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*Изображения являются гиперссылками на слайды



В предисловии автор даёт
отрицательную оценку изучению
Сибири, отмечает развитие
переселенческого движения и
влияние колонизаторов на
вымирание инородческого населения.

Гл. I освещает само путешествие;
Гл. II подробно рассказывает о

черневых татарах (жилище и
домашний обиход, одежда, пища,
занятия и орудия производства,
семейный и общественный быт);

Гл. III и IV рассматривают жизнь
сойотов (то же: тува, урянхайцы) и
торговлю с ними русского населения;

В Гл. V описываются памятники
древности на Алтае и за Саянами
(могильные насыпи, изваяния
«бабы»), изображения и надписи на
скалах и камнях.

На с. 275-276 – краткое описание
отпечатков растений, собранных
автором.



Научное обоснование необходимости путешествия на Алтай и за Саяны,
задачи, стоящие перед исследователем Сибири, сформулированы в
предисловии к отчету о поездке, где ученый, в частности, писал: «Древнейший
азиатский континент представляет такой глубокий по обилию и
разнообразию материала интерес для его изучения, какого не
представляет, может быть, никакая другая часть света... Здесь,
несомненно, есть громадный материал, оставленный первобытным
человеком, употреблявшим последовательно орудия из кремня и кости,
меди и бронзы и, наконец, железа. Но едва ли не более благодарный и
интересный материал представляют народности и наречия,
существующие и теперь, у которых уцелела древнейшая низкая
первобытная культура, народы, не вышедшие до сих пор из полудикого
состояния и сохранившие обычаи и преданья глубокой старины». С. 3.

Адрианов обращает внимание на то обстоятельство, что коренные
народности переживают период ломки вековых устоев, когда «религиозные
воззрения их уже не представляют первоначальной цельности, от них
остались обломки, теперь непонятные даже для самих шаманистов, и
связь между ними отыскать чрезвычайно трудно, если не совсем
невозможно; их внешний быт изменился столько же... Здесь все исчезает,
даже самый язык... . Таким образом, указывая на необходимость и
глубокий интерес исследования вообще Сибири предпочтительно пред
Средней Азией, я решился посвятить свои труды и знания на это
изучение». С. 153.



8 июля. Вниз по Лебеди до улуса Аскычага близ реки тоже 
имени с правой стороны Лебеди. Переход вёрст 8.; шли 1½ часа 
с остановками.

18 июля. С Чаика на р. Кемелик, от местности Бэле на правом 
берегу озера. Плыли 4 ¼ часа.

С Кырсая до устья Башкауса мы ехали очень скоро в течении 
4/1/4 часов, торопясь добраться засветло и сделали слишком 
20 вёрст. Дорога шла вверх по левому берегу Чолышмана.

Аудио 1 Аудио 2

Аудио 3

Аудио 4



ГЛАВА: Черневые татары

Аудио 5 Аудио 6

Аудио 7 Аудио 8



31 августа. С Чакуля до горы Кайракана на левом берегу Улукема. 
Переход вёрст 30.

ГЛАВА: Сойоты

Аудио 9

Аудио 10 Аудио 11



Адрианов Александр Васильевич родился 7 ноября 1854 г. в слободе Белозерской
Курганского округа Тобольской губернии в семье священника. С 1864 г. учился в
Тобольской губернской классической гимназии, считавшейся одной из лучших в
Сибири. В 1874 г. Адрианов поступил в Петербурге в Медико-хирургическую академию,
откуда на следующий год перевелся в Петербургский университет, на второй курс
естественного отделения физико-математического факультета. В 1879 г. был
утвержден в ученой степени кандидата. Огромное влияние на дальнейшую судьбу
Адрианова оказала его встреча в Петербурге с лидерами сибирского областнического
движения Н.М. Ядринцевым и Г. Н. Потаниным.

С 1879 г. являлся членом-сотрудником Императорского Русского географического
общества. 1879–1881 гг. – участник монгольского путешествия Г.Н. Потанина (в
качестве натуралиста и фотографа), затем самостоятельно совершил экспедиции в
Минусинский край, Туву, на Алтай, по результатам которых был удостоен наград ИРГО.
Первым описал курган Аржан в Туве, раскопки которого впоследствии стали
археологической сенсацией.

