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В докладе рассматривается деятельность академиче-
ского Музея археологии и этнографии Института этноло-
гических исследований им. Р. Г. Кузеева Уфимского феде-
рального исследовательского центра Российской академии 
наук как в советский период, так и на современном этапе. 
Основные этапы развития музея включают: формирование 
и комплектование фондов; разработку научной концепции 
и тематико-экспозиционного плана; создание, оформление 
и обновление залов и экспозиций. В настоящее время в му-
зее находится постоянно действующая экспозиция, обнов-
ленная в 2007 г. и включающая четыре зала: «Археология 
Южного Урала», «Мир башкирской культуры», «Народы 
Башкортостана», «Золото сарматов». Анализируются про-
блемы, возникающие в работе музея, которые характерны 
для академических музеев в целом.
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В 2020 г. Музей археологии и этнографии Института этнологи-
ческих исследований им. Р. Г. Кузеева Уфимского федерального 
исследовательского центра Российской академии наук (МАЭ ИЭИ 
УФИЦ РАН) отметил 40-летие открытия, а в 2021 г. – 45-летие 
с момента создания1. Музей археологии и этнографии является 
составной частью академической музейной сети, которая сфор-
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мировалась во второй половине XX в. в процессе образования ре-
гиональных отделений и филиалов Академии наук. Так, в Сиби-
ри вскоре после организации в Сибирском отделении АН СССР 
в 1964 г. первого гуманитарного института в Новосибирске был 
создан Музей истории и культуры народов Сибири и Дальнего 
Востока; только в Приморском крае в 1977–1978 гг. были созданы 
три академических музея2. Важным отличием академических му-
зеев (музеев РАН) от иных музейных форм является то, что такие 
виды деятельности, как обучение, просвещение, популяризация 
знаний, выступают в качестве второстепенных, дополнительных 
функций музея3. Таким образом, основные направления деятель-
ности МАЭ ИЭИ УФИЦ РАН – это комплектование, системати-
зация, учет и хранение археологических и этнографических кол-
лекций, популяризация новейших результатов археологической 
и этнографической наук в области изучения истории и культуры 
народов Южного Урала4.

МАЭ ИЭИ УФИЦ РАН в Уфе был основан в 1976 г. Прежде чем 
он открыл свои двери для посетителей в 1980 г., учеными, специ-
алистами разных научных направлений и коллективов была про-
делана большая и кропотливая работа. Инициатором создания 
музея был Р. Г. Кузеев, историк и этнолог, изучавший этническую 
историю и этногенез, быт и культуру народов Среднего Поволжья 
и Урала. Следует согласиться с мнением И. Г. Петрова, выделив-
шего четыре основных этапа в истории становления и развития 
музея5. Первый (начальный) этап охватывает 1976–1980 гг., – вре-
мя, когда шло становление музея, формирование его фондов, на-
копление и происходила первичная обработка коллекций, а также 
шла разработка концепции и тематико-экспозиционного плана, 
происходили строительно-инженерные и художественно-оформи-
тельские работы по созданию залов и эстетическому оформлению 
экспозиций. Второй этап начался в 1980 г., с момента открытия 
музея, и продолжался до исключения его из состава Института 
истории языка и литературы (далее ИИЯЛ) с приданием стату-
са самостоятельного научного подразделения – Отдела народов 
Урала МАЭ УНЦ РАН, сформированного в ноябре 1993 г. Третий 
этап, начавшийся в 1993 г., связан с завершением формирования 
единого научно-музейного комплекса в рамках Отдела народов 
Урала и последующим его превращением в Центр этнологических 
исследований УНЦ РАН. Переезд МАЭ в новое здание и создание 
обновленной экспозиции музея в 2007 г. ознаменовали четвертый 
этап его развития.

Ведущее направление деятельности МАЭ ИЭИ УФИЦ РАН – 
это научно-фондовая работа, включающая комплектование (сбор 
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экспонатов и пополнение фондов), учет, хранение и изучение объ-
ектов культурного наследия. В фондах музея сосредоточены круп-
ные коллекции по всем периодам древней и средневековой исто-
рии Южного Урала, культуре и быту народов региона.

