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Abstract 
It is about almost nothing is known about Zakhariy Petrovich Valaev, the correspondent of 

the Ethnographic Department of the Russian Museum of Emperor Alexander III (EO RM) in 1906-
–1907. This article attempts to reconstruct his biography and his family history. The fact that at the 
time of cooperation with the EO RM he was a student of the Moscow Imperial Technical School, we 
know from the correspondence of Z.P. Valaev with the keeper of EO K.A. Inostrantsev. It is 
preserved in the Archives of the Russian Museum of Ethnography. From this texts we know about 
Z.P. Valaev, as a collector of ethnographic objects of Ossetians, Kabardians and Balkarians for the 
acquisition of EO RM funds. The clarification of the biography of Z.P. Valaev is impossible apart 
from considering the history of his family and its closest associates. Therefore, the presented article 
discusses the life ways of his parents, brothers and sisters. 

Keywords: Valaev, Ethnographic Department of the Russian Museum of Emperor 
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1. Введение 

С середины XIX в. в академическом сообществе возникла идея создания центрального 
публичного этнографического музея. В 1895 г. был создан Русский музей императора 
Александра III. В его состав вошел Этнографический отдел (официальное название – Отдел 
этнографии Российской империи, славян и сопредельных стран) (Разгон, 1961: 255), который 
начал свою работу в 1902 г. 

Основной целью Этнографического отдела Русского музея (далее – ЭО РМ) стало 
формирование фондов для характеристики «духовного и материального быта всех племен и 
народов, населяющих Россию и сопредельные с нею стран, связанных с нашим отечеством 
племенными и культурными отношениями» (Разгон, 1961: 255–256). Учредителями ЭО РМ 
была подготовлена и издана в 1902 г. «Программа собирания этнографического материала» 
(Программа для собирания этнографических предметов, 1902) ориентированная на 
желающих помочь в комплектовании музейного собрания.  
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Для достижения основной цели в задачи сотрудников ЭО РМ, помимо экспедиционных 
выездов, входило налаживание связей с представителями администрации на местах и поиск 
собирателей из среды местной интеллигенции. Хранителем ЭО РМ К.А. Иностранцевым 
было предпринято две экспедиции – в 1902 г. на Южный, а в 1904 г. на Северный Кавказ 
(в Чечню, Дагестан), результатами которых стали не только пополнение собрания музея, но 
и установление нужных контактов (Васильева, 1992: 43–45). В 1903 г. в ЭО РМ поступили 
первые кавказские материалы от местных собирателей, однако предметов, 
характеризующих быт осетин, среди них не было. В Осетию в 1904 г. для этой цели был 
командирован неизвестный студент, однако ему не удалось выполнить поручение 
(Переписка со студентом Валаевым: Л. 8).  

В ноябре 1905 г. на имя хранителя ЭО РМ пришло письмо от студента, осетина-казака 
Захария Петровича Валаева с предложением помощи по сбору этнографических предметов у 
народов Северного Кавказа. «Милостивый государь, Константин Александрович! Слышал от 
товарищей, получивших от Вас командировки, что Музей Александра III пополняет 
этнографический отдел. Имея достаточно свободного времени, я предлагаю свои услуги по 
закупке предметов – с программой я знаком. Думаю быть более полезным тем, что 
принадлежу к местным жителям Кавказа. Могу взять на себя один или два из следующих 
районов: 1) Дигория (Дигорское ущелье); 2) Ира (Алагирское ущелье, Куртатинское и 
Саниба); 3) Кабарда (Большая и Малая); 4) Балкария. Знание языка в двух первых районах и 
знакомства в двух вторых дает мне возможность удовлетворительно исполнить работу. 
Р.S. Рекомендует меня окончивший курс С.-Петербургского университета Н.А. Горбунов, 
командированный для этой же цели в Тифлисскую и Дагестанскую область» (Переписка со 
студентом Валаевым: Л. 1–1об.). Так впервые заявил о себе студент-инженер Московского 
Императорского технического училища З.П. Валаев. Он не только справился с поставленной 
задачей (РЭМ, колл. №996, колл. №1249, фото колл. №3376 (осетины); колл. №1256 
(балкарцы); колл. №1260 (кабардинцы)), но также рекомендовал собирателя С.А. Гатуева 
для сбора этнографических предметов в Чечне (РЭМ, колл. №1284). 

