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НастоящШ томъ выходить со значительнымъ опоздашемъ. Совершенно 

исключительная важность и научный интересъ открытш полковника П . К. 
Козлова въ Хара-Хото побудили Этнографическш Отделъ, въ виду скорей- 
шаго опубликовашя ихъ, отложить нисколько приготовленныхъ уже къ печати 

статей, чтобы дать мгьсто описание и изображешямъ найденныхъ въ Хара- 
Хото и поступившихъ въ Русскш Музей предметовъ, научную обработку 

которыхъ любезно взялъ на себя академикъ С. 6 . Ольденбургъ. Такая пере
м ена содержашя настоящаго тома , вм ест е съ техническими трудностями 

воспроизведешя полуистлевшихъ иногда картинъ, и была причиной поздняго 

выхода этого тома. Проч1я статьи соответствуютъ той общей программе 

издашя, которая была изложена въ предисловш къ I-му тому.
Художественная часть издашя, какъ и прежде, была предметомъ забот

ливости хранителя Отдела—А. А. Миллера. Корректура издашя и въ осо
бенности очень сложная корректура статьи С. О. Ольденбурга была съ ред- 

кимъ терпешемъ и внимашемъ читана Э. К. Пекарскимъ, которому С. в .  
Ольденбургъ просилъ выразить его глубокую благодарность за оказанное 

содейств1е. Алфавитный указатель этнографическихъ предметовъ, личныхъ, 
и географическихъ именъ, такъ же какъ и для I-го тома , составленъ Э. К. 
Пекарскимъ.
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П амяти Д. А. Клеменца.

Ныне выпускаемый въ св'Ьтъ второй томъ „Матер1аловъ“ былъ уже почти законченъ 
наборомъ, когда изъ Москвы пришла грустная весть о кончине Дмитр1я Александровича 
Клеменца. Этимъ обстоятельствомъ, въ связи съ общимъ желашемъ Этнографическаго 
Отдела дать въ скорМшемъ времени характеристику научной деятельности покойнаго 
Дмитр1я Александровича, бывшаго въ перюдъ съ 1902 по 1910-й годъ завЪдующимъ 
Этнографическимъ ОтдЪломъ Русскаго Музея Императора Александра III, объясняется 
то, что посвященныя памяти покойнаго научнаго деятеля строки могутъ послужить лишь 
для общей характеристики деятельности Д. А. въ области науки. После Д. А. Клеменца не 
осталось какого-либо монографическаго труда, анализъ котораго могъ бы намъ дать его 
характеристику, какъ ученаго: все написанное Д. А. Клеменцомъ разбросано въ разныхъ 
извест!яхъ и запискахъ ученыхъ обществъ, отчетахъ ученыхъ экспедицш, спещальныхъ и 
общаго содержашя журналахъ, провинщальныхъ издашяхъ и даже газетахъ. Собрать все 
это—трудъ весьма нелепой и едва ли. во всемъ объеме въ короткое время выполнимый, 
а потому печатаемый ниже строки отнюдь не претендуютъ на исчерпывающую полноту. 
Обстоятельная характеристика Д. А. Клеменца, какъ деятеля науки, можетъ явиться 
лишь въ результате кропотливаго изследовашя.

Въ лице покойнаго Д. А. Клеменца сошелъ съ жизненной арены человекъ, выдавав- 
шшся многими редкими качествами своей очень яркой индивидуальности, чрезвычайно 
разносторонней, весьма сложной натуры. Глубокш, проницательный умъ, способный къ 
тонкому анализу, носилъ у Д. А. все черты философскаго склада. Въ вечномъ ненасыти- 
момъ стремленш къ познашю истины находилъ онъ высшую цель и полное удовлетво- 
реше. Не даромъ, не случайно, уже въ ранше годы его кипучей общественной деятель
ности, его бюграфъ характеризуетъ его какъ „образчикъ мыслителяУмъ этотъ весьма 
реалистической складки, несклонный ко всему, что носило отпечатокъ метафизики или 
чистаго умозрешя, ближе всего примыкалъ къ школе позитивизма, создателемъ которой 
былъ Опостъ Контъ. Воспитанникъ физико-математическаго факультета сначала Казан- 
скаго, затемъ С.-Петербургскаго университетовъ въ 70-е годы, Клеменцъ не окончилъ 
своего офищальнаго образовашя и не былъ дипломированнымъ ученымъ. И вместе съ 
темъ это былъ ученый въ самомъ лучшемъ смысле этого слова. Д. А. не былъ диле- 
тантомъ науки: это былъ человекъ, глубоко преданный научному искашю; въ добы- 
тыхъ истинахъ онъ виделъ ихъ внутреннюю глубокую ценность и по мере силъ своихъ
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неустанно работалъ на излюбленной имъ ниве знашя. Основу энциклопедическихъ познанш 
Д. А. и его богатой эрудицш составляло естествознаше. Физика, хим1я, минералопя и 
геолопя, гидрограф1я и метеоролопя—всемъ онъ интересовался, все онъ изучалъ, «обла
дая ненасытной жаждой знашя", какъ пишетъ его бюграфъ, которому онъ досаждалъ 
отчетами о лекщяхъ Гельмгольца. Будучи трансформистомъ, послЪдователемъ эволюцю- 
нистскихъ воззренш, онъ и изъ этой теорш не сд^лалъ себе общей призмы, чрезъ 
которую разсматривалъ весь сложный комплексъ явлешй окружающаго Mipa. Скептиче- 
скш умъ его зналъ цену лучшимъ гипотезамъ и самымъ сильнымъ теор1ямъ, и предъ 
многообраз1емъ преходящихъ явлешй стоялъ онъ свободный отъ всякихъ предвзятыхъ 
идей, въ поискахъ единаго начала, лежащаго въ основе объективированнаго процесса 
в'Ьчнаго развит1я.

Съ такой теоретической и научной подготовкой Д. А. Клеменцъ подошелъ къ изучешю 
человЪческаго населешя земли, его культуры матер1альной и духовной. Еще живя въ 
Европейской Россш, Д. А. Клеменцъ не былъ только теоретикомъ; кабинетнымъ ученымъ. 
Его симпатш увлекли его въ самую толщу народной жизни, жизни великорусскаго крестьянина. 
Д. А. быстро овладеваешь всеми сокровищами русскаго народнаго языка и осваивается съ 
психолопей крестьянина, что делаешь ему доступнымъ весь внутреннш тръ  крестьянства,— 
обстоятельство весьма важное въ его будущей деятельности, какъ этнографа. Забро
шенный судьбою въ небольшой городокъ Сибири—Минусинскъ, Д. А. Клеменцъ натолк
нулся случайно на собранный Н. М. Мартьяновымъ въ местномъ Музее археологичесюя 
коллекцш. Никогда ранее не занимавшись археолопей, онъ съ поразительной энерпей 
берется за изучеше и обработку этого матер1ала и выпускаетъ его описаше подъ загла- 
в!емъ: „Древности Минусинскаго Музея. Памятники металлическихъ эпохъ" (Томскъ 
1886 г.). Работа эта, можно сказать, сделала судьбу Минусинскаго Музея: изъ никому 
неведомаго местнаго музея онъ делается известнымъ даже за пределами Россш. Хотя 
авторъ этой работы въ предисловш и оговаривается, что, по недостатку сведенш въ 
области сравнительной археологш, онъ долженъ былъ отказаться отъ научно-крити
ческой обработки материала и почти ограничиваешь свою роль деломъ составителя ка
талога, однако, авторъ вышелъ далеко за пределы имъ самимъ намеченной скромной 
роли. Этому каталогу предпослано введеше въ 78 стр. убористаго текста, содержащее 
физико-географическш очеркъ долины верхняго Енисея, описаше археологическихъ памят- 
никовъ этой местности, сделанное частью по личнымъ наблюдешямъ, частью по литера- 
турнымъ источникамъ. Д. А. даешь здесь свою классификащю могильниковъ, критикуя класси- 
фикащю своихъ предшественниковъ, разбираешь литературные источники о Минусинскомъ 
Крае и сообщаешь данныя объ исторической этнографш края. За этимъ предислов!емъ 
нельзя не признать значешя серюзной научно-критической работы, и все, кто когда-нибудь 
занимался археолопей Сибири, не могушь обойтись безъ руководящихъ указанш и заме- 
чанш, набросанныхъ талантливымъ и вдумчивымъ изследователемъ.

На этой работе важно остановиться еще и потому, что она является едва ли не 
первой чисто научной работой Д. А. Деятельность Д. А. на литературномъ поприще нача
лась гораздо раньше, но статьи его носили характеръ общелитературный или публицисти
чески, и печаталъ онъ ихъ безъ подписи или подъ псевдонимомъ. Написанный въ сте- 
нахъ музея, на основанш матер!ала, хранившагося въ музее, трудъ этотъ явился въ то же 
время началомъ деятельности Д. А. Клеменца, какъ музейнаго работника, — деятельности, 
которой предстояло въ будущемъ широкое развине. На этомъ труде не закончились изследо- 
вашя Д. А. Клеменца, какъ археолога. Въ 1891 г. онъ принялъ учаспе въ Орхонской 
экспедицш академика В. В. Радлова, где ему поручена была вполне самостоятельная задача; 
онъ представилъ въ начале 1893 г. обстоятельный археологическш дневникъ поездки въ
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среднюю Монголiro въ 1891 г., напечатанный въ 1898 г. въ Сборнике трудовъ Орхонской 
экспедицш. Давая здесь подробное описаше памятниковъ старины, встрЪченныхъ на пути 
экспедицш, Д. А. и здесь счелъ долгомъ предупредить читателя, что въ труде своемъ онъ 
видитъ лишь отчетъ, а не монографш, и воздерживается отъ какихъ бы то ни было истори- 
ческихъ соображенш. Въ 1898 году Императорская Академ1я Наукъ поручила Д. А. Клеменцу 
спещальную задачу—обследоваше въ археологическомъ отношенш Восточнаго Туркестана. 
Результаты этой экспедицш были весьма значительны: представленный Д. А. Клеменцомъ 
отчетъ, напечатанный въ 1899 г. Академ1ей Наукъ въ спещальномъ изданш Nachrichten uber 
die von der Kaiserlichen Academie der Wissenschaften zu St.Petersburg im Jahre 1898 ausgerustete 
Expedition nach Turfan на н'Ьмецкомъ языке подъ заглав1емъ: Turfan und seine Alterthtimer, a 
также богатыя коллекцш памятниковъ искусства изъ турфанскихъ древнихъ сооруженш и 
доставленные имъ образцы древне-уйгурскихъ надписей, прочитанные академикомъ В. В. 
Радловымъ, обратили на себя самое серюзное внимаше ученаго Mipa, особенно после 
конгресса историковъ Востока и восточной археолопи въ Риме. Maтepiaлы, добытые 
Д. А. Клеменцомъ, дали толчокъ ряду новыхъ экспедицш, между прочимъ, длительной 
экспедицш академика С. ©. Ольденбурга, которыя повели за собой весьма важныя новыя 
открьтя въ области древней исторш культурныхъ странъ Азш, исторш искусства и 
лингвистики. Открыли Д. А. Клеменца вызвали къ жизни особую международную органи- 
защю—Союзъ для изучешя Средней и Восточной Азш. Функцюнируюицй въ Россш Коми- 
тетъ направилъ пока все свои силы на изучеше Восточнаго Туркестана. Хотя Комитетъ 
этотъ обязанъ своимъ существовашемъ неустанной энергш академика В. В. Радлова, но нельзя 
не признать, что идейный импульсъ этому важному делу данъ былъ трудами Д. А. Кле
менца, и историки Востока должны поставить ему это обстоятельство въ крупную заслугу. 
Таковъ краткой перечень заслугъ Д. А. Клеменца въ области первобытной и восточной 
археолопи. Не менее важны его работы въ области этнолопи и этнографш. Мы уже 
упоминали выше о продЬланномъ Д. А. Клеменцомъ и совершенно необходимомъ для этно
графа опыте живого общешя съ народной массой, съ жизнью великорусской деревни и 
ея обитателей. Сибирь того времени, едва затронутая этнологическими изсл'Ьдовашями, 
дала обширное поле для изсл'Ьдованш подобнаго рода живому, чуткому и подготовленному 
наблюдателю. Уже работая въ Минусинскомъ Музее, Д. А. Клеменцъ находилъ время для 
экскурай по новому для него краю, и, на ряду съ изсл'Ьдовашями топографическими, физико- 
географическими и геологическими, онъ начинаетъ изучать быть мЪстнаго населешя, глав- 
нымъ образомъ—инородческаго, чему мы находимъ много доказательствъ во введенш къ 
его Древностямъ Минусинскаго Музея. Позднейшая двухлетняя экспедищя къ монго- 
ламъ и бурятамъ, въ начале 90-хъ годовъ, еще более расширила опытъ Д. А., какъ 
изследователя этнографическихъ явленш, дала ему глубокое знаше кочевого быта, заста
вила не менее сильно заинтересоваться вопросами первобытной релипи и культа, а также 
вл1яшемъ ламаизма и воздейсЫемъ его на психику и первобытное религюзное Mipoco3ep- 
цаше a3iaTa-H0MaAa.

Две категор1и этнографическихъ явленш всегда были особенно близки ему, особенно 
интересовали и привлекали его. Это, во-первыхъ, вопросы первобытной соцюлопи, эво- 
лющи формъ быта и сощальныхъ и экономическихъ взаимоотношенш въ пределахъ той 
или иной бытовой формацш и, во-вторыхъ, вопросы релипи, ея формъ и эволюцш рели- 
познаго co3HaHifl. Литературнымъ памятникомъ этой категорш вопросовъ, волновавшихъ 
умъ и воображеше Д. А., явились, главнымъ образомъ, cлeдyющiя работы Д. А. Въ 1903 г. 
онъ поместилъ несколько статей о кочевомъ быте въ „С.-Петербургскихъ Ведомостяхъ“, 
перепечатанныхъ затемъ черезъ 5 летъ, съ небольшимъ предислов1емъ автора, въ журнале 
„Сибирсше Вопросы“ за декабрь 1908 г. подъ общимъ заглав1емъ „Заметки о кочевомъ
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быте*. Въ 1906 г. имъ написана обстоятельная статья „Буряты" для издаваемой Джемсомъ 
Гастингсомъ Encyclopaedia of Religion and Ethics. Трудъ этотъ вышелъ въ св'Ьтъ только 
въ 1910 г. на ан1тийскомъ языке въ 3-мъ томе Энциклопедш. Въ томъ же году въ пер- 
вомъ томе „Maтepiaлoвъ по этнографш Россш", издаваемыхъ Этнографическимъ Отделомъ 
Русскаго Музея И мператора Александра III, напечатана его статья „Общественный охоты 
у сЪверныхъ бурятъ", написанная на основанш рукописныхъ матер1аловъ М. Н. Хангалова, 
хранящихся въ Музее.

„Заметки о кочевомъ быте"—слишкомъ скромное заглав1е для значительной по объему 
(более 3-хъ печатныхъ листовъ) статьи, весьма богатой по содержанпо. Начиная съ есте- 
ственно-историческаго определешя самаго понят1я о кочевомъ быте, какъ объ одномъ изъ 
видовъ симбюза человека и животныхъ, вскрывая сущность этого явлешя и его тенденцш, 
определяя место этой бытовой формации въ ряду другихъ *типовъ бытовыхъ формъ, кри
тикуя устарелые взгляды и защищая кочевника отъ обвинешй, укоренившихся въ воззре- 
шяхъ ученыхъ, благодаря ошибочно истолкованнымъ фактамъ, Д. А. Клеменцъ является 
предъ нами блестящимъ этнографомъ и историкомъ культуры. Статья эта переполнена 
массой глубокихъ мыслей и затронутыхъ темъ и вопросовъ, которые могли бы стать пред- 
метомъ спещальныхъ изслЪдованш, блещетъ превосходнымъ знашемъ быта и жизни кочев
ника, даетъ целую программу для опытовъ какъ сощально-экономическаго характера, такъ 
и административнаго, опытовъ и проектовъ акклиматизацш разнаго рода животныхъ формъ. 
Можно смело сказать, что если бы голосъ объективной науки былъ достаточно убедите- 
ленъ для людей, призванныхъ управлять и имЪющихъ власть направлять жизнь въ то или 
иное русло, мнопя ошибки землеустройства, связанный съ коренной ломкой кочевого быта, 
были бы избегнуты. Ему удалось доказать, что кочевой быть и возникаетъ и изменяется 
въ зависимости отъ целаго ряда условш, который не создаются по воле человека, и что въ 
некоторыхъ обстоятельствахъ нельзя создать новой формы быта вместо кочевого, что въ неко- 
торыхъ ycлoвiяxъ исконный земледелецъ превращается' въ скотовода и, наоборотъ, что стес- 
неше кочевокъ создаетъ не зeмлeдeлie, а нищету, и что въ некоторыхъ случаяхъ разве
д ете  скота для пользовашя молочнымъ продуктомъ, мясомъ, шерстью и т. д. является 
наиболее выгодной формой хозяйства. По авторитетному мнЪшю Д. А. Клеменца, кочевой 
быть доказалъ свою способность къ развитою. Обращаясь къ введение), написанному Д. А. 
Клеменцомъ къ статье „Общественный охоты у северныхъ бурятъ", я ограничусь лишь 
указашемъ на ту широкую бюлогическую основу, на которую онъ всегда стремился поста
вить вопросы первобытной культуры и соцюлогш, примыкая въ этомъ отношенш къ Леб- 
боку, Тейлору и др. Обстоятельная статья подъ заглав1емъ „Буряты", напечатанная въ 
вышеупомянутой Энциклопедш на англшскомъ языке и нигде, къ сожалешю, сколько 
намъ известно, не перепечатанная по-русски, заключаетъ весьма содержательный очеркъ 
релипозныхъ воззренш бурятъ, ихъ примитивныхъ анимистическихъ представлен1й, широко 
практикуемаго культа обширнаго пантеона божествъ, шаманизма, жертвоприношенш и позд- 
нейшаго ламаизма монголо-тибетскаго происхождешя. За невозможностью детально изла
гать ее здесь, я позволю себе высказать пожелаше, чтобы статья эта (въ 3 печатныхъ 
листа приблизительно) была скорее переведена на русскш языкъ и сделалась доступной 
более широкому кругу читателей въ Россш.

Вопросы эволющи релипи, какъ я упомянулъ уже, всегда интересовали Д. А. Клеменца, 
и въ доказательство этого мы можемъ привести два доклада Д. А. на эти темы. Первый 
сделанъ въ Географическомъ Обществе и носить заглав!е: „Изъ впечатлешй во время 
летней поездки въ Алтай въ 1904 г.“; второй прочитанъ на заседанш подсекцш Этнографш 
XII съезда естествоиспытателей и врачей въ Москве и напечатанъ въ „Этнографическомъ 
Обозренш" (кн. 83) подъ заглав1емъ: „О взаимныхъ вл1яшяхъ между ламаизмомъ и бурят-
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скимъ шаманствомъ". Оба эти доклада объединены общностью темы и трактуюгь о кри
зисе, переживаемомъ шаманизмомъ, одинъ изъ моментовъ котораго Д. А. Клеменцъ имЪлъ 
возможность наблюдать въ исторш б'Ьднаго алтайца Чета-Челпанова, выступившаго про- 
тивъ шаманизма и кровавыхъ жертвоприношенш. Hcropia Чета-Челпанова интересна еще 
и тЪмъ, что она дошла до судебнаго разбирательства, и Д. А. Клеменцу суждено было 
осветить ея глубокш смыслъ и значение въ качестве эксперта на суде. Общш выводъ 
Д. А. по этому вопросу сводится къ тому, что шаманство, если и представляло когда-ни
будь рядъ безсвязныхъ суевЪрш, не сведенныхъ въ какую-либо систему, то въ настоящее 
время оно скорее подходитъ по своимъ признакамъ къ развитому политеизму, нежели къ 
культамъ низшаго порядка.

Въ 1908 г. изданъ А. Ф. Девр1еномъ въ Петербурге сборникъ статей подъ редакщей
I. С. Мельника, съ заглав!емъ: „Сибирь, ея современное состоите и ея ну жд ыДл я  этого 
сборника Д. А. Клеменцомъ написана статья „Населеше Сибири" (стр. 37—78). Статья эта 
содержитъ во введении статистику населешя Сибири и ея частей по отношенш къ пло
щади страны. ЗагЬмъ идетъ очеркъ исторш ознакомлешя и постепеннаго завоевашя рус
скими Сибири и очеркъ колонизацш Сибири, въ которомъ использована не только клас
сическая для своего времени работа о Сибири Н. М. Ядринцева, но и приведены данныя, 
основанный на работахъ нов’Ьйшихъ этнографовъ, экономистовъ, демографовъ и статисти- 
ковъ. Более половины статьи посвящено нерусскому, коренному населешю Сибири, объ
единенному общимъ терминомъ инородцы; часть эта наиболее интересна и представляетъ 
весьма содержательный этнологическш очеркъ населешя Сибири. Въ немъ Д. А. не придер
живается общепринятой лингвистической классификацш инородцевъ, находя, что создав
шаяся на лингвистическомъ признаке группа такъ называемыхъ палеаз1атовъ носить чисто 
искусственный характеръ и что, вообще, на основанш только родства языковъ, соеди
няются крайне разнообразные съ культурной точки зрешя народы. Для этого очерка 
использована вся обширная литература, какъ старая, въ роде работъ Крашенинникова, 
Стеллера, Палласа, Бергмана, Кастрена, Маака, Шренка, такъ и новМшихъ изслЪдовате- 
лей, какъ, напр., Адр1анова, Богораза, Грумъ-Гржимайло, 1охельсона, Штернберга, Ярилова и др.

Д. А. Клеменцу принадлежать еще редакщя, большая часть перевода и многочислен
ный дополнешя и примЪчашя къ большому труду Н. Schurtz’a: Urgeschichte der Kultur, 
изданному фирмой „Просвищете" и представляющему объемистый томъ въ 660 стр. Въ 
заключеше бЪглаго очерка трудовъ Д. А. Клеменца въ области этнографш, я не могу 
обойти молчашемъ одну его популярную статью въ 20 печатныхъ страницъ подъ загла- 
в1емъ: „БЪглыя заметки о желтой опасности", напечатанную въ „Русскомъ Богатстве". 
Будучи популярной, она, тЪмъ не менее, трактуетъ вопросы сравнительной этнолопи и вза- 
имныхъ oтнoшeнiй расъ вполне научно и проникнута глубокимъ гуманизмомъ и убЪжде- 
н1емъ, что будущее несетъ съ собой не вражду, а мирное сотрудничество народовъ и расъ 
человечества. Авторъ высказываетъ здесь рядъ весьма остроумныхъ положенш и сообра- 
женш о будущей роли Россш, занимающей центральное континентальное положеше, въ 
связи съ культурнымъ возрождешемъ Востока.

Намъ остается еще сказать о другой стороне деятельности Д. А. Клеменца, имевшей 
не меньше значешя въ деле изучешя этнографш въ Россш, чемъ его литературные труды. 
Въ начале 90-хъ годовъ мы видимъ Д. А. Клеменца въ Иркутске—въ качестве правителя 
делъ Восточно-Сибирскаго Отдела Императорскаго Русскаго Географическаго Общества. 
Это были годы несомненно самой кипучей научной и литературной его деятельности. Кроме 
обязанностей, связанныхъ съ ответственной ролью правителя делъ и редактора изданш, на 
который Д. А. всегда умелъ привлечь частныя средства, онъ является въ то же время орга- 
низаторомъ местнаго музея, принимаетъ близкое учаспе въ „Восточномъ Обозренш" и еже
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годно совершаетъ экспедицш въ Монголш по порученш Академш Наукъ. Но и на этомъ 
не ограничивается его роль въ местной жизни. Важн'Ьйшимъ д'Ьломъ его за это время 
была, безъ сомнЪшя, организащя Сибиряковской экспедицш. Д. А. Клеменцъ сумЪлъ заин
тересовать извЪстнаго мецената И. М. Сибирякова изучешемъ Якутскаго края. Получивъ 
для этой цели относительно крупный средства, Д. А. Клеменцъ отправился въ Якутскъ и 
организовалъ большую экспедицш, къ организацш которой привлечены были все наличный 
интеллигентный силы, состоявппя изъ местныхъ чиновниковъ, местныхъ уроженцевъ русскихъ 
и якутовъ, а главнымъ образомъ—изъ лицъ, находившихся въ то время въ ссылке въ Якутской 
области. Результатомъ Сибиряковской экспедицш были обширныя изсл'Ьдовашя и матер1алы 
огромной научной важности. Труды эти касались всесторонняго изучешя всЪхъ народностей 
Якутской области и дали въ результате богатМшш матер!алъ по фольклору, лингвистике, 
матер1альному быту, антрополопи чукчей, юкагировъ, тунгусовъ, якутовъ и т. д. Достаточно 
будетъ назвать труды Богораза, Виташевскаго, Геккера, 1онова, 1охельсона, Майнова, Пе- 
карскаго, Ястремскаго. Богоразъ и 1охельсонъ совершили впоследствш грандюзныя экспе
дицш на дальний северовостокъ по инищативе и на средства американскихъ ученыхъ 
учреждешй и напечатали обширнейпия монографш объ обитателяхъ нашихъ дальневосточ- 
ныхъ окраинъ. Толчокъ всей этой грандюзно развернувшейся деятельности данъ былъ 
несомненно Д. А. Клеменцомъ.

Вскоре затемъ Д. А. Клеменцъ вызванъ былъ академикомъ В. В. Радловымъ изъ 
Сибири въ Петербургъ для работъ въ академическомъ Музее Антрополопи и Этнографш въ 
связи съ намеченнымъ уже тогда расширешемъ этого Музея и его деятельности. Вначале 
въ должности нештатнаго хранителя Музея, затемъ съ 1898 г. въ штатной должности стар- 
шаго этнографа вплоть до конца 1901 г. Д. А. Клеменцъ много потрудился надъ новымъ 
размещешемъ коллекций Музея въ связи съ расширешемъ его помещенш, надъ приведе- 
шемъ въ порядокъ и новой системой регистрами музейнаго матер!ала, притокъ котораго 
къ этому времени заметно увеличился. Къ тому же перюду относится его Турфанская 
экспедищя, столь богатая результатами.

Въ начале 1901 г. состоялись три совещашя по вопросу объ устройстве и органи
зацш Этнографическаго Отдела Русскаго Музея И мператора Александра III подъ пред- 
седательствомъ Великаго Князя Г е о р г i я М и х а и л о в и ч а .  Участникомъ этого совещашя 
въ числе прочихъ былъ Д. А. Клеменцъ, представившш особое мнеше, напечатанное на 
правахъ рукописи, по вопросу о разделенш Россш на географичесшя и культурно-истори- 
чесшя области. Въ этой обстоятельной записке Д. А. Клеменцъ, между прочимъ, настой
чиво защищалъ включеше въ задачи Музея И мператора Александра III изучеше этно
графш странъ сопредельныхъ, находящихся въ сфере культурнаго, экономическаго и мо- 
ральнаго вл!яшя Россш. Въ начале 1902 г. Д. А. Клеменцъ назначенъ былъ заведующимъ 
Этнографическимъ Отделомъ Русскаго Музея И мператора Александра III и весь отдался 
организацш этого новаго, грандюзнаго по замыслу, дела. Поставленный во главе ответ
ственной задачи, онъ всегда и везде сознательно отводилъ себе роль перваго работника 
въ музейномъ деле со всей его повседневной, незаметной работой, роль перваго между равными 
участниками въ музейномъ строительстве, всегда настойчиво и последовательно проводив- 
шаго принципъ коллепальнаго начала. Все его внимаше прежде всего было устремлено на 
выработку программы для собирашя этнографическихъ документовъ и организацш системати- 
ческихъ сборовъ музейнаго матер!ала. Въ этомъ отношенш онъ также желалъ быть въ 
числе первыхъ участниковъ практической работы и, несмотря на пошатнувшееся здоровье, 
предпринялъ летомъ 1904 г. путешеств!е на Алтай, причемъ обследовалъ левобе
режный районъ Катуни и Чуйскш районъ теленгитовъ до границы съ Китаемъ. Еще 
раньше была имъ предпринята поездка за границу для изучешя техники музейнаго дела и
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осмотра лучшихъ европейскихъ музеевъ; съ этой ц^лью онъ посЬтилъ Гельсингфорсъ, 
Стокгольмъ, Бременъ, Гамбурга, Цюрихъ, Мюнхенъ, Нюрнберга, Дрезденъ и Прагу. Съ 
этой же ц'Ьлью, по настойчивому желанно Д. А. Клеменца, имЪли командировки за границу 
и его товарищи по рабогЬ въ МузеЪ. Постоянный заботы и трудъ, несмотря на л'Ьтнш 
отдыхъ и лЪчеше въ НаугеймЪ, однако, заметно сказывались на расшатанномъ здоровья 
Д. А.: уже въ перюдъ 1906—1908 годовъ трудно было узнать въ немъ прежняго Д. А. 
Клеменца,—настолько развивппйся артерюсклерозъ, сердечныя страдашя и безсонница ска
зались на всемъ его обликЪ. Вынужденный по разстроенному въ конецъ здоровью въ 
началЪ 1910 г. оставить службу и любимое дЪло, онъ поселился въ МосквЪ и занялся 
литературной обработкой богатыхъ сырыхъ матер1аловъ, накопленныхъ имъ въ его мно- 
гочисленныхъ путешеств1яхъ.

8 января 1914 г. Д. А. Клеменца не стало: воспалеше легкихъ въ нисколько дней 
свело его въ могилу. Товарищи и друзья его, знавние его жизнь и лично близко соприка- 
савииеся съ нимъ, дали уже въ печати характеристику личности покойнаго и его 
оценку, какъ человека рЪдкихъ нравственныхъ качествъ, и къ этой характеристике 
намъ нечего прибавить. ВсЬ, кому приходилось сталкиваться съ Д. А. на жизненномъ 
пути, отъ людей съ высокимъ положешемъ до простыхъ, неграмотныхъ людей, все 
могли сразу оценить высокш строй его души и платили ему неизменной симпапей и 
привязанностью.

Въ лице его небольшая семья русскихъ этнографовъ утратила одного изъ лучшихъ 
своихъ собратьевъ, товарищи — горячо любимаго друга, русская наука — ревностнаго и 
искренняго служителя, культурный м1ръ — одного изъ трудолюбивыхъ своихъ деятелей. 
Съ Д. А. Клеменцомъ ушелъ отъ насъ, несомненно, большой человекъ.

7 февраля 1914 г. Н. М о г и л я н с к 1 Й .

Перечень работъ Д. А. Клеменца: Древности Минусинскаго Музея. Памятники металлическихъ эпохъ. 
(Съ Атласомъ). Томскъ. 1886 г.—Сборникъ трудовъ Орхонской экспедицш. С.-Петербургь. 1892 г., I (Стр. 13—23): 
Письмо Д. А. Клеменца на имя академика В. В. Радлова.—Ibid., 1895 г., II (Стр. 1—74): Археологичесюй дневникъ 
поездки въ среднюю Монгол 1ю.— СибирскШ Сборникъ, 1893 г. (Приложеше къ „Восточному Обозрешю“): Новая 
попытка достигнуть севернаго полюса. (Публичная лекщя, читанная Д. А. Клеменцомъ въ Кяхте 11 марта 1893 г.). 
Ibid.: Новейшая сведения объ экспедицш д-ра Нансена. — Nachrichten uber die von der Kaiserlichen Academie der 
Wissenschaften zu St. Petersburg im Jahre 1898 ausgeriistete Expedition nach Turfan. Heft I, 1899 (Стр. 1—53)* 
Turfan und seine Alterthiimer.— Извеспя Имперлторскаго Русскаго Географическаго Общества. Т. XL. Спб. 1905 г. 
(Стр. 47—50): Николай Михайловичъ Мартьяновъ (Некрологъ).—Ibid. T.XLI. 1905 г. Спб.1906 г. (Стр. 155—159): Изъ 
впечатлены во время летней поездки на Алтай.—Этнографическое Обозреше. Кн. 83, 1909 г.: О взаимныхъ вл!я- 
шяхъ между ламаизмомъ и бурятскимъ шаманствомъ.— Ежегодникъ Русскаго Антропологическаго Общества при 
Императорскомъ С.-Петербургскомъ Университете. Т. I. Спб. 1905 г. (Стр. 256—258): ДмитрШ Андреевичъ Короп- 
чевскШ (Некрологъ).—Сибирсюе Вопросы. 1908 г., №№ 33—34 (Стр. 15 — 28): Новый сборникъ статей о Сибири 
(въ сотрудничестве съ А. А. Макаренко, за подписью Альтерно). — Ibid., №N° 49—52 (Стр. 7—57): Заметки о ко- 
чевомъ бытЬ.-I b id .,  1909 г., № 1: На текущая темы.—Сибирь, ея современное состоите и ея нужды. Сборникъ 
статей подъ ред. I. С. Мельника. Изд. А. Ф. Девр1ена. Спб. 1908 г. (Стр. 37—78): Населеше Сибири.—MaTepiaau 
по этнографы Россш. Т. I. Спб. 1910 г. (въ сотрудничестве съ М. Н. Хангаловымъ): Общественный охоты у север- 
ныхъ бурятъ (Зегете-аба—охота на росомахъ).—  Encyclopaedia of religion and ethics. Ed. by James Hastings. 
Vol. 3. 1910 (pp. 1— 17): Buriats.—Русское Богатство, 1905 г., №№ 7 и 9: Беглыя заметки о желтой опасности. 
Г. Н. Потанинъ. — Г. Шурцъ. Истор1я первобытной культуры. Пер. съ немецкаго проф. И. Н. Смирнова подъ 
ред., съ предислов1емъ и дополнешями Д. А. Клеменца. Спб. Книгоиздательство .Просвещеше". —  Перев. съ не
мецкаго: W. Radlof. Ethnographische Uebersicht der Tiirkstamme Sibiriens und Mongolei. (Aus .Vergl. Grammatik 
der ndrdlich. Tiirksprachen"). Lpz. 1883, pp. 29—33, gr. 8°, подъ загл.: Этнографической обзоръ тюркскихъ племенъ 
южной Сибири и Джунгарш. Томскъ, 1888. Изд. П. И. Макушина.