В основу археологических фондов музея легли археологические 
материалы, накопленные экспедициями ИИЯЛ в 1950–1970-х гг. По-
зже они дополнились археологическими коллекциями по Южному 
Уралу, которые были специально привезены в Уфу из музеев, на-
учно-исследовательских институтов и вузов Москвы, Ленинграда, 
Казани, Свердловска и др. городов для отражения всех периодов 
древнейшей, древней и средневековой истории региона. С целью 
формирования этнографических коллекций были организованы 
десятки выездов и экспедиций в различные районы Башкортоста-
на, в соседние регионы. К концу 1980 г. в этнографических фондах 
насчитывалось 565 единиц хранения памятников по башкирской 
этнографии, за 1983–1985 гг. число предметов увеличилось почти 
на 700 единиц, и среди них уже были экспонаты, отражающие тра-
диционную культуру других народов – русских, украинцев, татар, 
чувашей, марийцев, немцев. Во второй половине 1980 – начале 
1990-х гг. собирательская деятельность по сбору этнографических 
предметов снизилась в связи с работой над второй постоянно дей-
ствующей экспозицией музея6.

Музейный фонд МАЭ ИЭИ УФИЦ РАН пополнялся и продол-
жает комплектоваться коллекциями по культуре народов Южно-
го Урала. Так, за прошедшие годы значительно обогатились ос-
новной, научно-вспомогательный фонды и драгфонд МАЭ ИЭИ 
УФИЦ РАН за счет предметов, собранных сотрудниками институ-
та в ходе полевых исследований, проведенных преимущественно 
в конце XX – начале XXI в. Это 73 коллекции по этнографии баш-
кир, основная часть которых сформировалась в ходе экспедиций 
1960–1980-х гг.; 40 коллекций по этнографии татар, собранных 
в 1980–2000-х гг.; 27 коллекций, представляющих этнографию чу-
вашей и поступивших в музейный фонд, начиная с 1980-х гг.; 18 
коллекций по этнографии русских, собранных в 1980–2010-х гг.; 
6 коллекций по этнографии украинцев, сформировавшихся глав-
ным образом по итогам исследований 1980-х гг., отдельные пред-
меты закуплены в 2005 г.; 3 коллекции по этнографии белорусов, 
собранные в 1980–2010-х гг., часть предметов закуплена в 2005 г.; 
22 марийских коллекций, собранные в 1980–2010-е гг.; 11 удмурт-
ских коллекций, комплектуемых, начиная с 1985 г.; 7 коллекций, 
представляющих этнографию мордвы и поступивших в музей 
в 1990–2010-е гг.; латышские коллекции, включающие 11 пред-



метов, собранных в 2010 г.; еврейские коллекции, состоящие из 49 
предметов; 3 немецкие коллекции, собранные в 1990 и 2012 гг.7

Со времени открытия музея в нем произведены три реэкспози-
ции: в 1989, 2002, 2007 гг. Реэкспозиция 1989 г. была обусловле-
на выполнением ремонтных работ и поступлением значительного 
объема новых археологических и этнографических материалов; 
в 1991 г. в музей на постоянное хранение поступила знаменитая 
коллекция ювелирных изделий сарматской знати из Филиппов-
ских курганов, исследованных археологами ИИЯЛ под руководст-
вом А. Х. Пшеничнюка в 1986–1990 гг., а этнографические фонды 
пополнились экспонатами, включающими одежду и изделия де-
коративно-прикладного искусства башкир, др. народов Башкорто-
стана. Интересные находки и материалы были включены в новую 
(вторую) постоянно действующую экспозицию, которая открылась 
в июне 1992 г. Реэкспозиция 2002 г. позволила представить посе-
тителям новейшие на тот период научные результаты в области 
археологии и этнографии.

Последняя обновленная экспозиция 2007 г. разместилась в зда-
нии по адресу: ул. К. Маркса, 6. Она разработана научными со-
трудниками Института в 2006–2007 гг. под общим руководством 
директора ИЭИ УНЦ РАН, доктора исторических наук А. Б. Юну-
совой и выстроена по коллекционно-тематическому принципу. 
В настоящее время музей состоит из четырех экспозиционных за-
лов: «Археология Южного Урала», «Мир башкирской культуры», 
«Народы Башкортостана», «Золото сарматов». Наиболее яркими 
являются коллекции Филипповских курганов (сарматского золо-
та), башкирских женских нагрудных украшений, тюркских, фин-
но-угорских и славянских комплексов женской одежды и др.8