Переписка хранителя ЭО РМ К.А. Иностранцева с З.П. Валаевым длилась до осени 
1907 г. После этого связь ЭО РМ с Валаевым прервалась. В 1908 г. он напомнил о себе еще 
раз, прислав (уже как частное лицо) в ЭО РМ из Мингрелии предметы для оценки и 
последующей закупки (Переписка со студентом Валаевым: Л. 74; АРЭМ ЖЗ: Л. 24). После 
приобретения музеем кремневого пистолета (РЭМ, колл. №1493 (мингрелы)) связь ЭО РМ с 
Валаевым прервалась навсегда.  

Положительная оценка собирательской деятельности З.П. Валаева в свое время была 
дана крупнейшими специалистами-кавказоведами, в частности К.А. Иностранцевым 
(Переписка со студентом Валаевым: Л. 43) и Е.Н. Студенецкой (Студенецкая, 1985: 152). 
Собранные в 1906–1907 гг. и привезенные им этнографические предметы не раз были 
представлены не только на различных выставках музея, но и вошли в тематические разделы 
экспозиции Государственного музея этнографии (с 1992 г. –  Российский этнографический 
музей) «Народы Северного Кавказа. Конец XIX – начало XX вв.» (1982–2015).  

Несмотря на признание существенного вклада З.П. Валаева в пополнение собрания 
музея предметами, характеризующими культуру осетин, кабардинцев и балкарцев, нам 
почти ничего не известно о нем самом. Ничего не сообщает о себе в переписке с 
К.А. Иностранцевым и сам З.П. Валаев. Биографии З.П. Валаева не было уделено внимания 
в работах, посвященных истории формирования музейного собрания (Дмитриев, 2012: 498) 
и осетинским коллекциям музея (Студенецкая, 1985: 152), так как перед авторами этих работ 
стояли другие задачи. В данной статье наряду с характеристикой двух привезенных им 
осетинских коллекций будет впервые предпринята попытка реконструкции судьбы 
З.П. Валаева и истории его семьи.  

 
2. Материалы и методы 

Основные источники, на основе которых мы попытались восстановить биографию 
Валаева и историю его семьи, можно разделить на три группы. К первой группе относятся 
полевые материалы, собранные на родине З.П. Валаева в станице Черноярской Моздокского 
района, Республики Северная Осетия – Алания в 2018 г. Они включают в себя: рассказы 
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жителей станицы о фамилии Валаевых (Беседа с жителем ст. Черноярской; Беседа с 
Сагеевой), фотографии памятников (дома, школы, часовни), связанных с историей семьи 
З.П. Валаева. Отдельно следует сказать о фотографиях, выписках из Исповедных росписей, в 
которых упоминались представители этой фамилии, а также послужных списках офицеров 
Валаевых, которые были получены из личного архива краеведа Р.Г. Кукиева (Исповедная 
роспись 1862; Послужной список Валаева). Сюда же относятся документы, хранящиеся в 
личном архиве автора, которые включают в себя: переписку по электронной почте автора со 
Светланой Ростиславовной Валаевой (Письмо Валаевой, 13.10.2018; Письмо Валаевой, 
16.10.2018), внучатой племянницей З.П. Валаева, сообщившей ценные сведения об истории 
семьи своего деда (Хамби (Георгия) Валаева), а также с Б.И. Жилинским (Письмо 
Жилинского, 16.09.2018), которым на сайте (G) было составлено генеалогическое древо этой 
семьи.  

Во вторую группу вошли архивные документы. Основным источником для изучения 
собирательской работы З.П. Валаева послужила сохранившаяся в архиве РЭМ переписка 
хранителя ЭО РМ К.А. Иностранцева с З.П. Валаевым в 1905–1907 гг. (Переписка со 
студентом Валаевым). Архивное дело состоит из 74 листов и включает в себя 18 писем, 
написанных З.П. Валаевым и 8 копий писем и некоторых черновиков, написанных 
хранителем ЭО РМ К.А. Иностранцевым. В ней сторонами обсуждаются районы для ведения 
собирательской работы, обговаривается перечень необходимых для приобретения 
предметов, их допустимая стоимость и способы оплаты, отслеживается движение уже 
приобретенных предметов. Кроме того, упоминания о корреспонденте З.П. Валаеве 
содержатся в Журналах заседаний ЭО Русского музея императора Александра III (АРЭМ 
ЖЗ).  