—*------ --------------

V II -





Рис. 1.

И з б а  С е ми  Г о с у д а р е й .

Далеко за пределами Мардинской волости, Онежскаго уезда, Архангельской губернш, 
намъ пришлось услышать, что въ селеши Верховье, принадлежащемъ къ этой волости и 
расположенномъ по берегамъ реки Мудьюги—притока Онеги, имеется старинная курная 
изба, такъ называемая И з б а  Се ми  Г о с у д а р е й .  Это была лишь вторая курная изба 
на протяженш пути отъ Архангельска до Кеми, всл'Ьдств1е чего мы, не задумываясь, укло
нились отъ первоначально намЪченнаго маршрута и направились съ фотографомъ 
А. Н. Павловичемъ къ с. Верховью, съ целью сфотографировать и детально осмотреть 
заинтересовавшую насъ постройку.

Селеше Верховье состоитъ изъ двухъ деревень—Митенской и Ряхновской, располо- 
женныхъ одна противъ другой по берегамъ реки Мудьюги, недалеко отъ ея истоковъ; 
отсюда, очевидно, и деревни получили въ народе одно общее назваше—Ве р х о в ь е .

Поселеше это, какъ и вообще все посещенный нами северный деревни, уже поте
ряло свой прежнш безпорядочный типъ расположешя построекъ, где не было ни плана, 
ни порядка. Частые' пожары, быстро разрушаюпцяся еловыя постройки и дешевизна леса 
способствовали тому, что требовашя строительныхъ правилъ почти везде уже выполнены. 
Такъ и деревня Митенская, расположенная вдоль реки, приняла уже видъ поселешя, устроен- 
наго по плану. Длинной вереницей вытянулись избы п о р я д к а м и —рядами, параллельно 
берегу реки. Ближе къ реке поместились амбары, а у самой воды—бани, чередующийся, 
иногда, съ амбарами, построенными у некоторыхъ хозяевъ на сваяхъ. Все избы г л а з а м и — 
окнами обращены къ реке. Рядъ избъ, ближайшш къ реке, обычно—более новой постройки, 
за нимъ второй рядъ—старее; здесь лицевой фасадъ избъ выходить также на реку, но 
на противоположной стороне улицы видны лишь сараи да в ъ е з д ы  на нихъ избъ перваго 
ряда. Во второмъ ряду, почти перпендикулярно ему, г л а з а м и  — лицевой стороной на 
югозападъ, стоитъ заинтересовавшая насъ старинная курная изба. Владелецъ ея до сихъ 
поръ живетъ въ ней съ женой и сыномъ и, хотя новая изба уже несколько летъ стоитъ
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почти готовая, не хочетъ разстаться съ насиженнымъ мЪстомъ. „Хочется,—говорить,— 
помереть тамъ, где жили деды и прадеды".

При осмотре постройки, последняя оказалась представляющей интересъ не только 
какъ единственная уцелевшая въ этомъ районе курная изба, но и по самому типу, харак
теру и древности постройки, тЪмъ более, что вырезанная на с л е г е  цифра „1765“ точно 
указываетъ время ея основашя.

145-летнее существоваше, естественно, создало ей своего рода известность среди 
местныхъ жителей, и крестьяне, гордясь своей курной избой, называютъ ее И з б о й  Се ми  
Г о с у д а р е й ,  указывая темь на давность постройки, которая относится къ эпохе цар- 
ствовашя прежнихъ шести Государей и седьмого Государя, ныне царствующаго.

Рис. 2.

По наружному виду изба представляетъ высокш, длинный и просторный, крытый 
двухскатной крышей двухъэтажный домъ, где жилое помещеше соединено въ одно орга
ническое целое съ постройками для хозяйственныхъ надобностей (рис. 1).

Составными частями всего строения являются: 1) п е р е д ъ —срубъ жилой избы, по
ставленный на п о д п о л ь е ,  2) з а д ъ —срубъ клети, поставленный на п о д к л е т ь , —оба 
соединены между собою п р и р у б а н н ы м и  къ клети сенями—и 3) п о в е т ь —срубъ сарая, 
вплотную примыкающш къ заднему срубу.

Вся постройка сложена изъ мощнаго сосноваго леса; срубъ ея отъ времени оселъ 
въ землю аршина на полтора. Жилое помещеше находится только въ верхнемъ этаже 
сруба, который внизу образуетъ вполне развитой нижний этажъ. Первыя бревна избы 
составляютъ самые нижше венцы сруба и, очевидно, положены были, какъ это и теперь 
иногда делаютъ, непосредственно на земле. Бревна сруба пригнаны другъ къ другу 
вплотную, причемъ на нижше венцы накладывался мохъ, а на нижней стороне верхнихъ 
бревенъ выдалбливался ж о л о б ъ ,  п а с ъ —глубокая борозда, прикрывающая мохъ, благо
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даря чему верхшя бревна плотно прилегали къ нижнимъ. Перекрещиваюнцяся бревна по 
угламъ связывались такимъ образомъ, что въ нижнемъ бревнЪ была выбрана в ыемка ,  
а въ верхнемъ — сделана з а р у б к а .  Эта связь вЪнцовъ называется — р у б и т ь  въ 
у г о л ъ ,  въ  к р у г л у ю  и, притомъ, въ  п о т е м о к ъ ,  въ г л у х а р ь ,  такъ какъ концы 
бревенъ выпускаются наружу и прикрываютъ самую связь. Теперь, обыкновенно, связь 
идетъ въ  ч ис т ую,  въ  лапу,  т.-е. концы бревенъ стесываются приблизительно на 
одну треть съ одной и съ другой стороны и прибиваются одно къ другому деревян- 
нымъ гвоздемъ, что называется скреплять на коксъ. „Теперь больше строятъ на

Рис. 3.

коксахъ, — говорятъ старики, — а то распадется. Въ потемокъ — моды нЪтъ и обшивать 
неудобно". Къ чисто техническимъ способамъ скрЪплешя постройки относятся также 
находянцяся на нижнихъ вЪнцахъ лицевого фасада (рис. 3), равно какъ и въ верхнемъ 
этаж'Ь пов'Ьти (рис. 1), какъ бы поперечный бревна срубовъ; это—такъ называемый за- 
у г о л ъ ,  представляющш обрубки бревенъ длиною отъ 2 до 3 аршинъ, врубленные въ 
длинныя бревна, какъ въ данномъ случай, на лицевомъ фасадЪ, чтобы ихъ отъ времени 
не выпирало и не коробило, а также для скрЪплешя короткихъ бревенъ, какъ это сделано 
при постройкЪ сарая. Свободные концы этихъ обрубковъ, и теперь внутри строешя не 
отпиливающихся и не обравнивающихся, производятъ впечатлите чего-то недоконченнаго 
и, въ то же время, создаютъ въ сараяхъ удобные уголки, куда можно припрятать разную 
мелочь. Такой за у г о л ъ  виденъ и съ улицы около крыльца (рис. 2) подъ горницей. Его 
происхождеше объясняется тЪмъ, что срубъ горницы нависаетъ надъ срубомъ подгорницы 
и, такимъ образомъ, за  у г о л ъ  служитъ поддержкой вЪнцовъ сруба горницы. Перпенди
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кулярно лицевой стороне избы, т.-е. со стороны фронтона, на высоте оканчивающаяся 
з а у г о л а ,  п р и р у б а н а  -врублена поперечная пятая стена (рис. 3), отделяющая ш ом 
ну шу—хозяйственную комнату отъ чистой половины жилой избы.

Въ курныхъ избахъ, обычно, чистая половина или совсемъ не отделялась отъ хозяй
ственной (шомнуши), или прикрывалась занавесками, или, наконецъ, отгораживалась дос- 
чатыми перегородками, недоходящими до потолка, для того, чтобы дымъ могъ прони
кать за перегородку и нагревать вторую половину. Въ описываемой же нами постройке 
переборка врублена при самой постройке избы, доходитъ до потолка и представляетъ, 
очевидно, прототипъ пятой стены такъ называемой д в о й н о й  или п я т и с т е н н о й  избы.

Все неровные концы перекрещивающихся бревенъ сруба 
по угламъ отпилены и сравнены, исключая продольныхъ бре
венъ трехъ верхнихъ венцовъ, служащихъ, вместе со с л е 
гами,  с л я г а м и  — тремя врубленными въ третш венецъ 
поперечными бревнами, основашемъ крыши. Сляги обыкно
венно делаются съ л а п а м и ,  чтобы с т е н а  не ушла .  
Выходянце къ фронтону концы бревенъ третьяго венца 
отесаны и обработаны въ виде какого-то архитектурная 
украшешя; на одномъ изъ нихъ имеется вырезанный годъ 
постройки избы — 1765 (рис. 4). П о д к у р е т н и к и  — два 
верхшя продольный бревна, далеко выдаваясь впередъ, слу- 
жатъ главной опорой крыши. Концы ихъ обрезывались по 
параллельнымъ съ ними р е ш е т и н а м ъ ,  п р а в и л и н а м ъ ,  
п о р е б р и н а м ъ ,  лежащимъ на б ы к а х ъ  — стропилахъ, 
нижше концы которыхъ— н о г и упираются въ п о д к у р е  т- 
ники,  а верхше прикреплены къ к н я з ь к у ,  п о с о м к е — 
самой верхней балке избы. На р е ш е т и н ы  положены 
доски крыши — тёс  о в ы я съ п о д т ё с к а м и .  Верхше 
концы ихъ, очевидно, прикрывалъ ш о л о м ъ  — выдолблен
ное и отесанное у г л о м ъ  бревно, лежавшее на ребре 
крыши жолобомъ внизъ, подъ которое и запускался тесъ. 

Нижше концы досокъ укреплены двумя п о т о к а м и —жолобами, лежащими съ каждой 
стороны на трехъ к о к о р к а х ъ  — к у р и ц а х ъ ,  вделанныхъ въ верхше венцы стенъ и 
прикрепленныхъ къ п о р е б р и н а м ъ .  Концы к у р и ц ъ отесаны и похожи на головы 
животныхъ.

Крыша уже осела, разошлась, а к н я з е к ъ  и остатки ш ол ом а безпомощно свеси
лись надъ щипцомъ; темъ не менее, благодаря двухъаршинному на д в е  с у, какого мы 
нигде более не встречали, получается съ фронтона огромнейшш, защищающш отъ непо
годы щитъ.

Надъ крышей возвышается разрушившаяся деревянная — некогда резная, разукра
шенная—труба.

Въ девятомъ и десятомъ венцахъ, какъ съ лицевой стороны избы, такъ и со стороны 
входа, сделаны проемы (4X8 в.) для волоковыхъ оконъ, причемъ съ наружной стороны 
бревна стесаны и оконныя рамы — ш е с т е р к а  вставлены въ нихъ непосредственно безъ 
какихъ бы то ни было косяковъ. Посредине, между волоковыми окнами, находится по 
красному окну. Рамы этихъ оконъ—де в я тк  а вставлены въ косяки, состояние изъ трехъ 
брусковъ: верхняя прогона — п е р е к л а д и н ы  и двухъ боковыхъ стоекъ — к о с я к о в ъ ,  
плотно пригнанныхъ къ прорезанному отверспю; подоконникомъ служить до половины 
выбранное бревно девятая венца. Волоковыя окна сделаны и въ ш о м н у ш е ,  причемъ
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одно изъ нихъ, выходящее на лицевой фасадъ, давно уже стоить д л я  т е п л а  съ заби- 
тымъ одностворчатымъ ставнемъ, представляющимъ доску на петляхъ. Этотъ ставень 
интересенъ, какъ единственный уц'ЬлЪвнпй образецъ ставня волокового окна вообще, 
такъ какъ на остальныхъ окнахъ въ настоящее время остались лишь «едва заметные 
следы некогда врезанныхъ жел'Ьзныхъ петель. Нетъ сомнешя, что и эти HC4e3HyBmie 
ставни заменили собою друпе еще более древше, которые первоначально были внутри 
избы и делались задвижными. Въ этомъ насъ убЪждаетъ то, что внутри избы выдол
бленный около всЪхъ волоковыхъ оконъ отверст , равныя по величине самимъ окнамъ, 
забиты кусками широкихъ досокъ, поставленныхъ перпендикулярно бревнамъ. Все въ 
избе такъ подгнило, а отверспя такъ давно забиты, что установить подвижность быв- 
шихъ ставней можно было бы, лишь вынувъ одинъ изъ такихъ кусковъ, на что хозяинъ 
избы, къ сожал%шю, не согласился. Такого устройства окна, какъ это видно на рисункахъ 
Олеар1я и другихъ путешественниковъ, встречались въ XVIII веке и въ самой Москве.

Необходимо обратить внимание также и на то, что прорезы для волоковыхъ оконъ, 
равно какъ и таюя же с к в а ж и н ы  — отверспя въ сарае, сделаны въ двухъ смежныхъ 
бревнахъ, чтб въ настоящее время, однако, встречается все реже и реже, такъ какъ, 
при современныхъ постройкахъ, какъ это видно и на вновь строящейся соседней избе 
(рис. 3), предпочитаютъ делать отверспя, выпиливая кусокъ одного бревна.

П о д к л е т ь  — нижшй этажъ второго сруба по способу постройки ничемъ не отли
чается отъ вышеописаннаго; въ верхнемъ же этаже г о р н и ц а  и к л е т ь  представляютъ 
два несоединяющихся между собою сруба, венцы которыхъ положены на п о д к л е т ь ,  
причемъ срубъ горницы выдался впередъ и нависъ надъ п о д к л е т ь ю ,  о чемъ гово
рилось выше.

Промежутокъ между переднимъ и заднимъ срубомъ заделанъ стенами сеней, съ 
одной стороны врубленными въ клеть и съ другой стороны з а б р а н н ы м и  в ъ  столбы,  
т.-е. скреплены бревнами, поставленными въ стену стоймя и плотно пригнанными къ 
срубу жилой избы (рис. 2). Къ сенямъ примыкаетъ открытое крыльцо, состоящее изъ на
ружной лестницы и р у н ду  к а —площадки, расположенной передъ входомъ въ избу и 
устроенной на выпускныхъ бревнахъ. Для освещешя сеней въ былое время служило красное 
окно, ныне покосившееся и забитое досками; въ горнице же имеется два окна, изъ кото
рыхъ въ одномъ д е в я т к а—гстаринная рама заменена современной ч е т в е р к о й .

Третья составная часть постройки—сарай (поветь) пригнанъ вплотную къ  з а д у — . 
къ задней части избы, причемъ верхнш этажъ, собственно сарай, и тогда уже ставился 
на с т о я н а х ъ ,  а дворъ—срубъ нижняго этажа рубился совершенно самостоятельно за 
наружными стойками сарая. Стояны, какъ раньше, такъ и теперь, вкапываются въ землю 
и обкладываются камнями и г н й л о й  (глиной), въ верхнихъ же частяхъ ихъ делаются 
в ы е м  ы—углублешя, въ который и кладутся первыя бревна сруба сарая, являющаяся, въ 
то же время, верхнею связью стоекъ. Здесь, въ верхнемъ этаже, не видно тщательной 
пригонки кругляковъ другъ къ другу, нетъ пазовъ и незаметно мха. Срубъ двора, по
ставленный на почве, сделанъ изъ менее крупнаго леса, но бревна пригнаны такъ же 
плотно, какъ и въ жилье.

Входъ въ жилую часть—черезъ обрушившееся крыльцо, какъ мы уже говорили, а въ 
хозяйственную—черезъ в ъ е  з д ъ, находящшся на противоположной стороне избы. В з в о зъ, 
з в о з ъ ,  в ъ е з д ъ ,  в з ъ е з д ъ  поставленъ на расположенныхъ въ два ряда с т о я ч к а х ъ ,  
сверху которыхъ укреплены продольный бревна, а на нихъ накатанъ круглякъ.

Внутреннее разделеше нижняго этажа соответствуетъ таковому же разделешю верх- 
няго, въ чемъ не трудно убедиться изъ разсмотрешя прилагаемыхъ плановъ (рис. 5 и 6). 
Не останавливаясь здесь на самой планировке помещешй, перейдемъ къ описашю ихъ.
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Рис. 5.

Верхшй этажъ: Л —изба; В—шомнуша; С— сЪни; D — чуланъ; Е— клЪть; 
^ — горница; G — проходъ; К— рундукъ; / .—сарай; М—лестница внизъ; 
N — въЪздъ: а —красное окно; Ь — волоковое окно; с—двери; d—ворота; 
е—лавки; / —столбы, поддерживавшие слеги; g — столъ; Л -зауголъ ; 
/ —подпольннца; k—устье печи; /—печурки; т -приступъ; п — жернова; 
р —дымница; г—полички; s —лестница на подволоку; /—лестница внизъ; 

и—нужникъ; г —отверст1е въ полу для спуска сЪна.

Наружная лестница ведетъ въ сени, направо отъ которыхъ расположена жилая изба, 
налево—два раздЪленныхъ между собою проходомъ сруба клети и горницы. Часть сеней, 
находящаяся между срубомъ кл'Ьти и ш о м н у ш и ,  перегорожена досчатой перегородкой,

снабженной дверью, и служитъ 
мЪстомъ склада испеченнаго 
хлеба, колобковъ, молока и пр. 
Это—темный чуланъ, въ кото- 
ромъ хранятся предметы первой 
необходимости, всегда нужные и 
которые должны быть подъ ру
кой. Онъ не запирается на за- 
мокъ, а лишь прикрывается 
в е р т л ю ж к о м ъ  — деревянной 
защелкой, приделанной къ дере
вянной ручке двери. Въ сеняхъ, 
надъ входною дверью и ок- 
номъ — полка, где лежать об
ломки косъ-горбушъ, гвозди, 
топоры и пр. Досчатый полъ 
сеней укрепленъ на двухъ попе
речно положенныхъ балкахъ. 
Такъ же сделанъ и потолокъ, 
очевидно, позднейшаго проис- 
хождешя, настланный, когда раз

валившаяся крыша начала усиленно протекать, а зимшя вьюги стали заносить сени сне- 
гомъ. У стены, примыкающей къ жилой избе, приделана д ы м н и ц а  — досчатая труба,

выводящая дымъ наружу, а 
противъ трубы на стене у 
горницы, на уровне человече- 
скаго роста, между двумя п о- 
л и ч к а м и  — планками, поста- 
вленъ рядъ старыхъ иконъ, на 
которыхъ лики святыхъ совер
шенно стерты отъ времени. 
Вотъ и все убранство сеней.

При входе въ жилое помеще- 
H i e ,  прежде всего, бросается въ 
глаза открывающаяся въ сени 
массивная дверь, которая соста
влена всего лишь изъ двухъ 
вертикально поставленныхъ до- 
сокъ; съ наружной стороны ея 
находится железная защелка, а 
съ внутренней — ручка. Дверь 
прикреплена к ъ о б о д в е р и н е ,  

о д в е р ь  ю — косяку, поставленному на довольно толстомъ брусе, служащемъ порогомъ.
Стены избы внутри обтесаны и тщательно вымыты. Такое же пр1ятное впечатлеше 

производить и полъ, настланный изъ брусьевъ въ  п р и ч е р т ъ  и, притомъ, съ  выте-

Рис. б.

Нижшй этажъ: Л —подполье; В и С —подсЪнье; О—подклеть; Е—под
горница; F - N — дворище; F—телятникъ; G и К — загоны для овецъ; 
Н—для лошадей; М и N—хлЪвы для коровъ; а —авалина; Ь—двери; 

с — ворота; d —лестница вверхъ; е—стояны; / —ясли.
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сомъ,  т.-е. такимъ образомъ, что края одного бруса заходятъ за края другого. Брусья 
лежать на нЪсколькихъ балкахъ, почти сплошь покрытыхъ землей, насыпанной на ч е р н ый  
м о с т ъ, состояний изъ рядомъ положенныхъ бревенъ. Ч е р н ы й  м о с т ъ  служить потол- 
комъ подполья. Обратное впечатл%ше производить потолокъ жилого помЪщешя, состоящш 
изъ лежащихъ на двухъ матицахъ-слегахъ кругляковъ, поверхъ которыхъ насыпана земля. 
Потолокъ весь—черный и покрыть такимъ толстымъ слоемъ копоти, что невольно опа
саешься, какъ бы на голову не посыпалась сажа. Налево у порога, въ д в е р н о м ъ  углу,  
виситъ на гвозде медный рукомойникъ, подъ которымъ на печномъ п р и с т у п е  стоить 
деревянный т а с ъ  (тазъ). Здесь же въ трехъ печныхъ печуркахъ помещаются тряпки, мыло,

Рис. 7.

мочалки и проч., а подъ приступомъ, ближе къ порогу, сложена кучка сора; въ боковое 
отверст1е подпечья воткнуть веникъ (рис. 7).

Далее идетъ п е ч н о е  м е с т о  — печь, занимающая четвертую часть всего помеще- 
шя, почти вплотную прилегающая къ стене сеней и х а й л о м ъ  обращенная къ лицевой 
стороне избы. Кирпичный сводъ печи поставленъ на к л е т к у ,  по угламъ которой, 
выходящимъ на средину избы, установлено по печному столбу. Первый изъ нихъ, нахо- 
дящшся ближе ко входной двери и выходящш на средину избы, укрепленъ наверху двумя 
в о р о н ц а м и  — брусьями, идущими къ краснымъ окнамъ; одинъ упирается, такимъ 
образомъ, въ лицевую стену, а другой — въ боковую. Второй печной столбъ служить 
косякомъ двери, ведущей въ шо мн у шу ,  и укрепленъ наверху бревнами пятой стены. 
Клетка печи состоитъ изъ широкихъ съ резными концами брусьевъ и образуетъ п о д -
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п е ч ь е, въ которомъ, кромЪ упомянутаго уже бокового отверстия, есть еще одно такое же, 
находящееся подъ ш о с т о ч н и ц е й  и служащее мЪстомъ склада ухватовъ, кочерги и пр. 
На подпечье настланы брусья, поверхъ которыхъ уложены плашмя с в о е д ' Ь л ь н ы е  не
обожженные кирпичи, залитые и обмазанные г н и л о й  (глиной), что и составляетъ такъ 
называемый п о д ъ  печи. Сводчатая часть печи надъ подомъ носитъ назваше б о р о в о к ъ ,  
не ба ,  а сводчатое отверспе передней станки ея, черезъ которое накладываютъ дрова и 
сажаютъ горшки, называется у с т ь е м ъ ,  причемъ наружная сводчатая часть стЪны, по 
которой валить изъ не ба ,  подымаясь къ потолку, дымъ и которая сплошь закопчена, 
называется ч е л о м ъ .  Передъ устьемъ, вдоль всей ширины печи, идетъ выступомъ верш-

Рис. 8.

ковъ на десять ш о с т о к ъ  — шестокъ, служащш мЪстомъ, куда ставятся горшки. Ниже 
шостка спускается ш о с т о ч н и ц а  — широкая доска, прикрывающая съ лицевой стороны 
подпечье. Съ л'Ьвой стороны шостка стоить к о н е к ъ —разная доска, образующая съ 
печнымъ столбомъ уголокъ, куда можно прислонить мутовку, не запачкавъ ею ш о с т о к ъ ,  
положить растопку и пр. Но этотъ уголокъ созданъ не только для хозяйственныхъ 
надобностей. Когда печь остыла, а и з б н о е  т е п л о  ушло,  на шостк ' Ь,  въ данномъ 
случай за к о н и к а ,  въ иныхъ случаяхъ просто къ гвоздю, привязываютъ маленькихъ 
дЪтей, перепоясавъ ихъ веревочкой. Съ правой стороны шостка устроенъ ж а р а т о к ъ ,  
гдЪ на желЪзномъ крючкЪ виситъ котелокъ, а подъ нимъ въ ш о с т к Ъ  сделана г о р 
н у ш к а — небольшое углублеше, наполняемое горячими углями. Жаратокъ заключенъ 
между тремя станками, причемъ одною изъ боковыхъ сгкнокъ его является лицевая стЪна
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печи съ челомъ, заднею стенкой служить часть боковой стены печи, приходящаяся про- 
тивъ ш о ст  к а, а третья стенка его лежитъ на шосточнице. Выходящш изъ устья дымъ 
подымается по челу къ потолку и, разостлавшись тамъ до самыхъ в о р о н ц о в ъ ,  тянется 
вдоль поверхности печи по н а п е ч и  къ д ы м о в о л о к у  (рис. 9), устроенному надъ печью, 
сзади нея, а оттуда выходить черезъ поставленную въ сЪняхъ д ы м н и ц у  — досчатую 
трубу. Дымоволокъ, весь покрытый сажей, снабженъ ставнемъ, который, чтобы не откры
вался, подпирается п р и п о р о й ,  т р у б н и к о м ъ  — палкой, лежащей около на напечи.

Присутств1е вышеупомянутаго жаратка замЪчаемъ и въ бЪлыхъ печахъ, недавно 
передЪланныхъ изъ курныхъ—черныхъ печей, но его нЪтъ во вновь строящихся печахъ. 
Съ другой стороны, при переделке старыхъ печей никакъ не могутъ разстаться съ лЪвымъ 
свободнымъ угломъ на шо с т к Ъ,  и стена жаратка, лежащая на шосточнице и превратив
шаяся, въ большинства случаевъ, въ переднюю часть к о ж у х а  или комина, на севере 
сплошь и рядомъ заделывается лишь съ одной правой стороны.

В о р о н е ц ъ ,  идущш отъ печного столба къ лицевой стороне избы, заменяетъ собою 
полку, и на немъ обычно ставится то, что не боится копоти и не портится отъ нея. 
Второй воронецъ, упирающдйся въ боковую 
стену избы, служить, вместе съ п е р е к л а 
д и н о й — небольшой балочкой, положенной 
надъ входной дверью, основашемъ, на кото
рое положены п о л а т н и ц ы ,  г р я д к и -  
доски, равныя длине самой печи и который 
служили местомъ отдохновешя после зимней 
работы; теперь же на нихъ, по окончанш 
топки печи, складываются обыкновенно рабо
чая одежда и инструменты; такимъ образомъ, 
потребность въ полатяхъ, какъ площади, 
расширявшей поверхность печи, совершенно 
исчезла.

Направо отъ входа въ избу (рис. 8 и 10), 
начиная отъ самой двери, установлены по 
стенамъ всей комнаты неподвижный лавки, сделанный изъ вершковыхъ досокъ шириною 
въ аршинъ и прибитыя на высоте восьми вершковъ отъ пола, а наверху, на уровне 
в о р о н ц о в ъ ,  параллельно имъ, только меньшихъ размеровъ, тянутся н а д л а в о ч н и к и  — 
полки. Такъ какъ дымоволокъ находится несколько выше уровня полокъ, то изба 
является закопченной разстилающимся наверху дымомъ лишь до уровня полокъ; ниже ихъ 
начинается чистая половина.

Въ б о л ь ш о м ъ  углу,  находящемся между двумя волоковыми окнами (рис. 10), 
виситъ божница, имеющая форму треугольнаго въ основанш шкапчика, уставленнаго вну
три иконами. Противъ печи, у краснаго окна лицевого фасада, помещенъ обеденный столь. 
У двери, прорубленной въ пятой стене, стоить б л ю д н и к ъ ,  представляющш собою въ 
верхней части открытый шкапикъ, куда кладутся въ наклонномъ положенш тарелки, крынки 
и пр., а внизу—шкапикъ, закрывающшся двухстворчатыми дверцами. За б л ю д н и к о м ъ  у 
печи—м е н ь ш о й  у г о л ъ  и дверь въ шб мн у шу ,  ш б в н ы ш  у—хозяйственную комнатку, 
где также, на протяженш всей комнаты, наверху расположены полки, а внизу—лавки. 
Противъ двери шомнуши находится волоковое окно; другое же, выходящее на лицевую 
сторону, какъ мы уже упоминали, забито ставнемъ. Налево отъ двери, между печью, 
которая и со стороны шомнуши снабжена тремя печурками, и наружною стеною избы, 
помещаются жернова для помола. Около нихъ валяется на полу п е р и н н и к ъ ,  который

Рис. 9.
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на ночь стелется въ избе на полу между печью и краснымъ окномъ. Почти передъ 
самыми дверьми, посредине шомнуши, сд'Ьланъ ходъ въ п о д к л е т ь ,  представляющш 
собою квадратное OTBepCTie, закладываемое п о д п о л ь н и ц е й  — крышкой, заключенной 
въ деревянную раму съ желЪзнымъ кольцомъ. Приподнявъ крышку люка, по приставной 
лестнице спускаются въ подполье, зажигая лучину. Въ подполье, на разстоянш аршина 
отъ наружнаго основного сруба, сдЪланъ второй, внутреннш срубъ, высотой около 
полутора аршина, а промежутокъ между ними забитъ землей, благодаря чему въ под
полье получается кругомъ з а в а л и н а  — земляная полка, на которую ставятъ крынки съ 
молокомъ и которая, должна предохранять избу отъ зимней стужи. Подполье играетъ 
роль погреба.

Рис. 10.

Въ проходе сеней, ведущемъ въ сарай, находятся двери въ горницу и клеть, распо
ложенный одна противъ другой. Какъ въ горнице, такъ и въ клети по стенамъ внизу 
устроены лавки и наверху приделаны полки. Единственнымъ отлич1емъ въ устройстве 
этихъ двухъ помещенш является то, что въ горнице—два окна, а въ клети — одно. Въ 
горнице, такъ же какъ и въ клети, полъ и потолокъ настланы изъ пригнанныхъ другъ къ 
другу брусьевъ, причемъ полъ—двойной, подробное описаше устройства котораго поме
щено въ описанш пола жилой избы. Въ горнице, въ углу противъ двери, стоитъ божница 
съ иконами, более богатыми, чемъ въ жилой избе. Семья нынешняго владельца избы— 
небольшая и вся помещается въ жилой избе, вследств1е чего горница является не жилой 
комнатой, а лишь местомъ склада домашнихъ вещей. Здесь на полу стоятъ сундучки съ 
остатками приданаго; здесь же хранится праздничная одежда и, вообще, все богатство 
семьи. Въ клети помещаются запасы муки, топленое масло въ крынкахъ и пр.

Въ сеняхъ, около двери въ клеть, стоитъ приставная лестница, по которой, черезъ 
квадратное отверспе, попадаютъ на п о д в о л о к  у—чердакъ, где на длинныхъ г р я д к а х  ъ—
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шестахъ висятъ веники — запасъ на зиму; на такихъ же грядкахъ развешана зимняя 
одежда и старые, уже негодные къ употреблешю, остатки ея. На полу чердака въ безпо- 
рядк'Ь валяются старыя поломанныя прялки, зыбка, т у р а ч к и  отъ красны и пр.