В соответствии с традициями академических музеев в МАЭ 
ИЭИ УФИЦ РАН органично сочетаются и развиваются фундамен-
тальные научные направления, в том числе на базе фондов, вклю-
чающие археологические, этнографические, религиоведческие 
и музееведческие исследования. За последние двадцать лет уче-
ные Института в значительной степени на материалах музейных 
коллекций опубликовали более 30 монографий, около 55 сборни-
ков статей, 51 сборник документов, около 1600 статей, из них 370 
в рецензируемых журналах, 71 в зарубежных. К важным видам 
музейной деятельности относится подготовка к изданию научных 
каталогов музейных коллекций ИЭИ УФИЦ РАН. Институт подго-
товил и опубликовал более 10 каталогов, последний их которых – 
«Коллекции Филипповских курганов из фондов Музея археологии 
и этнографии ИЭИ УФИЦ РАН»9.
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В 2019 г. МАЭ ИЭИ УФИЦ РАН был включен в Реестр музе-
ев (организаций), в собственности, во владении и (или) в пользо-
вании которых находятся музейные предметы, и с этого времени 
началась работа по внесению сведений о музейных предметах 
в электронную базу данных Государственного каталога Музейного 
фонда Российской Федерации. Для этого институтом получен Код 
по классификатору органов, предприятий и учреждений культуры 
(КОПУК).

Музей археологии и этнографии ИЭИ УФИЦ РАН – сложив-
шаяся научно-исследовательская, образовательная и культурно-
просветительская площадка, которая успешно справляется со сво-
ими задачами. Вместе с тем выделяются проблемы, возникающие 
в деятельности МАЭ ИЭИ УФИЦ РАН и в академических музеях 
в целом. Так, отсутствует координация работы академических, 
а также вузовских музеев со стороны профильного министерства – 
Минобрнауки РФ. До создания Федерального агентства научных 
организаций Российской Федерации (далее ФАНО) и подчинения 
ему научных институтов, музейную деятельность академических 
музеев координировал Музейный совет РАН. С 2016 г. координа-
цию работы и методическую поддержку музеям, подведомствен-
ным ФАНО, был призван осуществлять Совет по координации 
и развитию музейной и выставочной деятельности научных ор-
ганизаций, однако его деятельность сошла на нет. У ряда ака-
демических музеев отсутствует целевое финансирование в виде 
госзадания на «чисто музейные» мероприятия (учет, хранение, 
реставрацию, сверку коллекций, опробование и т. п.); комплекто-
вание штата музейными работниками (экскурсоводами, смотрите-
лями, кассирами и т. д.).

Необходимо, на наш взгляд, совершенствовать работу в области 
управления и защиты интеллектуальной собственности. Есть нема-
ло пользователей, заинтересованных в проведении съемок и публи-
кации музейных коллекций в научных монографиях, в популяр-
ных изданиях, телепередачах и фильмах. В МАЭ ИЭИ УФИЦ РАН 
разработан механизм выполнения подобных заказов и проектов, 
однако имеются случаи незаконного и несанкционированного ис-
пользования изображений музейных предметов, в том числе в ком-
мерческих целях10.

Музей нуждается в хранилище научных фондов, оборудованном 
с использованием современных технологий. При этом важно, чтобы 
музейные фондохранилища стали лабораторией для научной де-
ятельности и местом для получения образования, чтобы в них осу-
ществлялось комплексное изучение коллекций. Сегодня очевидно, 
что музейные коллекции представляют собой огромный ресурс для 
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учебной и научной деятельности, позволяющие, например, формиро-
вать новые образовательные программы дистанционного обучения.

В наши дни, когда социальные сети изобилуют «фейковыми» но-
востями, псевдонаучными теориями, искажающими историю древ-
ней, средневековой и современной Евразии, традиционная миссия 
музея – передача знаний и информации об окружающем мире и об-
ществе в доступной для широкой аудитории форме – является во-
стребованной. Особая роль в этом принадлежит академическим му-
зеям, статус которых, на наш взгляд, необходимо повышать, в том 
числе и Музея археологии и этнографии ИЭИ УФИЦ РАН.
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The study follows The Archeology and Ethnography Museum 
of the Institute of Ethnological Studies named R. G. Kuzeev, the 
Ufa Scientific Center, The Russian Academy of Sciences during 
the soviet period and in modern times. The key stage of the mu-
seum’s history include: holdings set-up and replenishment; devel-
opment of research concept and exposition plan; rooms and ex-
positions set-up, design and restocking. Presently, the museum 
features a permanent exposition, restocked in 2007 and including 
4 rooms: the South Urals Archeology, the World of Bashkir Cul-
ture, the Peoples of Bashkortostan, the Sarmatian Gold. The pa-
per deals with the issues faced by the museum and characteristic 
of academic museums as a whole.
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