В Научном архиве Северо-Осетинского института гуманитарных и социальных 
исследований им. В. Абаева во Владикавказе сохранились материалы, проливающие свет на 
историю семьи З.П. Валаева (Валаева-Бегиева Саса-сказительница). Материалы о 
собирательнице дигорского фольклора Сасе Бегиевой-Валаевой были переданы 
профессором Б. Алборовым. В них содержатся краткие справки о семье собирательницы, 
записанные как самим Б. Алборовым в 1960-е гг., так и со слов ее двоюродной сестры – 
Л. Кургосовой, которая до своего замужества воспитывалась в семье Сасы Валаевой 
(Валаева-Бегиева Саса-сказительница: Л. 5).  

К третьей группе относятся публикации, так или иначе касающиеся истории станицы 
Черноярской (Киреев, 2016), биографий родственников и близких семьи Валаевых 
(Гостиева, 2016). 

При проведении исследования автор опирался на принцип историзма, стремясь 
рассмотреть события семейной истории Валаевых в динамике, в контексте определенной 
исторической эпохи. Применялся сравнительно-исторический метод в сопоставлении 
различных обстоятельств жизни Валаева, биографический метод исследования для 
реконструкции истории его семьи, которая рассматривалась на основе анализа личных 
документов и воспоминаний. 

 
3. Обсуждение и результаты 

Среди собирателей, принявших заметное участие в комплектовании фондов музея 
предметами культуры и быта народов Кавказа, в том числе и осетин, следует назвать имена 
крупных ученых и музейных деятелей – Б.А. Бонч-Осмоловского, А.А. Миллера, 
Б.А. Куфтина, Е.Н. Студенецкой. Но начало сбору коллекций по осетинам положил Захарий 
Петрович Валаев (РЭМ, колл. №996, №1249). Им приобретены предметы почти по всем из 
предложенных по «Программе…» восьми тем: утварь, предметы интерьера, 
земледельческие орудия, инструменты для обработки дерева и шерсти, полные мужской и 
женский костюмы, образцы женского рукоделия (образцы тесьмы, головные уборы, платки, 
кисеты и др.), колыбель с принадлежностями, оружие, музыкальный инструмент. Кроме 
того, им самим (что следует из писем) были сделаны модели плуга, бороны, саней, воловьей 
арбы и конной арбы. Таким образом, коллекции З.П. Валаева в сравнении с последующими 
поступлениями шире по охвату сфер традиционной культуры осетин. Они стали 
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фундаментом, на котором строилась дальнейшая собирательская работа по сбору 
этнографических предметов осетин. 

З.П. Валаев был не просто представителем одного из местных народов Кавказа, 
которому был поручен сбор предметов, характеризующих культуру осетин, но и человеком, 
в достаточной мере знакомым с этнографической спецификой региона, интересующимся 
организацией музейного дела. Это было подмечено Иностранцевым еще в самом начале их 
взаимодействия: «По составленной Вами программке заключаю, что Вы знакомы с 
этнографией вообще…, а потому Музей и может ожидать от Вас полной коллекции 
осетинского быта» (Переписка со студентом Валаевым: Л. 11). 

Знакомство с коллекциями, собранными З.П. Валаевым, вызвало интерес и к личности 
самого собирателя. Что же известно о нем самом, его происхождении, образовании и связях 
с ЭО РМ?  

Захарий Петрович Валаев родился в станице Черноярской (в настоящее время – 
в составе Моздокского района РСО-Алании), которую основали в 1804 г. осетины-
переселенцы из разных селений Дигорского ущелья. В 1824 г. Черноярское и находящееся 
от него в 3 км Новоосетинское селения были переименованы в станицы, а их жители 
причислены к казакам. С тех пор основным занятием для черноярцев стала военная служба 
в рядах Терского казачьего войска и в Собственном его императорского Величества конвое 
(далее – СЕИВК) (Киреев, 2016: 134–136). В частности, дядя З.П. Валаева Захар Васильевич 
Валаев (1832 (Исповедная роспись, 1862) – 22 февраля 1878 г. (Станица Черноярская)) был 
одним из первых черноярцев, служивших в СЕИВК (Беседа с Кукиевым). 

Отец Захария Петр Васильевич Валаев (ДРК; Валаева-Бегиева Саса-сказительница: 
Л. 4) (по другой версии – Петрович (Письмо Валаевой, 16.10.2018), личный дворянин (ДРК) 
(1844 (Исповедная роспись 1862 г.) – неизв.) тоже был офицером. Участвовал в Русско-
турецкой войне 1877–1878 гг., за отличия в 1877 г. произведен в сотники, а в 1879 г. в есаулы 
(Станица Черноярская). Из автобиографической повести Р.П. Валаева известно, что его отец 
служил в СЕИВК с 1 апреля 1866 г. (Лолаева, 2007: 123), дослужился до хорунжего. Позже по 
инициативе императрицы Марии Федоровны был удален от двора и назначен на командную 
должность в Кишенев, после чего стал богатым человеком (Письмо Валаевой, 16.10.2018). 