Сарай (поветь) отделяется отъ сеней дверью, сколоченною небрежно, на скорую 
руку, и, для того чтобы войти въ него, надо подняться на две ступеньки. При входе въ 
сарай, налево, у наружной стены, досками отгорожено (2 X 2*/г арш.) помещеше съ лав
кой, въ которой прорезано круглое отверспе. Это — н у жн и к ъ ,  сообщающшся непосред
ственно съ хлевами. Полъ въ сарае настланъ изъ плохо прилаженныхъ, ходуномъ ходя- 
щихъ, отесанныхъ кругляковъ. Посредине сарая—два столба, поддерживаюице поперечныя 
слеги. Потолка въ сарае нетъ; часть его заменяютъ лежащ 1‘я н*а слегахъ запасныя доски, 
кокорки, грядки, изъ которыхъ иныя лежатъ десятки летъ, друпя попали туда на-дняхъ; 
оне-то и создаютъ п о д в о л о к у  — чердакъ сарая, на который можно попасть по при
ставной лестнице. Тамъ лежатъ вилы, грабли, рыболовныя снасти и пр. Между столбами, 
поддерживающими слеги, въ полу сделано аршинное отверспе, черезъ которое прямо въ 
ясли бросаютъ сено. Направо отъ входа въ сарай отгороженная перилами лестница 
ведетъ во дворъ, а немного далее—запираюнцяся на засовъ ворота на в ъ е з д ъ .  Въ бли- 
жайшемъ къ воротамъ углу свалено сено, а далее—обычная картина севернаго сарая: 
видна целая cepin саней, большихъ и малыхъ, легкихъ и тяжелыхъ; тутъ же и соха. За 
слегами торчатъ косы-горбуши, топоры и пр. На бревнахъ з а у г о л а  висятъ дуги и 
веревки, въ углахъ же стоятъ, прислоненные къ стенамъ, хомуты и валяется всякая мелочь.

Закончивъ этимъ описаше верхняго этажа, скажемъ еще несколько словъ о нижнемъ
этаже.

Находянцяся подъ р у н д у к о м ъ  крыльца двери (рис. 2 и 5) ведутъ въ первую 
половину п о д с е н ь я ,  заваленную поломанными и пришедшими въ негодность предметами 
домашняго обихода; вторая, задняя, половина оказалась пустующей, такъ какъ врубленныя 
перегородки завалились и грозятъ падешемъ. Налево отъ п о д с е н ь я  идетъ под
г о р н и ц а  или п о д к л е т ь ,  сообщающаяся съ.нимъ двумя ходами, а направо — подполье, 
сообщающееся лишь съ жилой избой. Къ подгорнице примыкаетъ огромный дворъ съ 
двумя наружными х о д а м и  къ скоту :  одинъ—около крыльца подъ горницей, другой—съ 
противоположной стороны избы, подъ взъездомъ. Весь дворъ продольными и попереч
ными перегородками разделенъ на сообщаюицяся между собою части—хлева. Последше— 
безъ половъ и довольно грязны, хотя навозъ, по мере накоплешя, выбрасывается черезъ 
с к в а ж и н ы  — неболышя отверспя, служацця и для освещешя и прикрываюпцяся доской. 
Посредине двора, противъ отверспя въ полу сарая, устроены ясли.

Таково устройство виденной нами курной избы 1765 года, представляющей типичное, 
вытянувшееся въ длину, жилище великороссовъ северной полосы Россш.

Л. Ко с т и к о в ъ .
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Б о р т н и ч е е т в о  в ъ  Б ’Ь л о р у с с ш .

Южная часть Минской губернш, расположенная въ бассейне реки Припети, по обидно 
л'Ьсовъ входить въ составь такъ называемаго Полесья. Огромная площадь, известная подъ 
этимъ назвашемъ, охватываетъ Пинсюй, Мозырскш, Речицкш, БобруйскШ, частью Игу- 
менскш и Слушай уезды Минской губернш, северозападную часть Волынской и большую 
половину Гродненской, съ известной Беловежской пущей. Почти горизонтальная поверх
ность Полесья, съ незначительнымъ склономъ къ юговостоку, представляетъ плоскую 
низменность, прорезанную лишь изредка невысокими песчаными холмами. Обшие влаги 
и мягюй умеренный климатъ являются благопр1ятными услов1 ями для развита здесь 
богатой и разнообразной растительности. Полесье почти сплошь покрыто огромными 
лиственными и хвойными лесами, разнообразными видами болотъ, начиная отъ моховыхъ 
топей вплоть до кочковатыхъ низинъ, поросшихъ жесткой осокой, и прекрасныхъ залив- 
ныхъ луговъ, расположенныхъ по берегамъ многочисленныхъ рекъ, речекъ и небольшихъ 
озеръ.

За исключешемъ волынскаго Полесья, где попадаются суглинки, въ белорусскомъ 
Полесье (Минская и Гродненская губернш) въ большинстве случаевъ почва—песчаная, 
мало пригодная для земледел1я. Хлебъ, особенно озимый, родится крайне плохо. Его 
недостаетъ на собственный надобности местныхъ крестьянъ-земледельцевъ даже до декабря. 
Лучине урожаи даютъ яровые посевы: просо и гречиха. Но главнейшимъ пищевымъ про- 
дуктомъ белоруссовъ-полешуковъ является картофель, который на удобренной навозомъ 
песчаной почве родится довольно хорошо и содержать въ себе большой процентъ крах
мала. Во всякомъ случае, несмотря на болышя затраты труда на обработку пашни, 
скудные урожаи хлеба вынуждаютъ местныхъ жителей разными промыслами снискивать 
средства къ существовашю. Къ такимъ промысламъ относятся: скотоводство, рыболов
ство, звероловство, птицеводство, собираше грибовъ и ягодъ, заготовлеше, вывозъ и 
сплавь лесныхъ матер!аловъ, сидка смолы и дегтя, бортничество, заготовка еловой, 
дубовой и ивовой коры для дублешя кожъ, липоваго и лозоваго луба и лыкъ для выделки 
рогожъ, корзинъ, лаптей, веревокъ и другихъ предметовъ домашняго и хозяйственнаго 
обихода.

Однимъ изъ старейшихъ промысловъ, безъ сомнешя, является бортничество, которое 
до последняго времени производится въ Полесье посредствомъ довольно примитивныхъ 
орудш домашняго изготовлешя и теми пр!емами, каюе перешли отъ дедовъ и прадедовъ. 
Новейшие способы рацюнальнаго пчеловодства мало распространяются среди полешуковъ, 
которые очень неохотно принимаютъ каюя бы то ни было новшества. Кроме того, на npio6-
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рЪтеше или изготовлеше усовершенствованныхъ орудш требуется известная затрата 
денегъ или уменье и практически навыкъ въ обращенш съ этими оруд!ями. Образцовыхъ 
пасЪкъ, насколько мне известно, въ Полесье среди крестьянъ не существуетъ, и полЪ- 
шуки продолжаютъ разводить пчелъ въ дуплахъ деревьевъ, какъ это делали предки ихъ во 
времена начальной летописи, или, въ лучшемъ случай, изготовляютъ ульи-колоды, подни- 
маютъ ихъ въ лесу на деревья и устанавливают на сучьяхъ или на особо устроенныхъ 
„полатяхъ“. Это, такъ сказать, искусственный борти, въ который входятъ „шатунце" рои 
домашнихъ или дикихъ пчелъ.

Въ настоящемъ краткомъ очерке мною сделана попытка описать rb  npieMbi и оруд!я, 
къ какимъ прибегаютъ белоруссы-полешуки при разведенш дикихъ и домашнихъ пчелъ, 
и проследить, какъ эти npieMbi и оруд!я постепенно развивались и совершенствовались.

Матер1аломъ для описашя послужили заметки, сделанный мною 
во время многолетняго пребывашя въ Полесье въ конце прошлаго 
столет1я и при этнографическихъ экскураяхъ по поручешю Этно- 
графическаго Отдела Русскаго Музея Императора Александра III 
въ 1906—1910 гг. Большинство фотографш и все рисунки и чер
тежи сделаны мною съ натуры.

Дикш  медь.

По свидетельству многихъ писателей, „дикш медъ“, т.-е. медъ 
шмелей и дикихъ пчелъ, былъ известенъ въ самой глубокой древ
ности почти у всехъ народовъ земного шара. Легенды, поверья, 
сказашя и разсказы полуязыческаго, полухриспанскаго характера 
указываютъ, что человечество давно научилось добывать медъ, не 
применяя прежде никакихъ меръ по части ухода за медоносными 
насекомыми. По Ратцелю, „всего проще заставить работать на 
себя природу, если заботиться лишь о томъ, чтобы не мешать ей. 
Дик1е пчелиные ульи часто опоражниваются съ такой правиль
ностью, что это даетъ начало первобытному пчеловодству. Чело- 
векъ позволяетъ другимъ животнымъ собирать запасы, чтобы 
потомъ отнять ихъ у нихъ“ !). По словамъ летописца, древляне 
платили дань юевскимъ князьямъ, между прочимъ, медомъ и 
воскомъ. Медъ и воскъ въ натуральномъ виде служили предме

тами. какъ внутренней торговли, такъ и экспорта. Древляне добывали медъ и воскъ изъ 
бортей, которыхъ въ то время было много по огромнымъ лесамъ древлянской земли.

Сладкш душистый медъ является самымъ лакомымъ кушаньемъ не однихъ только 
белоруссовъ. Онъ у многихъ народовъ служитъ символомъ дружбы, довольств1я и сладости 
счастливой жизни. Обыкновенно медомъ въ томъ или иномъ виде угощаютъ близкихъ 
родственниковъ и самыхъ дорогихъ или почетныхъ гостей. Медъ дарятъ въ знакъ любви 
и добраго пожелашя. Медъ и воскъ употребляются въ свадебномъ ритуале: обыкновенно 
зажигаютъ восковыя свечи, а медомъ угощаютъ новобрачныхъ при встрече ихъ и npieMe 
въ домъ. По народному обычаю, даже врагъ, принявшш угощеше медомъ, забываетъ 
вражду и становится доброжелателемъ. Какъ самый медъ, такъ равно изготовленный съ 
нимъ кушанья приносятъ въ даръ роженицамъ. Сваренный изъ меда напитокъ—тради- 
цюнное питье древнихъ славянъ. И теперь, какъ пережитокъ старины, медъ-напитокъ *)

*) Ратцель, Ф. HapOAOBtAtHie. Спб. 1900, т. I, стр. 87.
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изготовляется въ БЪлоруссш во время храмовыхъ праздниковъ. Общественное изготовлеше 
этого напитка является отголоскомъ старинныхъ славянскихъ пировъ, на которыхъ выпи
валось много меду. Медъ входитъ въ любимыя народный кушанья, какъ „куцй“—кутья 
или сочиво, кисель, „сыта“—подслащенный медомъ перетертый макъ, „узваръ“—сваренные 
съ медомъ сушеные фрукты и ягоды и т. д. Медъ употребляется во всЪхъ важнЪйшихъ 
случаяхъ жизни. При погребенш и въ дни поминовешя усопшихъ непременно изгото
вляются таюя кушанья, въ которыя медъ входитъ составною частью. Въ народной меди
цине медъ вообще, а особенно шмелиный, считается целебнымъ средствомъ и употре
бляется при самыхъ разнообразныхъ болез- 
няхъ. По поверпо белоруссовъ, смешанный 
съ медомъ даже ядовитыя вещества теряютъ 
свои дурныя свойства и могутъ быть при
няты внутрь безъ вреда для организма. Какъ 
говоритъ докторъ И. Любарскш, „медъ  
въ  в ы с ш е й  с т е п е н и  п и т а т е л е н ъ  и 
у д о б о в а р и м  ъ, т а к ъ  к а к ъ  у с в о я е т с я  
п о ч т и  ц е л и к о м ъ  (курсивъ автора). Упо
требляемый въ виде пищи, онъ заметно 
оживляетъ тело, потому что поглощается въ 
разжиженномъ виде шариками нашей крови, 
безъ обременешя ихъ неусвояемыми остат
ками; это придаетъ крови известную энер- 
пю, которая придаетъ всему организму 
мускульную крепость, телу — легкость и 
гибкость въ движешяхъ, освежаетъ нервы, 
поднимаётъ духъ, расширяетъ горизонтъ 
мысли и даетъ спокойный сонъ“ *). Таюя 
свойства меда давно подмечены народомъ.
Въ старину не только считали медъ продук- 
томъ въ высокой степени питательнымъ, 
целебнымъ, но и приписывали ему свойство 
продолжить жизнь каждаго человека. Бело- 
руссы и теперь говорятъ, что посредствомъ 
употреблешя въ пищу большого количества 
меду можно надолго сохранить молодость и 
здоровье и продолжить свою жизнь. Кроме 
меда, какъ известно, воскъ находитъ боль
шое применеше въ домашнемъ и хозяйственномъ обиходе и идетъ на изготовлеше какъ 
церковныхъ свечей, такъ и свечей-амулетовъ, которыя употребляются для ограждешя 
отъ ведьмъ и нечистой силы.

Такое значение меда и воска въ жизни человека побудило его изыскивать способы 
къ возможно успешному добывашю столь благодетельныхъ продуктовъ. И замечательно, 
что разные народы по всему земному шару, начиная съ глубокой древности, научились 
добывать дишй медъ и употреблять его какъ въ пищу, такъ и для иныхъ надобностей.

Обшие въ Белоруссш лесовъ, естественныхъ луговъ и огромныхъ пространству 
сплошь покрытыхъ разнообразными цветами, а особенно верескомъ, является благопр1ят- *)

Рис. 2.

*) Любарсюй, И., д-ръ. ЦЬлебныя свойства меда, стр. 3. (Спб., изд. Русск. О-ва Пчеловодства, не ран-fee 1908 г.).
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нымъ услов1емъ для развит1я здесь дикаго бортничества. Действительно, бортничество въ 
своемъ первобытномъ виде—одинъ изъ старейшихъ промысловъ славянскихъ племенъ, 
населявшихъ означенный край съ доисторическихъ временъ. До последняго времени въ 
глухихъ местахъ Белоруссш и даже Литвы npieMbi добывашя меда сохранились въ такомъ 
первобытномъ виде, что по нимъ можно проследить эволюцпо современнаго бортничества, 
которое, впрочемъ, здесь мало чемъ отличается отъ своего прототипа—хищническаго рое- 
бойнаго промысла.

Изъ медоносныхъ насекомыхъ въ Северо-Западномъ крае водятся ч м е л й —шмели 
(Bombus) и пчелы (Apis). Здесь различаютъ три вида шмелей. Земляные шмели (Bombas 
tcrrcstris)—чернаго цвета; три последше сегмента брюшка—съ белыми волосками; передняя

часть груди и перевязки на второмъ брюшномъ кольце—съ жел
тыми волосками; устраиваютъ свои гнезда въ земле. Черные 
шмели (Bombas lapidarias) — почти сплошь чернаго цвета, съ 
ярко-красными тремя задними сегментами брюшка; у самцовъ 
голова и грудь — съ желтыми волосками; строятъ гнезда тоже 
въ земле и между камнями. Моховые или надземные шмели 
(Bombas muscorum) — желтокоричневаго цвета, гнездятся подъ 
мхомъ и травой въ небольшихъ кочкахъ !). Шмели живутъ неболь
шими семьями и устраиваютъ неправильный овальныя ячейки, 
образованный изъ грубаго бураго или красноватаго воска. Обык
новенно только первыя ячейки гнезда строятся изъ воска; въ 
качестве дальнейшихъ ячеекъ служатъ пустые коконы куко- 
локъ; те и друпе наполняются хотя и грубымъ, но очень души- 
стымъ медомъ и цветочной пылью2). Шмели первыхъ двухъ 
видовъ иногда запасаютъ довольно много меда. Моховые или 
надземные шмели хотя собираютъ незначительное количество 
меда, но зато онъ отличается очень пр1ятнымъ вкусомъ и неж- 
нымъ ароматомъ. Шмелиный медъ является большимъ лаком- 
ствомъ и употребляется белоруссами какъ целебное средство 
при многихъ болезняхъ. Изъ шмелинаго воска делаютъ свечи, 
который употребляются знахарями при различныхъ пр1емахъ 
колдовства. Хотя белоруссы усердно отыскиваютъ шмелиныя 
гнезда и собираютъ иногда значительное количество меда, но 
польза человеку отъ шмелей во всякомъ случае не велика, такъ 
какъ въ большинстве случаевъ этотъ медъ поедается на месте. 
Кроме того, отыскиваше шмелиныхъ гнездъ и добываше изъ 

нихъ сотовъ, особенно земляныхъ шмелей, сопряжено съ большими трудностями при 
ничтожной сравнительно взятке. Приручить шмелей, какъ известно, человеку не удалось 
до последняго времени. Какъ бы то ни было, но человекъ уже очень давно научился 
лакомиться медомъ шмелей и пчелъ.

Въ Белоруссш существуетъ поверье, что пчелы появились изъ головы льва, тогда 
какъ шмели каждую весну выходятъ изъ ноздрей медведей. Большой темнобурый медведь, 
по словамъ полешуковъ, производитъ темныхъ земляныхъ шмелей, тогда какъ маленькш 
светлобурый медведь, такъ называемый медведь-муравейникъ, который поедаетъ му- 
равьевъ, является производителемъ желтыхъ слабыхъ шмелей, живущихъ въ кочкахъ.

Рис. 3.

J) РимскШ-Корсаковъ, М. Шмели (Энцикл. Слов. Брокг. и Ефр., т. XXXIX, стр. 727). 
2) Ibid., стр. J26.



Поэтому, шмели почитаются местными насекомыми, тогда какъ дишя и домашшя пчелы— 
иностранными, заморскими. Въ библейскомъ сказанш о Сампсоне, какъ известно, имеется 
указаше на подобную легенду о происхожденш пчелъ. Существуетъ много белорусскихъ 
сказокъ, въ которыхъ разсказывается о переселенш пчелъ въ этотъ край изъ чужихъ 
далекихъ заморскихъ странъ. Такое происхождеше означенныхъ мёдоносныхъ насекомыхъ, 
по словамъ белоруссовъ, подтверждается еще темъ обстоятельствомъ, что медведи съ 
такимъ ожесточешемъ нападаютъ на пчелъ, какъ происшедшихъ отъ соперника по силе— 
льва. Впрочемъ, медведи охотно лакомятся и шмелинымъ медомъ.

Местные бортники говорятъ, что дшая пчелы отличаются отъ домашнихъ несколько 
меньшей величиной и более темной окраской тела.

Такое утверждеше основано на поверхностномъ наблюденш и не заслуживаешь довер 1*я. 
Действительно, въ Северо-Западномъ крае распространены два вида какъ дикихъ, такъ 
равно домашнихъ пчелъ: северная пчела (Apis mellifica in sp.) и итальянская (Apis ligustica). 
Работницы - пчелы перваго вида имеютъ более темную окраску грудной части тела и 
кончика брюшка, чемъ пчелы другого вида. Можетъ-быть, 
вследств1е темной окраски первыя кажутся отчасти мень
шими, на самомъ же деле оне — одинаковой величины.
Некоторые пчелиные рои устраиваютъ соты всегда парал
лельно продольнымъ стенкамъ борти, т.-е. въ вертикаль- 
номъ положенш въ дуплахъ деревьевъ, и не изменяютъ 
такого направлешя по отношешю къ борти даже въ томъ 
случае, когда она устанавливается наклонно или почти 
горизонтально. Между темъ, другой видъ пчелъ неизменно, 
при возведенш сотовъ, придерживается плоскости, перпен
дикулярной продольнымъ стенкамъ борти.

Такими особенностями въ положенш возводимыхъ со
товъ отличаются те или иныя — какъ дишя, такъ равно и 
домашшя—пчелы. Пойманный въ лесу дикш рой, будучи 
помещенъ въ улье на пасеке, ничемъ не отличается отъ 
роя домашнихъ пчелъ. Такое приручеше дикихъ пчелъ 
совершается въ Белоруссш, Литве и на Волыни даже въ 
наше время. Съ другой стороны, рои домашнихъ пчелъ 
улетаютъ въ леса и поселяются тамъ въ дуплахъ деревьевъ. Проживая по лесамъ, таше 
рои пчелъ считаются уже дикими. Словомъ, между дикими и домашними пчелами нетъ 
никакой существенной разницы, изъ чего можно заключить, что последшя произошли отъ 
первыхъ. Особенности въ окраске пчелъ и въ томъ, какъ оне возводятъ соты, отчасти 
указываюсь на то, что въ СЬверо-Западномъ крае имеются два вида этихъ насекомыхъ, 
живущихъ въ лесныхъ бортяхъ и въ ульяхъ на пасекахъ. Въ моемъ распоряженш нетъ 
точныхъ научныхъ данныхъ, основанныхъ на анатомическомъ строенш и подробномъ изу- 
ченш жизни местныхъ пчелъ; поэтому, для решешя вопроса о томъ, къ одному или къ 
двумъ разнымъ видамъ относятся дишя и домашшя пчелы, распространенный въ Бело
руссш, отсылаю читателя къ спещалистамъ-зоологамъ.

Белоруссы, со своей стороны, строго различаютъ дикихъ и домашнихъ пчелъ. Первыхъ 
называюсь „слёпатомъ“, а вторыхъ — пчелами. Какъ те, такъ и друпя, независимо отъ 
того, живутъ ли въ лесныхъ бортяхъ или въ ульяхъ на пасекахъ, относятся къ двумъ 
видамъ пчелъ, а именно: северный пчелы (Apis mellifica in sp.) и итальянсшя (Apis ligustica).

С л ё п а т ъ —дишя пчелы, отъ которыхъ произошли домашшя, еще и въ настоящее 
время довольно часто попадаются по лесамъ Полесья и даже^итвъг въ дуплахъ деревьевъ.

Рис. 4.
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Еще въ недалекомъ прошломъ, какъ разсказываютъ старики, въ огромныхъ, почти дЪв- 
ственныхъ л'Ьсахъ Полесья было такое множество дикихъ пчелъ, что отыскиваше ихъ не 
представляло никакой трудности; полЪшуки безжалостно разоряли борти, отнимая весь 
медъ и воскъ, и тЪмъ уничтожали пчелиный рой. Благодаря такому хищническому роебой- 
ному n p i e M y  добывашя сотовъ и вслЪдств1е постепеннаго уничтожешя лесовъ, диюя пчелы 
попадаются все реже и реже. Уже недалеко то время, когда онЪ и въ Полесье будутъ 
истреблены окончательно.

ЛЪтъ 25—30 тому назадъ, когда землевладельцы въ Полесье не обращали почти 
никакого внимашя на свои огромные леса и когда самое разграничеше полесскихъ земель 
устанавливалось лишь по назвашямъ „живыхъ“, т.-е. не утратившихъ еще своихъ народ- 
ныхъ названш, урочищъ, местные крестьяне пользовались лесами, какъ своей собствен
ностью. Съ давнихъ поръ полешуки, по темъ или инымъ причинамъ, забирались въ

nnyxie леса куда-либо за не
проходимый болота и основы
вали тамъ новыя поселешя. 
Иногда только спустя долгое 
время помещики узнавали о 
такихъ поселешяхъ и обра
щали новоселовъ въ своихъ 
крепостныхъ подданныхъ. Кре
стьяне одного помещика заби
рались во владешя другого, 
разрабатывали тамъ земли подъ 
пашню и сенокосъ, отыскивали 
и разоряли пчелиныя борти, 
ловили рыбу, охотились на 
зверей и т. п. Словомъ, по 
народному воззрешю преж- 
няго времени, леса и подлес- 
ныя земли являлись общей 
собственностью. Чтобы обра
тить эту общую собственность 
въ частную, требовалось за

тратить такъ или иначе известное количество труда или наложить на предметъ знакъ 
частной собственности. Условные знаки частной собственности делаютъ на самыхъ разно- 
образныхъ такъ называемыхъ безхозяйственныхъ предметахъ: окажется где-либо подходя
щее место для сенокоса—белоруссъ тотчасъ же вбиваетъ въ землю вешку и обвязываетъ 
ее пучкомъ травы. Съ того момента намеченная лужайка становится частной собственностью, 
и уже здесь никто не имеетъ права ни косить, ни скотомъ портить траву. Особенно часто 
подобные знаки собственности и въ настоящее время делаются въ общественныхъ лесахъ 
на техъ деревьяхъ, въ которыхъ найдены пчелиныя борти или который намечаются для 
какихъ-либо надобностей того или иного крестьянина. По старинному народному обычаю, 
никто не имеетъ права трогать тотъ предметъ, на которомъ уже имеется знакъ собствен
ности. Этотъ обычай строго соблюдается, всякое же нарушеше влечетъ за собою строгое 
наказаше виновнаго. Помимо возмещешя убытковъ, виновный подвергается позорному 
названш зл б д з е я —вора. Но изъ всехъ нарушенш частной собственности самымъ позор- 
нымъ считается посягательство на лесныя пчелиныя борти, на которыхъ уже имеются 
условные знаки. П ч а л а д з ё р ъ ,  т.-е. воръ чужихъ пчелиныхъ сотовъ изъ бортей—самое

Рис. 5.
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позорное бранное назваше. Такое назваше даютъ только самымъ неисправимымъ преступни- 
камъ, для которыхъ уже нетъ ничего святого.

Обыкновенно въ прежнее время полЪшуки, не обращая внимашя, кому принадлежатъ 
леса, свободно разгуливали въ нихъ и отыскивали пчелиныя борти. Дишя пчелы въ боль
шинстве случаевъ помещаются въ готовыхъ дуплахъ, проделанныхъ въ деревьяхъ птицами 
или лесными четвероногими животными. Полешуки отыскиваютъ дуплистыя деревья, на 
которыхъ растутъ древесные грибы, и, постукивая въ стволъ обухомъ топора, прислуши
ваются къ жужжашю пчелъ. Когда по жужжашю или по другимъ признакамъ заметятъ 
присутств1е въ дереве пчелиной борти, то прорубаютъ на стволе свой условный знакъ 
собственности, делаютъ по пути на деревьяхъ заметки, чтобы впоследствш легче оты
скать пчелиную борть, и оставляютъ пчелъ до техъ 
поръ, пока оне заготовятъ значительные запасы сотовъ.
Затемъ, въ начале-осени, обыкновенно въ августе ме
сяце, бортники, захвативъ съ собою посуду и необхо
димый оруд1я, опять отправляются въ лесъ за добыва- 
шемъ сотовъ. Отыскавъ по намеченнымъ признакамъ 
пчелиную борть, прежде всего, взвешиваютъ все обстоя
тельства и соображаютъ, какъ удобнее добраться до 
пчелъ. Когда борть помещается очень высоко и стволъ 
дерева—толстый и гладкш, то влазятъ на него посред- 
ствомъ „л1эзива“ (рис. 1 и 2) или „астроги41 (рис. 3).
Когда же поблизости стоитъ тонкое высокое дерево, 
достигающее вершиной до сучьевъ ствола съ пчелиной 
бортью, то взбираются по этому дереву вверхъ, пере- 
лазятъ по сучьямъ на другое дерево и тамъ прикре- 
пляютъ легкое „л1эзиво“, посредствомъ котораго уже 
свободно то опускаются, то поднимаются вверхъ сами 
и поднимаютъ необходимую посуду и разныя оруд1я.
Иногда соседнее дерево срубаютъ такъ, чтобы оно 
повисло на сучьяхъ возле борти, и по его стволу вла
зятъ на толстое дерево. Только въ крайнемъ случае, 
когда нетъ никакой возможности добраться до борти, 
срубаютъ дерево, прорубаютъ борть и добываюсь 
соты. При этомъ, конечно, пчелы погибаютъ. Впрочемъ, 
иногда такъ удачно срубаютъ дерево, направляя его 
на другое, что оно постепенно склоняется въ сторону 
и падаетъ на землю безъ большого сотрясешя. Въ такихъ случаяхъ отъ ствола отпили- 
ваютъ часть съ пчелиною бортью и перевозятъ ее на пасеку. Добравшись до борти 
въ растущемъ дереве, прежде всего, затыкаютъ летокъ, чтобы избежать нападешя пчелъ; 
затемъ, посредствомъ бурава, тонкой пилы и долота, проделываютъ въ борти продолго
ватое отверст1е, черезъ которое вырезываютъ соты, не трогая вверху самаго пчелинаго 
гнезда. Захвативъ добычу, должею—отверспе въ борти забиваютъ деревяшкой и покры- 
ваютъ ее берестой или дощечкой, чтобы защитить пчелъ отъ зимняго холода. Таюя борти 
уже очень напоминаютъ обыкновенные ульи-колоды, въ которыхъ помещаются домашшя 
пчелы. На рис. 4 можно видеть фотографическое изображеше подобной борти, найденной 
въ толстой липе въ окрестностяхъ м. Столина, Пинскаго у., Минской губернш. Пчелы 
живутъ въ этой борти уже около 10 летъ и ежегодно приносить хозяину большое коли
чество сотовъ.
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Но такъ какъ готовый дупла въ деревьяхъ редко оказываются удобными для пчели- 
наго роя, то пол'Ьшуки давно научились заготовлять по лесамъ искусственный борти, 
дЪлая въ нихъ летокъ и должею для вырЪзывашя сотовъ. Рои дикихъ пчелъ охотно вхо- 
дятъ въ искусственный борти и принимаются за изготовлеше сотовъ, не затрачивая даромъ 
труда на приспособлешя и очистку дупла.

Изготовлеше подобныхъ бортей производится разными способами. Въ Литве до по
следняя времени поступаютъ такъ: при помощи лестницы или иныхъ приспособлен^ под
нимаются на толстое дерево, укрепляются на сучьяхъ и срубаютъ верхнюю часть ствола, 
вырубая въ пне чашковидное углублеше, въ которомъ застаивается дождевая вода. Вода 
проникаетъ въ стволъ дерева, сердцевина котораго и безъ того часто бываетъ уже испор
ченной, мало-по-малу производитъ гшеше и черезъ несколько летъ образуетъ дупло. 
Затемъ, дупло вычищаютъ и заготовляютъ борть (рис. 5). Для этого сбоку ствола про-

Рис. 7.

a — c a n i a p a  или г а к ъ  — топоръ, b — ц е с л а — тесло, с - л о п а ц е н ь — лопатень,  
d — с в с р д з е л ъ  — буравъ, f - д б л а т о  —  долото, / — с к л о б л я  — скобель, g — раз -  

м Гэ р ъ — циркуль, h — д а у б ё ш к а  — молотокъ, /, j  — п i э ш н я — пешня.

делываютъ летокъ и должею, т.-е. продолговатое отверспе для вынимашя сотовъ. Сверху 
дупло затыкаютъ деревяшкой и покрываютъ берестой, которую придавливаютъ тяжелымъ 
камнемъ, чтобы ветеръ не сбросилъ бересты, защищающей борть отъ дождя и снега.

Заготовлеше бортей по лесамъ и, вместе съ темъ, знакомство съ инстинктами дикихъ 
пчелъ являются началомъ пчеловодства. Сначала люди только отыскивали по лесамъ гото
вый пчелиныя борти и отнимали соты, затемъ приспособляли для бортей готовыя дупла 
въ деревьяхъ и, наконецъ, начали выделывать помещешя для пчелъ въ стволахъ различ- 
ныхъ лесныхъ породъ, но преимущественно въ соснахъ, дубахъ и липахъ, такъ какъ 
давно замечено, что дишя пчелы охотнее избираютъ эти породы деревьевъ.

Передвижныя борти или ульи-колоды.

Отъ приспособлешя по лесамъ въ дуплахъ деревьевъ помещешй для дикихъ пчелъ 
уже прямой переходъ къ изготовлешю передвижныхъ бортей или такъ называемыхъ 
ульевъ-колодъ.
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Какъ было сказано выше, белоруссы осторожно срубали дерево, въ которомъ поме
щались пчелы, выпиливали самую борть и перевозили ее на пасеку или въ иное место. 
Иногда въ одномъ стволе дерева помещалось понескольку бортей. Въ такихъ случаяхъ 
борти отрезывали поодиночке или оставляли по две вместе. На рис. 6 изображена подоб
ная двойная борть литовцевъ-дзуковъ Вилен
ской губ., Трокскаго уезда. Заготовлеше бор
тей въ растущихъ деревьяхъ представляетъ 
болышя трудности. Точно такъ же, чтобы 
выпилить лесную борть и перевезти ее въ 
иное место, необходимо предварительно сру
бить дерево. Но тяжелый, полусгнивний дре
весный стволъ при паденш на землю не
редко разбивается и совершенно портитъ 
имеющдяся въ немъ борти. Гораздо проще 
срубить подходящее, съ полусгнившей сердце
виной, дерево, разрезать его на отдельный 
колоды и въ нихъ выделывать борти. Такъ 
и поступаютъ белоруссы до самаго послед- 
няго времени.

