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Бернгард Эдуардович Петри
(17.9.1884, Берн – 25.11.1937, Иркутск)

Этнограф и антрополог, профессор Иркутского 
университета, основатель иркутской археолого-

этнографической школы

1917 - середина 20-х гг. – важнейшее время в
становлении иркутской научной школы археологии
и этнографии. Яркий период подъема
этнографических и археологических исследований
в Иркутске в 1920-е годы неразрывно связан с
именем такого многогранного ученого как Бернгард
Эдуардович Петри.

За сравнительно короткий период (1912 – 1937
гг.), в условиях непредсказуемых политических
реформ, волн репрессий ученому удалось сделать
очень много для советской науки.

Фото из статьи: Что в имени твоем, 
Бернгард? / Г. И. Медведев, Н. А. 
Савельев, И. М. Бердников [и др.] // 
Известия Иркутского государственного 
университета. Серия: Геоархеология. 
Этнология. Антропология. 2014. Т. 8. С. 
114.

https://cyberleninka.ru/article/n/chto-v-imeni-tvoem-berngard
https://cyberleninka.ru/article/n/chto-v-imeni-tvoem-berngard
https://cyberleninka.ru/article/n/chto-v-imeni-tvoem-berngard


Отец Бернгарда Петри – Эдуард Юльевич Петри (1854-
1899), был широко известным географом, этнографом, до 1887
г. – профессором географии и антропологии Бернского
университета, а затем – антропологом и профессором
Петербургского университета. Он являлся автором нескольких
изданий по географии, самым известным из которых был
«Атлас Петри». Атласом пользовались два поколения
географов, работавших на рубеже XIX - XX в. Это была одна
из книг, с которой начиналось систематическое отечественное
географическое образование. Возможно, интересы отца
повлияли на выбор будущего учёного отделения географии
естественного факультета Петербургского университета.

Мать Бернгарда Эдуардовича – Евгения Львовна Петри,
после смерти мужа работала в Музее антропологии и
этнографии РАН (МАЭ).

Эдуард Юльевич Петри 
(1854-1899)

Петри Э. Ю. Методы и 
принципы географии: 
руководство по 
методике географии. 
Санкт-Петербург: А. 
Ильин, 1892. 317 с.
URL: 
https://elib.rgo.ru/hand
le/123456789/228679

Мир. Атлас. Учебный 
географический атлас 
: [карты] / 
составитель Э. Ю. 
Петри. 2-е изд. 
Санкт-Петербург : А. 
Ф. Маркс, 1898. 1 атл. 
(I-IV с., 1-18 с. текста; 
45 л. карт и таблиц) : 
цв. URL: 
https://rusneb.ru/catal
og/000199_000009_0
09961270/

https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_009961270/
https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_009961270/
https://elib.rgo.ru/handle/123456789/228679
https://elib.rgo.ru/handle/123456789/228679
https://elib.rgo.ru/handle/123456789/228679
https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_009961270/


Б.Э. Петри окончил в 1903 г. с отличием известную в
Петербурге гимназию К.И. Мая, а затем получил
хорошую подготовку в Петербургском университете в
области антропологии, археологии, этнографии и
географии. Там же в университете он познакомился со
многими учеными, в частности, с известным
этнографом Л. Я Штернбергом.

После окончания Петербургского университета в
1910 году с дипломом 1 степени Бернгард Эдуардович
поступил на работу в качестве внештатного сотрудника
в Музей антропологии и этнографии (МАЭ), и позже
был переведен на должность младшего этнографа. В
дальнейшем заведовал отделом Австралии и Океании,
вступил в действительные члены Центрального отдела
РГО, участвовал в составлении этнографической карты
России. Под влиянием академика В.В. Радлова,
директора МАЭ, увлекся исследованием Сибири.

