетах” о деятельности МАЭ/ИЭ; нео-
публикованные труды хранятся в Архиве МАЭ. В воспоминаниях современников, в т.ч. 
сослуживцев, записей о Пиотровском крайне мало. Несколько абзацев посвящено ему 
в мемориальной статье А.М. Решетова (Решетов 1995: 53–54).

А.Б. Пиотровский принадлежит к очень известной ныне в России семье Пиотров-
ских (академик Б.Б. Пиотровский, директор Эрмитажа в 1964–1990 гг. —  его племян-
ник)1. Александр Брониславович родился в Ветлуге 23 мая 1888 г., закончил гимназию 
в Иркутске —  его отец, военный в высоком чине, вместе с семьей многократно переез-
жал по месту службы и только в 1908 г., выйдя в отставку в звании генерала, поселил-
ся в Петербурге. После перенесенной в детстве скарлатины Александр Брониславович 
потерял слух; постепенно он отвык от речевого общения и предпочитал объясняться на 
бумаге —  записками.

Несмотря на глухоту, Александр Брониславович успешно закончил Санкт-Петер-
бургский университет (в 1913 г.), получив юридическое образование; он хорошо владел 
английским, немецким, французским языками. Академик Б.Б. Пиотровский так описал 
его в своих воспоминаниях: “Александр Брониславович был мечтателем и фантазером, 
он оглох от скарлатины и был немного замкнутым, приносил нам книги по географии, 
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удивлял нас тем, что за один вечер прочитывал книги Жюля Верна, Майн Рида и другие, 
которые мы получали ко дню рождения. Дядя Саша, как мы его называли, участвовал 
в студенческих волнениях, арестовывался и очень огорчался и возмущался, когда его из-
за глухоты отправляли домой. Он стал этнографом, специалистом по Австралии и Оке-
ании и работал в Музее антропологии и этнографии Академии наук” (Пиотровский Б.Б. 
1995: 16). Еще один симпатичный портрет встречаем в воспоминаниях А.И. Жамойды, 
который школьником посещал этнографический кружок в МАЭ: по его словам, Пио-
тровский “был… человеком мягким, деликатным, внешне незаметным, но увлеченным 
своей Океанией и очень-очень располагающим к себе” (Жамойда 1999: 142).

А.Б. Пиотровский поступил в  МАЭ “по вольному найму”, т.е. без жалованья, 
в 1916 г. (Отчет 1917: 2). С 1 января 1917 г. он был принят в штат на должность научного 
сотрудника II разряда Отдела Австралии и Океании; одновременно он заведовал Отде-
лом изображений, занимался регистрацией иллюстративных коллекций по разным ре-
гионам России и мира (СПФ АРАН 1: Оп. 5. Д. 412. Л. 1, об.; Отчет 1917: 7).

А.Б. Пиотровский был женат на Марии Сергеевне Минцловой (1892–1937), дочери 
известного библиофила, историка и писателя С.Р. Минцлова. Она также была глухоне-
мой, имела специальность художницы по фарфору, занималась преподавательской де-
ятельностью. М.С. Минцлова-Пиотровская очень активно участвовала в жизни Всесо-
юзного Общества Глухих, была делегатом ежегодных съездов, неоднократно избиралась 
в руководящие органы Общества. В газете “Голос глухих” за 1920-е годы опубликованы 
несколько ее интересных очерков. Она руководила театральной студией Дома культуры 
Общества глухих в Ленинграде, несколько лет была его директором (Паленный 2007: 30). 
В 1921 г. в семье родился сын Юрий2.

До начала 1920-х годов и А.Б. Пиотровский занимался общественной деятельностью: 
был членом Петроградского комитета общества глухонемых, делегатом конференции об-
щества в 1921 г. (Паленный 2007: 39); но затем научная работа захватила его полностью.

Он с благодарностью вспоминал впоследствии, что неоценимую помощь на пути 
становления как этнографа ему оказал Л.Я. Штернберг, и не только в самом начале 
работы, но и позднее, когда А.Б. Пиотровский перешел к океанийской этнографии 
 (СПФ АРАН 2: Оп. 1. Д. 110. Л. 114).

Вместе с Б.Э. Петри3 Пиотровский стал работать над составлением карточного ката-
лога Отдела Австралии и Океании. Эта работа как важнейшая часть музейной деятель-
ности неизменно присутствует в годовых отчетах отдела. Внося на карточку первона-
чально краткие сведения, нередко только коллекционный номер и название предмета, 
постепенно добавляли описание, размещали изображение или фотографию, вносили 
исправления, дополнения, библиографические ссылки. Музейная работа сопровожда-
лась глубоким изучением научной литературы, как уже хранившейся в книжных собра-
ниях, так и новой, в 1920–1930-е годы сравнительно исправно поступавшей в библиоте-
ки. А.Б. Пиотровский был прилежным читателем библиотеки МАЭ и других книжных 
собраний Петрограда/Ленинграда, и вся доступная литература по океанистике посте-
пенно была им изучена. Библиографическая работа была ему близка; так, сотрудничая 
в 1925–1926 гг. по совместительству в КЕПС, он стал одним из составителей объемной 
библиографии по антропологии и этнографии Казахстана (Вознесенская, Пиотровский 
1927).