Заготовленный такимъ путемъ борти, или ульи-колоды, поднимаютъ высоко на 
сучья деревьевъ. Диюя или домашшя пчелы охотно входятъ въ эти ульи, которые, какъ 
своимъ устройствомъ, такъ равно и положешемъ на известной высоте надъ поверхностью 
земли, напоминаютъ обыкновенный лесныя борти.

Улей-колода представляетъ изъ 
себя цилиндрическш обрубокъ тол- 
стаго древеснаго ствола; длина около 
1т ,5, толщина иногда достигаетъ зна- 
чительныхъ размеровъ — до 0т ,80 и 
более въ д1аметре. Матер1аломъ слу- 
жатъ сосна, дубъ, липа, тополь, ветла 
и друпя толстыя деревья, въ кото- 
рыхъ сгнила сердцевина. Белоруссы 
предварительно долго подыскиваютъ 
подходящее на ульи дерево, при- 
чемъ присматриваются, чтобы на его 
стволе были древесные грибы, кото
рые указываюсь на образовавшуюся 
въ сердцевине гниль. Дело въ томъ, 
что изъ дуплистаго ствола дерева 
легче выделывать борти и, кроме Рис. 9.
того, ихъ больше любятъ пчелы.
Срубленное дерево оставляютъ на месте годъ и более, чтобы оно слегка просохло въ 
коре и не дало трещинъ. Затемъ стволъ перепиливаютъ на куски по длине улья и пере- 
возятъ въ селеше. Здесь, въ свободное время, изъ этихъ кусковъ изготовляютъ борти. 
Для этого сбоку продалбливаютъ продолговатое прямоугольное отверссе, должею, дли
ною— около 0т ,60, шириною — 0т ,15, и выделываюсь въ колоде сквозное помещеше для 
пчелъ. Сверху и снизу отверсся забиваютъ деревянными колодками или кругами, про
делываюсь в о ч к о —летокъ, состоящш изъ двухъ круглыхъ сквозныхъ дыръ для входа
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и выхода пчелъ, и прилаживаютъ д б у ж е н ь ,  т.-е. деревяннымъ брускомъ слегка заби- 
ваютъ продолговатое отверспе, должею, и сверху двумя деревянными гвоздями приби-

ваютъ с н 1 эд ъ —широкую доску, чтобы она плотно закрывала 
отверспе. Инструменты, посредствомъ которыхъ делаютъ борти, 
помещены на рис. 7. Г а л а в й  — верхняя половина улья пред
назначается для пчелинаго гнезда; средняя часть противъ 
должен служитъ помЪщешемъ для сотовъ; п б д к а  — нижняя 
часть улья не имЪетъ особаго назначешя; здесь обыкновенно 
валяются трупы мертвыхъ пчелъ, разный мусоръ и ставится 
посудина съ медомъ, когда требуется подкармливать слабый рой.

Въ БЪлоруссш до настоящаго времени пчелы помещаются 
по преимуществу въ такихъ ульяхъ-колодахъ. Обыкновенно 
означенные ульи съ пчелами ставятъ вертикально на земле 
(рис. 8) или кладутъ на колодку или на козлы—„крыжы“ въ 
наклонномъ положенш такъ, чтобы голова улья была выше 
основашя (рис. 9). Сверху ульи покрываютъ берестой, жоло- 
бомъ, еловымъ лубомъ или досками и помещаютъ снаружи 
строешй подъ крышей (рис. 10) или подъ деревьями (рис. 11). 
Но давно замечено, что пчелы не любятъ жить низко надъ 
землей: оне нередко даже оставляютъ въ улье свои соты, 
улетаютъ прочь и поселяются въ пустой борти, но находящейся 
высоко надъ поверхностью земли. По словамъ белорусскихъ 
бортниковъ, рой пчелъ никогда не входитъ въ находящейся на 
земле улей, а избираетъ такой, который прилаженъ высоко на 
дереве. Действительно, въ поднятые на деревья ульи охотно 

входятъ рои какъ дикихъ, такъ равно и домашнихъ пчелъ. Зная такую наклонность пчелъ, 
белоруссы поднимаютъ борти высоко на деревья и тамъ укрепляютъ на толстыхъ сучьяхъ 
или ставятъ на особыхъ полатяхъ или вышке, которая, вместе съ темъ, защищаетъ пчели-

ныя борти отъ медведей и отчасти злонамеренныхъ людей, 
особенно же отъ подростковъ-пастуховъ, готовыхъ при 
удобномъ случае полакомиться медомъ. Борти помещаютъ 
какъ на самыхъ полатяхъ, такъ и надъ ними на крепкихъ 
сучьяхъ дерева (рис. 12).

А д з ё р ъ ,  пас  ц е л ь  — полати или вышка (рис. 13) 
устраивается следующимъ образомъ. Обыкновенно поды- 
скиваютъ п р ы с а д ы —растущдя рядомъ два дерева, а если 
одно, то съ крепкимъ могучимъ стволомъ, имеющимъ 
р а л а  или к а з л ы —развилины. Развилины или два дерева 
связываютъ вверху щ э п а м и  — крепкой четырехугольной 
рамкой, сделанной изъ деревянныхъ брусковъ. „Щэпы“ по
средствомъ клиньевъ крепко стягиваютъ стволы деревьевъ 
или развилины и препятствуютъ имъ шататься врозь даже 
во время сильной бури. Затемъ, на высоте около 4т—6т 
надъ поверхностью земли, насквозь продалбливаютъ стволы 
деревьевъ и въ дыры забиваютъ крепюе дубовые или ясе
невые бруски такъ, чтобы ихъ концы оставались свобод
ными. На эти бруски кладутъ две или четыре балки, на 
который настилаютъ т а р ч ы ц ы—толстыя доски, прибивая
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ихъ къ балкамъ длинными и острыми деревянными, а иногда железными гвоздями, концы 
которыхъ торчатъ снизу на 0т ,30—0т ,40. Гвозди вбиваютъ не только въ балки, но и по 
всей площади полатей, чтобы защитить ихъ отъ медведей. На первый слой полатей кресто
образно настилаютъ второй и треты, прибивая доски крепкими гвоздями. Сделанный, 
такимъ образомъ, полати отличаются значительной прочностью и выдерживаютъ на себе 
большую тяжесть.

Пчелиныя борти-колоды устанавливаютъ какъ на самыхъ полатяхъ (въ вертикальномъ 
или наклонномъ положены), такъ равно и надъ ними на крЪпкихъ сучьяхъ, привязывая 
къ стволамъ деревьевъ веревками или скрученными 
деревянными прутьями. Для защиты отъ дождя борти 
покрываютъ берестой или еловымъ лубомъ, которые 
сверху придавливаютъ толстыми тяжелыми досками.
Сквозь полати возле стволовъ деревьевъ пропуска
юсь крепюя веревки, къ которымъ привязываюсь 
толстые суковатые чурбаны. Чурбаны висятъ возле 
стволовъ деревьевъ и препятствуютъ медведю подни
маться къ полатямъ. Упрямый зверь лапой отталкиваетъ 
чурбанъ, который, откачиваясь въ сторону, при возвра
щены обратно, острыми сучьями наноситъ медведю 
чувствительные удары. Нередко случается, что упря- 
мецъ, не добравшись до полатей, въ изнеможены па- 
даетъ съ дерева на землю, где его ожидаетъ горшая 
беда. Для этой цели подъ полатями въ землю вбиваютъ 
множество остроконечныхъ кольевъ, которые вонзаются 
въ т£ло зверя. Кроме того, въ стволы деревьевъ вби
ваютъ острые железные ножи, которые тоже препят
ствуютъ медведю влезать на полати. Во всякомъ слу
чай, медведь довольно часто преодолеваем все пре- 
пятств1я и добирается до сладкаго душистаго меда; его 
не останавливаютъ ни трудности, ни страхъ предъ 
„апудалами" — пугалами, который устанавливаются 
возле пчелиныхъ бортей.

Въ Белоруссы уже давно существуем обычай 
помещать пчелиные ульи-колоды въ лесу на деревьяхъ.
Хранитель Этнографическаго Отдела Русскаго Музея 
Императора Александра III А. А. Миллеръ любезно Рис. 12.
предоставилъ мне фотографа (рис. 14), снятую имъ
въ 1908 году въ Могилеве губернскомъ съ настенной живописи „холодной“ еврейской 
синагоги, построенной въ конце XVII ст. и расписанной въ XVIII ст. Здесь среди цветоч- 
ныхъ мотивовъ изображена холмистая местность, покрытая деревьями. На одномъ изъ 
нихъ помещены три пчелиные ульи-колоды; на дерево лезем  медведь, добираясь до 
меда. Два другихъ медведя высматриваютъ добычу.

А п у д а л а  или п у д а л  а — пугала бываютъ самыхъ разнообразныхъ видовъ, но все 
они сводятся къ грубому изображенпо человека. На рисунке 15 изображено пугало, 
которое устанавливаютъ въ огородахъ и поляхъ для отпугивашя птицъ, а на пасекахъ и 
вообще возле пчелиныхъ бортей — для отпугивашя медведей. Кроме того, возле бортей 
устраиваютъ ветрушки съ такимъ приспособлешемъ, которое, подобно трещетке, издаем 
дребезжапце звуки.
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Въ с. Чучевичи, Мозырскаго у., Минской губ., опоясываютъ стволы деревьевъ, на 
которыхъ помещаются борти, деревяннымъ обручемъ, привязывая къ нему колокольчики 
или бубенчики. Медведь, задевая обручъ и слыша звякаше колокольчиковъ, въ испуге 
опускается внизъ и убегаетъ прочь отъ бортей. Иногда упрямый лакомка несколько разъ 
делаетъ попытки, чтобы добраться до пчелъ, но всякш разъ трусливо пятится назадъ и, 
наконецъ, уходитъ подальше отъ опаснаго места.

Кроме медведей, на лесныя пчелиныя борти часто нападаютъ желны, дятлы и друпя 
птицы. Желны, постукивая въ борть своимъ крепкимъ клювомъ, пугаютъ пчелъ и вызы-

ваютъ наружу, где и истребляютъ ихъ. 
Иногда желны даже пробиваютъ тол
стую стенку борти и добираются до 
пчелъ. Для защиты пчелъ отъ хищныхъ 
насекомоядныхъ птицъ, возле бортей 
подвешиваютъ чучело ястреба, филина 
или другого хищника. Нередко слу
чается, что въ ульи повадятся муравьи 
и уносятъ медъ. Чтобы преградить му- 
равьямъ путь къ борти, обмазываютъ 
у комля стволы деревьевъ дегтемъ и 
другими зловонными веществами.

Во всякомъ случае, по лесамъ пчелы 
очень часто подвергаются опасности отъ 
многочисленныхъ враговъ. Въ большин
стве случаевъ ульи въ полунаклонномъ 
или стоячемъ положенш помещаются у 
стенъ холодныхъ построекъ подъ ска
тами крышъ (рис. 16), въ неболынихъ 
садикахъ (рис. 17), огородахъ, на пасе- 
кахъ (рис. 18) или на полатяхъ возле 
усадьбы (рис. 19). Ульи покрываютъ бе
рестой, липовымъ или еловымъ лубомъ, 
жолобами изъ толстыхъ древесныхъ ство- 
ловъ, старыми лодками или досками. 
Почти повсеместно надъ ульями, уста
новленными въ полунаклонномъ поло
женш, устраиваютъ прикрьте въ виде 

односкатной крыши изъ досокъ, бересты, луба и т. п. Крыша поддерживается вбитыми 
въ землю четырьмя столбиками. Такое прикрьте обыкновенно предназначается для одного 
улья, хотя иногда подъ одной крышей помещаютъ и две борти, обращенный летками въ 
противоположный стороны. Въ Луцкомъ уезде, Волынской губ., украинцы устанавливаютъ 
въ наклонномъ положенш по 3 — 4 борти вместе на особо устроенномъ изъ бревенъ 
мостике, который помещается въ садике или возле гумна. Мостикъ приподнятъ надъ 
поверхностью земли на 1т—1т ,5. Надъ бортями делаютъ навесь, состоящш изъ дощатой 
или соломенной двускатной крыши.

Устройство на значительной высоте большихъ, прочныхъ полатей не подъ силу 
одной семье. Поэтому, какъ для сооружешя самихъ полатей, такъ равно для поднимашя 
на нихъ или на деревья тяжелыхъ колодъ-ульевъ, обыкновенно прибегаютъ къ помощи 
односельчанъ, которые все работы въ данномъ случае исполняютъ безвозмездно. Это

Рис. 13.

— 24 —



такъ называемая т а л а к а — помочь, применяющаяся въ Белорусам въ самыхъ разно- 
образныхъ случаяхъ крестьянской хозяйственной жизни J)-

Для поднимашя ульевъ и иныхъ тяжелыхъ предметовъ делаютъ особыя приспо- 
соблешя. Самымъ распространеннымъ изъ нихъ является казй,  к а з й к ъ — воротъ или 
лебедка (рис. 20). Воротъ представляетъ изъ себя цилиндрическш деревянный валъ около 
2т длиною, 0т ,15—0т ,20 въ д1аметре, съ крестовинами или поперечными рукоятями. Концы 
вала пропускаютъ сквозь дыры въ двухъ столбикахъ, которые привязываются къ ство- 
ламъ двухъ растущихъ рядомъ деревьевъ или крепко вбиваются въ землю. Къ крепкимъ 
сучьямъ того дерева, на которое хотятъ поднять тяжесть, привязываютъ к а п а р э ц ъ ,  
к а л е с ц э —деревянный блокъ, вращающшся на оси, которая укреплена въ рамке. Жело- 
бокъ блока огибаетъ линя  или л й н а—толстый крепкш канатъ, къ одному концу котораго 
привязываютъ улей или иную тяжесть, а другой конецъ наматываютъ на горизонтально

Рис. 14. Рис. 15.

расположенный валъ ворота. Несколько работниковъ посредствомъ рукоятей вращаютъ 
валъ и, наматывая на него канатъ, поднимаютъ тяжесть вверхъ. Когда поднимаютъ на 
дерево или спускаютъ съ него улей съ пчелинымъ роемъ, то, обыкновенно, вместе съ 
ульемъ поднимается или опускается одинъ изъ рабочихъ, который, где нужно, отталки- 
ваетъ тяжесть и осторожно лавируетъ между сучьями.

Другой видъ ворота (рис. 21) представляетъ изъ себя большое (около 1т,5 въ д1а- 
метре) деревянное колесо, насаженное наглухо на цилиндрическш валъ. Этотъ воротъ 
укрепляется на сучьяхъ дерева. Бортникъ, ступая шагъ за шагомъ на спицы колеса, при
водить его въ движете своею тяжестью и, такимъ путемъ, наматываетъ на валъ канатъ, 
къ которому привязана борть или иная тяжесть.

') Сержпутовсюй, А. Очерки БЪлоруссш. IV. Талака. .Живая Старина- 1907, в. IV, стр. 210—214.
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Такъ какъ изготовлеше ворота, а особенно крЪпкаго каната требуетъ усилш и боль
шой затраты пеньки, то, обыкновенно, указанный снарядъ является общественной собствен
ностью и употребляется всеми односельчанами, по мере надобности, въ различныхъ слу- 
чаяхъ, когда требуется поднимать на высоту значительный тяжести.

Домашнее бортничество.

Уходъ за перевезенными изъ лесу въ селешя пчелиными бортями составляетъ уже 
домашнее бортничество. БЪлоруссы охотно занимаются бортничествомъ, и мнопе изъ нихъ

еще въ недавнее время имели пчелъ до 100 
и более колодъ. За послЪдшя 15 — 20 лЪтъ 
пчеловодство сильно пало повсеместно, и уже 
недалеко то время, когда пчелы останутся въ 
Белоруссш разве у профессюнальныхъ борт- 
никовъ.

Белоруссюе бортники по-своему хорошо 
знакомы съ жизнью и инстинктами пчелъ. 
Любовно присматриваясь къ привычкамъ и 
порядку, царящимъ въ обществе неутомимыхъ 
труженицъ, пчеловоды безошибочно знаютъ, 
что происходитъ въ улье. Сильная пчелиная 
семья издаетъ бодрое, могучее жужжаше. 
Работницы-пчелы не летаютъ безъ толку 
возле улья, но охотно отправляются за взят
кой и возвращаются съ богатой добычей. 
Когда въ теплые летше вечера снаружи улья 
возле летка появляется а б л б г ъ ,  т.-е. боль

шое количество мятежныхъ пчелъ, готовыхъ отделиться отъ общей семьи и ожидающихъ 
только появлешя матки, бортники знаютъ, что изъ этого улья собирается выйти рой, и

принимаютъ зависяпця меры, чтобы поймать 
его. Для этого утромъ на пасеке втыкаютъ 
въ землю несколько неболынихъ березокъ 
или сосенокъ, приготовляютъ ведро воды и 
веникъ и бдительно караулятъ. Когда стоитъ 
хорошая погода и нетъ никакого шума или 
другихъ подозрительныхъ препятствш, мя
тежный пчелы быстро выползаютъ изъ улья 
и, въ ожиданш выхода матки, резво носятся 
въ воздухе. Матку пчелы увлекаютъ уже въ 
то время, когда значительная сила роя вышла 
изъ улья. Искусные бортники тутъ же на 
летке ловятъ матку и заключаютъ ее въ ма- 
точникъ (рис. 22). Впрочемъ, въ большинстве 
случаевъ матка свободно присоединяется къ 
рою, который делаетъ привалъ на веткахъ 

и сучьяхъ поставленныхъ въ пасеке березокъ или сосенокъ. Темъ временемъ бортникъ 
обильно окропляетъ рой водой и пугаетъ звуками—кл е к о т к и —колотушки или тра-  
щ б т к и —трещетки (рис. 23, а и Ь). Капли падающей воды, шумъ и грохотъ напоминаютъ

Рис. 17.

Рис. 16.
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пчеламъ грозу. Пчелы защищаютъ матку отъ дурной погоды, окружаютъ со всЪхъ сто- 
ронъ и свиваются на дерева въ виде шара. Бортникъ осторожно вырываетъ деревцо и 
переносить рой въ подготовленную роевню (рис. 23, с), которую закрываетъ и завязываетъ 
редкой холстинкой, чтобы свободно 
проходилъ воздухъ. Вечеромъ, при за
кате солнца, высыпаютъ рой на про
стыню или скатерть, простланную на 
широкой доске, отыскиваютъ матку, 
заключаютъ ее въ маточникъ и пере
носить въ улей, куда за маткой orfe- 
дуютъ и пчелы. Нередко случается, 
что въ уль'Ь появляется нисколько 
матокъ, который ведутъ между собою 
ожесточенную борьбу. Опытные борт
ники, прислушиваясь по вечерамъ къ 
жужжашю въ улье пчелъ и замечая 
своеобразные звуки этой борьбы, при-
нимаютъ. со своей стороны, зависящая Рис. 18.
меры къ устранешю нежелательныхъ 
соперницъ. Иногда выгоняютъ изъ улья всЪхъ пчелъ, ловятъ матокъ, заключаютъ ихъ въ 
маточники и разсаживаютъ по разнымъ ульямъ, отделивши туда известное количество 
пчелъ посредствомъ ч ар  п а к а  — деревяннаго уполовника (рис. 23, d). Само собою разу
меется, что слабые рои приходится подкармливать ме- 
домъ и снабжать вощиной, на изготовлеше которой 
пчелы бываютъ вынуждены затрачивать много труда.

Некоторый матки имеютъ склонность все пустыя 
ячейки вощины заполнять яйцами. Тогда работницы- 
пчелы мало собираютъ меда, затрачивая все усил1я на 
питаше молодыхъ пчелъ. Чтобы устранить нежелатель
ное увеличеше количества пчелъ, бортники вынимаютъ 
изъ ульевъ вощину съ червой и заменяютъ пустой, 
которую пчелы наполняютъ медомъ. Такая замена во
щины особенно часто практикуется въ конце лета, когда 
цветете гречихи и вереска даетъ богатую взятку и 
когда на зиму нежелательно оставлять въ улье слиш- 
комъ много пчелъ. Помимо такого способа, излишнее 
количество пчелъ, а особенно самцовъ (трутней), осенью 
истребляютъ еще посредствомъ иныхъ npieMOBb. Не го
воря уже о томъ, что во время вырезывашя сотовъ 
истребляется множество пчелъ, остающихся въ ячей- 
кахъ вощины и попадающихъ въ клейкш медъ, еще 
истребляютъ нарочно, для чего з у б л ё м ъ  или жа- 
р б у н я ю —дымилкою (рис. 23, е и / )  сильно подкури- 
ваютъ пчелиное гнездо: работницы-пчелы отчаянно защи
щаютъ соты и жмутся къ нимъ, тогда какъ трутни вы- 
летаютъ прочь изъ улья. Тогда улей тщательно заты- 
каютъ, а возвращающихся въ него трутней убиваютъ
хлопушками или пучкомъ розогъ. Впрочемъ, работницы- Рис. 19.
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пчелы сами выпроваживаютъ на зиму изъ ульевъ трутней, которые только напрасно 
истребляютъ запасы меда. На зиму борти плотно закрываются, а иногда и обвязываются 
соломой. Этимъ и ограничивается уходъ за пчелами.

Домашнее или пасечное бортничество въ БЪлоруссш не получило такого р а зв и т , до 
какого оно достигло въ Малороссы и особенно на Волыни. Огромные лЪса являлись въ 
БЪлоруссш благопр1ятными услов1*ями для р а зв и т  здЪсь дикаго или бортевого пчело
водства, которое въ такомъ видЪ сохранилось до нашего времени. Наивысшаго расцвета 
достигало бортничество въ перюдъ своего дикаго состояшя. Когда же вырубались лЪса 
и на „поцерабахъ“—пасЪкахъ оставлялись только rk  деревья, въ которыхъ были пчели- 
ныя борти, или когда эти борти изъ л^са перевозились въ селешя и устанавливались

подъ крышами построекъ или въ особыхъ пчельникахъ-пасЪкахъ, напоминающихъ слегка 
вырубленный лЪсъ, тогда бортничество начало падать и впосл'Ьдствш не могло уже под
няться на прежнюю свою высоту. ПасЪки или пчельники, которые въ БЪлоруссш устраи
ваются только возл'Ь усадебъ или вблизи селешя, чтобы защитить пчелъ отъ медведей, 
готовыхъ полакомиться медомъ, являются лишь переживашемъ богатаго лесного бортни
чества, когда люди вырубали лЪса, оставляя лишь деревья съ пчелиными бортями да 
мелшя деревца, которыя служили для гЬни и для отдыха пчелиному рою. До настоящаго 
времени неотъемлемой принадлежностью каждой пасЪки являются деревья, а когда ихъ 
почему-либо нЪтъ, то возлЪ ульевъ вбиваютъ въ землю неболышя деревца. По словамъ 
0 . К. Волкова, въ Черниговской губернш, когда въ поляхъ зацвЪтетъ гречиха, туда вы- 
возятъ изъ селешй пчелиные ульи, устанавливаютъ ихъ на временной пасЪк'Ь и тутъ же 
вбиваютъ въ землю неболышя деревца.

у
Рис. 20. Рис. 21.

— 28 —



Насколько зеленЪюиия деревья являются существенной принадлежностью каждой 
пасеки, свидетельствуюсь хотя бы таюе факты. Когда почему-либо засыхаетъ то дерево, 
на которомъ помещается пчелиный улей, то последшй два-три раза въ неделю обвеши
вается свежими зелеными ветками. Иногда ульи-колоды поднимаютъ и устанавливаютъ 
на особыхъ столбахъ или полатяхъ. Какъ самые ульи, такъ и полати окутываютъ тогда 
зелеными ветками, если здесь вблизи нетъ деревьевъ. Такш полати съ ульями, какъ 
было сказано выше, сплошь и рядомъ можно видеть на Волыни.

Можетъ-быть, пасечное бортничество на Украине, получившее, сравнительно съ Бело- 
русаей, большее развисе, объясняется темъ, что на Украине уже давно истреблены леса, 
а вместе съ ними и лесное бортничество. Уцелевшее на Украине пчеловодство поневоле 
развивалось только на пасекахъ, смутно напоминающихъ былыя дшая пчелиныя борти, 
какими такъ богаты были леса древлянъ, полянъ и северянъ.

Почему вымирающее лесное борт
ничество перешло въ пасечное, а не 
приняло какой-либо иной формы, объ
ясняется совокупностью всехъ окру- 
жающихъ условШ. Пчелы привыкли 
жить въ бортяхъ деревьевъ. Люди, 
чтобы не нарушить такой привычки 
пчелъ, начали помещать ихъ въ коло- 
дахъ-ульяхъ или дуплянкахъ, уста
навливая ихъ на деревьяхъ или возле 
нихъ на пасекахъ, который такъ или 
иначе напоминаютъ пчеламъ лесъ и 
лесныя борти. Съ другой стороны, па
секи немного удалены отъ жилыхъ и 
служебныхъ построекъ, возле кото- 
рыхъ скопляются HenpinTHbm пчеламъ 
нечистоты. Затемъ, на пасекахъ легче 
всего уберечь пчелъ отъ медведей и 
воровъ, легче наблюдать за выходомъ роя и, вообще, удобнее ухаживать за пчелами на 
пасеке, чемъ въ такомъ случае, когда бы пчелиные ульи были разбросаны въ разныхъ 
местахъ.

Что пчелиная пасека является пережиткомъ „поцераба“—расчистки или, вообще, лес
ной пасеки, на то отчасти указываюсь нижеследуюице обычаи белоруссовъ. Обыкновенно * 
при лесныхъ расчисткахъ не трогаютъ техъ деревьевъ, въ которыхъ имеются пчелиныя 
борти или на которыхъ помещаются ульи. Такъ называемый „прысады“—растунця рядомъ 
два или вообще подходящая деревья приспосабливаются для установки ульевъ или соору- 
жешя „адр&“--полатей для бортей. Существуетъ поверье, что въ помещенный на пасеке 
улей непременно войдетъ рой пчелъ и что на свеже вырубленныхъ лесныхъ пасекахъ 
хорошо водятся пчелы и много даютъ меда и воска. Съ другой стороны, пчелы способ- 
ствуютъ произрасташю на пасекахъ травъ и хлебовъ.

Медъ и воскъ въ домашнемъ быту.
Вынутые изъ улья соты сортируются и хранятся для собственнаго употреблешя или 

для продажи и обмена на соль, железо и т. п. предметы. Медъ сохраняется въ разныхъ 
видахъ: предназначенный для продажи вместе съ воскомъ, червой и мертвыми пчелами

Рис. 22.
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бросаютъ въ бочку или л и п а у к у — выдолбленную изъ толстаго ствола липоваго дерева 
посудину, где деревяннымъ пестомъ или лопаткой разламываютъ вощину, тщательно 
разм^шиваютъ густую массу, плотно закрываютъ крышкой и сохраняютъ въ сухомъ, про- 
хладномъ месте. Для своего употреблешя и особенно для угощешя выр^зываютъ лучшие 
куски сотовъ и осторожно складываютъ ихъ въ посудину такъ, чтобы сохранить въ 
цЪломъ виде. Остальные соты бросаютъ въ сито или решето, которое пом'Ьщаютъ надъ 
широкимъ корытомъ. Медъ вытекаетъ въ корыто, а оставшаяся въ решете вощина сбра
сывается въ бочку и смешивается съ общей массой или поступаетъ на выделку воска.

Изъ корыта медъ сливается въ „лйпауки“ или въ 
глиняные сосуды, покрывается капустными листья
ми, тряпицами и крышкой или деревянными кру
гами, которые придавливаются камнями, и хра
нится въ кладовыхъ.

Воскъ находитъ много применены въ домаш- 
немъ и хозяйственномъ обиходе и поступаетъ въ 
продажу въ сыромъ или же въ обработанномъ 
виде. Скупщики охотнее покупаютъ воскъ въ виде 
вощинъ, нежели перетопленный, такъ какъ въ пер- 
вомъ случае продавецъ не можетъ точно опреде
лить количества воска, заключающагося въ вощине. 
Перетапливаютъ воскъ следующимъ образомъ. 
Кладутъ вощину въ большой чугунный горшокъ 
или котелъ, придавливая деревяннымъ кругомъ, 
заливаютъ водой и подогреваютъ на легкомъ огне. 
Когда воскъ распустится, содержимое горшка выли- 
ваютъ въ холщевый клинообразный мешокъ. От- 
верст1е мешка собираютъ и скручиваютъ, пропу
ская между л е щ б т к а м и  (тисками)—двумя креп
кими деревянными брусками, связанными въ виде 
щипцовъ (рис. 24, а). Воскъ въ жидкомъ виде 
вместе съ водой вытекаетъ изъ мешка и, падая 
въ сосудъ съ холодной водой, застываетъ на ея по
верхности. Въ мешке остается в а шк а ж&ц и н а — 
вощина, т.-е. нерастворивцпяся части воска и иные 
продукты. Въ такой вощине остается еще много 
воска, почему скупщики охотно покупаютъ ее, ко
нечно, за гроши.

Чтобы лучше выжать изъ вощины воскъ, употребляютъ особый снарядъ. Это—васка-  
б б й н я  или к а л  о д а  — прессъ. „Васкаббйня" (рис. 24, Ь) представляетъ изъ себя тол
стую колоду дерева, около 2т длиною, въ которой посредине продолблена сквозная 
продолговатая дыра, Въ эту дыру помещаютъ завязанный мешокъ съ растопленной горя
чей вощиной, обставляютъ его двумя дощечками, который сжимаютъ посредствомъ кли- 
ньевъ. Воскъ вместе съ водой вытекаетъ въ помещенный подъ колодой сосудъ. Воскъ 
перетапливаютъ и пропускаютъ сквозь холщевый мешокъ три-четыре раза и такимъ 
путемъ очищаютъ отъ постороннихъ примесей. Затемъ уже воскъ хранится и употре
бляется на различный надобности.

Самая значительная часть воска идетъ на изготовлеше свечей какъ для домашняго 
употреблешя, такъ равно для пожертвовашя въ церковь. Каждый бортникъ считаетъ сво-

а — к л е к о т  к а — колотушка, Ь— т р а щ о т к а  — 
трещетка, с— р а € у н я — роевня, d —ч а р п а к ъ — 
уполовникъ, е~ - з у б е л ь  или з у б л е н к а — ды- 

милка и f—ж а р о у н я — дымилка.
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имъ долгомъ, прежде всего, поставить въ церкви большую толстую свечу. Иногда можно 
видеть тамя свечи въ пудъ и более в'Ьсомъ. Кроме того, б'Ьлоруссы предпочитаютъ при
носить въ церковь свечи домашняго издЪл1я, считая, что такое приношеше угоднее Богу, 
ч%мъ свечи изъ б'Ьлаго очищеннаго воска, къ которому, какъ думаютъ, прим'Ьшанъ жиръ 
или иное поганое вещество. Свечи выд'Ьлываюгь разными способами. Самый простой 
способъ изготовлешя свечей состоитъ въ томъ, что воскъ слегка разогрЪваютъ и расплю- 
щиваютъ въ виде длинной пластинки, на которую кладутъ светильню изъ нитокъ или 
пакли, загЬмъ свертываютъ воскъ и катаютъ между двумя дощечками. Изготовленный 
такимъ способомъ свечи при горенш потрескиваютъ и даютъ тусклый слабый свЪтъ. 
Иногда для выделки свечей изготовляютъ цилиндричесюя формы изъ древесной коры, 
дерева или жести. Нижнее oTBepcTie формы, слегка расширенной кверху, закрываютъ 
затычкой, сквозь которую пропускаютъ светильню, и наливаютъ жидкимъ воскомъ. Чтобы 
воскъ не приставалъ къ сгЬнкамъ формы, ее смачиваютъ водой. ЗатЪмъ свечи выравни- 
ваютъ посредствомъ каташя между двумя дощечками. Когда требуется изготовить много 
свечей, то поступаютъ такъ. Растапливаютъ воскъ и наливаютъ его въ какой-либо сосудъ 
съ широкимъ отверспемъ. ЗагЬмъ 
светильню обмакиваютъ въ жидкш 
воскъ и быстро вынимаютъ. Воскъ 
застываетъ на светильне тонкимъ 
слоемъ. Повторяя такой пр!емъ ни
сколько разъ, получаютъ довольно 
толстую свечу, которую, загЬмъ, вы- 
равниваютъ между двумя дощечками.
Для увеличешя толщины, таюя свечи 
подвешиваютъ къ особому колесу 
(рис. 25) и постепенно обливаютъ ихъ 
жидкимъ воскомъ, который стекаетъ 
въ подставленный широюй сосудъ.
Окончательная отделка свечей идетъ, 
зат'Ьмъ, обычнымъ порядкомъ чрезъ 
катан1е на гладкой доске.