Василий Васильевич Радлов, 
академик, востоковед-тюрколог, 
этнограф (1837-1918)

Петри, Б. Э. Библиография за 1911 год по этнографии, религии, 
языкознанию и фольклору : оттиск / Б. Э. Петри // Живая старина. 1913. 
Петроград, 1914. Год 22, вып. 3-4. С. 441–468. URL: 
https://www.booksite.ru/jiv/1913_3_4.pdf

На изображении оттиск публикации с сайта «Госкаталог»

https://new.ras.ru/staff/akademiki/radlov-vasiliy-vasilevich-fridrikh-vilgelm/
https://new.ras.ru/staff/akademiki/radlov-vasiliy-vasilevich-fridrikh-vilgelm/
https://goskatalog.ru/portal/%23/collections?id=38645663
https://goskatalog.ru/portal/%23/collections?id=38645663
https://www.booksite.ru/jiv/1913_3_4.pdf
https://goskatalog.ru/portal/%23/collections?id=38645663


За семь лет работы в МАЭ Б.Э. Петри смог полностью оправдать возлагаемые на него

«большие надежды молодого учёного» и превратиться в сложившегося исследователя,

не разделявшего строго занятия археологией, антропологией и этнографией.

Сотрудники Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого в галерее Петра I. Май 1914 г. Санкт-
Петербург. Стоит вторым справа - Петри Бернгард Эдуардович. Сидит третьея справа - Петри Евгения
Львовна. ( С сайта МАЭ (Кунсткамера))

https://collection.kunstkamera.ru/entity/OBJECT/117793?page=5&query=%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%20%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B4%20%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&fund=44&index=241
https://collection.kunstkamera.ru/entity/OBJECT/117793?page=5&query=%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%20%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B4%20%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&fund=44&index=241
https://collection.kunstkamera.ru/entity/OBJECT/117793?page=5&query=%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%20%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B4%20%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&fund=44&index=241


Петри Б.Э. Костюм
девушки (из бывших
"государственных
крестьян"), вид спереди.
Русские. Россия, Липецкая
область, Хлевенский
район, деревня Долгое
(Рязанская губерния,
Данковский уезд).
Начало XX века.
(С сайта «Госкаталог». Из
собрания МАЭ РАН
(Кунсткамеры))

Петри Б.Э. Крестьяне из бывших "государственных
крестьян" за уборкой льна. Русские. Липецкая
область, Хлевенский р-он, Долгое д. (Рязанская губ.,
Данковский уезд) Фотоотпечаток. Начало XX века. (С
сайта «Госкаталог». Из собрания МАЭ РАН
(Кунсткамеры)).

http://collection.kunstkamera.ru/entity/OBJECT/72393
http://collection.kunstkamera.ru/entity/OBJECT/72393
http://collection.kunstkamera.ru/entity/OBJECT/72393
https://goskatalog.ru/portal/%23/collections?id=28421324
https://goskatalog.ru/portal/%23/collections?id=28421324
https://goskatalog.ru/portal/%23/collections?id=28421324


Научная деятельность Б.Э. Петри началась в Сибири в 1912 году, когда по заданию

Русского комитета для изучения Средней и Восточной Азии он выехал в Иркутский и

Верхоленский уезды для этнографического изучения бурят и «производства

археологических разведок». Главным результатом экспедиции было открытие

неолитической стоянки рыболовов Улан-Хада в Мухорском заливе озера Байкал. Также

из его отчета можно узнать, что в результате летних экспедиционных работ им было

сделано 150 антропометрических измерений, собраны и подробно описаны

производство войлока, производство кож, устройство юрты, ирригация, проявлено около

350 негативов и др.

В 1913 и 1916 годы Б.Э. Петри были предприняты еще две антропо-археологических

экспедиции по изучению Прибайкалья, которые финансировались Русским комитетом

для изучения Средней и Восточной Азии. Вторично, после А.М. Станиловского, он

открыл неолитические стоянки в бухте Песчаной (на берегу озера Байкал) и провел

совместно с М.П. Овчинниковым разведочные раскопки на Ангаре – в местностях Царь-

Девица, Межовка, Кузьмиха.