Пиотровский с глубоким уважением отзывался о старших коллегах: как следует из 
его записки, датируемой 1922 г., он полагал, что место заведующего Отделом Австралии 
и Океании по праву принадлежит или Б.Э. Петри, или же Е.Л. Петри4 (СПФАРАН 1: 
Оп. 1 [1922]. Д. 4. Л. 206). Обстоятельства сложились так, что Б.Э. Петри пришлось вес-
ной 1918 г. отправиться в Иркутск, и он не смог вернуться в Ленинград; Е.Л. Петри скон-
чалась в 1923 г., и заведующим временно был назначен А.Б. Пиотровский. В 1925 г. он 
переведен в научные сотрудники I разряда и назначен заведующим постоянно; к этому 
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времени работа по Отделу изображений была им завершена, и вся деятельность сосре-
доточилась только на Отделе Австралии и Океании. По данным Отчетов о деятельности 
Академии наук СССР за несколько лет заведования под руководством Пиотровского 
была сделана новая экспозиция по Австралии и Новой Гвинее, приняты в фонд 8 кол-
лекций, зарегистрировано более 400 предметов; появились его первые публикации. Но 
в ноябре 1929 г. постановлением Комиссии по проверке Аппарата Академии наук СССР 
Пиотровский с должности заведующего был снят (СПФ АРАН 1: Оп. 5. Д. 151. Л. 4). Де-
ятельность Комиссии была связана с “академическим делом”, которое многим стоило 
по меньшей мере карьеры, а то и жизни; на этот раз случай его уберег. Он не мог не чув-
ствовать над собой нависшего меча и в эти годы, и позднее, когда только за дворянское 
происхождение мог быть выслан из Ленинграда. Он оставался на должности научного 
сотрудника (заведующим отделом стал И.Н. Винников5); в 1935 г. был утвержден канди-
датом общественных наук (СПФ АРАН 1: Оп. 5. Д. 334. Л. 48).

Особое место в научной деятельности Пиотровского принадлежит исследованию 
научного наследия и коллекций Миклухо-Маклая, подготовке к изданию его трудов. 
В начале 1920-х годов он работал над созданием научной биографии ученого; книга 
“Жизнь и путешествия Н.Н. Миклухо-Маклая” была принята издательством Зиновия 
Гржебина (Personalia 1926: 337). Это известное в России издательство, которому покро-
вительствовал М. Горький, к тому времени уже выпустило, в числе прочего, целую се-
рию о путешественниках и деятелях науки. Сохранилась служебная записка от 1922 г., 
в которой Пиотровский обращается за разрешением на копирование предметов макла-
евской коллекции для иллюстрации книги (СПФ АРАН 1: Оп. 1 (1922). Д. 4. Л. 114). Пу-
бликация не состоялась: З. Гржебин, с трудом избежав ареста, уехал за границу, книги 
недавно успешного издательства были в России запрещены (Никитин 2005: 91). Между 
тем в 1923 г. вышел из печати подготовленный Д.Н. Анучиным первый том сочинений 
Миклухо-Маклая, с большой вводной статьей составителя (Миклухо-Маклай 1923); по-
сле этого пересказы записок путешественника стали публиковаться самыми разными 
авторами и издателями. Рукопись (машинописная копия) “Жизнь и путешествия Ни-
колая Николаевича Миклухо-Маклая” сохранилась в Архиве МАЭ (АМАЭ. Ф. К-I. 
Оп. 1. № 770. 135 л.). В основу книги положены труды Н.Н. Миклухо-Маклая и биогра-
фические материалы о нем, опубликованные до 1913 г. включительно. Книга содержит 
сведения о ранних годах жизни Маклая, исторические очерки Австралии и Океании, 
описание их географии и природных условий, а также очень подробное изложение пу-
тешествий Миклухо-Маклая по сообщениям и статьям, изданным еще при жизни пу-
тешественника. Позднее А.Б. Пиотровский включил фрагменты из своей книги в пе-
ределанном и сокращенном виде во вступительную статью к “детгизовскому” изданию 
сочинений Маклая (Пиотровский 1936а)*.

Первая статья Пиотровского вышла в Париже на французском языке и посвящена 
письменности острова Пасхи (Piotrowski 1925). В этой статье опубликованы хранящи-
еся в МАЭ две дощечки с письменами кохау ронго-ронго, известные ныне как Боль-
шая и Малая ленинградские дощечки (кол. № 402–13/2). Статья также содержит со-
ставленную автором по этим двум дощечкам таблицу из 227 знаков рапануйской пись-
менности. Как известно, автором первых таблиц рапануйской письменности является 
епископ Т. Жоссан (Jaussen 1893); на экземпляре его статьи в библиотеке МАЭ (шифр 
P-358) сохранились сделанные Пиотровским карандашные пометки. Пиотровский счи-
тал, что следует составить подобные таблицы по дощечкам, хранящимся в различных 
музеях Европы и Америки, и сравнение этих таблиц, возможно, даст материал, необхо-
димый для расшифровки. Этому направлению следовали и в дальнейшем исследователи 

*  Зд. и далее по тексту библиографическая сноска (Пиотровский 19**) без указания инициалов 
подразумевает А.Б. Пиотровского.
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письменности острова Пасхи. Приоритет первой публикации “ленинградских” дощечек 
принадлежит А.Б. Пиотровскому. Статья опубликована в известном французском жур-
нале Revue d’ethnographie et des arts populaires; журнал с первого номера поступал в Пу-
бличную библиотеку в Петербурге. Эта статья Пиотровского включена в библиографии 
к известным трудам А. Метро и Т. Бартеля (Metro 1940; Bartel 1958).

В архиве сохранились данные о том, что в середине 1920-х годов Пиотровский по-
давал заявку на командировку за границу, но поездка не состоялась (СПФ АРАН 1:  
Оп. 5. Д. 334. Л. 48, 89, 91). Все его печатные работы основаны на материалах, доступных 
в отечественных хранилищах.

Опубликованная в научно-популярном журнале статья “Цветные и белые в Океа-
нии” посвящена в основном колониальному вопросу (Пиотровский 1931). Статья инте-
ресна тем, что в ней сообщается об архиве Миклухо-Маклая, переданном в МАЭ в 1927 г. 
(подробно об этом поступлении см. ниже).

Статья о тасманийцах (Пиотровский 1933) является, очевидно, первой научной пу-
бликацией по теме на русском языке. Библиография к статье включает более 40 названий 
иностранных статей и монографий. Тасманийская тема продолжена в следующем году 
небольшим сообщением о памятниках изобразительного искусства тасманийцев, в том 
числе о недавних находках зарубежных исследователей (Пиотровский 1934).