О матери З.П. Валаева почти ничего не известно. Ее имя не упоминается ни в 
Дворянских книгах (ДРК), ни в деле Сасы Валаевой (Валаева-Бегиева Саса-сказительница). 
Благодаря воссозданному Б.И. Жилинским генеалогическому древу семьи Хамби (Георгия) 
Валаева (G), брата З.П. Валаева, мы узнаем, что ее звали Дарьей (см. Рисунок 1).  

Больше известно о ее деяниях. Жители станицы Черноярской (Беседа с жителем ст. 
Черноярской; Беседа с Сагеевой), а также внучка Хамби (Георгия) Валаева (Письмо 
Валаевой, 13.10.2018) рассказали о вдове Дарье Валаевой, которая в 1904 г. в память о 
погибшем муже – войсковом старшине – на станичном кладбище построила церковь в честь 
Св. Апостолов Петра и Павла (см. Рисунок 2). Впоследствии она стала фамильным склепом 
семьи Валаевых (Беседа с жителем ст. Черноярской; Беседа с Кукиевым). Это подтверждает 
нашу догадку о том, что упомянутая Дарья Валаева была женой Петра Васильевича Валаева 
и матерью Захария и Хамби (Георгия) Валаевых. В собрании РЭМ хранятся башлык и кисет 
(РЭМ, колл. №1249), которые были подарены З.П. Валаеву Д.Н. Валаевой (Переписка со 
студентом Валаевым: Л. 63об.).  
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Рис. 1. Дарья Валаева (G). 
Рис. 2. Кладбище в ст. Черноярской. Церковь, построенная Дарьей Валаевой. Фото автора. 

 
К сожалению, нам не известна точная дата рождения З.П. Валаева. Из Дворянских 

книг следует, что он родился до 1886 г. (ДРК). У него было три брата – Хамби (Георгий), 
Григорий, Петр – и две сестры – Саса (Александра) и Вера. В документах и материалах, 
повествующих о составе семьи, З.П. Валаев обычно указывается последним из четырех 
братьев (ДРК; Валаева-Бегиева Саса-сказительница). Возможно, это указывает на то, что он 
был младшим из них.  

Два брата З.П. Валаева – Григорий (25 января 1874 г. – 15 июня 1915 г. (Станица 
Черноярская) и Петр (25 октября 1878 г. (Послужной список Валаева) – 18 сентября 1916 г. 
(Станица Черноярская) были офицерами. Григорий Петрович Валаев окончил Донской 
кадетский корпус и Ставропольское казачье юнкерское училище по 2-му разряду. Служил в 
1-м Горско-Моздокском полку, затем в одном из полков Терского казачьего войска (Беседа с 
Кукиевым). Петр Петрович тоже окончил Донской кадетский корпус, Николаевское 
кавалерийское училище по 1-му разряду и офицерскую стрелковую школу. Служил в 1-м 
Волгском полку (Беседа с Кукиевым). Оба брата участвовали в Первой мировой войне. 
Григорий умер на фронте от сыпного тифа. Петр погиб в бою (Беседа с Кукиевым).  

Третий брат – Хамби (Георгий) Петрович Валаев (неизв. – 1918) – инженер, окончил 
Рижский политехнический институт (Письмо Жилинского, 16.09.2018) (см. Рисунок 3). 
В браке с Ниной Александровной Валаевой у них родилось шесть детей (G). В конце XIX – 
начале XX вв. Хамби (Георгий) жил и работал в Грозном главным инженером нефтяных 
приисков (Письмо Валаевой, 16.10.2018). В Чечне жили и другие родственники Валаевых. 
Так, З.П. Валаев писал К.А. Иностранцеву: «Кстати сказать, в Чечне начальником округа 
мой родственник и может быть во многом полезным» (Переписка со студентом Валаевым: 
Л. 41об.). Начальником Веденского округа в то время был Василий Галаев, убитый абреком 
Зелимханом в 1908 г. (Письмо Кукиева, 28.11.2018). Дальнейшая судьба Хамби (Георгия) 
Петровича Валаева сложилась трагически. Он был избран делегатом от терского казачества 
в Учредительное собрание России и расстрелян в Самаре в годы Гражданской войны 
(предположительно в 1918 г.) (Письмо Жилинского,  16.092018).  