На отдыхе (угощение). Буряты. Россия, Иркутская область (Иркутская губерния) Не позднее
1913 г. (Четвёртый справа – Б.Э. Петри) (С сайта МАЭ (Кунсткамера) РАН)

https://collection.kunstkamera.ru/entity/OBJECT/68559?query=%D0%9D%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B5.%20%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.&index=0
https://collection.kunstkamera.ru/entity/OBJECT/68559?query=%D0%9D%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B5.%20%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.&index=0
https://collection.kunstkamera.ru/entity/OBJECT/68559?query=%D0%9D%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B5.%20%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.&index=0


Экспедиции 1913,1916 годов совмещали различные виды исследований –
антропологические измерения, сбор различных этнографических
материалов, наблюдения, опросы и интервью. Также за эти годы был собран
материал по шаманизму у западных бурят в первой четверти XX века.

Шаманский праздник. Буряты. Негатив на стеклянном
носителе не позднее 1913 г. Автор снимка Б.Э. Петри. (С
Сайта «Госкаталог» из собрания из собрания МАЭ).

Трое лам. Буряты. Негатив на стеклянном носителе не позднее 1913 г.
Автор снимка Б.Э. Петри. (С сайта «Госкаталог» из собрания МАЭ).

https://goskatalog.ru/portal/%23/collections?id=36217824
https://goskatalog.ru/portal/%23/collections?id=36217824
https://goskatalog.ru/portal/%23/collections?id=36217824
https://goskatalog.ru/portal/%23/collections?id=36217743
https://goskatalog.ru/portal/%23/collections?id=36217743
https://goskatalog.ru/portal/%23/collections?id=36217743


Приготовление пищи из мяса. Буряты. Негатив на стеклянном носителе не позднее
1913 г. Автор снимка Б.Э. Петри. (С сайта «Госкаталог» из собрания МАЭ).

Мальчик с козлом. Буряты. Негатив на стеклянном носителе не 
позднее 1913 г. ). Автор снимка предположительно Б.Э. Петри. 
(С сайта «Госкаталог» из собрания из собрания МАЭ).

Угощение на улице. Буряты. Негатив на стеклянном носителе
не позднее 1913 г. Автор снимка предположительно Б.Э.
Петри. (С сайта «Госкаталог» из собрания из собрания МАЭ).

https://goskatalog.ru/portal/%23/collections?id=36217767
https://goskatalog.ru/portal/%23/collections?id=36217767
https://goskatalog.ru/portal/%23/collections?id=36217767
https://goskatalog.ru/portal/%23/collections?id=36217794
https://goskatalog.ru/portal/%23/collections?id=36217794
https://goskatalog.ru/portal/%23/collections?id=36217804
https://goskatalog.ru/portal/%23/collections?id=36217804
https://goskatalog.ru/portal/%23/collections?id=36217794
https://goskatalog.ru/portal/%23/collections?id=36217804


С 1918 года жизнь и научная деятельность
учёного связана с Иркутском. Ректор Иркутского
университета, профессор М.М. Рубинштейн,
пригласил Бернгарда Эдуардовича возглавить
кафедру истории первобытной культуры на
историко-филологическом факультете в
должности приват-доцента.

В газете «Свободный край» за 27 (14) октября
(№ 96) 1918 г. перечислены профессора
Иркутского университета. Среди преподавателей
историко-филологического университета стоит
имя Б. Э. Петри: «Петри Б.Э., доцент, секретарь
юридического факультета. Б. хранитель
этнографического музея росс. Академии наук».

В дальнейшем Бернгард Эдуардович был
избран профессором, читал лекции по этнографии
коренных сибирских народов, разработал
программу археологического и этнографического
«сплошного» исследования края.

«В ирк. государ. университете. По поручению
историко-филологического факультета особо
избранная комиссия из проф. Огородникова,
Миронова, Рубинштейна, доц. Петри и асс.
Жамцарано приступила к разработке плана
восточного отделения.