Спустя почти четверть века, объединив (а может быть, восстановив в соответствии 
с первоначальным замыслом автора) и незначительно переделав эти две статьи, соста-
вители академической серии “Народы мира” включили их в посвященный Австралии 
и Океании том. Текст “Тасманийцы” образует целую главу (Пиотровский 1956).

В основу статьи “Франко-бельгийская и  Американская экспедиции на о. Пас-
хи” (Пиотровский 1937а) положена брошюра, изданная парижским Музеем Трокадеро 
(Métraux 1935), и несколько сообщений из иностранной периодики. Брошюра Метро 
(он был участником Франко-бельгийской экспедиции 1934–1935 гг.) содержит сведения 
по археологии, истории, этнографии о. Пасхи. Экспедиция отметила, что, хотя на остро-
ве сохранились некоторые старинные обряды, но исчезли жилища прежнего типа, тра-
диционная одежда сменилась европейской, почти прекращен обычай татуировки. Также 
было обнаружено, что на острове в большом количестве изготавливаются деревянные 
фигурки по традиционным образцам для продажи; с матросами чилийского судна, еже-
годно посещающего остров, они попадают на материк, а затем, под видом подлинных 
произведений, расходятся по музеям мира.

А. Метро сообщает и о состоянии дел с изучением дощечек с резными знаками. 
Определенное сходство их со знаками на печатях Мохенджо-Даро (Индия) стало осно-
ванием для построения гипотез о южно-азиатском происхождении культуры острова. 
Эти предположения А.Б. Пиотровский назвал “весьма рискованными”6. Экспедиция 
Американского музея естественной истории (1935 г.) проводила антропологические ис-
следования, подтвердившие принадлежность жителей о. Пасхи к полинезийцам.

Еще две небольшие статьи посвящены обзору новых публикаций в зарубежной пе-
риодике: о горных племенах внутренних областей Новой Гвинеи (Пиотровский 1936б) 
и о аудиовизуальном ресурсе —  этнографическом фильме, снятом в Южной Австралии 
во время двухмесячного пребывания экспедиционной группы среди племени Pitjandjara 
(Пиотровский 1937б).

Наконец, большая статья Пиотровского, посвященная культуре жителей залива 
Астролябия на Новой Гвинее и основанная на статьях Н.Н. Миклухо-Маклая, появи-
лась в юбилейном выпуске “Известий ГГО” (Пиотровский 1939а).

Также А.Б. Пиотровским были опубликованы рецензии на новую зарубежную ли-
тературу, поступавшую в библиотеку МАЭ (Пиотровский 1926, 1936в). В первой рассмо-
трены монографии К. Роутледж и И. Брауна по истории и этнографии острова Пасхи, 
созданные по результатам долговременных полевых исследований. Во второй подробно 
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освещено содержание тома нового периодического издания (журнал Oceania начал вы-
ходить в Сиднее в 1930 г.).

В Архиве МАЭ хранятся еще две неопубликованные работы Пиотровского. Очерк 
“Австралия” предназначался, по-видимому, для массового читателя (АМАЭ. Ф. К-I.  
Оп. 1. № 771. 55 л.). Статья “Игры народов Австралии и Океании” (АМАЭ. Ф. К-I. Оп. 1. 
№ 774. 17 л.) написана по публикациям зарубежных исследователей и содержит подроб-
ные описания игр. Детский мир папуасов также представлен в статье разнообразными 
играми; между тем Миклухо-Маклай сообщал, что на Новой Гвинее “дети мало играют”, 
так как с ранних лет приучаются родителями к практической жизни (Миклухо-Маклай 
1990: 221).

Хорошее знание Пиотровским иностранных языков было очень востребовано в ИЭ. 
Он вел переписку с зарубежными музеями, в том числе переговоры об обмене коллекци-
ями; письма хранятся в Отделе Австралии, Океании и Индонезии МАЭ (Лебедева 2007: 
332, 333). Также он был вовлечен в работу по подготовке к изданию трудов Л.Г. Морга-
на. Первый опыт публикации материалов из архива Моргана был осуществлен в 1935 г.: 
по рукописям, закупленным в Университете в Рочестере (Нью-Йорк), были изданы ма-
териалы, относящиеся главным образом к книге “Древнее общество”. Том включает 
вступительную статью И.Н. Винникова, а также тексты на английском языке, переводы 
и подробные комментарии. В предисловии ответственный редактор книги И.Н. Вин-
ников особо отметил работу А.Б. Пиотровского по расшифровке рукописей и переводу 
(Винников 1935: VII). Позднее А.Б. Пиотровский вместе с И.Н. Винниковым участво-
вал в редактировании перевода “Союза ирокезов” Л.Г. Моргана (СПФ АРАН 1: Оп. 5.  
Д. 334. Л. 45)7.

Но наиболее значительная музейная работа А.Б. Пиотровского —  это исследование 
и глубокое изучение коллекций Н.Н. Миклухо-Маклая.

При передаче этнографической коллекции МАЭ в 1886 г. Н.Н. Миклухо-Маклай 
был вынужден заново, по памяти и в ограниченный срок, составить каталог (Иванова 
2000: 89). Впоследствии коллекция была зарегистрирована Е.Л. Петри и ею же составлен 
“Список коллекции № 168”. При поступлении в 1891–1892 гг. маклаевской коллекции 
из РГО снова Е.Л. Петри составила “Список коллекции № 402”. Оба списка отпечата-
ны типографским способом и находятся в Отделе учета МАЭ. Пиотровский создал свои 
рукописные описи этих коллекций; при этом он уточнил происхождение, назначение, 
местные названия целого ряда вещей. Авторство Пиотровского было определено по по-
черку: Л.А. Иванова, обнаружив несколько рукописных вставок в машинописной копии 
его неопубликованной книги о Маклае, установила тождественность почерков (Иванова 
1998: 109). На сегодняшний день обнаружено еще несколько документов, написанных 
(и подписанных) Пиотровским; очень разборчивый, лишенный какой-либо вычурности 
почерк Пиотровского легко узнаваем по его характерной ясности и простоте.