О сестрах З.П. Валаева Вере (1883–1965) (Гостиева, 2016) и особенно Сасе (Александре) 
(1875–1953) (Гостиева, 2016) известно больше (см. Рисунок 4). Саса (Александра) Бегиева-
Валаева была первой женщиной – собирательницей дигорского фольклора (Валаева-
Бегиева Саса-сказительница), а Вера была замужем за Иналом Тотруковичем Собиевым 
(1873–1961) (Гостиева, 2016: 61) – прогрессивным деятелем осетинской интеллигенции, 
инженером-механиком, помощником В.Ф. Миллера в работе над «Осетинско-русско-
немецким словарем» (Осетинская этнографическая энциклопедия, 2012: 449). 
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Рис. 3. Хамби (Георгий) Петрович Валаев (G) 
Рис. 4. Сестры Валаевы (стоит Сасери (Саса), невестка Бегиевых; сидит Вера, супруга Инала 
Собиева (Мах дуг, 1999) 

 
По воспоминаниям воспитывавшейся в семье П.В. Валаева Любови (Любы) Захаровны 

Кургосовой, Саса регулярного образования не получила, в то время как Вера стараниями 
старшей сестры, окончила женскую гимназию. Несмотря на отсутствие регулярного 
образования, Саса (Александра) Бегиева-Валаева «много читала, была развитая и 
интересовалась осетинским фольклором благодаря произведениям Коста Хетагурова и 
Блашка Гуржибекова» (Валаева-Бегиева Саса-сказительница: Л. 4). Известно, что Саса 
(Александра) Валаева была не только знакома с видными представителями осетинской 
интеллигенции – Коста Хетагуровым, Блашка Гуржибековым, Балотти Тускаевым, членами 
семьи священника Цаликова (в том числе и Анной Цаликовой) и др., но и состояла с обоими 
поэтами в дружественных отношениях и переписке. Когда сестра Вера вышла замуж за 
И.Т. Собиева, ее круг друзей и знакомых, интересовавшихся осетинским фольклором и 
поэзией, еще более расширился (Валаева-Бегиева Саса-сказительница: Л. 1). Не вызывает 
удивления тот факт, что она, в какой-то степени под влиянием своего окружения, ощутила 
необходимость в фиксации фольклора жителей станиц Черноярской и Новоосетинской. 
Если И.Т. Собиев, оказывая помощь В.Ф. Миллеру, собирал материал у жителей Дигории 
(по сравнению с осетинами-казаками, во многом сохранившими свой традиционный уклад), 
то С.П. Бегиева-Валаева – у станичников, потомков переселенцев из Дигории, культура 
которых к рубежу XIX–XX вв. уже претерпела значительные изменения. Именно в этом и 
видится ее заслуга.  

Помимо перечисленных представителей осетинской интеллигенции, пробудивших у 
З.П. Валаева интерес к народной культуре, следует упомянуть офицера, бывшего учителя 
начальной школы ст. Черноярской Захара (Дзабо) Сосиева, имя которого не встречается в 
документах, касающихся истории семьи. З. Сосиев был знатоком истории и культуры 
осетин-казаков. В 1903 г. в приложении к Терскому календарю им был опубликован 
исторический очерк «Станица Черноярская». Вероятно, З.П. Валаев был знаком с ним 
(Письмо Кукиева, 28.11.2018), и это знакомство также способствовало возрастанию интереса 
З.П. Валаева к этнографии.  
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Отдельно стоит сказать и о зяте З.П. Валаева И.Т. Собиеве, который, помогая 
В.Ф. Миллеру в сборе материалов для словаря, сотрудничал с ученым, не только будучи в 
Осетии, но и в Москве. И.Т. Собиев часто посещал заседания Этнографического отдела 
Императорского общества любителей естествознания, антропологии и этнографии (далее – 
ИОЛЕАЭ), председателем которого являлся В.Ф. Миллер. Они проходили в 
Политехническом музее, были открыты для всех. В задачи членов общества входило 
изучение не только материальной культуры народов России, но и их языка, обычаев, 
обрядов, поверий, а также литературы и музыкального творчества (Гостиева, 2016: 65). 
На заседаниях часто выступали представители многих народов России, но особенно много 
было кавказцев. Кроме того, на них всегда присутствовало много студентов, которые «не 
только знакомились с текущими вопросами науки, но также принимали участие в 
обсуждении докладов, а потом и сами делались докладчиками» (Гостиева, 2016: 66). 