Жизнь в университете идет полным,
энергичным темпом. В этом полугодии, в виду
частичной демобилизации числится на обоих
факультетах 611 студентов: из них 40
вольнослушателей, 330 слушателей (лиц,
которые должны сдать дополнительные
экзамены) и 241 полноправный студент»…

Хроники // Свободный край. 1918. 13 дек. 
(30 нояб.). С. 3. URL: 
http://library.isu.ru/ru/resources/e-
library/100th/docs/Kraj/K1918-134.pdf

http://library.isu.ru/ru/resources/e-library/100th/docs/Kraj/K1918-96.pdf
http://library.isu.ru/ru/resources/e-library/100th/docs/Kraj/K1918-134.pdf
http://library.isu.ru/ru/resources/e-library/100th/docs/Kraj/K1918-134.pdf
http://library.isu.ru/ru/resources/e-library/100th/Kraj-96.html
http://library.isu.ru/ru/resources/e-library/100th/Kraj-96.html
http://library.isu.ru/ru/resources/e-library/100th/docs/Kraj/K1918-134.pdf


В 1919 году при историко-филологическом факультете
Иркутского университета по инициативе Б.Э. Петри была
организована кафедра первобытной культуры. На
кафедре работал кабинет археологии и этнографии
туземных народов Сибири с библиотекой и музеем
этнографии. По руководством Б.Э. Петри проходили
заседания студенческого научного кружка
«Народоведение» (позже «Краеведение»). Студенты
посещали практические занятия в музее, разбирая и
регистрируя коллекции по археологии и этнографии.
Желающие присутствовали на заседаниях секций
ВСОРГО, слушали доклады старших коллег,
обменивались мнениями. Основным требованием Б.Э.
Петри к студентам было проведение собственных
полевых выездов и написание собственных, а не
компиляторских, работ. Поэтому изыскивались средства,
чтобы отправлять студентов в экспедиции.

Выпускники кружка «Народоведение», впоследствии
неофициально именуемого «иркутской археологической
школой», стали известными учеными. Среди них – Г.В.
Виноградов, М.М. Герасимов, А.П. Окладников, П.П.
Хороших.

Студенческий краеведческий 
кружок // Власть труда. 1927. 
20 февр. С. 4. URL: 
http://ellibnb.library.isu.ru/vlast_tru
da/files/TRU/1927/1927-2147.pdf

http://ellibnb.library.isu.ru/vlast_truda/files/TRU/1927/1927-2147.pdf
http://ellibnb.library.isu.ru/vlast_truda/files/TRU/1927/1927-2147.pdf
http://ellibnb.library.isu.ru/vlast_truda/files/TRU/1927/1927-2147.pdf


Фото из книги:
"Провинциальная" наука: этнография в

Иркутске в 1920-е годы : избранные
статьи / Российская академия наук [и
др.] ; ответственные редакторы: А. А.
Сирина, О. А. Акулич ; составитель,
автор предисловия, составитель
биобиблиографического словаря А. А.
Сирина. Москва ; Иркутск : Репроцентр
А1, 2013. С. 14.



Из отчета о деятельности студенческих кружков при Иркутском государственном
университете, опубликованного в 1921 году в сборнике ко дню трехлетия существования
университета «Иркутский государственный университет. 1918-1921».

Также с отчетом можно ознакомиться в книге: Иркутский университет и общество /
составитель С. И. Гольдфарб. Иркутск: Репроцентр А1, 2013. С. 207–208.



В 1918 г. Б.Э. Петри стал членом ВСОРГО. Одна из главных
заслуг Бернгарда Эдуардовича – основание школы
археологов с собственной методологией исследования,
методикой раскопок, с организацией полевых работ и
системой подготовки научных кадров. В 1919 г. со своими
учениками он провел розыск археологических памятников,
собрал этнографические материалы из разных мест
Иркутской губернии и Забайкальской области.