Кроме изготовлешя свечей, изъ воска д'Ьлаютъ грубыя изображешя разныхъ частей 
челов^ческаго тела и животныхъ и ташя изображешя приносятъ въ храмъ, чтобы наглядно 
показать, объ исцЪленш какого органа молятся. Въ домашнемъ обиходе воскъ упо
требляется для вощешя нитокъ. Звероловы изъ воска делаюсь капсюли, въ который 
пом'Ьщаютъ стрихнинъ (Strychnos них vomica) и иныя ядовитыя вещества, употребляемыя 
для отравлешя лисицъ и волковъ. Воскъ составною частью входить въ наружный лекар
ственный средства въ народной медицине и употребляется въ виде пластыря или мази. 
Изъ воска вместе со смолой делаютъ замазку для посуды и лодокъ.

Воскомъ, смешаннымъ съ сажей, натираютъ деревянныя дощечки, употребляюпцяся 
для письма на нихъ распущеннымъ въ воде меломъ. Бумага, пропитанная воскомъ, заме- 
няетъ стекла въ фонаряхъ; изъ нея свертываютъ рожокъ, который вставляютъ больному 
въ ухо и зажигаютъ, чтобы вытянуть изъ головы болезнь. Воскъ, смешанный съ барсучьимъ 
жиромъ, употребляется какъ целебное наружное средство при нарывахъ, лишаяхъ и др. 
накожныхъ болезняхъ у людей и животныхъ. Выливая въ воду расплавленный воскъ, 
местные знахари и знахарки определяютъ причины и симптомы болезней и исцеляютъ 
ихъ разными манипулящями надъ полученными фигурами изъ воска. При помощи этихъ 
фигуръ занимаются различными гадашями. Такъ называемые л е гч а й —коновалы горячимъ

а — л е щ о  тк и — тиски и Ь — в а с к а б о й н я — прессъ.
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воскомъ замазываютъ рану при кастрацш быковъ посредствомъ раскаленнаго „сашника"— 
лемеха. Воскъ, какъ составная часть, входитъ въ замазку садовниковъ. Словомъ, воскъ 
въ жизни бЪлорусса применяется въ самыхъ разнообразныхъ случаяхъ.

Обычаи и повгъръя, связанные съ бортничествомъ.

Какъ было сказано выше, въ Белоруссш дЪлаютъ сложный приспособлешя для 
охраны пчелъ отъ воровъ, медведей, птицъ и насекомыхъ. Но все эти приспособлешя не 
всегда достигаютъ цели: сплошь и рядомъ борти подвергаются разорешю. „Пчаладзёры"— 
воры, посягаюгще на чуж1 е соты, по народнымъ обычаямъ, подвергаются строгому нака-

зан1ю. Прежде крестьянсше суды приговаривали 
такихъ воровъ, кроме возмещешя убытковъ, еще 
къ позорному телесному наказашю. Въ решешяхъ 
этихъ судовъ можно найти много любопытныхъ 
указанш. Здесь не место входить въ подробное 
описаше обычнаго права белоруссовъ; поэтому, 
я ограничусь лишь темъ, что приведу одно поло- 
жеше изъ такихъ обычаевъ. Иногда судъ стари- 
ковъ приговаривалъ къ наказашю кого-либо изъ 
односельчанъ только за то, что тотъ теми или 
другими пр1емами колдовства будто бы насылалъ 
на пчелиныя борти медведей или причинялъ пче- 
ламъ вредъ посредствомъ заклинанш и т. п. За
подозренный въ причиненш пчеламъ вреда по
средствомъ заклинанш въ большинстве случаевъ 
являлся профессюнальнымъ колдуномъ. Противъ 
него обыкновенно собирались свидетельсшя пока- 
зашя, ссылки на угрозы въ смысле причинешя 
вреда пчеламъ и друпя доказательства виновности. 
Любопытно, что въ подобныхъ случаяхъ колдуны, 
обыкновенно, не отрицая своей вины, возводятъ 
на себя даже всевозможныя небылицы, чтобы за
стращать односельчанъ своими познашями и силой 
въ колдовстве.

Для предохранешя пчелъ отъ заклинанш и другихъ бедъ прибегаютъ къ разнаго 
рода суевернымъ пр!емамъ.

До 6 августа, по народному обычаю, нельзя вынимать изъ бортей пчелиныхъ сотовъ, 
въ противномъ случае пчелы погибнуть. Впрочемъ, весною, приблизительно въ конце 
мая месяца, когда пчелы собираютъ много очень жидкаго меда, который выливается изъ 
вощины, вынимаютъ изъ бортей соты, опоражниваютъ вощину и обратно вставляютъ ее 
въ улей. Весенняя выемка меда вызывается необходимостью и въ счетъ не идетъ. Соб
ственно п а д г л я д в а н е — обычное осеннее вынимаше сотовъ обставляется особой торже
ственностью и является какъ бы семейнымъ праздникомъ, въ которомъ принимаютъ 
учаспе близюе родственники, пр1ятели и такъ называемые с я б р ы, т.-е. совладельцы пче
линыхъ бортей. Обыкновенно выбираютъ теплый ясный день. Вся семья одевается по- 
праздничному въ чистое белье и лучиля одежды. Собираются родственники и пр1ятели. 
Иногда они пр!езжаютъ изъ дальнихъ деревень еще накануне. Обычный для гостей обедъ, 
сопровождающшся у белоруссовъ изрядной попойкой, въ такихъ случаяхъ заменяется
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легкимъ с р п э д а н е м ъ  — завтракомъ безъ водки и сильно пахнущей зелени, какъ, напр., 
лукъ, чеснокъ и т. п. Дело въ томъ, что пчелы не любятъ запаха указанныхъ веществъ. 
Около 10—11 ч. утра подносятъ къ пчелинымъ бортямъ посуду для меда и воска и иныя 
принадлежности бортничества. Гости толпой переходятъ въ пчельникъ. Тамъ заранее соби
раются ребятишки, чтобы поглазеть и получить порщю сотбвъ, которые, по местному 
обычаю, раздаются всЪмъ присутствующими ВырЪзываетъ соты самъ хозяинъ или предо- 
ставляетъ такое почетное дело кому-либо старшему изъ присутствующихъ гостей. Почетный 
бортникъ, подойдя къ улью, снимаетъ шапку и крестится. Присутствуюице слЪдуютъ его 
примеру и тоже осЪняютъ себя крестомъ, выражая соответствующая пожелашя по адресу 
пчелъ, ихъ владельцевъ и, вообще, всЬхъ присутствующихъ. Бортникъ обвязываетъ свою 
голову платкомъ, въ которомъ 23 апреля и 15 августа приносятъ въ церковь для освя- 
щешя разные полевые злаки, и приступаетъ къ д^лу, причемъ то крестится самъ, то кре- 
ститъ улей. Прежде всего, бортникъ снимаетъ с н i s дъ,  затемъ топоромъ осторожно выко- 
выриваетъ д о у ж е н ь ,  къ которому пчелы иногда приклеиваютъ соты. При этомъ пчелы 
обильно подкуриваются з у б л ё м ъ — дымилкою. Зубель зажигаютъ огнемъ, добытымъ 
непременно при посредстве огнива или трешя, такъ какъ только такой огонь почитается 
доброжелательнымъ, священнымъ *)• Когда отъ действ1я дыма пчелы очистятъ переднюю 
часть улья, бортникъ обмакиваетъ ножъ въ чистую, освященную воду и вырезываетъ соты. 
Лучине изъ нихъ тутъ же разрезываются на куски, которые кладутся на бересту или на 
капустные листья и раздаются всемъ присутствующимъ, какъ гостямъ, такъ равно посто- 
роннимъ людямъ, хотя бы случайно проходившимъ въ то время поблизости. По окончанш 
вырезывашя сотовъ, бортникъ бросаетъ на зубель немного вощины и, напитавъ души- 
стымъ дымомъ пчелиное гнездо, закрываетъ должею, осеняя ее крестнымъ знамешемъ. 
Оставшуюся, затемъ, освященную воду приноситъ въ избу, окропляетъ ею иконы, столъ 
съ хлебомъ и солью, присутствующихъ, а иногда колодецъ, клеть, гумно и друпя постройки 
и остатокъ выливаетъ въ печь.

Затемъ, вся добыча переносится въ клеть или въ избу и тутъ делится между совла
дельцами бортей. Когда дележъ оконченъ, начинается обыкновенная гостьба, сопрово
ждающаяся попойкой. Тутъ же родственниковъ и пр!ятелей с я б р ы  приглашаютъ къ себе 
на „падглядване" пчелъ. При хорошей погоде пирушки не переводятся въ течете всего 
августа месяца, переходя изъ одного дома въ другой.

Если въ день Рождества Христова или Новаго года, какъ думаютъ белоруссы, на 
молодыхъ быкахъ отвезти въ лесъ улей и поднять его на дерево, то въ наступающее 
лето пчелиный рой непременно поселится въ такомъ улье и насобираетъ много меда и 
воска. Кроме того, означенные молодые быки будутъ хороши и послушны въ работахъ.

Чтобы предохранить пчелъ отъ такъ называемаго г н и л ь ц а  2), отъ котораго нередко 
уничтожаются целыя пасеки, необходимо строго соблюдать чистоту накануне Крещешя, 
въ четвергъ на Страстной неделе и накануне Троицына дня и, кроме того, не допу
скать поблизости къ ульямъ женщинъ въ то время, когда оне находятся въ перюде мен- 
струащй. Уже одна встреча бортникомъ такой женщины, когда онъ идетъ на пасеку, по 
мнёшю белоруссовъ, можетъ повредить пчеламъ.

У кого хорошо водятся пчелы, тотъ считается доброжелательнымъ, праведнымъ чело- 
векомъ. Поэтому, каждый пчеловодъ, во время работъ возле бортей, примиряется съ 
врагами и старается отогнать отъ себя даже дурныя мысли. Въ силу такого поверья, иногда, 
при посредстве пчелъ, примиряются самые заклятые враги. Обыкновенно примиреше насту-

J) СержпутовскШ, А. Очерки Белоруссии. VII. Добываше огня. „Живая Старина" 1909, в. I, стр. 40—45. 
2) Гнилецъ—особая болезнь, отъ которой черва загниваетъ и иогибаетъ, не превращаясь въ куколокъ.
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паетъ въ такихъ случаяхъ, когда рой одного человека входить въ улей врага. Враги ста
новятся совладельцами тЪхъ пчелъ и съ того момента вступаютъ между собою въ духов
ное родство, называемое с я б р ы н б ю  !). Думаютъ, что такъ угодно ПровидЬшю. Дружба 
между такими с я б р ^ м и  почитается священной и бываетъ самой тесной и искренней.

На Пасху, после заутрени, бортники приходятъ на пасеки съ освященной свечей, отъ 
которой частицы воска кладутъ въ пчелиные ульи.

Местные колдуны, чтобы причинить пчеламъ вредъ, берутъ ту воду, которой обмы
вали покойника, и обливаютъ ею улей.

Иногда враги посыпаютъ возле ульевъ крошки хлеба, который былъ попорченъ 
мышами, и думаютъ, что отъ того мыши нападутъ и уничтожать пчелиные соты.

Строго запрещается вблизи ульевъ мочиться или выбрасывать каюя-либо нечистоты.
Къ сожаленш, место не позволяетъ мне иллюстрировать большимъ количествомъ 

примеровъ связанные съ пчеловодствомъ местные обычаи, поверья и предразсудки, кото
рыми такъ богаты белоруссюе бортники.

Такимъ образомъ, процветавшее прежде лесное бортничество, по мере истреблешя 
лесовъ, начало падать и переходить въ пасечное или домашнее. Въ последнемъ виде оно 
сохранилось до настоящаго времени, но съ каждымъ годомъ уменьшается все более и 
более. Уже недалеко то время, когда какъ лесное, такъ и пасечное бортничество совер
шенно исчезнуть въ Белоруссш. Ведете ращональнаго пчеловодства посредствомъ усо- 
вершенствованныхъ ульевъ не прививается среди белоруссовъ, которые очень неохотно 
принимаютъ всяюя новшества, предпочитая жить, какъ жили ихъ отцы и деды. Кроме того, 
ведете ращональнаго пчеловодства требуетъ известнаго навыка, более основательнаго 
знанш жизни пчелъ и, самое главное, вынуждаетъ покупать доропе рамочные или иныхъ 
системъ ульи, что не по карману бедняку-белоруссу, который все заработанныя деньги 
расходуетъ на уплату различныхъ повинностей, а самъ и семья перебиваются кое-какъ 
безъ наличнаго гроша.

Нельзя не пожалеть, что въ Белоруссш исчезаетъ такой важный промыселъ, который 
въ старину приносилъ болыше доходы и въ настоящее время явился бы существеннымъ 
подспорьемъ въ хозяйственной жизни белорусса.

А. Се р ж п у т о  вск1й.

31 октября 1910 г.

Ж  *)

*) Сержпутовсюй, А. Очерки Белорусам. I. Сябрына. .Живая Старина' 1907, в. III, стр. 149.
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Предметы изъ оетяцкаго могильника возлЪ Обдорека.

ЛЪтомъ минувшаго 1909 года мне представился случай раскопать часть оетяцкаго 
могильника, точнее—стараго кладбища, у с. Обдорека, Березовскаго уезда, Тобольской губ„ 
лежащаго при впаденш р. Пол^я въ р. Обь. Кладбище это расположено на крутомъ берегу 
р. Полуя, у самаго села, въ его сЬв.-зап. углу. При высокихъ уровняхъ воды въ реке, 
берегъ, на которомъ расположено кладбище, подмывается и обрушивается; вместе съ нимъ 
разрушаются и расположенный на немъ могилы. Кроме того, вслЪдств1е песчанаго съ при
месью суглинка грунта, берегъ разрушается и на своей поверхности, какъ подъ вл1 яшемъ 
эрозш, такъ и вследств1е выдувашя. У подножья обрыва, на осыпяхъ, а также на самомъ 
кладбище, на поверхности въ безпорядке разбросаны человечесмя кости и различные пред
меты, а на местахъ свежихъ обваловъ нередко выставляются даже целые гроба-лодки. 
Кости эти время отъ времени собираются местной администращей и закапываются, а 
мелюе предметы растаскиваются детьми изъ села. Такъ какъ въ мои задачи не входило 
спещальное изучеше и раскопка ни остяцкихъ, ни самоедскихъ, ни вогульскихъ кладбищъ, 
то я решилъ ограничиться раскопкой только техъ могилъ, которымъ угрожало разрушеше 
въ самомъ непродолжительномъ времени, и сборомъ предметовъ, находящихся на по
верхности.

Могилъ еще довольно свежихъ, находящихся вдали отъ обрыва, а также старыхъ, но 
прикрытыхъ растительнымъ покровомъ, я не тронулъ. Мною было раскопано всего только 
девятнадцать могилъ; однако, и оне дали уже настолько интересный сравнительно-этногра- 
фическш матер1алъ, что я считаю не лишнимъ предложить его внимашю лицъ, интере
сующихся народностями, населяющими северозападъ Сибири, темъ более, что мне не
однократно придется ссылаться на этотъ матер1алъ впоследствш при изложенш погребаль- 
ныхъ обрядовъ и культа мертвыхъ у этихъ народностей.

Какому времени принадлежатъ данныя могилы—точно сказать трудно. Сирел1усъ пола- 
гаетъ, что погребешя на этомъ кладбище относятся къ 17-му векуJ); однако, судя по най- 
деннымъ предметамъ, а также по свидетельству остяковъ, раскопанный мной могилы 
относятся къ 40 — 50-мъ годамъ прошлаго столе™ и имеютъ, поэтому, скорее этногра
фически, чемъ археологическш интересъ. Монетъ совсемъ не найдено, если не считать 
одного серебрянаго гривенника 1769 года, который былъ найденъ съ предметами культа 
(идолами).

l) Sirelius, U. Т. Die Handarbeiten der Ostjaken und Wogulen. Journal de la Societe Finno-ougrienne XXII, 55.



B et могилы расположены въ одномъ и томъ же направленш; погребенные лежатъ 
на спине головой на югъ, ногами на с^веръ, где, по представлешю остяковъ, за холоднымъ 
океаномъ находится загробный м1ръ. Только въ двухъ случаяхъ направлеше было иное (го
ловою на западъ), но относительно ихъ я сомневаюсь, не явилось ли это направлеше слЪд- 
ств1емъ дислокацш т%хъ слоевъ почвы, въ которыхъ заключалось погребете. Умерцпе, во 
вс^хъ техъ случаяхъ, где это можно было установить, были погребены въ лодкахъ очень 
неглубоко въ земле (около 40 см. глуб.). Средше размеры мужскихъ гробовъ-лодокъ отли
чаются отъ женскихъ только своей длиною; ширина ихъ одинакова — около 61 см.; длина 
мужскихъ =  210 см., въ то время какъ женскихъ — около 198 см.; впрочемъ, какъ видно 
изъ приведенныхъ цифръ, разница незначительна. Лодки — обыкновенный остяцшя одно
деревки (хап) съ пришитыми кедровымъ корнемъ къ бортамъ досками, по одной съ 
каждаго борта. Для погребешя корма и носъ обрубались и раскалывались топоромъ на 
отдельный доски. Доски эти пришивались ремнями къ обрубленнымъ концамъ лодки, и, 
такимъ образомъ, последняя превращалась въ ящикъ-гробъ. На дно лодки клали тагаръ 
(нори) — плетеную изъ ситника (Juncus conglomeratus) цыновку. Въ двухъ случаяхъ 
вместо тагара были подложены киски ( тунды)  — маты, сшитые изъ вываренной березо
вой коры, которые, между прочимъ, служатъ для устройства летнихъ чумовъ. На тагаръ

обязательно постилалась постель (тах
т ы ) — шкура севернаго оленя, а на 
нее уже клался покойникъ. Въ одномъ 
случае между тагаромъ и постелью 
лежалъ войлокъ. Сверхъ лодки, по
гребенный обязательно покрывался 
„кисками" (изъ березовой коры) 
иногда въ два - три слоя. Надъ не
которыми могилами раньше были, по- 
видимому, небольппе срубчики, подоб
ные темъ, которые мы встречаемъ 

надъ современными остяцкими могилами, но отъ времени они разрушились, и остались 
только сгнивнля ихъ основашя надъ тремя мужскими (среднш размеръ 82 X 286 см.) и 
двумя женскими (среднш размеръ 102 X 315 см.) могилами. Въ одномъ случае, вместо 
сруба, надъ слоемъ песка въ 25 см. поверхъ кйсокъ лежали вдоль могилы два бревна 
лиственницы.

B et безъ исключешя костяки лежатъ на спине съ вытянутыми конечностями; только 
черепъ иногда лежитъ бокомъ. Сохранность костей, заметимъ кстати, въ высшей степени 
плохая; лучше другихъ сохранился черепъ, да и то, вероятно, потому, что обыкновенно бы- 
ваетъ накрытъ сверху котломъ; уцелели еще болышя кости конечностей, остальныя же 
совершенно разрушились. Благодаря дурной сохранности, я имелъ возможность взять изъ 
этихъ могилъ только восемь череповъ и несколько большихъ костей. Плохо сохранились 
и предметы, положенные съ умершими, несмотря на небольшую давность погребенш. Де
рево почти совсемъ разрушилось, меха и шкуры истлели, изъ ремней хорошо сохрани
лись только сделанные изъ кожи русской выделки, кость и рогъ—плохой сохранности, 
железо (особенно ножи) сильно проржавело, въ некоторыхъ случаяхъ совсемъ разруши
лось; хорошо сохранились только медь и стекло.

Что касается предметовъ, найденныхъ въ могилахъ, то, въ большинстве случаевъ, это— 
предметы домашняго обихода и принадлежности костюмовъ, хотя иногда встречаются 
предметы промысла. Такъ, въ одной могиле (мужское погребете № 8), кроме металли
ческой ложки, рожковъ для табака, ножей, пояса, железнаго котелка и деревянной четы

Рис. 1.
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рехугольной тарелки (блюда), справа у бока погребеннаго лежали два ручныхъ лука и 
стрела съ желЪзнымъ наконечникомъ.

Въ женскихъ могилахъ обыкновенно находится большее количество предметовъ, чЪмъ 
въ мужскихъ. Такъ, въ одной могиле (№ 6) находились: три ножа, рожокъ для табака, 
повязка (поясъ) на половые органы, железный топоръ, масса мЪдныхъ колецъ и 
перстней, медные бубенчики, наперстки, мЪдныя подвески (бляхи) отъ зимней ма
ховой шапки, подсв'Ьчникъ, часть замка и ключъ отъ сгнившаго деревяннаго сун
дучка, остатки швейнаго мешка, нисколько сотъ бусъ, остатки шелковой ткани и 
украшешя косы изъ мЪдныхъ цЪпочекъ и металлическихъ пуговокъ, огниво, битая 
чайная посуда и друпя мелюя вещи. Встречаются, однако, и таюя могилы, въ кото- 
рыхъ всего три-четыре предмета; но какое бы бедное погребете ни было, ножъ и 
топоръ мы находимъ обязательно.

Помимо вещей, положенныхъ въ гробъ, некоторые предметы клались, повиди- 
мому, еще сверху на могиле (вероятно, въ вышеупомянутые срубчики), такъ какъ 
въ несколькихъ случаяхъ они были найдены надъ кйсками, прикрывающими лодку- 
гробъ.

Большинство вещей—совершенно целыя, некоторый повреждены, быть можетъ, 
случайно, но встречается рядъ предметовъ (большинство котловъ и друг.), пред
намеренно испорченныхъ; некоторые проткнуты ножами, что видно очень ясно, а рИс. 2. 
дно одного большого меднаго котла даже прорублено топоромъ.

Среди предметовъ, найденныхъ при раскопкахъ этихъ девятнадцати остяцкихъ могилъ, 
встречается значительное количество дублетовъ и предметовъ, отличающихся одинъ отъ 
другого только частностями, въ виду чего я ограничусь описашемъ только наиболее хара- 
ктерныхъ !).

/. Opydin и opyotcie.

а) Желгъзные топоры (лаем корды).

Топоры—необходимая принадлежность каждаго погребешя; въ некоторыхъ могилахъ 
ихъ встречается по два; лежатъ они обычно лезвеемъ внизъ у бока или въ ногахъ по
гребеннаго.

Среди топоровъ резко различаются две формы. Первая—это простой топоръ, употре- 
бляющшся для рубки дровъ и другихъ надобностей, характеризуется более короткимъ 
лезвеемъ и отсутств1емъ язычка-зубца, отходящаго отъ задней части (рис. 1, а). Другая 
форма — топоръ, употребляюицйся преимущественно при строительныхъ работахъ, съ более 
длиннымъ лезвеемъ и отогнутымъ книзу язычкомъ (рис. 1, b и с). Верхняя часть топоровъ 
при обухе несколько удлинена по направлешю къ заду; о тверст  для топорища—тре
угольной формы.

Т о п о р ъ ,  № 1708—222 (рис. 1, а)} съ короткимъ лезвеемъ и безъ язычка; длина 
лезвея 10,8 см., высота 12,3 см.

То же, № 1708—57 (рис. 1, &), съ длиннымъ лезвеемъ и отогнутымъ назадъ языч
комъ; съ наружной стороны, вместе съ ржавчиной, прикипели остатки тканей одежды 
погребеннаго; длина лезвея 13 см., высота топора 13,5 см.

То же, № 1708—167 (рис. 1, с), съ длиннымъ лезвеемъ, отогнутымъ назадъ языч
комъ и остатками топорища во втулке; длина лезвея 14,3 см., высота топора 14,7 см.

0  Вся коллекщя состоитъ изъ 273 номеровъ и зарегистрирована мною подъ № 1708, причемъ предметы 
описаны по погребешямъ съ указашемъ мЪста нахождешя каждаго предмета въ могилЪ.
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b) Пешни.

Въ настоящее время остяки употребляютъ пешни для продалбливашя льда при поста
новка рыболовныхъ снастей, а также для испытывашя крепости льда при переправахъ 
черезъ р'Ьки осенью и весной.

Ж е л е з н а я  пе шн я ,  № 1708— 169 (рис. 2), со втулкой для укрЪплешя древка; 
сЪчеше — прямоугольное, ocTpie—долотовидное; длина 18,3 см.

c) Ножи (кёжи).

Ножи являются безусловно необходимыми въ быту остяковъ, почему послЪдше ка- 
ждаго погребеннаго обязательно снабжаютъ ножомъ, иногда даже тремя-четырьмя. Въ нЪкот

торыхъ случаяхъ они находятся въ нож- 
нахъ, прикрЪпленныхъ къ поясу. Среди 
найденныхъ ножей слЪдуетъ различать два 
основныхъ типа клинковъ: одинъ типъ—ту- 
земнаго производства, другой—более много
численный, полученный отъ русскихъ въ 
качестве продукта торговыхъ сношешй. 
Клинки перваго типа—более y 3 K i e ,  длинные 
и толстые, съ лезвеемъ, заточеннымъ съ 
одной только стороны (рис. 3, а —/ ;  осо
бенно типичны Ь, с и /) . Подобные клинки 
въ настоящее время не выковываются, а 
делаются изъ старыхъ стальныхъ подпил- 
ковъ путемъ стачивашя на бруске. Манера 
производить клинки такой формы объяс
няется тЪмъ, что ножомъ остяки нередко 
рубятъ кости,—поэтому, важно, чтобы кли- 
нокъ былъ крЪпокъ и тяжелъ; вместе съ 
т%мъ, ножомъ не только рЪжутъ, но и 
стругаютъ, почему толстое, односторонне- 
заточенное лезвее крайне практично. Рус- 
скш ножъ легко узнать по его сравнитель
но большей ширина и острому кончику 
(рис. 3, g — /; особенно типичны хорошо 
сохранивилеся k и /); обе стороны клинка 
заточены и отшлифованы равномерно съ 
обЪихъ сторонъ. Ручки ножей очень разно

образны; встречаются деревянныя (рис. 3, я, /, у), изъ оленьяго рога (рис. 3, d)y изъ бере
зовой коры (рис. 3, /г), медныя (рис. 3, g) или, наконецъ, деревянныя съ тонкой оловянной 
инкрустащей (рис. 3, b и с). Ручки последняго типа, т.-е. съ обкладкой изъ олова, изгото
вляются остяками и сахмоедами и въ настоящее время, но являются уже большой ред
костью и очень ценятся последними.

Н о ж ъ ,  № 1708 — 22 (рис. 3, я), съ деревянной ручкой овальнаго сечешя (9,6 см. 
длины), короткимъ и толстымъ клинкомъ (8,2 см. длины).

То же, № 1708—172 (рис. 3, b), съ деревянной, инкрустированной оловомъ ручкой 
овальнаго сечешя (10,1 см. длины); клинокъ—узкш и толстый, съ лезвеемъ, заточеннымъ съ 
одной стороны (11,1 см. длины).

Рис. 3.
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То же, № 1708—9 (рис. 3, с), какъ и предыдущш, съ деревянной, инкрустированной 
оловомъ ручкой (10,7 см. длины) овальнаго сЪчешя; клинокъ—узкш и толстый, съ одно- 
сторонне-заточеннымъ лезвеемъ (10,8 см. длины).

То же, № 1708—220 (рис. 3, d), съ ручкой изъ рога сЪвернаго оленя (10 см. длины); 
клинокъ—коротюй и толстый (7,2 см. длины).

То же, № 1708—120 (рис. 3, g), съ медной гравированной ручкой (10,9 см. длины) 
овальнаго сЬчешя, съ утолщешемъ на конце; широкш клинокъ къ концу суживается 
(19 см. длины).

То же, № 1708—209 (рис. 3, h \  съ ручкой (10 см. длины) изъ овальныхъ кружковъ 
березовой коры, насаженныхъ на черенокъ; широкш клинокъ—съ пяткой у рукоятки и 
острымъ концомъ (14 см. длины).

То же, № 1708—164 (рис. 3, /), съ деревянной ручкой, къ концу утолщенной; 
широкш и тонкш клинокъ—у ручки толстый, овальнаго сЪчешя; длина ножа 26,2 см.

То же, № 1708—21 (рис. 3, у), съ деревянной изъ березоваго корня ручкой; тонкш 
клинокъ, у ручки — съ массивной медной оправой овальнаго сЪчешя; длина ножа 22,1 см.

Кл и н о к ъ  ножа,  № 1708—213 (рис. 3, е), узкш, съ короткимъ череномъ 
прямоугольнаго сЬчешя; длина 16 см.

То же, № 1708—173 (рис. 3 ,/) ,  узкш и тонкш, съ лезвеемъ, заточен- 
нымъ съ одной стороны; черенъ—короткш и плоскш; длина 18,2 см.

То же, № 1708—106 (рис. 3, k), широкш, къ концу заостренный, съ 
плоскимъ череномъ; длина 28 см.

То же, № 1708—150 (рис. 3, /), широкш, къ концу заостренный, съ пло
скимъ и длиннымъ череномъ; длина 31,4 см.

j i)  Ножны (кёжа сбдып).
Среди найденныхъ нами ноженъ для ножей встречаются исключительно 

деревянный; часть изъ нихъ—цЪльныя, изъ одного куска дерева, почти совсЪмъ 
разрушивиляся, большинство же состоитъ изъ двухъ деревянныхъ половинокъ, обтянутыхъ 
снаружи черной кожей русской выделки. Некоторый, кроме того, на поверхности кожи 
имеютъ обкладку изъ разнообразной формы пластинокъ листовой меди (№ 1708 — 210). 
Остяки—не только мужчины, но и мнопя женщины—въ настоящее время у пояса съ левой 
стороны носятъ ножи въ ножнахъ; этимъ объясняется то обстоятельство, что ножи въ 
ножнахъ мы находимъ даже въ ж^нскихъ могилахъ.

Н о ж н ы  съ ножомъ, № 1708—54 (рис. 21, Ь), обтянутыя дублёной русской кожей; 
длина 31 см.

е) Стругъ (вдлтып).
Мною найденъ только одинъ костяной предметъ, называемый остяками „волтып“. 

Инструментъ, известный подъ этимъ назвашемъ, представляетъ собой небольшой (дере
вянный или костяной) желобокъ съ однимъ или двумя, редко более, прорезанными 
отверспями, расположенными наискось или поперекъ желобка. Употребляется „волтыпи 
для обстругивашя круглыхъ поверхностей: древокъ стрелъ, шестовъ для понукашя оленей 
(хореевъ), луковъ и т. под. Величина, кривизна и ширина желобка этого струга зависитъ 
отъ д1аметра палки, которую нужно строгать; понятно, что стругъ для приготовлешя 
древка стрелы уже и более изогнутъ, чемъ предназначенный для строгашя хорея. При 
обстругиванш работающш вставляетъ ножъ ]) лезвеемъ въ отверспе, нажимая его указа-

!) Какъ нами было упомянуто выше, толстые съ односторонне-заточеннымъ лезвеемъ остяцюе ножи употре
бляются для обглаживашя дерева.
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тельнымъ пальцемъ (или такъ, какъ показано у Сирел1уса), большимъ упираетъ въ 
передшй край „волтып“-а и въ такомъ положенш водить имъ по дереву по направленно 
къ себе; дерево держитъ при этомъ въ левой руке !). Если отверстш два, то одно обычно— 
более глубокое, для более грубой (первоначальной) обделки, другое — более тонкой. 
Вообще говоря, отверспе, сравнительно съ выгнутостью, такъ незначительно, что лезвее 
только немного выдается, а потому при работе состругиваетъ только неровный места, и 
древко сглаживается. Странно, что такой распространенный инструментъ найденъ нами

это въ болыномъ употребленш еще и теперь; оно имЪетъ двойную деревянную, реже 
костяную, рукоятку-стержень и приводится во вращательное движете лучкомъ съ про- 
дЪтымъ въ рукоятку ремнемъ. Ручка и того сверла, отъ котораго уцелела только железная 
часть, была, вероятно, деревянная. Пользуются сверломъ при изготовленш самыхъ разно- 
образныхъ вещей, особенно при устройстве нартъ и лодокъ.

ocTpin эти плоскимъ череномъ вставлялись въ соответствующей вырезъ древка и укре
плялись осетровымъ клеемъ съ обмоткой изъ оленьихъ сухожилш. Стрелы съ вильчатыми 
железными остр1ями въ настоящее время употребляются остяками или для сторожевыхъ 
(это—стрелы съ большими остр1ями, рис. 5, а, Ь) луковъ на лисицъ, зайцевъ и росомахъ 
или, гораздо реже, для охоты на утокъ (маленьюя ocrpin, рис. 5, с, d) съ ручными луками. 
Среди другихъ найдено одно медное трегранное ocTpie (наконечникъ) со втулкой и про-

i) Способъ вставлешя ножа въ стругъ изображенъ у F. Martin. Sibirica. Ein Beitrag zur Kenntnis der Volks- 
geschichte und Kultur der sibirischen Vdlker. Stockholm. 1897. Taf. 12, fig. 71. To же и пр1*емъ работы см. U. Т. 
Sirelius. Die Handarbeiten der Ostjaken und Wogulen. (Journal de la Societe Finno-ougrienne XXII, 55).