З.П. Валаев, как и И.Т. Собиев, учился в Москве (Студенецкая, 1985: 152). Более того, 
в том же учебном заведении (Московское императорское техническое училище, ныне – 
Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана), по той же 
специальности – инженер-механик. Известно, что И.Т. Собиев успешно совмещал работу по 
своей основной специальности с занятиями по этнографии, фольклористике и языкознанию 
осетин (Гостиева, 2016: 61). У нас нет материалов, подтверждающих посещение заседаний 
ИОЛЕАЭ З.П. Валаевым, однако можно предположить, что это вполне могло происходить. 
Несмотря на то, что И.Т. Собиев окончил учебу раньше (Гостиева, 2016: 57) З.П. Валаева 
(Список выпускников и преподавателей), и они не могли часто контактировать ввиду 
отъезда первого в 1902 г. в Тифлис (в настоящее время – Тбилиси) (Гостиева, 2016: 57), это 
не могло ему помешать, видя интерес к этнографии З.П. Валаева, посещавшего российские и 
европейские музеи (Переписка со студентом Валаевым: Л. 42), изучавшего классические 
этнографические труды (Переписка со студентом Валаевым: Л. 37об.), ввести его в курс дел 
ИОЛЕАЭ. А может быть, интерес З.П. Валаева к этнографии, наоборот, стал следствием этих 
посещений?  

Даже если эта гипотеза не верна, и З.П. Валаев никогда не посещал заседаний 
ИОЛЕАЭ, не вызывает сомнений влияние семьи и окружения (еще в период пребывания в 
станице Черноярской) на формирование его интереса к этнографии. Приятельство и дружба 
С.П. Бегиевой-Валаевой с видными представителями осетинской интеллигенции, вероятно, 
посещение ими дома Валаевых и обсуждение насущных вопросов, кроме того, деятельность 
самой Сасы, зятя И.Т. Собиева, З. Сосиева породили своего рода «этнографический дух», 
который не могли не вдохновить З.П. Валаева.  

Обе сестры З.П. Валаева пережили революцию. С.П. Бегиева-Валаева до 1929 г. жила в 
Кисловодске, в доме, подаренным отцом в качестве приданного. С 1930 г. по начало 1932 г. – 
во Владикавказе,  а в начале 1932 г. она переехала к своему родственнику Биччеу Кукневу 
(Биччеу (Алексей) Кукиев (Письмо Кукиева, 28.11.2018) в Тбилиси, где работала на швейной 
фабрике. Умерла там же в 1953 г. (Валаева-Бегиева Саса-сказительница: Л. 5). 

Как уже было сказано, З.П. Валаев, будучи студентом Московского императорского 
технического училища, впервые выразил желание участвовать в комплектовании фондов 
музея в письме от 1905 г. Однако Совет ЭО РМ предложение отклонил, в виду исчерпания 
бюджета на 1905 г. и обещал, что «заявление будет принято во внимание на будущее время» 
(АРЭМ ЖЗ: Л. 94). Действительно, летом 1906 г. он отправился в первую экспедицию для 
сбора предметов быта осетин. Второй выезд, для дополнения первой осетинской коллекции, 
а также сбора предметов, характеризующих культуру кабардинцев и балкарцев, он совершил 
летом 1907 г. Отправив в музей приобретенные предметы, З.П. Валаев в переписке с 
К.А. Иностранцевым делился своими дальнейшими планами: «в будущем с удовольствием 
поработал в Дагестане или Сванетии и Хевсурии, где знакомством заручился летом» 
(Переписка со студентом Валаевым: Л. 62). Однако эти планы остались нереализованными. 
Возможно, З.П. Валаев, находясь на последнем курсе обучения, знал или предполагал, что 
ему работа, как и И.Т. Собиеву, будет предоставлена в Грузии, а может быть, эти районы 
были выбраны благодаря имевшимся там знакомым.  

В следующий и уже последний раз З.П. Валаев установил контакт с музеем в 1908 г. 
В Журнале заседаний ЭО РМ от 22 марта 1908 г. сделана следующая запись: «От сотрудника 
отдела по собиранию коллекций З.А. (так в тексте – А.Г.) Валаева получены две вещи: 



Russkaya Starina, 2018, 9(2) 

236 

 

кавказский кинжал и пистолет, которые он предлагает Отделу приобрести у него по той 
цене, в которую Отделом эти вещи будет оценены» (АРЭМ ЖЗ: Л. 40об.). Возможно, 
к присланным в музей предметам прилагалось письмо на имя К.А. Иностранцева, однако 
нами оно обнаружено не было. Неясно также и то, как эти предметы попали к З.П. Валаеву: 
был ли он сам в Мингрелии или получил их от знакомых?  