Как удалось определить Л.А. Ивановой, при составлении музейных описей А.Б. Пи-
отровским проведена атрибуция значительного числа этнографических предметов (Ива-
нова 1997: 41; 1998: 94, 103, 104; 2000: 109).

Некоторые важные поправки и реатрибуции, сделанные Пиотровским, подробно 
рассмотрены в статьях Л.А. Ивановой (Иванова 1998, 2000). Многочисленные отсылки 
к описям А.Б. Пиотровского содержит “Каталог этнографических коллекций” в послед-
нем издании сочинений Н.Н. Миклухо-Маклая (Миклухо-Маклай 1999: 22–176).

Еще одна коллекция, связанная с  именем Миклухо-Маклая, поступила в  МАЭ 
в 1927 г. Она была собрана братом Н.Н. Миклухо-Маклая Михаилом Николаевичем; 
передала ее, уже после смерти собирателя, его дочь Серафима Михайловна (Лебедева 
2007). Под руководством А.Б. Пиотровского студентка Н.А. Жебунёва8 составила опись, 
и в 1934 г. материалы были переданы на хранение в Архив АН (фонд 143), а частью (пе-
чатные издания, в основном оттиски статей) —  в библиотеку МАЭ. Всего в коллекции 
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562 предмета (Отчет 1928: 194). Небольшой объем документов, а также сама опись и ком-
ментарий к ней А.Б. Пиотровского на 12 листах до сих пор хранятся в Отделе Австра-
лии, Океании и Индонезии МАЭ (Лебедева 2007; Шаскольская 2012, 2014). Комментарий 
Пиотровского, в котором он кратко излагает историю коллекции, принцип составления 
описи, указывает особенно интересные документы, недавно опубликован (Пиотровский 
2014). В этом собрании было обнаружено завещание Миклухо-Маклая, неизвестные за-
метки, наброски статей, конспекты лекций, прочитанных в ИРГО, а также обширная 
переписка. Некоторые письма дошли в копиях, сделанных М.Н. Миклухой; Пиотров-
ский в своем комментарии подчеркивает значимость этих копий, так как оригиналы 
многих писем утрачены. В настоящее время эти материалы, впервые изученные и опи-
санные Пиотровским, опубликованы (наиболее полно —  в последнем издании сочине-
ний Н.Н. Миклухо-Маклая).

В 1936 г. в “Детиздате” вышло сокращенное издание дневников Н.Н. Миклухо-Ма-
клая с предисловием Пиотровского —  обширной статьей о путешественнике (Пиотров-
ский 1936а). Тексты даны по изданию Д.Н. Анучина, но с сокращениями и стилисти-
ческой правкой в расчете на юных читателей. Книга быстро разошлась, и за первым 
тиражом (25 000 экз.) последовал второй (75 000 экз.).

И, наконец, А.Б. Пиотровский проделал основную работу как составитель академи-
ческого двухтомника, вышедшего в 1940–1941 гг. Издание двухтомника было приуро-
чено к юбилейной дате: в 1938 г. исполнялось 50 лет со дня смерти Н.Н. Миклухо-Ма-
клая. В мае 1937 г. директору Института этнографии И.И. Мещанинову за подписью 
И.Н. Винникова (заведующего отделом Австралии и Океании) и А.Б. Пиотровского 
была подана служебная записка (СПФ АРАН 3: Оп. 2. Д.109. Л. 63, 64). Предлагалось ор-
ганизовать в МАЭ выставку, посвященную Н.Н. Миклухо-Маклаю, представить на ней 
биографические материалы и коллекции, его труды и литературу о нем, а также преду-
смотреть издание сочинений Миклухо-Маклая в двух томах.

Согласования заняли немало времени: решение о выставке принималось “в верхах”. 
От этого решения зависело, будут ли выделены средства на издание, на работу с коллек-
циями, на организацию экспозиции. Без объявления Н.Н. Миклухо-Маклая великим 
русским ученым шансы на успех таяли. Так что мифологизация его персоны была, как 
представляется, отчасти рабочим приемом. Заметим, что записка о праздновании пода-
валась директору академику И.И. Мещанинову, через год открывал юбилейную выстав-
ку директор академик В.В. Струве, а еще через два года получал из типографии первый 
том “Путешествий” Миклухо-Маклая директор И.Н. Винников (к счастью, дальнейшая 
судьба этих трех выдающихся ученых сложилась несравненно благополучнее, чем у их 
недавних предшественников).

Странный обычай 1930-х годов особо торжественно отмечать смертные юбилеи 
был зловеще созвучен эпохе. В 1937 г. из МАЭ исчезли Я.П. Алькор, Б.Н. Вишневский, 
Н.Ф. Прыткова, В. Чатопадая; несомненно, до Института дошло известие об аресте 
в мае 1937 г. и гибели Б.Э. Петри, с которым А.Б. Пиотровского связывала совместная 
работа в 1916–1918 гг. (Васильков, Сорокина 2003: 25, 101, 317, 408; Сирина 2002: 75).

Осенью 1937 г. в Ленинграде по нелепому доносу было развязано так называемое 
“дело глухонемых”: прошли многочисленные аресты, частью прямо в Доме культуры 
Общества глухих на Галерной улице. 14 октября 1937 г. была арестована Мария Сергеевна 
Минцлова-Пиотровская, после скорого и жестокого следствия осуждена “тройкой” за 
участие в “контрреволюционной, фашистской, террористической организации” и рас-
стреляна 24 декабря 1937 г. (Разумов, Груздев 1999: 680).