В 1921 г. с восстановлением во ВСОРГО после перерыва
экспедиционной практики, возобновления этнографических
экспедиций учёный совершил исследовательскую поездку в
долину р. Мурина – приток р. Уды, где обнаружил
доисторическую шахту разработчиков железной руды,
названную им «культурой курумчинских кузнецов».

В мае 1922 г. под руководством ученого была создана
этнологическая (с 1925 г. - палеоэтнологическая) секция
ВСОРГО, на заседаниях которой ученики Б.Э. Петри
выступали с самостоятельными докладами, обсуждали планы
работ на лето, разрабатывали для краеведов анкеты и
программы для изучения памятников археологии, истории,
культуры, инструкции об их охране, составляли
археологическую карту Восточной Сибири, словарь
археологов Сибири и др.

Задачи этнологической 
секции Восточно-
Сибирского Отдела 
Русского Географического 
Общества. Оттиск. 
Иркутск, 1923. (С сайта 
«Госкаталог». Кяхтинский
краеведческий музей им. 
академика В. А. Обручева).
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В основу этнографических исследований, в особенности
экспедиционных, был положен принцип строгого
следования предварительно подготовленным и
согласованным программам, а также принцип «сплошного
обследования», подразумевающий применение
наибольшего числа видов наблюдений к максимально
возможному числу представителей из выделенной для
наблюдения общности.

Написание статей и публикация материала также
входило в программу обучения Б.Э. Петри. Его ученики
активно публиковались в местных изданиях: «Известиях
ВСОРГО», журналах «Сибирская живая старина»,
«Бурятиеведение». При этом, как отмечают современные
ученые, исследователи наследия Бернгарда Эдуардовича,
в публикациях его учеников прослеживается влияние
взглядов учителя. Также можно предположить, что Б.Э.
Петри сам часто редактировал первые статьи своих
учеников.

Программа исследования стоянок
под открытым небом. Восточно-
Сибирский отдел РГО.
Этнологическая секция. Москва,
1924. (С сайта «Госкаталог».
Кяхтинский краеведческий музей им.
академика В.А. Обручева).
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В августе 1923 года профессор Б.Э. Петри выезжал в экспедицию в Монголию
для исследования озера Хубсугул и прилегающего к нему района в
археологическом, этнографическом и экономическом отношениях.

Самые известные и продолжительные экспедиции, организованные и
осуществленные под руководством Б.Э. Петри в 1925 и 1926 годах, проходили по
территории Саянского перекрестка. Экспедиционные этнографические
исследования 1925 г. касались тофов (называемых в то время карагасами), 1926 г.
- окинских сойотов и частично тоджинцев (урянхайских сойотов). В 1928-1929 гг.
ученый исследовал тутуро-очеульских эвенков; в 1930 г. – витимо-олекминских
эвенков. Практически во всех экспедициях собирались этнографические и
археологические коллекции.

Именно в его делах и научных трудах, кратких по объему, но содержательных по
сути, впервые были сделаны попытки изменить жизнь малочисленных народов и
отношение государства к условиям их жизни.

В апреле 1925 г. при губисполкоме был организован Комитет Севера, его
председателем был назначен Б. Э. Петри. И уже в начале 1926 г. он выступил с
докладом по проблемам этнографического изучения коренных народов Сибири на
Сибирском краевом научно-исследовательском съезде в Новосибирске.



Осенью 1927 г. при Иркутском Уполномоченном Комитета Севера был создан
совещательный орган, в состав которого вошли 16 учёных и практиков. Работа
Совещания проходила в жаркой полемике в четырех секциях: экономической (Б.Э.
Петри), правовой (Черепахин), здравоохранения (Рубцова) и народного
образования (Я. Н. Ходукин). Так, например, обсуждалось создание культбаз для
тутуро-очеульских тунгусов. Б.Э. Петри придерживался официальной линии
Комитета Севера на создание культбаз похожих на резервации. Культбаза должна
была стать самоокупаемым центром оседания, медицинской помощи и
образования у населения народов Севера. С изменением политических акцентов в
1932 году его работа «Проект культбазы для малых народов Севера» подверглась
критике за то, что культбаза не рассматривалась учёным как орган диктатуры
пролетариата.