После прекращения переписки З.П. Валаева с ЭО РМ мы теряем его из виду и не знаем 
ничего о месте жительства и дальнейшей деятельности. Из воспоминаний его двоюродной 
сестры Л.З. Кургосовой следует, что он покончил с собой: «Захар – инженер, отравившийся 
(по другим вариантам, зарезавшийся) и оставивший записку следующего содержания: 
«Удивительно: выпил яд в 12 ч., а уже 3 ч. и не действует» (Валаева-Бегиева Саса-
сказительница: Л. 5). Нам не известно причин для совершения этого поступка. Также ничего 
не известно и о месте его захоронения: был ли он захоронен вместе с остальными членами 
своей семьи в фамильном склепе или же его, как самоубийцу, похоронили отдельно. 

В настоящее время в станице Черноярской, со слов жителей и работников местной 
администрации (Беседа с жителем ст. Черноярской; Беседа с Сагеевой; Беседа с 
представительницей администрации Ново-Осетинского сельского поселения), 
представители этой фамилии не проживают. Потомки Хамби (Георгия) Петровича Валаева 
живут в Москве (Письмо Валаевой, 16.10.2018). Известно также, что Валаевы живут в 
Беслане, Грозном (Беседа с жителем ст. Черноярской; Беседа с Сагеевой), но являются ли 
они родственниками интересующей нас семьи – не известно.  

Валаевы подверглись гонениям в годы Гражданской войны и особенно в 1930-е гг. 
Так, в 1919 г. в центре станицы на акации перед домом священника были повешены отрядом 
Селиванова полковник Иван Григорьевич Валаев, а вместе с ним Данел Караданов и 
Василий Хозиев (Беседа с Кукиевым). В 1930-е два сына Хамби (Георгия) Петровича Валаева 
– Рустем (1900–1977) и Ростислав (1903–1961) (Валаева, 2015) были узниками Соловецкого 
лагеря особого назначения.  

Из церкви, построенной Дарьей Валаевой и служившей фамильной усыпальницей, 
в первые годы советской власти тела были изъяты, с них сняли нательные кресты и 
украшения. Лишь в 2001 г. останки семьи Валаевых были перезахоронены на деньги, 
завещанные Т. Запоевой (Беседа с жителем ст. Черноярской). Рядом с часовней была 
установлена плита с надписью: «На этом месте захоронены останки семьи Валаевых, 
построивших эту часовню и подвергнутых гонениям в 1930–1935 годы». 

В настоящее время краеведом Р.Г. Кукиевым и волонтерами ведется паспортизация 
станичных кладбищ (Беседа с Кукиевым). Может быть, когда-то мы узнаем о месте 
захоронения З.П. Валаева. 

 
4. Заключение 

Захарий Петрович Валаев, исходя из собственных побуждений и влияния окружения в 
лице его родной сестры Сасы (Александры) Бегиевой-Валаевой, зятя И.Т. Собиева, а также 
К. Хетагурова, Б. Гуржибекова, З. Сосиева и других представителей осетинской 
интеллигенции, питал интерес к народной культуре. Но если их в первую очередь 
интересовала духовная культура (фольклор, обрядность), которую они фиксировали в форме 
текстов, то он пошел по иному пути – занялся сбором материальных предметов. 

Почему З.П. Валаев решил участвовать в комплектовании фондов именно ЭО РМ?              
Во-первых, возможно, он имел связи в Петербурге, так как его отец, согласно семейным 
преданиям, был приближенным императора Александра III. Во-вторых, вероятно, 
З.П. Валаев догадывался о грядущих больших переменах, а потому столичный, пусть и 
недавно образованный музей, но находившийся под покровительством членов правящей 
династии, предпочел давно существовавшим Дашковскому музею в Москве, 
Этнографическому музею Академии наук в Петербурге и региональным музеям (например, 
«Этнографическому отделу Ростовского-на-Дону городского музея с памятниками 
этнографии по казачеству», «Этнографическому отделу Кавказского музея» (Тифлис) и др.). 
Вероятность того, что привезенные им предметы лучше сохранятся в крупном музее, была 
выше, нежели в любом другом. Наконец, во вновь созданном музее, фонды которого только 
начали пополняться, было больше возможностей для применения новых принципов 
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экспонирования, нежели в существующих музеях. О Дашковском музее З.П. Валаев писал: 
«От времени до времени посещаю Дашковский музей, во многом меня поражающий. Так, 
например, в то время как Кабарда обозначена легким пропуском, а в Чечне набрали 
8 предметов, в татарском отделе красуются сапоги и шапка, обшитые жемчугом и стоящие 
несколько тысяч: с этнографической же точки зрения, по моему мнению, им “трешка” цена. 
Художественная сторона манекенов оставляет желать многого» (Переписка со студентом 
Валаевым: Л. 42).  