Сегодня “Дело ленинградских глухонемых” оценивается как мрачный образец 
фальсификации и подтасовки; даже в ряду беззаконных процессов 1937 г. оно занима-
ет особое место по той циничной жестокости, с которой была произведена расправа: 
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расстреляны 34 и получили по 10 лет лагерей 19 человек, за исключением двух —  глухо-
немые, т.е. инвалиды (Кокуев 2000: 132, 133).

Жизнь на краю пропасти была общей судьбой в годы террора. Но на этот раз смерть 
прошла совсем рядом, вырвала из жизни близкого человека и только по случайности не 
увлекла и его; а тем временем предложение о праздновании маклаевского юбилея было 
поддержано и началась подготовка к выставке, в которой А.Б. Пиотровский был главным 
и ответственным исполнителем.

Открытие выставки было назначено на 14 апреля —  день смерти Н.Н. Миклухо-Ма-
клая. С февраля 1938 г. пошла работа над организацией экспозиции. К работе привлекли 
и трех школьников из этнографического кружка при МАЭ. 3 апреля А. Жамойда записал 
в дневнике: “Выставка понемножку двигается, но к сроку вряд ли будет готова. А тут еще 
совсем чуть не лопнула. А.Б. Пиотровского, этого бедного глухого старца и единствен-
ного специалиста по Океании в СССР, высылают в Самарканд (совершенно не могу 
понять, чем и как он может навредить чему-нибудь). Винников взялся это разрешить, 
и, конечно, Пиотровского оставили на месяц. Мы этому очень обрадовались” (Жамойда 
1999: 142).

Стоит заметить, что “старцу” в то время еще не исполнилось 50 лет, и не следует 
объяснять эпитет только юностью автора дневника. Высылка, вероятно, следовала Пи-
отровскому как члену семьи расстрелянной Марии Сергеевны. И высылка действитель-
но была назначена, он был уволен приказом от 05.04.1938 (СПФ АРАН 1: Оп. 5. Д. 151. 
Л. 5). В Личном деле Пиотровского также сохранилась справка бухгалтерии Института 
этнографии о том, что за время с 01.01.1938 по 31.03.1938 ему была выплачена денежная 
компенсация за неиспользованный отпуск “в связи с предстоявшим ему выездом из Ле-
нинграда” (СПФ АРАН 1: Оп. 5. Д. 334. Л. 47).

После приказа об увольнении имя Пиотровского на некоторое время исчезает из 
служебных бумаг Института этнографии, в том числе из сообщений о подготовленной 
выставке.

14 апреля, в назначенный срок, выставка была очень торжественно открыта, в при-
сутствии корреспондентов радио, с участием почетных гостей; было также торжествен-
ное заседание, на котором присутствовали и выступали академики Л.С. Берг и Н.И. Ва-
вилов. На следующий день, 15 апреля, торжественное заседание прошло в большом 
зале Географического общества, здесь в числе почетных гостей были и родственники 
Н.Н. Миклухо-Маклая.

Выставка размещалась на галерее третьего этажа в западном крыле здания Кунстка-
меры и имела большой успех.

В Личном деле И.Н. Винникова сохранилась служебная записка от 17.04.1938 в ди-
рекцию института. Он докладывает, что юбилейная выставка Н.Н. Миклухо-Маклая 
открыта в срок благодаря ударной работе сотрудников Отдела Австралии и Океании, 
а также “юных друзей Музея”, и ставит вопрос о премировании (СПФ АРАН 3: Оп. 2. 
Д. 109. Л. 79). Но в перечень на премирование включены технические сотрудники от-
дела, перечислены фамилии трех подростков —  только имени Пиотровского мы там не 
находим. Был премирован сам Винников; “юные друзья музея” получили каждый по 
75 рублей “на покупку книг”, чем очень гордились. Вероятно, единственной возмож-
ностью официально поблагодарить за работу опального (и уволенного) этнографа была 
строчка в Приказе № 34 по личному составу ИЭ АН СССР от 04.05.1938, подписанном 
директором академиком В.В. Струве:

§ 1. За образцовую и ударную работу, проделанную в связи с подготовкой выставки, 
посвященной Н.Н. Миклухо-Маклаю, объявляю благодарность всему коллективу, ра-
ботавшему над подготовкой выставки. (СПФ АРАН 1: Оп. 5. Д. 218. Л. 14).
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8 мая школьник А. Жамойда записал в своем дневнике: “Теперь ясно, что Пиотров-
ский никуда не поедет. Он пишет академический путеводитель по выставке и готовит 
к изданию 1-й том избранных работ М.-Маклая (будет всего два тома) ” (Жамойда 1996: 
1113).

В Личном деле нет приказа о возвращении А.Б. Пиотровского в штат, но есть 
сведения о том, что он находился в очередном отпуске в июне и в августе, так что 
восстановление (или отмена приказа об увольнении), очевидно, все-таки состоялось. 
Путеводитель по выставке был сдан в набор 21 декабря 1938 г., подписан к печати 
7 февраля 1939 г. В книжечку карманного формата включен содержательный очерк 
о Н.Н. Миклухо-Маклае и очень подробное описание выставки и экспонатов по шка-
фам, с рассказом о происхождении и применении этнографических предметов (Пи-
отровский 1939).

Между тем “дело глухонемых” имело продолжение. В том же 1938 г. сменилось руко-
водство НКВД СССР и часть политических дел была пересмотрена. В Ленинграде жре-
бий пал на “дело глухонемых”: непосредственные участники фабрикации этого “дела” 
в марте 1939 г. были арестованы и в ноябре 1940 г. осуждены, причем двое из них рас-
стреляны. Уже в конце 1940 г. оставшиеся в живых осужденные глухонемые были осво-
бождены из лагерей. А относительно расстрелянных было принято обычное в таких слу-
чаях постановление: прекратить дело за смертью обвиняемых (Кокуев 2000: 132).