Брошюра «Проект культбазы для
малых народов Севера». 1928 г.
(С сайта «Госкаталог». Кяхтинский
краеведческий музей им.
академика В. А. Обручева).
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В 1928 Комитетом Севера была проведена комплексная экспедиция в Тутурском и
Киренгском районах в расширенном составе, включая Б.Э. Петри, врача М.А. Акулина
и охотоведа И.И. Коротина для обследования тутуро-очеульской группы тунгусов в
экономическом, бытовом и медико-санитарном отношениях с целью организации у
них охотхозяйства и постройки культбазы. Члены экспедиции попытались охватить все
тунгусский стойбища. Б.Э. Петри побывал в верховьях Лены у дудовских и чанчурских
тунгусов.

Охота и оленеводство 
у тутурских тунгусов в 
связи с организацией 
охотхозяйства. 
Иркутск, 1930. (С 
сайта «Госкаталог». 
Иркутский областной 
краеведческий музей 
им. Н.Н. Муравьева-
Амурского).

Рисунок из  издания: 
Петри, Б. Э. Охота и 
оленеводство у 
тутурских тунгусов в 
связи с организацией 
охотхозяйства / Б. Э. 
Петри // Известия 
Биолого-
географического научно-
исследовательского 
института при 
государственном 
Иркутском 
университете. Иркутск : 
[б. и.], 1930. Т. 5, вып. 2. 
С. 105.
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В 1928 г. Бернгард Эдуардович работал непродолжительное
время сотрудником Научно-исследовательского Биолого-
Географического Института при университете. К этому
времени, в 1926 году, историко-филологический факультет в
составе Иркутского государственного университета, на
котором работал Б.Э. Петри в качестве профессора, был
упразднён в связи с созданием педагогического факультета
ИГУ. Затем, в 1931 г., педагогический факультет ИГУ был
преобразован в Иркутский педагогический институт.

В 1934 г. Петри Б. Э. провел археологическое обследование
р. Ангары на участке от ее истока до Иркутска, а в 1936 г. –
разведочные раскопки на р. Куда (приток р. Ангары, в 70 км от
Иркутска).

В 1935 г. Бернгарда Эдуардовича избрали членом-
корреспондентом Английского антропологического общества,
а также действительным членом Американского
антропологического общества.

В связи с новыми экономическими задачами государства и
изменением политики нацменьшинств в 1935 году Комитет
Севера был ликвидирован, и прекратились работы по
землеустройству с целью выделения особых туземных
территорий.

Петри Бернгард Эдуардович. 
Фотокопия (С сайта «Госкаталог». 
Музей истории г. Иркутска 
им. А.М. Сибирякова).
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В 1937 году перед арестом учёный работал научным сотрудником Восточно-
Сибирского облисполкома.

Примерно через год после неудачной попытки попытки устроиться на работу в
Биолого-географический институт ИГУ 28 мая 1937 года Бернгард Эдуардович был
арестован.

Заявление Б.Э. Петри на имя директора Биолого-географического института ИГУ с просьбой зачислить
его в сотрудники (1936 г.). Здесь же ученый приводит свою краткую биографию. (Из статьи: Что в имени
твоем, Бернгард? / Г. И. Медведев, Н. А. Савельев, И. М. Бердников [и др.] // Известия Иркутского
государственного университета. Серия: Геоархеология. Этнология. Антропология. 2014. Т. 8. С. 120.)
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Исследователи биографии ученого изучили подробности
«Дела Б.Э. Петри» № 10136 ФСБ РФ по Иркутской области,
находящегося в архиве Управления ФСБ России по
Иркутской области.