Обращаясь к составу двух осетинских коллекций З.П. Валаева, следует отметить, что 
основная масса привезенных им вещей отражает традиционный быт осетин. Они 
представляют собой результат не поиска красивых, эффектных вещей, не выхватывание, 
а целенаправленный отбор предметов, зачастую бывших в употреблении. Это утварь, 
предметы для обработки шерсти, костюмы. Иначе обстоит дело с образцами женского 
рукоделия. Кисеты, футляры для часов, плетеные кисти для башлыков, шнуры и т.д. – вещи, 
наоборот, изящные, нередко новые, что объяснимо – они должны показывать технику 
изготовления, способы украшения и т.д. (см. Рисунок 5). 

В составе обоих осетинских коллекций З.П. Валаева отсутствуют предметы, 
характеризующие верования осетин (Студенецкая, 1985: 152). Какие этому могут быть 
объяснения? Маршрут первой экспедиции собирателя включал в себя Алагирское и Дигорское 
ущелья, где находится множество почитаемых осетинами святых мест – Реком, Дигори Изæд 
и др. Однако З.П. Валаев почему-то не включил в состав своих коллекций предметы из этих 
святилищ, например, наконечники стрел из Рекома, которые собрал во время пребывания в 
Осетии Б.А. Бонч-Осмоловский в 1910–1911 гг. (Студенецкая, 1985:  152–153) или деревянные 
жертвенные подвески из Дигори Изæд, собранные во время экспедиции А.А. Миллера в 
Дигорию и Тагаурию в 1923 г. (Студенецкая, 1985: 155–156). Возможно, З.П. Валаев не ставил 
себе задачи по приобретению этих предметов. Или, будучи осетином, не рассматривал 
перечисленные предметы в качестве будущих музейных экспонатов. Наконец, он мог иначе 
трактовать это понятие. Так, в 1906 г. в составе первой коллекции им была привезена 
надочажная цепь (РЭМ, колл. №996-40), считавшаяся священным и неприкосновенным 
объектом осетинского дома (см. Рисунок 6). Он писал: «Особенно ценной из всей коллекции 
считаю приобретенную цепь и подсвечник. Мне кажется, судя по трудности, с какой мне 
удалось их достать, что их нет ни в одном музее из существующих в России. Особенная 
трудность их доставания объясняется тем, что с этими предметами у осетин связано 
представление о благополучии дома» (Переписка со студентом Валаевым: Л. 19об.). 
И действительно, З.П. Валаев на 20 лет опередил Б.А. Куфтина, который приобрел для 
собрания Музея народов СССР несколько очажных цепей только в 1926 г.  
 

                   
 
Рис. 5. Женский кисет (РЭМ, колл. №1249-8), привезенный З.П. Валаевым.  
Фото О. Ганичевой.  
Рис. 6. Очажная цепь (РЭМ, колл. №996-40), привезенная З.П. Валаевым. Фото автора.  
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Таким образом, предпринятая реконструкция биографии корреспондента ЭО РМ 
студента-инженера Захария Петровича Валаева, позволила осветить не только неизвестные 
ранее фрагменты его биографии, но и рассказать об истории его семьи, изучение которой 
будет продолжено. 
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Аннотация. О Захарии Петровиче Валаеве, корреспонденте Этнографического отдела 

Русского музея императора Александра III (ЭО РМ) в 1906–1907 гг., почти ничего не 
известно. В данной статье предпринимается попытка реконструкции его биографии и 
истории его семьи. О том, что на момент сотрудничества с ЭО РМ он был студентом 
Московского императорского технического училища, нам известно из переписки 
З.П. Валаева с хранителем ЭО К.А. Иностранцевым. Она сохранилась в Архиве Российского 
этнографического музея. Из нее же мы знаем о З.П. Валаеве, как о собирателе 
этнографических предметов осетин, кабардинцев и балкарцев для комплектования фондов 
ЭО РМ. Прояснение биографии З.П. Валаева невозможно в отрыве от рассмотрения истории 
его семьи и ее ближайшего окружения. Поэтому в представленной статье рассматриваются 
жизненные пути его родителей, братьев и сестер.  

Ключевые слова: Валаевы, Этнографический отдел Русского музея императора 
Александра III, коллекции РЭМ, осетины.  
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