Встреча со смертью не прошла даром для А.Б. Пиотровского: не только физические, 
но и душевные силы его слабели. По нескольку раз в год он получал освобождение от 
работы по болезни. С “трудовой дисциплиной” тоже были какие-то затруднения, хотя 
он и жил всего в километре от музея (на Университетской набережной, д. 25) и много лет 
имел, по собственной просьбе, особое расписание —  с 12:00 до 20:30; а ведь за опоздание 
на 20 минут можно было попасть под суд, особенно после указа от 26.06.1940. И пара 
записок о передаче дела в суд в Личном деле имеется, а также подшиты несколько одно-
типных справок следующего содержания, которые привычной рукой распечатывались 
в канцелярии:

Справка
Старший научный сотрудник Института Этнографии Академии Наук СССР А.Б. Пи-
отровский дисциплинарным взысканиям не подвергался.
А.Б. Пиотровский проживает по Университетской набережной д. 25, кв. 31.
А.Б. Пиотровский является глухонемым.
Зав. личным столом /Габер/
(СПФ АРАН 1: Оп. 5. Д. 334. Л. 12, 27, 31).

Из Личного дела непонятно, были ли реально заседания суда. Вероятно, все же спа-
сало Пиотровского энергичное заступничество администрации института, в первую оче-
редь И.Н. Винникова. Возможно, к судебным делам относится и подшитая к Личному 
делу характеристика:

Служебная характеристика старшего научного сотрудника Института этнографии 
Пиотровского А.Б.
Пиотровский Александр Брониславович работает в Институте Этнографии Академии 
Наук СССР (ранее —  Музее антропологии и этнографии) с 1917 года.
А.Б. Пиотровский является крупнейшим специалистом по этнографии Австралии 
и Океании. За последние годы им проделана большая работа по подготовке к печати 
трудов Н.Н. Миклухо-Маклая, первый том которых уже опубликован, а второй нахо-
дится в печати.
Директор Института
Профессор /И.Н. Винников/
(СПФ АРАН 1: Оп. 5. Д. 334. Л. 9).
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Работа над изданием трудов Миклухо-Маклая шла также в ГГО. Там добились реше-
ния о том, что, согласно завещанию Миклухо-Маклая, архивные материалы из Москвы 
будут переданы именно в Архив ГГО. В 1939 г. вышел в свет юбилейный том “Изве-
стий ГГО”, полностью посвященный Миклухо-Маклаю. В нем были впервые опубли-
кованы по рукописным материалам дневники путешествий по Малаккскому полуостро-
ву и несколько отдельных статей. Публикацию подготовил заведующий Архивом ГГО 
Е.И. Глейбер9. Рукописи новогвинейских дневников были переданы в ИЭ для работы 
над изданием двухтомника (они вошли в первый том). За основу взяли текст, опубли-
кованный Д.М. Анучиным; его сверили с рукописным текстом, внеся необходимые, по 
мнению составителей, уточнения и исправления. Во второй том вошли тексты, опубли-
кованные Е.И. Глейбером, с незначительной правкой, сделанной после сверки с рукопи-
сями. Составителями двухтомника значатся И.Н. Винников и А.Б. Пиотровский, но вся 
сохранившаяся на исходных изданиях карандашная правка сделана почерком А.Б. Пи-
отровского.

Б.Н. Путилов установил, что подготовка к печати новогвинейских дневников велась 
по анучинскому изданию 1923 г., которое хранится в библиотеке МАЭ (шифр К-4430). 
Смысловые и стилистические поправки, внесенные в текст, он определил как по боль-
шей части “необоснованные” и “произвольные”, а высказанное в предисловии мнение 
составителей, что дневники Миклухо-Маклая дошли до нас “в черновом виде”, счи-
тал ошибочным. Так как и в “Собрании сочинений” 1950-х годов был в основном вос-
произведен именно текст, отредактированный А.Б. Пиотровским и И.Н. Винниковым, 
Б.Н. Путилов предвидел, что при подготовке нового издания потребуется большая тек-
стологическая работа (Путилов 1981: 175–176). Следует все же учесть, что приемы работы 
над двухтомником соответствуют тому этапу, когда научное изучение рукописей Миклу-
хо-Маклая, по существу, только начиналось после первых шагов, сделанных Д.Н. Ану-
чиным. Не стоит также забывать, что время для подготовки издания было весьма огра-
ниченным, а любые промахи могли быть трактованы как покушение на репутацию при-
знанного великим путешественника.

Первый том “Путешествий” Миклухо-Маклая вышел в 1940 г. в Таллине, в основа-
тельном темно-зеленом коленкоровом переплете. Он сдан в набор 25.02.1940, подписан 
к печати 14.10.1940. В библиотеку МАЭ том принят (записан в инвентарь) 30.06.1941 как 
дар Института этнографии. Второй том был подписан к печати 30.04.1941, отпечатан 
в Ленинграде и получил более скромный картонный переплет10. В инвентарную книгу 
библиотеки этот том записан в декабре 1943 г. (после того как библиотека, законсер-
вированная осенью сорок первого, возобновила свою деятельность), но в институт он 
должен был поступить гораздо раньше. Вероятно, А.Б. Пиотровскому все же удалось 
подержать его в руках…

Первый том содержит, кроме текстов, “Список предметов этнографической коллек-
ции, собранной Н.Н. Миклухо-Маклаем на Новой Гвинее”; второй —  “Список предме-
тов этнографической коллекции, собранной Н.Н. Миклухо-Маклаем на разных островах 
Океании” (Миклухо-Маклай 1940: 352–361; 1941: 268–273). Эти “Списки…” включают 
в общей сложности 436 предметов, 204 из них проиллюстрированы. По содержанию 
списков, по включенным новым атрибуциям, по текстуальным совпадениям с рабочими 
описями 168-й и 402-й коллекций Л.И. Иванова установила, что их автором бесспорно 
является А.Б. Пиотровский. По оценке Л.А. Ивановой, “Списки…” являются первым 
научным каталогом собрания Н.Н. Миклухо-Маклая, появившимся после его смерти: 
они содержат подробные описания коллекционных предметов, многие вещи атрибути-
рованы впервые (Иванова 1998: 209).