только въ одномъ экземпляре; это произо
шло, можетъ-быть, отъ того, что деревянные 
истлели, а „волтып“ гораздо чаще делается 
изъ дерева.

С т р у г ъ ,  № 1708—252 (рис. 4), изъ
оленьяго рога, съ двумя поперечными, не- 

 ̂ много скошенными, отверстиями; длина 5,6 см.

f )  Сверло (пазылып).
Этимъ именемъ я называю коловратъ и

делаю это потому, что местное русское насе-

Рис. 5.
лете называешь его „ о с т я т с к и м ъ  сверломъ“. 
Мною найдена только железная часть этого 
инструмента, остальное не сохранилось. Сверло

С в е р л о ,  № 1708—125 (рис. 5, К),—железная часть съ круглымъ сече- 
шемъ; более тонкш конецъ укрепляется въ рукоятке (стержне); другой— 
широкш, жолобообразный, сверлящш конецъ остро заточенъ; длина 16,7 см.

g) Ocmpin стргълъ (корды нял или не л).

Рис. б.

Среди другихъ предметоЕъ, съ погребенными мужчинами клались иногда 
луки и стрелы. Луки, равно какъ и древки стрелъ, истлели, почему мы на- 
ходимъ только одни ocTpin. Стрелы чаще клались по две, по три, но въ 
одной могиле ихъ было найдено семь штукъ. Типъ остр1я очень однообра- 
зенъ; это—исключительно плоское, железное съ развилкой на конце ocTpie, 
режуцця лезвея котораго обращены внутрь. По остаткамъ древка и по ана- 
логш съ ныне существующими у остяковъ стрелами можно заключить, что
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долговатымъ отвероиемъ на черенке—типа, известнаго въ археолопи подъ назвашемъ 
сарматской стрелы. Непонятно, какимъ образомъ могла попасть къ остякамъ подобная 
стрела, и врядъ ли она употреблялась для охоты; нужно еще отметить, что это—-одно изъ 
семи 1) острШ, найденныхъ въ одномъ погребенш * 2).

Oc Tpi e  с т р е л ы ,  № 1708 — 2 (рис. 5, а), железное, съ развилкой на конце; 
длина 18 см.

То же, № 1708—123 (рис. 5, Ь), железное, съ развилкой; длина 15,4 см.
То же, N° 1708—212 (рис. 5, с), железное, съ длиннымъ череномъ и развилкой; 

длина 13,6 см.
То же, № 1708—6 (рис. 5, d), железное, съ остатками древка и вильчатымъ лезвеемъ; 

длина 11 см.
Т о же, N° 1708—5 (рис. 5, е), железное, съ вильчатымъ лезвеемъ; длина 10,3 см.
То же, № 1708—156 (рис. 5 , / ) ,  широкое, железное, съ острымъ и короткимъ чере

номъ и вильчатымъ лезвеемъ; длина 8,8 см.
То же, N° 1708—8 (рис. 5, g), медное (подарох нял), трегранное со втулкой и 

остаткомъ древка; длина 4,7 см.

h) Предохранительный для руки дощечки (jouimp).
При стрельбе изъ лука остяки, какъ вогулы и самоеды, чтобы не поранить тетивой 

кожу надъ мыщелкомъ (<capitulum radii) левой руки, повязываютъ предохранительную, 
нисколько изогнутую, дощечку „]‘6шкари. Дощечки эти делаются изъ оленьяго рога или 
мамонтоваго бивня овальной формы и им'Ъютъ по бокамъ две пары отверстш для ремеш- 
ковъ, при помощи которыхъ оне повязываются на руку. Наружная сторона обычно орна
ментируется. Нами было найдено только две такихъ дощечки: одна—изъ мамонтоваго 
бивня (№ 1708—251), другая—изъ оленьяго рога, рисунокъ которой мы здесь даемъ.

П р е д о х р а н и т е л ь н а я  д о щ е ч к а ,  N° 1708—12 (рис. 6), для левой руки, изъ 
оленьяго рога; на наружной стороне—стилизованное изображеше медведя (мойпыр), окру
женное точками; часть поверхности съ орнаментомъ разрушилась; длина 7,4 см., ширина 
4,1 см.

II. Домашняя утварь и dpyzie предметы.
а) Огнива (тут корды).
Въ описании погребешя остяковъ Палласъ говоритъ, что они не кладутъ съ 

погребенными ни настоящаго огнива, ни кремня, а вместо нихъ кладутъ огниво и кремень, 
вырезанные изъ дерева 3). Между тЪмъ, въ двухъ могилахъ (одной—мужской, другой—жен
ской) нами были найдены два огнива, причемъ при одномъ изъ нихъ былъ найденъ и 
обитый кремень, служивший для высЬкашя огня. Оба огнива очень типичны, хотя значи
тельно отличаются другъ отъ друга по форме. Одно изъ нихъ (рис. 5, J) лежало, пови- 
димому, въ суконномъ кошельке, остатки котораго мы видимъ на его поверхности.

Ог н и в о ,  № 1708—154 (рис. 5, /), изъ довольно широкой железной пластины прямо- 
угольнаго сечешя (8,1 см. длины), отъ краевъ которой отходить два стержня, образующее, 
соединяясь посредине, две дуги. При высеканш огня, огниво держать за эти дуги, про- 
девъ въ отвергли указательный и средшй пальцы.

х) Число семь считается остяками священнымъ.
2) Есть основаше полагать, что была связка стрЪлъ, являвшаяся предметомъ культа.
3) Палласъ. Путешеств1'е по разнымъ провиншямъ Роса'йскаго Государства, часть 3-я, стр. 71 и 72.
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То же, № 1708—89 (рис. 5,у), изъ железной пластины прямоугольнаго сЪчешя, кото
рая, загибаясь на одномъ концЪ и переходя въ круглый стержень, соединяется съ другимъ 
концомъ пластины, оканчиваясь завиткомъ. При высЬканш огня, огниво держать за этотъ 
стержень-дугу.

Ь) Котлы (пут).
Почти во всЪхъ могилахъ были нами найдены котлы, а въ нЪкоторыхъ случаяхъ 

желЪзныя ведра и ковши. Котлы обыкновенно прикрываютъ голову погребеннаго, лежа 
дномъ кверху, или находятся у головы сбоку, или, наконецъ, въ ногахъ. Въ нашей кол- 
лекцш имеются только медные котлы (пбдарох пут), железные же и чугунные (корды пут) 
при первомъ прикосновенш разрушались, почему мы и не могли ихъ взять. Bek они, по- 
видимому, русской или зырянской работы. Величина и форма котловъ очень разнообразна;

Рис. 7. Рис. 9.

Рис. 8. Рис. 10.

форма мЪдныхъ видна на приложенныхъ рисункахъ (рис. 7—10), железные же были въ 
большинства случаевъ глубоюе, безъ уменынешя д1аметра до самаго дна, гдЪ сгЬнки 
переходятъ въ дно крутымъ изгибомъ. Были ли попорчены железные котлы, мы не знаемъ, 
но медные повреждены не всЪ; такъ, котелокъ № 1708 1 (рис. 7) совершенно ц'Ьлъ, въ
то время какъ дно котла № 1708— 144 (рис. 8) проткнуто въ двухъ мЪстахъ ножомъ, 
а дно котла № 1708—33 (рис. 10) прорублено топоромъ.

М е д н ы й  к о т е л ъ ,  № 1708—1 (рис. 7), съ двумя ушками у верхняго края; д1аметръ 
вверху 15,3 см., — дна 10,8 см.; высота 6 см.

То же, № 1708—144 (рис. 8), съ отломанными ушками; д1аметръ вверху 26,6 см., 
д1аметръ дна 20 см.; высота 14 см.

То же, № 1708—211 (рис. 9), съ двумя ушками у верхняго края; д1аметръ вверху 
34 см.,—дна 21 см.; высота 13 см.

То же, № 1708—33 (рис. 10), въ н^сколькихъ мЪстахъ поврежденный; д1аметръ 
вверху 49 см., высота 18 см.
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c) Деревянные ковши (юх умби).

Изъ всЪхъ найденныхъ нами деревянныхъ сосудовъ хорошо сохранились только два 
ковшичка. Еще и теперь у остяковъ нередко встречаются подобные ковши для питья 
воды и даже чая. Ихъ, пожалуй, можно назвать спещальной посудой промышленниковъ, 
такъ какъ среди послЪднихъ они чаще всего встречаются. Какъ видно на прилагаемомъ 
рисунке (рис. 11, а, Ь), это—маленьюе круглые сосуды различной глубины, съ одной или 
двумя ручками.

К о в ш и к ъ ,  № 1708—253 (рис. 11, а ) ,  изъ березоваго дерева, съ двумя короткими 
ручками у верхняго края; д!аметръ 6,2 см., высота 5,4 см.

То же, № 1708 — 254 (рис. 11, b), съ 
выпуклымъ донышкомъ и коротенькой руч
кой у верхняго края; д1аметръ 8 см., высота 
5,5 см.

d) Ложки (нЯли).

У остяковъ можно встретить ложки Рис. 11.
двухъ типовъ: это—или съ прямымъ дномъ и
отвесными боками, прямоугольной формы, въ роде ковшей (уполовники), употреблякшцяся 
для черпашя, или ложки значительно меньшихъ размеровъ, яйцевидной формы, употре- 
бляюьщяся для еды. Въ раскопанныхъ нами могилахъ были найдены 
остатки несколькихъ ложекъ последняго типа, причемъ все оне раз
рушились, кроме одной металлической. Характерная особенность этихъ 
ложекъ, помимо формы—очень короткая ручка.

М е т а л л и ч е с к а я  л о жк а ,  № 1708—127 (рис. 12), медная по
серебренная (или изъ низкопробнаго серебра), обратно-яйцевидной 
формы, съ короткой, круглаго сечешя, ручкой. Ложка эта, вероятно, 
прюбретена отъ русскихъ и имела более длинную ручку, которую 
впоследствш обрезали и, такимъ образомъ, подвели подъ типъ ло
жекъ собственной индустрш.

Р у ч к а  деревянной л о жк и ,  № 1708—24 (рис. 13), украшенная 
резьбой.

e) Табакерки (сар-лоу).
Почти все авторы, описываюице остяковъ и самоедовъ, едино

гласно отмечаютъ ихъ пристраспе къ табаку. Нужно заметить, при 
этомъ, что только очень немнопе курятъ, большинство же остяковъ 
кладетъ табакъ за губу и нюхаетъ. Поэтому, табакерка съ табакомъ 
была, разумеется, однимъ изъ самыхъ важныхъ предметовъ, которыми 
снабжали умершаго. Если и клали кисеты съ табакомъ, то они истлели, 
и мы находимъ только табакерки. Изъ последнихъ мы встретили только одну берестяную 
коробочку (мог. № 8)—типа, очень распространеннаго на севере Россш и въ Финляндш, 
да и она была настолько разрушившаяся, что мы не могли ее сохранить, остальныя же 
были табакерки-рожки; ихъ мы имеемъ значительное количество. Изъ нихъ особенно 
интересны сделанный изъ коровьяго рога, очень искусно инкрустированныя оловомъ, къ 
сожаленпо, осыпавшимся; однако, по оставшимся углублешямъ и уцелевшимъ кусочкамъ 
олова можно составить себе вполне ясное представлеше объ узоре. Эти табакерки я 
отмечаю еще и потому, что оне, повидимому, уже совсемъ вывелись изъ употреблешя;
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мне, по крайней мере, не пришлось встретить у остяковъ ни одного подобнаго рожка. 
Очень интересенъ также и медный, литой рожокъ-табакерка (№ 1708— 101; въ немъ, 
кстати, сохранился и нюхательный табакъ) какъ по своей форме и украшешямъ ')> такъ 
и по нахождешю его съ предметами культа.

Т а б а к е р к а - р о ж о к ъ ,  № 1708—128 (рис. 14, &), изъ коровьяго рога, инкрустиро
ванная оловомъ (сильно разрушившаяся); длина 15,1 см.

Т о ж е, № 1708—129 (рис. 14, а), изъ коровьяго рога, инкрустированнаго оловомъ, 
местами осыпавшимся; длина 16 см.

То же, № 1708 — 101 (рис. 15, а, с), медная, литая, съ крышкой и пробочкой; орна
ментирована рядомъ кружковъ съ точками въ центре; къ мЪднымъ кольцамъ средины 
верхней части крышки, равно какъ и къ медной пробочке, закрывающей узкое отвер-

Рис. 16.

CTie табакерки, были прикреплены нити разноцветныхъ бусъ и мЪдныхъ пуговокъ 
(№ 1708—102; рис. 15, b), на тонкихъ ремешкахъ. Некоторый бусы, черныя съ белыми 
полосками, вероятно, довольно древшя. Возможно, что эти нити бусъ соединяли крышку 
съ пробочкой.

f )  Принадлежности оленьей упряжи.
Найденныя въ значительномъ количестве принадлежности оленьей упряжи были встре

чены только въ женскихъ погребешяхъ. Это, во-первыхъ, болышя, широюя лямки изъ чер
ной кожи русской выделки, одевающ 1‘яся на спину оленя; во-вторыхъ, железныя цепи 
(корды кол), которыми упряжные олени за узду привязываются къ спинной лямке впе
реди идущаго оленя, или служивгшя въ обозе для привязывашя оленей одной нарты къ 
другой, впереди идущей. Наконецъ, мы встречаемъ еще костяныя части узды (снны) и 9

9  Обращаемъ внимаше на орнаментъ рожка (рис. 15)—концентричесюе кружки съ точкой въ центрЪ—какъ 
на одинъ изъ самыхъ употребительныхъ мотивовъ орнаментами не только мЪдныхъ, но и костяныхъ предметовъ 
у народностей сЬв.-зап. Сибири, особенно у зырянъ; см. также рис. 28, / ,  k, рис. 30, а.

Рис. 14. Рис. 15.
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болыше медные колокольчики (подарох сынган), характерную принадлежность женской 
упряжи. Колокольчики эти привязываются обыкновенно къ вышепоименованнымъ цЪпямъ, 
соединяющимъ оленей. На одной кожаной лямке (и отдельно) нами найдена прикрепленная 
медная скоба, на которой лежитъ вожжа передового оленя.

Ж е л е з н а я  ц е п ь ,  № 1708 — 184 (рис. 16), изъ шести звеньевъ съ железными 
кольцами на концахъ; дл. 88 см.

Ме д н ы й  к о л о к о л ь ч и к ъ ,  № 1708— 188 (рис. 17, b), съ ремешкомъ въ отверстш 
прямоугольнаго ушка; высота 6,3 см.

П л а с т и н к а ,  № 1708—250 (рис. 18), изъ оленьяго рога, верх
няя часть оленьей узды; длина 12,9 см.

М е д н а я  с к о б а ,  № 1708—248 (рис. 19), средней частью при
крепляется къ спинной лямке передового оленя съ леваго бока; 
на выдающейся части лежитъ вожжа; длина 17,7 см. (вероятно, 
зырянской работы).

III. Остатки костюмовъ и украшешя.

Какъ теперь, такъ и въ то время, къ которому относится интересующш насъ мо- 
гильникъ, остяки-мужчины носили малицы, парки и совики изъ оленьяго меха (последше, 
летомъ—изъ сукна), не имеющее 
никогда никакихъ металлическихъ 
украшенш. Поэтому, понятно, что 
мы не находимъ и следовъ муж
ской одежды, такъ какъ мехъ и Рис. 18. Рис. 19.
сукно истлели, за исключешемъ
поясовъ, сохранившихся довольно хорошо. Последнее объясняется темъ, что они были 
сделаны изъ черной, русской выделки, кожи съ медными пряжками и часто украшены 
металлическими пуговками. Почти ничего не осталось и отъ женскихъ меховыхъ костю
мовъ; зато отъ длинной суконной женской одежды (ной сах) мы имеемъ большое коли
чество украшенш. Обуви, за исключешемъ одной пары головокъ отъ русскихъ бродней, 
мы не находимъ совсемъ, такъ какъ и она делалась изъ оленьяго меха и замши. Головы 
женщинъ были повязаны платками, закрывавшими и все лицо, изъ которыхъ некоторые 
были шелковые. У головы или въ ногахъ женщинъ были положены женсюя меховыя 
шапки (миль), что можно заключить по остаткамъ подвесокъ отъ этихъ шапокъ. Изъ 
украшешй, кроме нашиваемыхъ на костюмы, въ большомъ количестве были найдены 
перстни и кольца или одетыми на руки, или положенными отдельно, иногда въ какихъ- 
нибудь сосудахъ. Немало имеется также и украшенш косъ, въ виде разноцветныхъ бусъ, 
цепочекъ и т. под.

а) Платки (охсам).
Отличительная особенность остяцкаго головного платка заключается въ присутствш 

бахромы. Такъ какъ въ покупныхъ платкахъ бахромы зачастую не бываетъ, то остячки 
делаютъ последнюю сами изъ конопляныхъ нитокъ и пришиваютъ ее даже къ шелковымъ 
платкамъ. Какъ мы уже отметили выше, головы и лица всехъ погребенныхъ, вероятно, 
были покрыты платками (какъ этого требуетъ обычай), но мы имеемъ только два хорошо 
сохранившихся платка и остатки третьяго, да и то только потому, что последше были 
изъ шелковой ткани. Изъ нихъ особенно интересенъ одинъ, рисунокъ котораго мы здесь 
приводимъ.



Ш е л к о в ы й  п л а т о к ъ, № 1708—207 (рис. 20), кофейнаго цвета, съ узоромъ, выткан- 
нымъ голубыми шелковыми нитками съ мишурой; по краю—холщевая обшивка съ бахромой.

Ь) Пояса (эндоп или андып) и пряжки (нёл).
Большинство имеющихся у насъ поясовъ было сделано изъ черной дубленой кожи; 

они делались изъ двухъ ремней, сшитыхъ по краямъ оленьими сухожильями, причемъ 
съ наружной стороны некоторые покрывались рядами мЪдныхъ пуговокъ (см. рис. 21, с)\ 
для укрЪплешя пуговки, въ поясе прокалывалось маленькое отверспе, куда вставлялось 
ушко пуговки, а съ внутренней стороны въ ушки этихъ пуговокъ продавали ремешокъ 
или сухожильную нить. Помимо пряжекъ, къ левому боку пояса прикреплялись ножны

съ ножомъ, а иногда пришивался еще 
кожаный кошелёкъ(№ 1708—134), подоб
ный гЬмъ, въ которыхъ остяки носятъ 
у пояса стружки (вотлип *), и продолго
ватый мЪшочекъ (лёстан хот) для оселка. 
Замечательно то, что ни въ этихъ ме> 
шочкахъ, ни отдельно ни въ одномъ изъ 
погребенш не было найдено ни одного 
оселка, равно какъ и медвежьяго клыка, 
носимаго почти всеми современными 
остяками у пояса. Сравнительно хорошо 
сохранившимся былъ найденъ только 
одинъ (№ 1708—153) шерстяной поясъ; 
последнш, вероятно, остяцкой работы 
и похожъ на те, которые сейчасъ пле- 
тутъ остяки на своебразныхъ бёрдахъ— 
дощечке съ рядомъ продолговатыхъ вы- 
резовъ. Нередко пояса были одеты на 
погребенныхъ (напр., шерстяной былъ 
даже завязанъ узломъ); въ томъ слу
чае, когда поясъ, по вполне понятнымъ 
причинами не сходился, пряжки отры
вались, а на ихъ место продевался 
шерстяной шнурокъ (поясокъ), кото
рый уже свободно завязывался узломъ 
(см. рис. 21, с). Пряжки, за исключешемъ 
одной (рис. 23) — медныя, литыя, до
вольно своеобразной формы и, по всей 

вероятности, зырянской работы. На внутренней поверхности каждая половина пряжки 
имеетъ несколько зубчиковъ (ушекъ) съ отверст1емъ посредине, при помощи которыхъ 
она прикреплялась къ ремню. Зубчики проходили въ соответствую 1 ще вырезы въ ремне, 
а въ ихъ отверспя вставлялись коротеньюя палочки. Наружная поверхность пряжки 
орнаментировалась, иногда вся (рис. 24), причемъ орнаментъ получался, вероятно, въ 
моментъ отливки, а не вырезывался уже на готовой пряжке. Совершенно особое место,

Рис. 20.

J) Вотлип — мелмя стружки, широко потребляемый остяками для самыхъ разнообразныхъ надобностей; 
между прочимъ, носимыя у пояса служатъ для закладывашя за губу вмЪсгЬ съ табакомъ, чтобы послЪдшй дольше 
держался, и для затыкашя ноздрей при нюханш табака—для той же цЪли.
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по своей форме и величине, занимаетъ пряжка (рис. 21, а) для женскаго шерстяного 
пояса (остяц.— „йндып лёк“, сам.—„\иня изе“), найденная нами въ одномъ самоЪдскомъ 
погребенш (въ устье р. Ныды). Мы пом^щаемъ ее здесь, несмотря на то, что она—изъ 
самоЪдскаго погребешя, потому, что подобный пряжки очень распространены еще и сей- 
часъ среди низовскихъ остяковъ, да были, повидимому, распространены и раньше, и 
отсутств1е подобной пряжки въ нашемъ могильнике мы объясняемъ простой случайностью. 
Пряжка эта носилась, разумеется, на животе, съ плетенымъ шерстянымъ поясомъ, кото
рый продевался въ кольца, висяшця по бокамъ. Подобный пряжки носятъ не только 
беременный женщины, какъ это утверждаютъ некоторые авторы, но даже девушки.

К о ж а н ы й  поя с ъ ,  № 1708—130 (рис. 21, с), украшенный снаружи тремя рядами
медныхъ бляшекъ (пуговокъ); шир. 5,6 см.

То же, № 1708—36 (рис. 21, d), съ 
медной двойной пряжкой, покрытой сна
ружи растительнымъ орнаментомъ; орнаментъ 
пряжки изображенъ отдельно (рис. 24).

То же, № 1708—159 (рис. 23), съ про
стой железной пряжкой; ширина пояса 3,6 см.

М е д н а я  п р я жк а ,  № 1708—131 а, b 
(рис. 22, b), двойная, немного выгнутой формы; 
съ обратной стороны вокругъ звезды—по пяти 
зубчиковъ для прикреплешя къ поясу, а на 
одной изъ половинъ, кроме того— крючокъ, 
зацепляющшся за прямоугольные вырезы дру
гой пряжки; размеръ 5,8 X 12 см.

То же, № 1708—165 а, b (рис. 22, с), 
двойная, слегка выгнутая; размеръ 5,8X12,1 см.

То же, № 1708—163 а, b (рис. 22, а), 
изъ двухъ половинъ, размеромъ 6X8,1 см. 
и 6,3 X 8,7 см.

То же, № 1708—265 (рис. 21, а), для 
женскаго шерстяного пояса, 18,4 см. д}ам.

Рис. 21.

с) Женскш поясъ („ворon11) и пряжки (нёл) къ нему.
Одною изъ своеобразныхъ принадлежностей остяцкаго женскаго костюма является 

кожаный поясъ, или повязка, на половые органы, называемый ими „воропи, который и въ 
настоящее время носятъ все безъ исключешя остячки съ момента наступлешя половой 
зрелости. Необходимость ношешя этой повязки объясняется обычаемъ остячекъ постоянно 
носить въ области labia majora и даже vagina скатанный комокъ тонкихъ стружекъ „вот- 
лип“ J), что, естественно, безъ этой повязки было бы немыслимо. Широкш конецъ „вороп“-а 
пришивается къ пояску-ремешку или шерстяному шнурку и прикрываетъ крестцовую об
ласть; средняя часть проходитъ между бедеръ такъ, что вырезъ совпадаетъ съ послед
ними, а выдавшийся впередъ язычокъ зацепляется пряжкой за тотъ же поясокъ спереди. 
„В6роп“-овъ нами было найдено несколько, причемъ интересно то обстоятельство, что они, 
хотя и лежали на pubis, но не были одеты на погребенныхъ 2); такъ, на прилагаемомъ 
рисунке (рис. 21, е) видно даже, какъ былъ сложенъ „вороп“, такъ какъ получился отпеча-

>) Вбтлип носягь даже въ перюдъ менструащй, прнчемъ въ это время его часто смЪняютъ. 
2) Сравни: Martin, F. R. Sibirische Sammlung. S. 24.
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токъ отъ пряжки. Очень своеобразны и пряжки, пришиваемыя къ „вброп“-у, рисунки кото- 
рыхъ мы здЪсь приводимъ (рис. 25, е, f9 g , у). B et O H t  отлиты изъ олова самими остя
ками, и ни на какихъ больше костюмахъ, насколько намъ известно, пряжекъ подобной 
формы нельзя встретить. Bet O H t—бол^е или менЪе квадратной формы, иногда вытянутыя 
и съ закругленными краями, съ короткимъ язычкомъ, отходящимъ отъ одного изъ реберъ. 
Посредине обязательно — крестъ, по д1агоналямъ или параллельно ребрамъ. Благодаря 
отверст1ямъ между крестомъ и ребрами пряжки, последнюю можно прочно пришить, что 
очень важно. Пришивается же пряжка такъ, что ея язычокъ обращенъ внизъ и шнурокъ

или ремешокъ-поясокъ, на которомъ держится „вброп“, 
проходитъ подъ пряжкой, задерживаясь язычкомъ.

Вб р о п ,  № 1708- 18 (рис. 21, г), кожаная повязка 
остяцкихъ женщинъ на половые органы, съ оловянной, 
литой пряжкой; шах. ширина 13,5 см., длина 42 см.

п Р я ж к а  к ъ  в о р о п - у ,  № 1708—56 (рис. 25,у), 
овальной формы, отлитая изъ олова; длина 3,8 см.

То же, № 1708—19 (рис. 25, g), квадратной, за
кругленной формы, отлитая изъ олова; длина 3,6 см.

То же, № 1708—149 (рис. 25, /) ,  квадратной 
формы, отлитая изъ олова; длина 3,9 см.

То же, № 1708—249 (рис. 25, е), квадратной, за
кругленной формы, отлитая изъ олова; длина 3,2 см.

d) Оловянныя украшенья (кёби).
Несмотря на большое количество найденныхъ нами оловянныхъ украшенш „кёби“, 

нашиваемыхъ на женеше суконные костюмы, форма ихъ достаточно однообразна; это 
обычно—группа квадратиковъ или кружковъ съ шишечкой въ центра. 
Подобный украшешя остяки отливаютъ, въ спещальныхъ каменныхъ 
формахъ, еще и теперь. Нашиваются (судя по находкамъ, и нашива
лись) O H t  вдоль по нижнему краю одежды и по краямъ разреза 
спереди отъ ворота до низа. Въ нЪкоторыхъ случаяхъ эти украшешя 

не были нашиты, а положили ихъ связками, нанизанными на ремешки; въ послЪднемъ 
случай они, окислившись, слились пачками въ одну компактную массу по десять и болЪе

штукъ въ пачкЪ (см. рис. 25, с).
Кеби,  № 1708—49 (рис. 25, о), квадратная 

оловянная пластинка изъ девяти зубчатыхъ круж
ковъ съ шишечками въ центра размЪръ 3,3 см.

То же, № 1708—277 (рис. 25, я, /я), квадрат
ная оловянная пластинка изъ девяти маленькихъ 
квадратиковъ съ шишечками въ центрЪ; размЪръ 
2,9 см.

Т о же, № 1708—230 (рис. 25, /), продолговатая оловянная пластинка съ тремя ква
дратными вырезами внутри; размЪръ 1 X 2,3 см.

Т о же, № 1708—231 (рис. 25, &), продолговатая оловянная пластинка изъ трехъ 
квадратиковъ съ шишечками въ центрЪ; длина 3,4 см.

То же, № 1708—228 (рис. 25, /), оловянная пластинка изъ четырехъ кружковъ съ 
отверстиями въ центр*Ь; размЪръ 2,6 см.

То же, № 1708—229 (рис. 25, Л), оловянная пластинка изъ четырехъ квадратиковъ 
съ шишечками въ центр1ь; размЪръ 2,6 см.

Рис. 22.
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То же, N° 1708—45 (рис. 25, с), пачка оловянныхъ пластинокъ, слившихся вместе; 
были нанизаны на ремешокъ.

e) Колокольчики (сйнган) и бубенчики (лагот).
Къ украшешямъ мы должны причислить также маленьюе колокольчики и бубенчики. 

По остаткамъ сукна вместе съ ремешками въ ихъ ушкахъ, равно какъ и по месту ихъ 
нахождешя мы предполагаемъ, что они были пришиты къ рукавамъ (у локтя) женскихъ 
костюмовъ. Еще и теперь—не только у низовскихъ остяковъ, но и у самоЪдовъ—мы часто 
встрЪчаемъ подобные колокольчики и бубенчики нашитыми на рукавахъ костюмовъ детей, 
особенно же дЪвочекъ и даже взрослыхъ дЪвушекъ.

К о л о к о л ь ч и к ъ ,  № 1708—113 (рис. 17, а), медный, съ ремешкомъ въ ушке и 
остатками ткани; высота 3,9 см.

Б у б е н ч и к ъ ,  № 170—863 
(рис. 26, g), медный, съ остат
ками ремешка въ кругломъ ушке 
и прорЪзомъ внизу; д1аметръ 
2,1 см.

f)  Перстни (вёнцын лдет) 
и кольца (лдет).

Неоднократно приходится 
встречаться съ замечашемъ, 
будто бы остячки надеваютъ 
на свои пальцы столько колецъ, 
сколько только можетъ на нихъ 
поместиться. И, действительно, 
намъ самимъ приходилось встре
чать остячекъ, имеющихъ свыше 
тридцати колецъ и перстней на 
обеихъ рукахъ. Нисколько не 
удивительно, поэтому, что въ
нашихъ погребешяхъ мы имеемъ ихъ очень много и въ некоторыхъ могилахъ свыше 
десяти штукъ (напр., мог. № 6). Иногда они были одеты на пальцы, чаще же лежали 
отдельно, нередко связками по четыре, по пять штукъ вместе. Здесь мы даемъ рисунки 
только перстней, такъ какъ они особенно разнообразны, тогда какъ кольца все совершенно 
одинаковы. Кольца и большинство перстней—медные и врядъ ли местной работы. Ред- 
кимъ исключешемъ является перстень N° 1708—62 (рис. 26, е), такъ какъ онъ, вероятно, 
остяцкой работы, отлитъ изъ олова и имеетъ овальную перламутровую вставку изъ 
кусочка раковины (Anodonta).

Д в а  п е р с т н я ,  № 1708—112 (рис. 26, а), связанные ремешкомъ; одинъ изъ нихъ — 
серебряный, довольно массивный, съ какимъ-то гербомъ-печаткой.

П е р с т е н ь  и ко л ь цо ,  № 1708—60 (рис. 26, Ь), оба—медные, связанные ремешкомъ.
П е р с т е н ь ,  № 1708—205 (рис. 26, с), медный, съ шестиугольной вставкой изъ какой-то 

стекловидной пасты.
То же, № 1708—61 (рис. 26, d), медный, съ крупной стеклянной вставкой посредине, 

кругомъ которой десять мелкихъ.
То же, № 1708—62 (рис. 26, £), оловянный (поломанный), съ овальной перламутровой 

вставкой (изъ раковины пластинчато-жабернаго моллюска Anodonta).

Рис. 25.
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То же, № 1708—257 (рис. 26,/), медный, съ фалангой, на печатке котораго изобра- 
женъ цв'Ьтокъ (гвоздичка?).

g) Наперстки (ёнс лун).
Сами по себе наперстки не представляютъ ничего интереснаго; какъ видно изъ 

рисунковъ, таюе наперстки можно встретить въ Россш въ любой мелочной лавочке. 
Среди последнихъ встречаются какъ съ донышкомъ, такъ и безъ него. Для насъ гораздо 
интереснее тотъ кожаный футляръ (хот), въ которомъ находятся наперстки (рис. 26, у). 
Въ настоящее время каждая остячка имеетъ швейный мешокъ (тучан), сшитый изъ лоскут- 
ковъ оленьихъ меховъ и замши; сбоку, въ верхней части этого мешка, пришитъ, обыкно-

чики. Последнее предположеше подтверждается еще присутств1емъ бусъ и металличе- 
скихъ подвесокъ, которыми еще и теперь украшаютъ „тучан“-ы.