С 1887 г. – секретарь Томского губернского статистического комитета, с 1889 г.
сотрудник Главного управления акцизных сборов. В 1907 г. стал руководителем Музея
археологии и этнографии Императорского Томского университета. Редактор и автор
ряда сибирских периодических изданий как «Сибирь», «Восточное обозрение». Со дня
основания сотрудничал с «Сибирской газетой», издававшейся в Томске с 1881 по 1888
гг. В 1917–1919 гг. являлся редактором газеты «Сибирская жизнь». Активный
сторонник областнического движения. 22 декабря 1919 г. был арестован по обвинению
в антисоветской деятельности. Приговорен к расстрелу органами Томской уездной
чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и преступлениями
по должности. Приговор приведен в исполнение 7 марта 1920 г.



Семья А.В. Адрианова, 1912 г., Томск. Нижний ряд (слева направо): 
А.В. Адрианов, его  дочь Мария, жена Анна Ефимовна Колмакова с внуком 
Александром, дочери Люба, Надя, Вера, Нина. Верхний ряд: сын Григорий 

с женой Лизой. Личный архив  внучки ученого Н.А. Амельянчик.



А.В. Адрианов в кругу семьи. 
Во втором ряду слева – географ, этнограф, 

один из основателей сибирского областничества
Григорий Николаевич Потанин



А.В. Адрианов



Визитка А.В. Адрианова, изъятая при аресте в 1919 г.



Адрианов  Александр Васильевич. 
В первом ряду (справа) Г.Н. Потанин.



Страницы дневника А.В. Адрианова,  изъятые при аресте в 1919 г.



А.В. Адрианов во время обучения в Петербурге (с 1874 г. – в
Медико-хирургической академии, на следующий год – перевод
на физико-математический факультет Петербургского
университета) обучался фотографированию. Этот факт его
биографии, значительно повлиявший на будущую
профессиональную деятельность, неоднократно отмечала
археолог М.А. Дэвлет: «При Главном штабе он освоил искусство
фотографии, которым овладел в совершенстве. Ещё в
монгольской экспедиции 1881 г., возглавляемой Г.Н. Потаниным,
А.В. Адрианов пользовался фотоаппаратом, специально для неё
приобретённым».

*В экспедиции Г.Н. Потанина в Монголию А.В. Адриановым были сделаны 70 
фотографий, о наличии фотоснимков с экспедиции на Алтай, Туву и 
В Минусинский край не имеется.



Группа лам. Монголы дюрбюты. Музей антропологии и 
этнографии им. Петра Великого (МАЭ РАН).

Фотографии А.В. Адрианова, сделанные во время Второй 
Монгольской экспедиции  (1879-1881 гг.). Из альбома 

«Виды и типы Северо-Западной Монголии»

*Фотография является гиперссылкой на другие слайды



Лама Нюрбо, секретарь дюрбютского князя (Вана) 
в Улангоме.  МАЭ РАН.

Лама из хошуна вана МАЭ РАН.Дюрбют Цибин (31 год) из хошуна вана . 
МАЭ РАН.

Дюрбют Нантзыт (36 лет) из хошуна вана. 
Монголы дюрбюты, МАЭ РАН.

Антропологические снимки



Аилы (юрты) новокрещёных алтайцев на берегу Онгудая. 
МАЭ РАН.

«Фотография во всех случаях будет необходимым 
пособием, и потому я беру с собой два фотоаппарата и 
делаю необходимый запас как для съёмки, так и для 
печатания, чтобы иметь возможность посылать 
комитету иллюстрации работ во время самого их хода».

А.В. Адрианов в письме к В.В. Радлову



Новокрещёная алтайка Айкулет (30 лет от роду) 
в праздничном наряде, который носят некрещёные алтайцы. 

МАЭ РАН.



Аилы (юрты) новокрещёных алтайцев на берегу Онгудая. 
МАЭ РАН.



Портрет кама (шамана) Тарана. МАЭ РАН.

Кам Таран, теленгит. МАЭ РАН.



Ученики алтайской миссии в Улале. Алтайцы. МАЭ РАН.



Благодарим за просмотр!