Эти же “Списки” (в сильно сокращенном виде) опубликованы и в пятитомном Со-
брании сочинений путешественника (Миклухо-Маклай 1954: 448–462).
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Подготовка юбилейной выставки и путеводителя к ней, публикация двухтомника 
“Путешествий” Миклухо-Маклая и оформленного как коллекционные списки научно-
го каталога —  вехи последних лет ученого. Ленинградская блокада оборвала эту жизнь.

А.М. Решетов (Решетов 1995: 54) датирует смерть А.Б. Пиотровского 5 марта 1942 г., 
когда был подписан приказ № 24, исключивший его из списков сотрудников Института 
этнографии “в виду смерти” (СПФ АРАН 1: Оп. 5. Д. 334. Л. 1). Эта датировка нуждается 
в уточнении: приказ фиксировал движение штатных единиц, а не человеческие судьбы. 
Реалии блокадного времени не вполне изучены, и детали важны. Например, до сих пор 
далеко не все понимают, что установленные “нормы выдачи” означали не гарантирован-
ное ежедневное получение хотя бы 125 граммов хлеба, а всего лишь разрешение купить 
хлеб в государственном магазине, причем только эти столько-то граммов и в том случае, 
если хлеб в магазин поступит, если хватит сил дойти до магазина, отстоять очередь и т.д. 
К военному времени в Личном деле Пиотровского относится справка об эвакуации его 
вместе с сыном Юрием от 22.08.1941 (СПФ АРАН 1: Оп. 5. Д. 334. Л. 4), но время было 
упущено —  в конце августа выезд людей из города был прекращен. По состоянию здо-
ровья А.Б. Пиотровский не привлекался к дежурствам по институту и не был переведен 
на казарменное положение. Его называют в числе тех, кто переселился в подвал музея 
поздней осенью: там оборудовали жилье, там топилась общая плита, рядом, в Таможен-
ном переулке, была академическая столовая, где по карточкам можно было выкупить 
какое-то пропитание в соответствии со скудными блокадными нормами.

Подробные сведения об институте/музее во время блокады и в годы эвакуации со-
держат недавно изданные письма Е.Э. Бломквист11. Она и К.В. Вяткина12 сделали очень 
многое для поддержания своих коллег в наиболее тяжелые блокадные месяцы.

В письмах Е.Э. Бломквист о  Пиотровском упоминается дважды. В  письме от 
13.02.1942 описан трагический эпизод с еще одной несостоявшейся эвакуацией. По-ви-
димому, к этому времени положение А.Б. Пиотровского стало критическим, эвакуация 
представлялась ему единственным спасением. И возможность появилась, первая партия 
академических сотрудников должна была отправиться в эвакуацию 8 февраля. Эвакуиру-
емый был обязан выписаться из квартиры, сдать карточки и получить талоны на питание 
в дороге. Все это было проделано накануне, но по нелепой случайности машина ушла 
без Пиотровского (Бломквист 2013: 35).

Спасением от голодной смерти могло быть помещение в “стационар”, где как-то 
немного подкармливали, но попасть туда было нелегко; не так просто было попасть 
и в обычную больницу. Через пару дней после несостоявшегося выезда в эвакуацию Пи-
отровский все же был, по ходатайству дирекции ИЭ, помещен в больницу им. Видемана 
на 14 линии Васильевского острова (СПФ АРАН 1: Оп. 5. Д. 334. Л. 3).

Почти в те же дни, 11 февраля, хлебный паек был увеличен; кроме того, городские 
власти приняли решение выдать “рабочие” карточки деятелям науки и культуры, в том 
числе кандидатам наук. Е.Э. Бломквист в письме от 17 февраля с торжеством сообщает, 
что накануне обменяла свою карточку служащей на карточку I категории (“рабочую”). 
Ей пришлось для этого самостоятельно сходить в Бюро заборных карточек, которое на-
ходилось на 1 линии Васильевского острова, так как заведующая канцелярией Института 
была больна. Тут же Е.Э. Бломквист замечает, что ей и К.В. Вяткиной предстоит позабо-
титься о лежачих и находящихся в стационарах коллегах (Бломквист 2013: 38). Эта забота 
требовала дважды навестить каждого: взять старую карточку для обмена, а после обмена 
отнести новую карточку владельцу. За пропущенные дни карточки не “отоваривались”, 
так что нелегкий путь должен был быть проделан в кратчайший срок.

Сообщение А.М. Решетова о А.Б. Пиотровском заканчивается многоточием: по-
следнее, что мы знаем о нем —  “3.03. К.В. Вяткина отнесла в больницу им. Видемана 
карточки на март…” (Решетов 1995: 54).
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Следует внимательно перечитать записку, с  которой отправилась в  больницу 
К.В. Вяткина:

3.3.42. В больницу им. Видемана
Институт Этнографии Академии наук СССР просит допустить научного сотрудника 
Института К.В. Вяткину к находящемуся у Вас на излечении больному научному со-
труднику института А.Б. Пиотровскому на предмет получения от него расписки в по-
лучении карточек на март месяц по группе “рабочая”.
И.о. директора /Р.И. Каплан/
(СПФ АРАН 1: Оп. 5. Д. 334. Л. 2)

Здесь нет фразы о передаче карточек. Видимо, до 3 марта карточки уже были полу-
чены (да и как прожить без карточек три дня?), и речь идет именно о подтверждении 
этого факта, вероятно, необходимом для бюрократической процедуры учета —  тем бо-
лее, что в феврале был обмен карточек и перерыв в работе музейной канцелярии. По 
жестким правилам блокадного времени при госпитализации пациент вместе с паспортом 
сдавал в администрацию больницы продовольственную карточку и там же, в больнице, 
ему оформлялась карточка на следующий месяц (или, при выписке, выдавалась справка 
о том, что карточка не получена).