М е д н ы й  н а п е р с т о к ъ ,  № 1708—76 (рис. 26, Л), съ донышкомъ; высота 2 см. 
То же, № 1708—65 (рис. 26, /), съ донышкомъ; высота 1,5 см.
К о ж а н ы й  ф у т л я р ч и к ъ ,  № 1708—75 (рис. 26, у), отъ „тучан“-а съ наперсткомъ.

h) Бусы (тун) и лисьи зубы (бхсыр пёнк).
Однимъ изъ самыхъ распространенныхъ украшенш были бусы. Оне нашивались и на 

суконные костюмы вместе съ литыми оловянными пластинками, оне же, вместе съ мед-

изъ олова гораздо более сложныя вещи. Все бусы—стеклянный, самыхъ разнообразныхъ 
формъ и величинъ (отъ 3 до 12 мм. д!ам.) и по своему характеру ничемъ не отличаются 
отъ современныхъ; на бблыиую древность могутъ претендовать разве только полосатыя 
(по черному красныя полоски съ белыми каемками) бусы (см. рис. 15, Ь). Насколько 
понятно для насъ назначеше бусъ, настолько неясно употреблеше лисьихъ зубовъ. Отвер- 
спя, просверленныя въ корняхъ последнихъ, указываютъ намъ, что они нанизывались и 
къ чему-то подвешивались, но служили ли они ожерельемъ вместе съ бусами (последнихъ

Рис. 26.

венно, ромбоидальный лоскутокъ 
(нэмта) для хранешя иголокъ, а на 
конце этого лоскутка и пришивается 
маленькш футлярчикъ изъ черной 
(русской выделки) кожи для напер
стка. Это заставляетъ насъ пред
положить, что съ женщинами (а на
перстки съ футлярчиками мы нахо- 
димъ только въ женскихъ моги- 
лахъ) были положены таюе швей
ные мешки, отъ которыхъ уцелели 
только вышепоименованные футляр-

% «

Рис. 27.

ными подвесками и цепочками, служили украшешемъ косы, выше- 
упомянутыхъ „тучан“-овъ и табакерокъ, а также служили укра
шешемъ женскихъ меховыхъ шапокъ (миль). Безъ сомнешя, онЬ 
появлялись у остяковъ путемъ торговыхъ сношенш, и только 
относительно одного типа можно полагать, что онъ былъ не
сколько видоизмененъ остяками, именно къ бусамъ № 1708—260 
(рис. 27, b) былъ приделанъ оловянный стерженекъ съ шишеч
кой на одномъ и ушкомъ на другомъ конце бусы. Что этотъ 
оловянный придатокъ былъ приделанъ самими остяками, очень 
вероятно, такъ какъ мы знаемъ, что последше умели отливать
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современные остяки безусловно не носятъ) или для другой какой-нибудь цели, мы не 
знаемъ. Къ сожал'Ьшю, они были найдены въ размытой водой могиле, какъ вещи слу
чайный. Следовательно, притти къ какому-нибудь выводу мы можемъ только на осно
вами аналогш съ современными этнографическими предметами. Поэтому, мы отмЪчаемъ, 
что въ нашихъ коллекщяхъ имеются связки подобныхъ лисьихъ зубовъ, носимыя низов- 
скими остяками вместе съ бусами у пояса, какъ украшеше.

Бу с ы (рис. 27, с), неодинаковаго цвета и величины, изъ различныхъ могилъ.
То же, № 1708—83 (рис. 25, d), нанизанныя на ремешокъ вместе съ медными пугов

ками; служили, вероятно, украшешемъ косы.
То же, № 1708—82 (рис. 25, Ь)} нанизанныя на ремешокъ съ крупной металличе

ской пуговкой-подвеской.
То же, № 1708—177 (рис. 25, а), нанизанныя на ремешокъ съ крупной медной 

пуговкой; вероятно, украшеше косы.
То же, № 1708—260 (рис. 27, b), белыя, съ оловяннымъ стерженькомъ внутри, съ 

шишечкой на одномъ и ушкомъ на другомъ конце.
Л и с ь и  зубы,  № 1708—240 (рис. 27, а), съ просверленными на концахъ корней 

отверсыями.

тенными и обмотанными та-
кимъ образомъ косами. Здесь мы даемъ рисунки медныхъ цепочекъ, служившихъ обмот
кой косы, изъ могилы № 6.

П у ч о к ъ  в о л о с ъ ,  № 1708—80 (рис. 28, /г), обмотанный медной цепочкой съ мед
ными пуговками.

М е д н а я  ц е п о ч к а ,  № 1708—81 (рис. 28, а, т)у съ нанизанными медными пугов
ками; служила украшешемъ косы.

То же, № 1708—245 (рис. 28, /).
М е д н ы й  п е р с т е н ь ,  № 1708—95 (рис. 28, у), вместе съ заключенными въ немъ 

медными пуговками; служилъ украшешемъ косы.
М е д н а я  п о д в е с к а ,  № 1708—110 (рис. 29, Ь), изображающая льва; украшеше косы; 

размеръ 3,3 X 4,3 см.
То же, № 1708 — 111 (рис. 30, с), полая внутри, съ круглымъ отверспемъ вверху; 

украшеше косы; размеръ 2,5Х4,1 см.

Свои волоса остячки за- 
плетаютъ въ две косы, и па
раллельно каждой изъ нихъ, 
отъ темени и до самаго низа, 
идетъ узкая полоса сукна; 
косы, вместе съ полосками 
сукна, обматываются шерстя
ными шнурками и цепочками, 
украшаются подвесками, коль
цами и металлическими пугов
ками. Такимъ образомъ, волоса 
являются какъ бы заключен
ными въ футляръ. Погреба
лись женщины — по крайней 
мере, некоторый — съ запле-

0 Украшешя косы.

Рис. 28.
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j )  Подв/ъски къ женскимъ мгъховымъ шапкамъ (миль).

Одними изъ наиболее интересныхъ предметовъ, безъ сомнЪшя, являются мЪдныя 
литыя бляхи, подвешивавиияся сзади къ зимнимъ мЪховымъ женскимъ шапкамъ, рисунки 
большинства которыхъ мы здесь приводимъ. Къ шапкамъ оне прикреплялись при по
мощи длинныхъ ремешковъ, на которыхъ были одеты медныя или железный трубочки 
(см. рис. 2 8 ,/; рис. 29, d , ё). Иногда эти бляхи — ,а ихъ къ одной шапке прикреплялось 
по 2—5 штукъ, — соединялись между собой ремешками съ нанизанными на нихъ бусами. По 
MaTepia.ny, изъ котораго были приготовлены эти бляхи, следуетъ отличать отлитыя изъ 
красной меди (№ 1708—66, 197, 262 и друг.) и изъ желтой (большинство). По форме сле
дуетъ различать следуюпце типы: во-первыхъ, круглыя бляхи съ ушкомъ или отверспемъ

у края, совершенно гладюя или орнаменти
рованный—концентричесюе круги и кружки 
съ точками въ центре (рис. 28, / ,  k} /, /г), 
во-вторыхъ, бляхи, состояния изъ ободка, 
заключающая внутри себя геометрическш 
узоръ или изображеше какого-либо животнаго 
(рис. 30 и 29, а), и, въ-третьихъ, сплошныя 
бляхи съ рельефнымъ изображешемъ на лице
вой стороне (рис. 29, с, d , е, /) ; наконецъ, 
встречаются бляхи-подвески случайный, са- 
мыхъ неопределенныхъ формъ (рис. 28, с, g). 
Еще и теперь подобный бляхи нередко можно 
встретить у головныхъ уборовъ не только 
остячекъ, но и у самоедокъ и вогулокъ. Ихъ 
очень много встречается и въ вогульскихъ 
и самоедскихъ могилахъ прошлаго и поза
прошлая вековъ !)| но определить ихъ про- 
исхождеше — по крайней мере, некоторыхъ 
изъ нихъ—равно какъ и возрастъ, хотя бы съ 
приблизительной точностью, мы затрудняемся. 
Ни остяки, ни вогулы подобныхъ бляхъ теперь 
не отливаютъ, и отливали ли когда-нибудь— 
мы не знаемъ; очень вероятно, что оне появля
лись на сев.-западе Сибири, какъ продуктъ 

торговыхъ сношешй. Но кто же, въ такомъ случае, былъ ихт* творцомъ? Не решая здесь, 
за недостаткомъ матер!ала, этотъ вопросъ въ томъ или иномъ смысле, позволяемъ себе 
высказать предположеше, что оне, скорее всего, зырянской работы * 2). По крайней мере, 
подобный вещи и теперь въ огромномъ количестве отливаются зырянами спещально для 
низовскихъ остяковъ и самоедовъ,—они же, какъ ближайцле соседи, еще съ давнихъ вре- 
менъ вели съ последними торговый сношешя. Только сравнительно недавно всевозможные 
медные предметы начали отливаться для остяковъ и самоедовъ въ гг. Тобольске и Бере-

Рис. 29.

*) Въ Антропологическомъ музеЪ при Московскомъ университет^ въ коллекшяхъ предметовъ изъ могилъ 
остяковъ, вогуловъ и самоЪдовъ имеется много бляхъ, подобныхъ описаннымъ нами, и, кром*Ь того, вар1анты, не 
найденные въ раскопанныхъ нами могилахъ.

2) Д. Н. Анучинъ, со словъ Н. Л. Гондатти, считаетъ подобный же бляхи изъ вогульскихъ могилъ русской 
работы. См. Д. Анучинъ: Къ исторш искусства и вЪровашй у пр1уральской чуди. (Матер1алы по археолопи восточ- 
ныхъ губ. Изд. И. М. Арх. Об., т. III).
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зов1з, да и то исключительно по образцамъ, привезеннымъ отъ нихъ же самихъ. Выше
приведенное предположеше правильно, если не по отношешю ко всЬмъ, то, во всякомъ 
случай, для большинства интересующихъ насъ бляхъ. Особенно интересными намъ кажутся 
изображешя двухъ какихъ-то миоическихъ животныхъ въ кружкЪ (рис. 29, а), а затЪмъ 
сплошныя бляхи съ рельефнымъ изображешемъ, на лицевой сторонЪ, летящей птицы 
(рис. 29, с), изображешемъ кентавровъ съ лукомъ и стрелой въ рукахъ и съ короной на 
голов'Ь (за плечами налучникъ или крылья? *) и, наконецъ, изображешемъ всадника вер- 
хомъ на лошади, съ мечомъ въ рукЪ и въ шлем'Ь, похожемъ на фрипйсюй.

М е д н а я  бляха ,  № 1708—233 (рис. 28, «), гладкая, съ круглымъ ушкомъ, отлитымъ 
перпендикулярно плоскости бляхи; д1аметръ 4,1 см.

То же, № 1708—23 (рис, 28, /), гладкая, съ круглымъ отверспемъ у края; д1аметръ 
около 6,5 см. •

То же, № 1708—190 (рис. 28, k \  гладкая, съ круглымъ ушкомъ; на обЪихъ сторо- 
нахъ вырезаны концентричесюе круги и кружки съ точками въ центрЪ; д1аметръ 6,7 см.

Рис. 30.

То же, № 1708—263 (рис. 28, /) , гладкая, съ круглымъ ушкомъ, къ которому при- 
шитъ ремешокъ съ тремя бусами и медной трубочкой; обЪ стороны бляхи покрыты кон
центрическими кругами и кружками съ точками въ центрЪ; д1аметръ 8,1 см.

То же, № 1708—67 (рис. 30, b), въ кругломъ ободкЪ—восьмилучевая звезда, съ боль- 
шимъ прямоугольнымъ ушкомъ, къ которому ремешкомъ привязанъ мЪдный бантъ; на 
наружной поверхности—кружки съ зубчатымъ краемъ; д!аметръ 6,5 см.

То же, № 1708 — 68 (рис. 30, d), въ кругломъ ободкЪ — шестилучевая звезда, 
съ большимъ прямоугольнымъ ушкомъ; на наружной поверхности — зубчатые кружки; 
д1ам. 6,4 см.

То же, № 1708—264 (рис. 30,/), въ восьмиугольномъ ободкЪ—двЪ пары перекрещи
вающихся полосъ, съ большимъ прямоугольнымъ ушкомъ, къ которому привязанъ реме
шокъ съ бусами и остаткомъ мЬдной трубочки; на наружной поверхности—зубчатые кружки 
разныхъ д1аметровъ; около 10 см. въ поперечник^. 9

9  Въ отчегЬ Императорской Археологической Комиссш за 1906 г., стр. 133, издана мЪдная бляха (рис. 193), 
найденная въ с. Дубчевскомъ Енисейскаго округа, съ изображешемъ кентавра, нодобнаго венчаю щ ем уся на 
нашихъ бляхахъ, причемъ у  него ясно видны крылья.
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То же, № 1708—30 (рис. 30, g ), въ кругломъ ободке— сердцевидный фигуры, 
обращенный вершинами къ центру, съ круглымъ ушкомъ, перпендикулярнымъ пло
скости бляхи; левая половина — съ остатками шелковой ткани, прикрепленной патиной; 
д1аметръ 9,7 см.

То же, № 1708—191 (рис. 30, /г), въ квадратномъ ободке со срезанными углами—гео
метрическая фигура изъ комбинащи полукруговъ и круга, съ большимъ ушкомъ; на лицевой 
стороне—кружки съ зубчатыми краями; размеръ 10 см.

То же, № 1708—266 (рис. 28, Ь), въ ромбоидальномъ ободке—перекрещиваюнцяся 
полоски съ узловыми утолщешями; длина 6,3 см.

То же, № 1708— 195 (рис. 30, е), въ кругломъ ободке — изображеше собаки, съ 
маленькимъ круглымъ ушкомъ; дiaмeтpъ 7,8 см.

Т о же, № 1708—196 (рис. 30, а), въ кругломъ ободке — изображеше лошади, съ 
маленькимъ круглымъ ушкомъ; лицевая поверхность покрыта кружками съ точками въ 
центре; д1аметръ 7,5 см. !)

То же, № 1708—193 (рис. 29, а ) ,  въ кругломъ ободке съ зубцами—фантастическое 
изображеше двухъ какихъ-то животныхъ, съ большимъ ушкомъ; д1аметръ 8,6 см.

Т о же, № 1708 — 232 (рис. 29, с), 
круглая, съ рельефнымъ изображешемъ, 
на лицевой стороне, летящей птицы, съ 
круглымъ ушкомъ; д1ам. 4,2 см. * 2)

То же, № 1708 — 66 (рис. 29, /) , 
круглая, съ рельефнымъ изображешемъ 
кентавра, стреляющаго изъ лука, съ коро
ной на голове; д1аметръ 8,9 см.

То же, № 1708 — 262 (рис. 29, е), 
круглая, съ рельефнымъ изображешемъ 
кентавра, стреляющаго изъ лука, съ коро
ной на голове; къ ушку пришитъ реме- 
шокъ съ медной трубочкой; д!аметръ 7 см.

То же, № 1708— 197 (рис. 29, d), 
круглая, съ рельефнымъ изображешемъ, 
на лицевой стороне, всадника съ мечомъ 
въ руке и шлемомъ на голове; къ прямо
угольному ушку прикрепленъ ремешокъ 
съ медной трубочкой; д!аметръ 8,9 см. 3)

То же, № 1708 — 69 (рис. 28, с), случайная, штампованная изъ тонкой меди; 
длина 7,1 см.

То же, № 1708—194 (рис. 28, g), случайная- 7,6 см. длины.
М е д н а я  т р у б о ч к а ,  № 1708—93 (рис. 28, d), одевающаяся на ремешокъ, которымъ 

бляхи прикрепляются къ шапке; украшена поперечными полосками и кружками съ точками 
въ центре; длина 7,3 см.

Ж е л е з н а я  т р у б о ч к а ,  № 1708—198 (рис. 28, е), служащая для той же цели, что 
и № 1708 — 93; длина 10,1 см.

0  Подобные предметы изъ вогульскаго могильника изображены въ рабогЬ Д. Анучина: Къ исторш искус
ства и вЪровашй у npiypa.ibCKOtt чуди. (Матер1алы по археологш воет, губ., т. III).

2) Ibid., рис. 9 9 - изображеше такой же бляхи.
3) Фотограф1я съ подобной же бляхи изъ Тобольскго Музея, о которой упоминаетъ Д. Анучинъ, хранится 

въ Императорской Археологической Комиссш (см. Альбомъ фотографШ НсчкеГя).
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IV. Идолы.

Возле одной изъ могилъ (№ 6, женское погребете), вне гроба, у головы слева, 
нами были найдены вместе три идола, изъ которыхъ одинъ (№ 1708—96) былъ завер
нуть въ шелковую матерш и опутанъ ремешкомъ съ медными накладками. Вместе съ 
этими идолами лежали три большихъ ножа, уже описанная медная табакерка (№ 1708—101), 
сломанныя (половина) удила лошади и серебряная монетка (гривенникъ 1769 года). Bet 
эти предметы были въ куче, занимали всего пространство около 25 X 50 см. Два изъ 
этихъ идоловъ отлиты изъ олова и представляютъ собой то, что остяки называютъ 
„лйлинг лонх“ *). Третш, скульптурная фигурка изъ дерева—„1лянм 2), какъ мне ее назы
вали остяки, да на „1лян“-ей она больше всего и похожа по своему наружному виду. 
Одна изъ оловянныхъ фигурокъ (рис. 31, а)—со слабо намеченными глазами и оттопырен
ными руками и ногами, тогда какъ другая (рис. 32) отлита въ виде довольно массивной 
пластинки съ грубо обозначенными глазами и носомъ, но зато она обернута 
шелковой матер1ей и одета въ костюмъ изъ собольяго меха, богато украшен
ный металлическими пуговками, бусами и проч. Третья скульптурная деревян
ная фигурка (рис. 31, Ь) сделана хотя и грубо, но съ ясно обозначенными глаз
ницами, бровями, носомъ, ртомъ и подбородкомъ, бюстомъ, туловищемъ и 
ногами; рукъ, какъ и у всехъ виденныхъ нами „1лян“-ей, нетъ. Быть можетъ, 
это были божества одного лица или семьи и находились вместе съ. другими 
посвященными имъ предметами въ ящичке, подобно тому какъ теперь остяки 
хранятъ своихъ покровителей; но почему они были погребены на кладбище, да 
еще рядомъ съ могилой женщины 3), для насъ совершенно непонятно. На наши 
разспросы остяки единогласно утверждали, что ни „1ляни-ей, ни „лонхы-овъ они 
съ умершими не погребаютъ, а последше или передаются по наследству, если 
они родовые, или относятся на мольбища, если они были индивидуальными.

И д о л ъ ,  № 1708 — 99 (рис. 31, b), скульптурная деревянная фигурка; 
длина 16 см.

То же, № 1708—98 (рис. 31, а), оловянная фигурка съ оттопыренными 
руками и разставленными ногами; длина 10 см.

То же, № 1708 — 96 (рис. 32), оловянная фигурка въ костюме изъ со
больяго меха, украшенная металлическими пуговками, мелкими бусами и проч.; 
длина 8,4 см.

V. Предметы неизвгъстнаго намъ назначешя.

Несмотря на разспросы остяковъ, намъ не удалось выяснить назначешя несколькихъ 
предметовъ, ныне уже не встречающихся. Прежде всего—костяная палочка (рис. 33, а), 
на одномъ конце закругленная, на другомъ—долотовидно заостренная. Скорее всего, это 
могъ быть наконечникъ (ocTpie) стрелы, но для последняго она немного велика. Другой 
предметъ—это костяная пластинка, на одномъ конце заостренная, а на другомъ—широкая, 
съ круглымъ отверст1емъ; снаружи она украшена рядами точекъ. Только по аналопи съ * 2 3

Рис. 33.

1) С. К. Паткановъ называетъ это божество — tonx (Die Irtysch-Ostjaken, S. 101); А. Кастренъ—лонг (Путе- 
mecTBin, стр. 185).

2) По Кастрену—Jiljan.
3) Женщина у остяковъ, какъ существо нечистое, не см-Ьетъ дотрогиваться до божествъ, и шаманокъ у 

остяковъ, насколько намъ известно, не бываетъ.
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подобными же предметами народностей побережья Берингова моря мы можемъ полагать, 
что это былъ наконечникъ уды для ловли рыбы !). Наконецъ, въ одной могилЪ (№ 9) 
нами было найдено, въ круглой деревянной коробочкЪ, большое количество (364 шт.) 
совершенно одинаковыхъ пяточныхъ (Astragalus) косточекъ песца (Vulpes lagopus). 
Была ли это какая-нибудь игра, служили ли онЪ для счислешя (число—близкое къ числу 
дней въ году), или, наконецъ, онЪ просто собирались промышленникомъ въ качеств^ 
амулетовъ, какъ кости дорогого промысловаго звЪря, должны выяснить только послЪдую- 
щ\я изслЪдовашя. Мы же полагаемъ, что последнее предположеше наиболее правдопо
добно, такъ какъ у остяковъ существуетъ обычай „для счаспя" въ промыслЪ хранить 
норки (кожу съ кончика носа и края рта), лапки, хвосты и проч. промысловыхъ 
животныхъ.

К о с т я н а я  п а л о ч к а ,  № 1708—160 (рис. 33, а), 22,6 см. длины.
Т о  же, № 1708—151 (рис. 33, b), на одномъ концЪ заостренная, на другомъ—плоская 

съ круглымъ отверспемъ (вероятно, наконечникъ уды); длина 17,9 см.

С. Р у д е н к о .

г— г

9  Сравни: Матер1алы по этнографш Poccin, т. I, стр. 186 (рис. б, a). Nelson, Е. W. The Eskimo about 
Bering Strait (Rep. of Bureau of Ethnology, Washingt. 1899), p. 177; табл. LXV1II, fig. 19, 12 и 26.
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Рис. 1.

Ч е р к е е е ю я  п о с т р о й к и .

Немногочисленные черкессюе аулы, сохранившиеся на Кубани и въ нЪкоторыхъ 
местахъ Черноморскаго побережья, въ настоящее время находятся въ ближайшемъ сосед
стве съ казачьими станицами и русскими поселешями. Это соседство, постоянный сношешя, 
а также и обида культурно-экономичесюя причины повлекли за собой значительный измЪ- 
нешя въ нацюнальномъ уклада жизни, а, следовательно, и въ матер1альной культуре 
этого народа. Постепенно старыя традицюнныя формы заменяются новыми, более соответ
ствующими и инымъ услов!ямъ. Вл1яше это коснулось уже не только костюма, построекъ 
и системы хозяйства, но даже такихъ стойкихъ чертъ быта черкесовъ, какъ ихъ семейныя 
и общественный отношешя. Уже при первомъ взгляде на современный аулъ видно, каюя 
значительныя изменешя происходятъ, особенно въ последнее время, въ смысле замены 
старыхъ формъ новыми и спещально въ области построекъ, который очень быстро теряютъ 
большинство старыхъ особенностей и признаковъ и делаются по образцу современныхъ 
построекъ казачьихъ и даже городскихъ, и въ редкихъ, сравнительно, случаяхъ можно 
наблюдать, какъ пережитокъ, более или менее сохранившийся типъ стараго жилища. Домъ, 
выстроенный и обставленный по - городскому, служитъ теперь предметомъ гордости князя 
или дворянина, въ то время какъ раньше все жилища строились по одному плану и изъ 
того же матер1ала, отличаясь лишь размерами и внутреннимъ убранствомъ. Постройки 
стараго типа сохранились до сихъ поръ лишь въ самыхъ бедныхъ усадьбахъ.

Целью моей, при собиранш матер1ала на месте, было возможно более полное опи- 
саше именно старыхъ, исчезающихъ теперь, построекъ, ихъ распространешя и вар1антовъ,
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совершенно оставляя въ стороне новыя, иногда не имеюнця никакой связи съ прошлымъ. 
Описан1е это будетъ касаться также только построекъ западныхъ черкесскихъ племенъ, 
общаго типа, выражающагося въ ряде совершенно определенныхъ и стойкихъ призна- 
ковъ. Постройки бесленеевцевъ и кабардинцевъ, хотя и заключаютъ въ себе мнопя 
существенныя черты построекъ западныхъ черкесовъ, но имЪютъ и мнопя отлич!я, осо
бенно въ развитш самаго жилища, почему мне придется ограничиться на этотъ разъ лишь 
попутными указашями на наиболее важные обиде признаки и различ1я.

До выселешя въ Турщю, западный черкессюя племена, въ смысла матер1альной 
культуры, представляли собой одно целое— съ теми лишь незначительными уклонешями, 
который обусловливались разницей климатическихъ и иныхъ м'Ьстныхъ условш между 
крайними пределами занимаемой ими территорш. Въ литературныхъ источникахъ не встре

чается указанш на каюя бы то ни было отлич!я этихъ племенъ въ костюме, утвари или 
постройкахъ. Напротивъ, вполне достаточно у насъ прямыхъ и косвенныхъ данныхъ для 
того, чтобы известныя формы матер1альной культуры, въ томъ числе и постройки, оди
наково относить къ бжедухамъ, шапсугамъ, жани, ноткуаджъ (натухайцы), хегакамъ, кемгуй 
и даже абадзехамъ и убыхамъ. Такимъ образомъ, и районъ построекъ интересующаго насъ 
типа определяется границами разселешя этихъ племенъ: северный предгорья Кавказа до 
р. Кубани и Лабы и все побережье Чернаго моря до р. Шахе и несколько южнее.
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Bcfc черкессюя постройки делались изъ плетня, обмазывались глиной и крылись 
камышомъ или соломой, и богатыя отличались отъ бЪдныхъ лишь большими размерами 
и сравнительной чистотой, сохраняя въ существенныхъ чертахъ тотъ же характеръ. 
Никогда—по крайней мЪрЪ, въ позднее историческое время—черкесы не делали постро- 
екъ изъ камня. Интер1ано, въ своемъ описанш черкесовъ, относящемся къ XVI стол'Ьтш, 
говоритъ: „Зихи населяютъ всю эту страну (отъ Дона), не имЪя ни одного сгЬнами 
укр-Ьпленнаго поселен!я“ *). ДалЪе слЪдуютъ еще бол%е любопытный и определенный 
свЪдЪшя: „Ихъ дома сделаны изъ соломы, камыша и дерева (Le loro stantie tutte sono 
di paglia, di cane, di legnami), и большимъ стыдомъ было бы для князя (signore) или 
дворянина (gentilhuomo) построить себе крепость (fortezza) или домъ съ каменными сте
нами (stantia de muro forte), потому что это показало бы боязнь и неспособность уберечься 
и защититься “ * 2).

Можно догадываться, что въ XVI ст. черкессюя постройки, какъ и позже, все дела
лись изъ дерева и крылись камышомъ или соломой. Едва ли, поэтому, веренъ переводъ 
рукописи этого же источника (иного, впрочемъ, вре
мени), сделанный А. Веселовскимъ. Въ этомъ пере
воде и именно въ описанш построекъ мы находимъ 
существенное несходство съ приведенной выше ци
татой. У генуэзца Теория говорится: „ихъ дома по
строены изъ соломы либо дерева"... „все они жи- 
вутъ въ хатахъ изъ тростника либо соломы, лишь не- 
мнопе въ деревянныхъ, и въ целой стране нетъ 
ни одной крепости" 3). Эти указашя на разнообра- 
з!е матер!ала въ черкесскихъ постройкахъ расходятся 
не только съ приведенной цитатой изъ Интер1ано, 
но и съ другими последующими историческими 
сведешями и этнографическими данными. Такъ, у 1оанна де-Люка, писавшаго въ XVII ст., 
мы находимъ следующее описаше черкесскихъ построекъ: „Ихъ дома сделаны изъ ко- 
льевъ, вбитыхъвъ землю въ два ряда, заплетенныхъ ветвями и покрытыхъ обмазкой (mortier). 
Жилища князей построены изъ того же матер1ала, но ббльшихъ размеровъ и выше" 4). 
Таюя же определенныя и еще более подробныя свЪдЪшя о матер1алЪ построекъ имеются 
у Палласа, Тэтбу-де-Мариньи, Дюбуа де-Монперё, Дж. Белля и другихъ позднейшихъ 
путешественниковъ и изследователей, къ которымъ придется намъ неразъ обращаться 
въ дальнейшемъ изложенш.

Характеръ самыхъ поселешй, однако, не везде былъ одинаковъ, несмотря на общую 
для западныхъ черкесскихъ племенъ тенденщю селиться отдельными усадьбами. На сЬвер- 
номъ Кавказе, въ местности, прилегающей къ степной полосе, мало защищенной, постоян
ная опасность внезапныхъ нападенш заставила черкесовъ жить въ настоящихъ селахъ съ 
одной общей оградой. Уже 1оаннъ Лукскш описываетъ намъ такое поселеше: „Ихъ деревни 
находятся въ самыхъ густыхъ лесахъ, они окружаютъ ихъ переплетенными деревьями

!) Gio. Battista Ramusio. Secondo volume delle navigationi et viaggi. G. Interiano Genovesa. Della vita de zychi 
chiamati circassi. In Venetia. MDLXXXIII, p. 197— 198.

2) Ibid., стр. 197— 198.
3) Веселовск1й, А. Нисколько географическихъ и этнографическихъ свЪдЪшй о древней Россш изъ разска- 

зовъ итальянцевъ. Зап. Имп. Рус. Геогр. Общ. по Отд. Этнографш. Т. II. Спб. 1868, стр. 735.
4) Jean de Luca. Relation des Tartares, Precopites et Nogais, des Circassiens, Mingreliens et Georgiens, par 

Jean de Luca, religieux de I’ordre de Saint-Dominique (Dans Thevenot, Relations de divers voyages curieux, qui n’ont 
point ete publies etc. Paris. 1664. 2 vol. in fol. 1-re partie).

Рис. 4.
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(avec les arbres entrelaces), чтобы затруднить доступъ татарской кавалерш“ J). О такихъ 
же укрЪпленныхъ общей оградой селешяхъ говорить Палласъ: „Все ихъ деревни (темир- 
гоевцевъ) укреплены" 2). Описывается и самый способъ устройства этой ограды „противъ 
ихъ враговъ Туби и Убыховъ“ 3) въ отлич1е отъ кабардинцевъ, селешя которыхъ имели 
совершенно особенный характеръ. Кабардинцы строили свои дома въ кругъ или квадра-

томъ, и внутри оставалась площадь, 
которою пользовались, какъ общимъ 
скотнымъ дворомъ, и только постройки 
узденей и князей стояли вне села •*)• 
Таюя скученныя поселешя съ общей 
оградой или кольцомъ, какъ у кабар
динцевъ, несомненно, обусловливались 
стремлешемъ сделать аулъ возможно 
мен^е доступнымъ въ случае войны 
и оградить скотъ отъ ночныхъ внезап- 
ныхъ нападешй и увода. Въ другихъ 
услов1яхъ черкессюя поселешя пред
ставляются намъ совершенно иными. 
Новицкш въ системе реки Пчеха не 

Рис. 5. нашелъ совсемъ селъ: „р. Пчеха при-
нимаетъ въ себя съ правой стороны 

и съ левой множество ручьевъ, по которымъ везде разбросаны жилища Абедзеховъ“ 5). 
Чго касается побережья, то здесь существовало два вида поселенш: отдельными усадь

бами и аулами, но эти аулы не имели 
ничего общаго съ селешемъ въ на- 
стоящемъ смысле этого слова. Это 
была лишь группировка отдельныхъ 
усадебъ, чаще всего вдоль какой- 
нибудь реки, и дворъ отъ двора отде
лялся значительнымъ пространствомъ. 
Аулы эти, какъ и теперешшя абхазсюя 
села, занимали громадную площадь. 
Въ перечислен^ населенныхъ местъ 
южной части побережья, относящемся 
къ первой половине XIX ст., мы на- 
ходимъ указаше на то, какъ следуетъ 
понимать „аулъ“, говоря о прибреж- 
ныхъ черкесахъ: „Упомянутый аулъ 
( Фагуа)  начинается въ разстоянш 
около 3 верстъ отъ моря и разбро- 

на протяженш 3-хъ часовъ езды (при- 1

Рис. б.

санъ вдоль по долине реки Фагуа (Вардане?)