В ходе допросов профессору были предъявлены
обвинения в шпионаже в пользу немецкой и английской
разведок. Причем ему ставили в вину, что агентом
германской разведки он стал еще в 1910 г., будучи
завербованным представителем этой разведки в России
академиком В. В. Радловым, опекуном Б.Э. Петри.

Сам Бернгард Эдуардович был шведом по национальности, швейцарцем по рождению, немцем
по языку, итальянцем по первым годам жизни, петербуржцем по гимназии и университету. Он стал
иркутянином в 1918 г. волею судьбы, переплетенной с гражданской войной, а вместе с тем в силу
глубокого интереса к сибирской этнологии, под которой понимал историю и культуру народов от
древности до современности. Б.Э. Петри с его профессорским званием и самостоятельностью
суждений, европейским кругозором и знанием языков, очень скоро стал «бельмом» для власти. Его
изжили из университета, лишали других возможностей для работы, распускали слухи о его
вредительстве в культуре, а потом нашли в нем лучшую кандидатуру на мнимую роль главы
немецко-японской разведки в Сибири, тем самым по-своему отметив значимость его личности.

Из 14 основных подследственных дела о «немецко-японской, фашистской, диверсионно-
разведывательной организации» – венгр П.М. Шенфельд, швед Петри, остальные – немцы.
«Организации» приписывались связи с правотроцкистскими организациями г. Читы, Молотовской
железной дороги и частей ЗабВО, панмонгольской националистической организацией Бурят-
Монгольской АССР, контрреволюционной, монархической и эсеровской профессурой Восточной
Сибири. В дополнение к перечисленному, Петри также был обвинен в сотрудничестве с английской
разведкой.

Фото из статьи: Что в имени твоем, Бернгард? / Г. 
И. Медведев, Н. А. Савельев, И. М. Бердников [и 
др.] // Известия Иркутского государственного 
университета. Серия: Геоархеология. Этнология. 
Антропология. 2014. Т. 8. С. 124.
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К тому же был арестован 1 ноября 1937 г. сын профессора Олег Петри, вскоре
осужденный на 10 лет лагерей. Ученого «дожали», заставив подписать признание, но и
здесь он обманул следователей, назвав в числе главных соратников по шпионской
деятельности В.В. Радлова, действуя явно по принципу: «мертвые срама не имут». Петри,
как мог, пытался спасти своих коллег и учеников.

4 ноября 1937 года Постановлением НКВД СССР и Прокурора СССР Б.Э. Петри был
приговорен к расстрелу. Приговор был приведен в исполнение 25 ноября 1937 г. в 23 часа
25 минут.

В 1958-1959 гг. дело Б.Э. Петри было пересмотрено по просьбе начальника иркутского
обллита Козыдло Николая Григорьевича, для того, чтобы органы цензуры имели
возможность обеспечить правильное обращение с научными и литературными документами
учёного.

19 июня 1959 года Военный трибунал Забайкальского военного округа отменил
Постановление НКВД СССР и Прокурора СССР от 14 ноября 1937 г. в отношении Б.Э.
Петри и прекратил делопроизводство за недоказанностью обвинения.

Предположительным местом захоронения Бернгарда Эдуардовича, как и многих других
жертв массовых политических репрессий против иркутян, считается район села Пивовариха.

25 ноября 2021 года в здании Педагогического
института Иркутского государственного университета, где
с 1920 по 1931 год работал Бернард Эдуардович Петри,
была установлена мемориальная доска. Памятный знак
установлен рядом с кабинетом, где размещался
краеведческий кружок и кафедра археологии и
этнографии Педагогического института в 1920-1929 гг.
(Подробнее здесь https://isu.ru/ru/news/2021/details/news-id2021-
00516/?ysclid=m2mwrwo07g357988631)
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Дальнейшее изучение научного наследия автора основополагающих работ по
этнографии народов Севера Б.Э. Петри, переиздание его научных трудов и введение
малоизвестных из них в научный оборот будут способствовать развитию российской
науки. Этого требует светлая память Бернгарда Эдуардовича.