А в письме от 11 марта Е.Э Бломквист сообщает: “Мой подшефный глухонемой, Пи-
отровский, был в больнице, его выписали, пришел домой (а думали, что он еще в боль-
нице), побыл несколько дней и умер” (Бломквист 2013: 44).

“Думали, что он еще в больнице” —  посылая 3.03. К.В. Вяткину с запиской? Дом 25 
по Университетской набережной как раз на середине пути от больницы Видемана к Му-
зею, не исключено, что в тот же день К.В. Вяткина зашла к Пиотровским, чтобы выпол-
нить поручение дирекции, и то, что она узнала, стало основанием для приказа № 24.

Место погребения А.Б. Пиотровского неизвестно, в “Блокадной книги памяти” его 
имя не значится. Вероятно, смерть настигла его на улицах города, или по пути домой, 
или по пути за карточками, где-то между 1 и 14 линией, между Большим проспектом 
и Университетской набережной; может быть, в двух шагах от Музея.

В уже цитированной выше книге Б.Б. Пиотровского, на страницах, посвященных 
блокадной зиме 1941–1942 гг., автор пишет:

“Иногда я заходил в Музей антропологии и этнографии, по пути в главное здание 
Академии, там работал мой дядя Александр Брониславович; я приносил ему табак, ко-
торый получал по карточкам, а случалось, что и он сам приходил в Эрмитаж. Но эти 
встречи внезапно прекратились. Однажды он в свой Музей не пришел, и обстоятельства 
его смерти так и остались неизвестными” (Пиотровский Б.Б. 1995: 191).

Примечания

1 О семье Пиотровских достаточно подробно рассказано в публикациях, появившихся за 
последние годы, в том числе и в очерках, посвященных Михаилу Борисовичу Пиотровскому, 
нынешнему директору Государственного Эрмитажа, главе Музейного совета России (Пио-
тровский Ю.Ю. и др. 2008; Семенов, Семенов 2013; и др.).

2 Пиотровский (Петровский) Ю.А. (1921–1991) —  участник Великой Отечественной вой-
ны, филолог, историк русской литературы, сотрудник Новгородского государственного пе-
дагогического института с 1956 г., Ленинградского государственного университета с 1976 г. 
(Михайлова 1994).

3 Петри Б.Э. (1884–1937) —  этнограф и археолог, сотрудник МАЭ с 1910 г., заведующий 
Отделом Австралии и Океании МАЭ (1914–1918), профессор Иркутского университета (1918–
1930).

4 Петри Е.Л. (1858–1923) —  сотрудница МАЭ. Принята с  1895 г. по вольному найму, 
с 1912 г. —  в штате музея (Иванова 2005: 37–39, 42; Соболева 2015: 496).
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5  Винников И.Н. (1886–1973) —  востоковед-арабист, этнограф, сотрудник МАЭ/ИЭ 
(1929–1943), заведующий Отделом Австралии и Океании с 1929 г., директор ИЭ в 1941–
1942 гг.

6 Именно увлечение этими гипотезами в 1937 г. привлекло в ИЭ трех школьников, кото-
рые с юношеским энтузиазмом приступили к разгадке тайны письменности острова Пасхи. 
Так случилось, что двое из этих ребят (В. Байтман и Б. Кудрявцев) погибли молодыми; тре-
тий, А.И. Жамойда, стал доктором геологических наук, членом-корреспондентом АН и, как 
упоминалось выше, опубликовал свои воспоминания о занятиях в МАЭ. Вероятно, под влия-
нием А.Б. Пиотровского и по его методике юный Борис Кудрявцев проделал серьезное иссле-
дование фотокопий дощечек ронго-ронго из музеев Чили и Испании; его талантливая статья 
о письменности острова Пасхи была издана уже посмертно (Кудрявцев 1949).

7 Книга вышла в свет только в 1983 г. (Морган 1983).
8  Жебунёва Н.А. (1906–1945) —  студентка факультета языкознания и материальной куль-

туры Ленинградского университета.
9 Глейбер Е.И. (1910–1942) —  архивист, заведующий Архивом ГГО с 1936 г.
10 Следует заметить, что на экземплярах двухтомника, принадлежащих Отделу академи-

ческих изданий БАН, имя А.Б. Пиотровского выскоблено; сохранилась и напечатанная на 
машинке каталожная карточка, где его имя также выскоблено, но затем восстановлено от 
руки чернилами. Эта “чистка” проводилась уже в послевоенное время, в 1952–1953 гг., когда 
фонды заново записывались в инвентари; очевидно, исполнительный библиотекарь пере-
путал А.Б. Пиотровского с опальным поэтом Адрианом Пиотровским (1898–1938), чье имя 
было включено в официальный (с грифом “Для служебного пользования”) список авторов, 
подлежавших вычеркиванию из памяти.

11 Бломквист Е.Э. (1890–1956) —  этнограф, специалист в области славистики и америка-
нистики, сотрудница Этнографического отдела Русского музея (1921–1935), Института этно-
графии (с 1935).

12 Вяткина К.В. (1892–1973) —  этнограф–монголовед, сотрудница Института этнографии 
с 1933 г.
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Abstract:
The article discusses the life and career of Aleksandr Piotrovsky (1888–1942), a distinguished Russian/
Soviet ethnographer and scholar of Oceania. Working at the Department of Australian and Oceanian 
Studies of the Museum of Anthropology and Ethnography (Academy of Sciences of the USSR), he 
did extensive research on museum collections, organized exhibitions, as well as published on the 
ethnography of the region. Among his most important contributions was one into the study of scholarly 
work and ethnographic collections of the nineteenth-century Russian pioneer of field ethnography, 
Nikolai Mikhloukho-Maclay. He was one of the principal organizers of the 1938 commemorative 
exhibition and the 1940–41 academic edition of Mikloukho-Maclay’s work. It was a bitter irony of fate 
that, having survived the period of Stalinist repressions, Piotrovsky died during the siege of Leningrad 
in the World War II.
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