Автограф из сопроводительной записки к статье «Витимские тунгусы (ориентировочные данные о
тунгусах Витимского района)», отправленной Б.Э. Петри в редакционную коллегию журнала
«Северная Азия» [1930? г.]

Автограф заимствован из статьи: Петри, Б. Э. Витимские тунгусы (ориентировочные данные о
тунгусах Витимского района) / Б. Э. Петри. – Текст : электронный // Известия Лаборатории древних
технологий : электронный журнал. – Иркутск, 2012. – Вып. 9. – С. 154–168. – URL:
http://ildt.istu.irk.ru/journals/2012/1 (дата обращения: 27.11.2024).
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	Бернгард Эдуардович Петри�(17.9.1884, Берн – 25.11.1937, Иркутск)��Этнограф и антрополог, профессор Иркутского университета, основатель иркутской археолого-этнографической школы
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	  С 1918 года жизнь и научная деятельность учёного связана с Иркутском. Ректор Иркутского университета, профессор М.М. Рубинштейн, пригласил Бернгарда Эдуардовича возглавить кафедру истории первобытной культуры на историко-филологическом факультете в должности приват-доцента.					�    В газете «Свободный край» за 27 (14) октября (№ 96) 1918 г. перечислены профессора Иркутского университета. Среди преподавателей историко-филологического университета стоит имя Б. Э. Петри: «Петри Б.Э., доцент, секретарь юридического факультета. Б. хранитель этнографического музея росс. Академии наук». 					�    ����    В дальнейшем Бернгард Эдуардович был избран профессором, читал лекции по этнографии коренных сибирских народов, разработал программу археологического и этнографического «сплошного» исследования края.			
	    В 1919 году при историко-филологическом факультете Иркутского университета по инициативе Б.Э. Петри была организована кафедра первобытной культуры. На кафедре работал кабинет археологии и этнографии туземных народов Сибири с библиотекой и музеем этнографии. По руководством Б.Э. Петри  проходили заседания студенческого научного кружка «Народоведение» (позже «Краеведение»). Студенты посещали практические занятия в музее, разбирая и регистрируя коллекции по археологии и этнографии. Желающие присутствовали на заседаниях секций ВСОРГО, слушали доклады старших коллег, обменивались мнениями. Основным требованием Б.Э. Петри к студентам было проведение собственных полевых выездов и написание собственных, а не компиляторских, работ. Поэтому изыскивались средства, чтобы отправлять студентов в экспедиции.					�    Выпускники кружка «Народоведение», впоследствии неофициально именуемого «иркутской археологической школой», стали известными учеными. Среди них – Г.В. Виноградов, М.М. Герасимов, А.П. Окладников, П.П. Хороших.
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	    В основу этнографических исследований, в особенности экспедиционных, был положен принцип строгого следования предварительно подготовленным и согласованным программам, а также принцип «сплошного обследования», подразумевающий применение наибольшего числа видов наблюдений к максимально возможному числу представителей из выделенной для наблюдения общности.				�    Написание статей и публикация материала также входило в программу обучения Б.Э. Петри. Его ученики активно публиковались в местных изданиях: «Известиях ВСОРГО», журналах «Сибирская живая старина», «Бурятиеведение». При этом, как отмечают современные ученые, исследователи наследия Бернгарда Эдуардовича, в публикациях его учеников прослеживается влияние взглядов учителя. Также можно предположить, что Б.Э. Петри сам часто редактировал первые статьи своих учеников.					
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	    В 1928 Комитетом Севера была проведена комплексная экспедиция в Тутурском и Киренгском районах в расширенном составе, включая Б.Э. Петри, врача М.А. Акулина и охотоведа И.И. Коротина для обследования тутуро-очеульской группы тунгусов в экономическом, бытовом и медико-санитарном отношениях с целью организации у них охотхозяйства и постройки культбазы. Члены экспедиции попытались охватить все тунгусский стойбища. Б.Э. Петри побывал в верховьях Лены у дудовских и чанчурских тунгусов.
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