1) Ibid.
2) Pallas, Р. S. Bemerkungen auf einer Reise in die siidlichen Statthalterschaften des Russischen Reichs in den 

Jahren 1793 und 1794. Erster Band. Leipzig. 1799. S. 396—397.
3) Ibid., стр. 396 и 397.
4) Ibid., стр. 378.
5) Фелицынъ, E. Д. Черкесы-адыге и западно-кавказсюе горцы. Матер1алы для изучен!я горцевъ и при

надлежавшей имъ страны. Г. Екатеринодаръ. 1884. Топографическое описаже сЪверной покатости Кавказскаго
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мерно 18 верстъ)" *), наконецъ: „Далее же (отъ реки Вея-Дзи—Ашше?) край до того го- 
ристъ и пересЪченъ, что сообщешя почти непроходим^, ауловъ нетъ, а населеше разсЪяно 
по отдел ьнымъ саклямъ“ * 2). При этихъ услов1яхъ, въ местности трудно доступной, чер
кесы не жили въ аулахъ и не нуждались въ оборонительныхъ оградахъ, такъ какъ густой 
лЪсъ, окружавшш дворъ, служилъ убЪжищемъ въ случае опасности. „ЛЪсъ, очень густой, 
къ которому примкнуты дома, 
служитъ убежищемъ для жен- 
щинъ, детей и скота, когда 
враги дЪлаютъ нападеше“ 3).

Теперешшя поселешя ку- 
банскихъ бжедуховъ и шапсу- 
говъ—настоягщя села, въ кото- 
рыхъ одна усадьба примыкаетъ 
къ другой, и всегда черезъ 
аулъ проходятъ одна или две 
дороги-улицы. Общей ограды 
для всего селешя теперь не 
дЪлаютъ. Расположеше дво- 
ровъ очень разнообразно.
Всегда дворъ обносится огра
дой, жилище стоитъ непре
менно въ средине, никогда 
не примыкаетъ къ наружной ограде и не выходить на улицу. Въ прежнее время шапсуги 
и бжедухи селились более широко и, когда спещальныя причины, на который было указано, 
не заставляли ихъ тесниться за одной общей оградой, предпочитали жить отдельными 
усадьбами, известную группировку 
которыхъ можно было называть селе- 
шемъ лишь условно. Въ Абхазш и 
теперь каждая усадьба стоитъ от
дельно, и жилище находится въ самой 
средине одной или двухъ наружныхъ 
оградъ. Совершенно такой же харак- 
теръ самостоятельныхъ и отдельныхъ 
усадебъ сохраняютъ до сихъ поръ 
дворы въ черкесскихъ аулахъ, и улица, 
какъ новый элементъ, не вызвала пока 
никакихъ измененш и приспособлен^ 
въ устройстве дворовъ и расположен^ Рис. 8.
построекъ.

Места поселенш не были постоянными. Въ случае войны или кровавой вражды, семья 
могла въ короткое время разобрать жилище и, взявъ съ собой на арбе главный части

хребта отъ крепости Анапы до истока р'Ьки Кубани. Записка штабсъ-капитана Новицкаго, составлена 15 сентября 
1830 года, стр. 10.

*) Фелицынъ, Е. Д. Черкесы - адыге и западно-кавказсше горцы. Матер1алы для изучешя горцевъ и при
надлежавшей имъ страны. Г. Екатеринодаръ. 1884. Краткое описаше страны, лежащей къ северу отъ р'Ьки Сочи 
Петы до вновь возведеннаго на Туапсе укрЪплешя. Стр. 22.

2) Ibid.
3) Taitbout de Marigny, М. Voyage en Circassie, fait en 1818. Bruxelles, 1821, p. 78.
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постройки, переехать на новое место. Для этой цели плетеный стены хижинъ не соеди
нялись наглухо въ углахъ, и место стыка лишь смазывалось снаружи и внутри глиной. 
Подобный переселешя делались и целыми аулами, обществами. „Черкесы вообще и ка

бардинцы въ частности,— говорить Палласъ,—живутъ 
въ деревняхъ, который они отъ времени до времени — 
вслЪдств1е нечистоты, или опасности, или другихъ 
неудобствъ — оставляютъ, берутъ съ собой лишь 
деревянный остовъ жилища (das beste Sparren und 
Schirrholz) и домашнюю утварь, а остальное сжи- 
гаютъ“ !).

Аг - у нна - з э х э т —усадьба устраивается, вообще 
говоря, различно въ зависимости отъ степени достатка, 
количества головъ скота и проч. Однако, при всемъ 

этомъ разнообразж, всегда существуютъ известный характерный черты въ общей схеме, 
который слЪдуетъ считать старыми и традицюнными. Особенно ярко выражаются он'Ь въ 
усадьбахъ черкесовъ кубанскихъ, на местности сравнительно ровной, и гораздо труднее 
различимы у черкесовъ черноморскихъ, где гористая и пересеченная местность заставляетъ 
при постройке усадьбы приспосабливаться къ случайнымъ услов1ямъ. У черкесовъ кубан
скихъ типичныя усадьбы можно до сихъ поръ наблюдать во всей чистоте у бедныхъ,

Рис. 10.

которые не могли построить дома по русскому образцу, тесанаго забора, амбара подъ 
железной крышей и проч. Осмотревъ мнопя усадьбы и суммируя различные признаки, мы 
установили, такимъ образомъ, схему устройства двора кубанскихъ шапсуговъ и бжедуховъ, 
которую здесь и приводимъ (рис. 2). Вся усадьба состоитъ изъ трехъ дворовъ, обнесен- 
ныхъ общей оградой, съ одними воротами со стороны дороги и несколькими перелазами 
или калитками, въ зависимости отъ надобности. На нашемъ чертеже показана одна калитка 
въ сторону спещальной постройки для npieMa гостей. На главномъ дворе центральное 
место занимаетъ всегда у н н а — жилище, которое ставится бокомъ къ наружному входу 
во дворъ съ улицы. Въ этомъ же дворе находятся и все хозяйственныя постройки, пока-

J) Op. cit., S. 378.
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занныя на нашемъ чертеже въ типичномъ ихъ расположенш: слева у жилища мы видимъ 
пекарню, рядомъ съ ней — курятникъ, загЬмъ — два плетеныхъ амбара для хранешя 
зерна и въ углу двора — навЪсъ для сельскохозяйственной утвари. Къ главному двору 
примыкаютъ: скотный дворъ съ сараемъ и плетеными яслями для корма и дворъ— 
х а м ы ш ь  для молотьбы и просушки сена. Оба эти двора сообщаются воротами съ 
главнымъ дворомъ, проходовъ же въ наружной ограде не им'Ьютъ. Отхожее место 
устраивается всегда где-нибудь въ отдаленномъ углу усадьбы; иногда ихъ делается два — 
для мужчинъ и отдельно для женщинъ; на нашемъ чертеже оно показано въ конце сонного 
двора. Это расположеше дворовъ и построекъ въ черкесской усадьбе имЪетъ свои причины, 
въ числе которыхъ на первомъ месте сл^дуетъ поставить самое устройство жилища.

Сакля состоитъ изъ двухъ половинъ съ двумя отдельными входами: правой—для мужчинъ 
и левой — для женщинъ. Сообразно съ этимъ расположены и хозяйственный постройки. 
Ближе къ мужской половине мы видимъ наружный ворота и входъ на сенной дворъ, со 
стороны же женской половины находятся: пекарня, курятникъ, амбары и входъ на скотный 
дворъ. У кабардинцевъ, — при ихъ особенномъ способе селиться, имея одинъ внутреннш 
дворъ для всего аула, — отхож1я места, а также и амбары для зерна ставились вокругъ 
поселешя въ разныхъ местахъ*).

Въ дополнеше къ описанной здесь схеме и чтобы показать вар!анты, мы приводимъ 
планы двухъ ныне существующихъ усадебъ, зарисованные въ бжедухскихъ аулахъ—Ста- 
ромъ и Новомъ Бжегакае. Рис. 3 даетъ намъ поня^е о сравнительно богатой усадьбе съ 
хорошимъ скотнымъ хозяйствомъ.

Въ главномъ дворе (Л) центральное место занимаетъ жилище (а), состоящее изъ 
двухъ половинъ: мужской и женской. У наружнаго забора рядомъ построены: курятникъ (е),

Рис. и Рис. 12.

») Ibid., s. 378.
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плетеный амбаръ (/) для хранешя зерна, навесь (g-) 
для склада домашней и хозяйственной утвари и 
навесь (h), прикрывающш глинобитную печь для 
хлеба. Съ другой стороны двора — еще одинъ 
сарай (/) для повозокъ, плуга и проч. Съ задней 
стороны сакли находятся два двора, отделенные 
заборомъ съ воротами: дворъ (Б) для молотьбы 
и складывашя сена, съ отхожимъ мЪстомъ (d') 
въ углу, и скотный дворъ (С) съ закрытыМъ 
сараемъ (b) и плетеными яслями (с) для корма. 
Второй скотный дворъ (D) пристроенъ съ про
тивоположной стороны; онъ сообщается калиткой 
съ главнымъ дворомъ (Л) и имЪетъ въ наружной 
ограде, со стороны дороги, узюя ворота для про
гона скота. Въ углу стоитъ сарай (у) для дойныхъ 
коровъ; часть двора отгорожена подъ огородъ (Е). 
Изъ этого двора калитка ведетъ въ следующш 
дворъ (F) съ колодцемъ (/) и сараемъ (k) для 
телятъ. Буквой с обозначены плетеныя ясли для 
корма.

Более бедная усадьба приводится на рис. 4. 
Она состоитъ изъ главнаго двора (Л) съ воротами 
со стороны дороги и постройками: сакли (а), ку
рятника (b), кукурузника (е)> плетеныхъ амбаровъ (с) 
для зерна и навеса (d) для сельско-хозяйственной 
утвари. Двое воротъ ведутъ на скотный дворъ (С) 

съ закрытымъ сараемъ (h) и плетеными яслями (g) и во дворъ (В) для молотьбы и сена, 
въ углу котораго находится отхожее место (f).

Рис. 14.

/

Рис. 13. Рис. 15.
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Кроме описанныхъ построекъ, почти каждая семья им^етъ отдельно стоящую постройку 
спещально для npieMa гостей. Она ставится обыкновенно на лучшемъ месте передъ дво- 
ромъ, часто обносится особымъ плетнемъ и им^етъ небольшой дворикъ (рис. 2). „Вне 
ограды или забора у богатыхъ и въ дальнемъ углу ея у бЪдныхъ строится хаджичижъ— 
npieMHbift домъ для гостей, или кунахская“. „Домъ для гостей строился, по возможности, 
на удобномъ месте, огораживался частоколомъ или плетнемъ, оставляя чистый дворъ, 
обсаженный нередко ветвистыми деревьями, подъ тенью которыхъ гость могъ бы укрыться 
отъ л'Ьтняго зноя. Люди со средствами устраиваютъ другой такой же домъ, меньшихъ 
размеровъ, внутри семейной ограды, и этотъ последит назначался для npieMa исключи
тельно однихъ только родственниковъ или самыхъ близкихъ знакомыхъ" 1).

Рис. 16.

Хижина, подобная npieMHoft для гостей, т.-е. въ одну комнату, строится также для 
женатаго сына. Если жилой домъ, въ которомъ помещается семья, построенъ по русскому 
образцу и состоитъ даже изъ несколькихъ комнатъ, все же, по черкесскому обычаю, жена
тый сынъ не можетъ оставаться подъ одной крышей со своей семьей, и для него строятъ 
хижину въ одну комнату, несколько сзади сакли, въ которой онъ и живетъ до полнаго 
выделешя и постройки собственной усадьбы.

Таковы, въ общихъ чертахъ, характеръ устройства черкесскихъ усадебъ и взаимное 
расположеше всехъ построекъ. Изъ сравнешя приведенныхъ выше плановъ легко видеть, 
насколько стойки некоторые признаки, одинаково повторяюицеся въ усадьбахъ богатыхъ 
и бедныхъ. Такъ, если не считать лишнихъ скотныхъ дворовъ (D и F) въ богатомъ хозяй
стве (рис. 3), то во всемъ остальномъ усадьба эта совершенно схожа со схематиче- 
скимъ планомъ (рис. 2) и съ усадьбой бедной, изображенной на рис. 4. Къ этимъ основ-

Дубровинъ, Н. Hdopin войны и владычества русскихъ на Кавказ^. Спб. 1871. Т. I, кн. 1, стр. 69.
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нымъ признакамъ мы относимъ, прежде всего, расположеше всехъ построекъ внутри 
одной общей ограды съ 1 воротами со стороны дороги. Сакля строится въ средин^ двора, 
тыльной частью ближе къ внутренней ограде и всегда бокомъ къ воротамъ. Все осталь- 
ныя постройки располагаются вокругъ двора у забора, такъ что внутреннее пространство 
остается чистымъ. Скотный дворъ и дворъ для молотьбы и сена, заключенные въ общую 
ограду, имЪютъ ворота лишь со стороны главнаго двора. Пр1емная для гостей строится,

въ большинства случаевъ, совершенно отдельно. Разсмотримъ 
теперь все виды построекъ въ отдельности, начиная съ 
ограды.

Ч о у - к а р а г у л — заборъ, по своему устройству, бы- 
ваетъ разнообразныхъ видовъ, но основнымъ и кореннымъ 
типомъ следуетъ считать именно ч о у  — плетень съ верти
кально стоящими стойками и горизонтальнымъ направлешемъ 
самого плетешя. Образецъ такого плетня виденъ на рис. 5. 
Спещальное назначеше имеютъ высоюя плетеныя ограды, 

достигающ1я почти 2-хъ метровъ въ высоту и усаженныя по верхнему краю терновыми 
вЬтками. Въ старину общая для всего аула оборонительная ограда изъ переплетенныхъ 
ветвей по верху также укреплялась колючимъ терновникомъ, какъ это мы знаемъ изъ 
описашя Палласа ]). Теперь высоте плетни съ терновникомъ употребляются для огра- 
ждешя овечьихъ загоновъ или ими обносится главный дворъ усадьбы для того, чтобы

со стороны нельзя было видеть женщинъ и 
интимную сторону жизни семьи. Два вар1анта 
такихъ оградъ показаны на рис. 6 и 7.

К а б л я ч — ворота въ последнее время 
стали делать изъ тесаныхъ жердей, иногда 
даже дощатыя по русскому образцу, но въ 
каждомъ ауле можно еще видеть настояпця 
черкессшя ворота несколькихъ видовъ. Где 
устраиваются ворота — это мы уже видели 
изъ описашя усадьбы. Преобладаютъ у чер- 
кесовъ кубанскихъ ворота вращаюицяся, а не 
разборныя изъ ряда снимающихся жердей, 
какъ у абхазцевъ и черкесовъ черноморскихъ. 
На рис. 5 изображены ворота вращаюнияся, 
плетеныя; подобнаго же устройства и ворота, 
приведенныя на рис. 7, но не изъ плетня, а 

въ виде рамы съ поперечными перекладинами. На рис. 8 мы видимъ ворота несколько 
иного устройства. Они состоятъ изъ продольныхъ перекладинъ, оригинальнымъ образомъ 
связанныхъ въ одну раму, и верхней жерди, свободно лежащей на концахъ боковыхъ 
стоекъ. Калитки дощатыя—заимствоваше самаго поздняго времени, раньше же ихъ заме
няли или малыя ворота такого же устройства, какъ описанныя выше, или разнообразные 
перелазы, схож!е съ аналогичными приспособлешями у абхазцевъ * 2).

У н н а  — жилище черкесовъ имеетъ рядъ стойкихъ и определенныхъ признаковъ, 
къ которымъ относятся: матер!алъ, способъ постройки, внутреннее расположеше, размеры 
и, наконецъ, наиболее существенная особенность — устройство очага. Жилище это

J) Op. cit., s. 396—397.
2) Миллеръ, А. Изъ поЪздки по Абхазш въ 1907 г., стр. 63. Матер1алы по этнографш Россш, т. I. Спб. 1910.
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состоитъ изъ двухъ половинъ: мужской—у н н й - ш к у й  и женской— пыт,  изъ которыхъ 
каждая им'Ьетъ свой очагъ и отдельную дверь въ наружной сгЬн'Ь. Однимъ словомъ, это— 
два отдЪльныхъ жилища, соединенныхъ лишь общими плетеными стенами и крышей. 
Очень часто, особенно въ постройкахъ старыхъ, стена— уннй- г уут ,  отделяющая обе 
эти половины, делалась глухой. Теперь если и встречается дверь изъ мужской половины 
въ женскую, то всегда она бываетъ необыкновенно малаго размера, и нужно сильно наги
баться, чтобы пройти. Таюя же маленьюя двери мы наблюдали у бесленеевцевъ въ ихъ 
жилище, состоящемъ изъ трехъ комнатъ: центральная большая комната съ очагомъ 
сообщается необыкновенно малыми дверьми съ двумя боковыми.

Каждая изъ половинъ черкесскаго жилища можетъ существовать и совершенно 
отдельно, какъ самостоятельная постройка для кухни, для npieMa гостей, для женатаго 
сына; наконецъ, въ ней можетъ помещаться и жить вся семья, если средства не позво-

Рис. 19.

ляютъ выстроить мужскую половину. Это важное обстоятельство даетъ намъ основаше 
смотреть на эту постройку, какъ на совершенно самостоятельный элементъ, а на самое 
жилище—какъ на соединеше вместе двухъ построекъ. На рис. 9 изображенъ планъ двой
ного жилища: А—мужская половина, В—женская половина, С и D—очаги, Е и F—постели. 
Мужская комната обыкновенно бываетъ более женской, длиной около 6 аршинъ и жен
ская—около 5 аршинъ. Входныя двери никогда не помещаются противъ очага, но всегда 
въ другомъ углу, какъ это видно на рисунке. Никакого дальнейшаго развит1я изъ 
этихъ элементовъ въ черкесскомъ жилище мы не наблюдаемъ, въ отлич!е отъ жилищъ 
бесленеевцевъ и кабардинцевъ,—более сложныхъ. Въ очень редкихъ случаяхъ мне прихо
дилось видеть отгороженную въ хижине часть для кладовой, но гораздо чаще встре
чаются жилища съ пристроенной подъ одну крышу конюшней, о чемъ подробнее сказано 
будетъ далее. Кухня (если это—отдельная постройка), npieMHan для гостей и обе поло
вины жилища строятся совершенно одинаково, лишь съ небольшими вар1антами въ общихъ 
размерахъ.

Матер1аломъ для постройки служитъ исключительно дерево. Не употребляется ни 
гвоздей, ни металлическихъ скобъ. До последняго времени черкесы совершенно не упо-
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Рис. 20.

требляли досокъ, и теперь еще въ старыхъ сакляхъ можно видеть дубовыя тесаныя 
двери. Вся постройка делается изъ бревенъ, жердей и плетня. Связи отдЪльныхъ частей, 
какъ, напримЪръ, стропилъ съ потолочными балками и дверной рамы, достигаются про
стейшими врубками. Жерди, служаиця основой настила крыши, привязываются къ стро- 
пиламъ кручеными ветвями. Матер1алъ употребляется разнообразный, въ зависимости отъ

назначешя. Колья плетеныхъ стенъ 
делаются дубовые; для самаго плетня 
берутъ лозу или чернокленъ, верхнее 
же строеше: стропила, потолочный 
балки и коньковый брусъ предпочи- 
таютъ делать изъ вербы, какъ более 
легкаго матер1ала.

Стены сакли — плетеныя, обма
занный внутри и снаружи глиной съ 
навозомъ. Высота ихъ—около З1/* ар- 
шинъ. Стойки для плетня — п ч е г у  
отесываются топоромъ у конца съ 
четырехъ сторонъ и забиваются въ 
землю на разстоянш около 2 четвертей. 
Забиваютъ ихъ руками, слегка раска
чивая и поливая землю водою. Пле
тень делается изъ ровныхъ ветвей 
возможно более плотно и гладко; все 

сучки обрубливаютъ. Съ этого начинается постройка сакли, но предварительно всегда 
ставятъ на своемъ месте дверь. Съ фасада и сзади стены имеютъ одинаковую высоту,

боковыя же стороны высоко выдаются 
вверхъ треугольникомъ—ч а у б и под- 
держиваютъ коньковый брусъ (рис. 10). 
На стены поперекъ здашя кладутся 
слегка отесанныя потолочный балки— 
б г у к ,  въ который упираются стро
пила—пхачю.  Для большей проч
ности, плетеныя стены въ техъ 
местахъ, где лежатъ потолочный 
балки, укрепляются наружными стой
ками— „есатл"  (рис. 11, а). Стро
пила— пха чю концами своими, оте
санными съ четырехъ сторонъ, вста
вляются въ пазы, вырубленные въ 
потолочныхъ балкахъ (рис. 11). Верхше 
концы стропилъ представляютъ собой 
естественную развилину двухъ ветокъ, 

на которую и ложится коньковый брусъ — т х ы ц а к  (рис. 14). На стропила, поперекъ, 
накладываются тонюя жерди и привязываются кручеными ветками (рис. 11, Ь)\ на эти 
жерди, въ свою очередь, вертикально накладываютъ хворостъ—ч х а п х ы ч а б л ,  который 
непосредственно и служитъ подстиломъ Камышевой или соломенной крыши. Въ старину 
крыши делались изъ мелкаго камыша „въ натруску“; теперь часто можно встретить 
расчесанный крыши соломенный, заимствованный у кубанскихъ казаковъ (рис. 38). При

Рис. 21.
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Рис. 22.

соломенной или Камышевой крышЪ всегда обыкновенно на жерди и хворость ровнымъ 
слоемъ вертикально накладывается крупный камышъ, чтобы изнутри жилища крыша им^ла 
аккуратный видь и солома не просыпалась въ комнату. Иногда даже внутренняя часть 
крыши отъ мЪста стыка со стеной 
до первой поперечной жерди, лежащей 
на стропилахъ, смазывается глиной.
Для укрЪплешя соломы или камыша, 
на крышЪ вдоль конька кладется 
тонкш брусъ — х а к у к у а, привязан
ный жгутами соломы и кручеными 
ветками; тонюя жердочки — тха п-  
х е ч у т ы т л  кладутся и по бокамъ 
крыши, какъ это видно на рисун- 
кахъ 1 и 19; нисколько болЪе толстыя 
жерди—ч е с а н  т э т  л лежать у самаго 
края крыши вокругъ всего здашя.

Крыша не кончается у стЬны, но 
выступаетъ значительно дальше, обра
зуя вокругъ сакли родъ навЪса, кото
рый предохраняетъ сгЬны отъ дождя 
и даетъ тЪнь. Любопытно, что бЪдныя
жилища навЪса этого не им'Ьютъ совсЪмъ (рис. 20), въ сакляхъ же болЪе богато устроен- 
ныхъ онъ очень развить и делается въ видЪ самостоятельной пристройки вокругъ сгЬнъ. 
Крыша у боковыхъ короткихъ сгЬнъ выступаетъ гораздо дальше, образуя значительный 
навесь, которымъ пользуются, какъ покрылемъ: ставятъ тамъ плетеные амбары для 
зерна и проч. (рис. 1). Въ большинства слу- 
чаевъ, стойки — ч е с а н ы,  поддерживания 
этотъ навесь, забиваются руками прямо въ 
землю (рис. 12, а), но иногда онЪ врублива- 
ются въ деревянные лежни, образующ1е родъ 
заваленки вокругъ сакли (рис. 1). Устройство 
навеса таково: вокругъ сакли вбиваются, на раз- 
стоянш 1 шага отъ длинныхъ стЪнъ и 2 ша- 
говъ отъ короткихъ, стойки — „ч е с а н ы“, по
казанный на чертежЬ жилища (рис. 9) и на 
рис. 12; на стойки эти кладутся перекладины— 
че т у ч е &у  (рис. 12, £), на который, въ свою 
очередь, накладываются жерди (рис. 12,с и 13, с), 
а на нихъ—камышевое или соломенное покрыле.
Стойки въ  верхней своей части кончаются раз
вилиной двухъ ветвей, изъ которыхъ одна всегда 
оставляется болЪе длинной и выступаетъ надъ 
крышей (рис. 13), придерживая лежащую на 
соломЪ поперечную жердь. Сбоку сакли, гдЪ 
навЪсъ выступаетъ довольно далеко и пере- 
крьте нужно подвести къ самому коньку, 
брусья — с ша п х^ ,  поддерживание соломенное
покрыле, кладутся однимъ концомъ на сгЬну— Рис. 23.
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ча>сб, а другимъ, съ развилиной, упираются въ поперечную жердь (рис. 12, d). Простран
ство подъ навЪсомъ называется х а ш ь п ё к.

Въ прежнее время оконъ не делали совсЪмъ, и св*Ьтъ проникалъ внутрь черезъ 
открытый двери. И теперь въ старыхъ сакляхъ мы не видимъ ихъ или находимъ въ виде 
маленькихъ отверстш, съ деревянными заслонками или затыкаемыхъ просто тряпками. 
Описывая богатый домъ для npieMa гостей, въ южной части побережья, Белль говоритъ, 
что онъ отличался отъ другихъ лишь размерами и тЪмъ, что имелъ маленькое окно безъ

Рис. 24.

стеколъ, которое закрывалось став- 
немъ 4). Подобное же указаше мы на
ходимъ у Дубровина “). Онъ гово
ритъ, что окна были маленьюя, безъ 
стеколъ и лишь въ рЪдкихъ случаяхъ 
затягивались пузыремъ. „Окна слу
жили более для наблюдешя за тЪмъ, 
что делается на дворе, ч%мъ для осве- 
щешя комнатъ; главный св^тъ прохо- 
дилъ черезъ двери, растворенный на
стежь лЪтомъ и зимой“ 3). Окна — 
ш х а н у п ч  въ современныхъ, новой 
постройки, сакляхъ устраиваютъ, ко
нечно, цЪликомъ по образцу, который 
видятъ на русскихъ постройкахъ.

П ш ч ё—дверь делается всегда ближе къ углу. Размеры ея не велики, менее сред- 
няго роста человека, такъ что, входя, нужно нагибаться. Дверь изъ женской половины 
въ мужскую, если ее дЪлаютъ—еще меньшихъ размЪровъ. Входная дверь всегда им'Ьетъ 
две створки изъ струганаго топоромъ толстаго дуба. Дверь состоитъ изъ двухъ перекла- 
динъ: верхней — п ш ч е ш х ё  (рис. 15, а) и нижней съ порогомъ (рис. 15, *7). Въ отвер-

ст1яхъ этихъ перекладинъ вращаются обе 
половинки двери — п ш ч е ш а у ,  запираемыя 
сверху колышкомъ — п ш ч е ш х а - я о ч ы х  
(рис. 15, Ь). Косяки (рис. 15, с) называются 
п ш ч а б д л ё .  „Въ дверяхъ,—пишетъ Дубро- 
винъ 4),—не было ни запоровъ, ни замковъ; 
на ночь двери запирались и заколачивались 
изнутри деревянными клиньями, отчего въ 
аулахъ каждый вечеръ поднимался всеобщш 
стукъ, заканчивавши собой дневную дея
тельность его жителей4*.

Наиболее интересной частью черкесскаго жилища, несомненно, является очагъ съ 
плетенымъ дымаремъ. Намъ не удалось собрать никакихъ сведенш о томъ, устраивались ли 
въ сакле очаги въ средине, какъ это можно видеть теперь въ абхазскихъ жилищахъ. Въ 
настоящее время очагъ съ плетенымъ дымаремъ примыкаетъ къ наружной боковой стене 
(рис. 12) или къ внутренней перегородке, делящей жилище на две половины.

Рис. 25.

J) Bell, James Stanislas. Journal d’une Rdsidence en Circassie pendant les annees 1837, 1838 et 1839. Paris. 
1841, t. I, p. 34.

2) Дубровинъ, H. Исторш войны и владычества русскихъ на КавказЪ. СПБ. 1871. Т. I, кн. 1, стр. 69.
3) Ibid.
4) Ibid, стр. 69.
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У кубанскихъ черкесовъ преобладаетъ первый способъ, въ то время какъ въ аулахъ черно- 
морскихъ намъ приходилось неразъ видеть очаги, примкнутые къ перегородке, какъ это 
видно на фотографш (рис. 1), сделанной въ Агойскомъ ауле близъ Туапсе. У бесленеевцевъ и 
абазиновъ, живущихъ по р.р. Большому и Малому Зеленчуку, положеше очага нисколько 
иное. Здесь сакля представляетъ собой одну главную комнату и две малыхъ и имЪетъ 
лишь одинъ очагъ, примыкающдй къ 
лицевой наружной стене, причемъ, 
для экономш места, весь дымарь вы- 
ступаетъ наружу и очагъ помещается 
въ полукругломъ уступе стены.

Д ж а г у —очагъ, открытый, подъ 
плетенымъ дымаремъ. Огонь расклады
вается на глинобитномъ полу, и, чтобы 
не могла загореться стена сакли, въ 
этомъ месте делается правильное 
утолщеше глиняной обмазки — эта -  
бай,  показанное на чертеже (рис. 14).
Надъ очагомъ виситъ медный или чу
гунный котелокъ на железной или де
ревянной цепи, укрепленной въ ды
маре (рис. 16).

У а д ж а к  — дымарь, плетеный, делается одновременно со стенами жилища. Внизу 
раструбъ не доходитъ до пола вершковъ на 25 и имеетъ въ сеченш очерташя четырех
угольника съ закругленными углами; кверху дымарь постепенно сужается и выходить 
надъ крышей невысокой трубой (рис. 14), которая у черноморскихъ черкесовъ часто 
прикрывается двускатнымъ деревян- 
нымъ навесомъ (рис. 1). Внутри весь 
дымарь смазывается глиной, а сна
ружи только снизу и часть трубы, 
выходящая наружу (рис. 14). Упоромъ 
дымарю служатъ жерди, проходягщя 
насквозь и лежанця концами на пото
лочной балке (рис. 14). Къ переклади- 
намъ этимъ подвешивается на цепи 
котелъ; на нихъ же коптятъ и сыръ.
Непосредственно у очага устраивается 
низкая глинобитная кровать-диванъ, 
укрепленная по сторонамъ досками 
(рис. 16). Въ пр1емной для гостей это— 
почетное место, на которое сажаютъ 
гостя, ближе къ огню.

Потолка и чердачнаго помещешя 
ченаго сыра и хлеба, на потолочный балки кладутъ иногда плетеные изъ лозы щиты, 
которые, впрочемъ, бываютъ не въ каждой сакле.

Въ стены забиваютъ колышки п к а о ж й  для развешивашя оруж!я и упряжи.
Поль делается всегда глинобитнымъ и сверху смазывается глиной, перемешанной съ 

навозомъ; вдоль стенъ у пола устраивается небольшая ступенька изъ глины—для того,

Рис. 27.

въ сакляхъ никогда не делаютъ. Для склада коп-

Рис. 26.
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чтобы внутрь жилища не проникала вода. Обмазка стЪнъ жилища внутри и снаружи, а 
также дымаря и трубы делается также глиной съ навозомъ.

Подобнымъ образомъ устраиваются обе половины жилища и npieMHan х а ч и ш ь ,  
которая русскими называется „кунацкая". Относительно этого назвашя можно усомниться 
въ его туземномъ происхожденш. Въ переводе А. Веселовскаго описашя быта и нравовъ 
черкесовъ генуэзца Теория, о которомъ уже приходилось говорить, есть указаше на 
„кунацкую": „Такой гостепршмный домъ зовется у нихъ кунакомъ (tal hospitio ё chiamato 
сопасо); хозяинъ провожаетъ странника вплоть до слЪдующаго кунака" 1). Слово кунакъ 
существуетъ и теперь и имеетъ совершенно определенное значеше— „пр1ятель“, которое 
и можетъ быть приложимо къ хозяину, принимающему гостя, и наоборотъ. Въ такомъ 
смысле и приведено слово это у Интер1ано: „Они называютъ кунакомъ и гостя и хозяина 
(l’albergato & l’albergate)" * 2). Если х а ч и ш ь  и существуетъ для npieMa кунаковъ-гостей, 
все же слово к у н а к  никогда не отождествляется черкесами съ самой постройкой.

Рис. 28. Рис. 30.

Нами уже было указано, что х а ч и ш ь  — пр1емная для гостей — въ большинстве 
случаевъ строится совершенно отдельно отъ усадьбы. На рис. 2 изображена подобная 
постройка, обнесенная невысокимъ плетнемъ, образующимъ небольшой дворикъ, часто съ 
тенистыми деревьями. Ограда имеетъ неболышя ворота или калитку спереди и калитку 
или перелазъ съ обратной стороны, черезъ которую хозяинъ приходитъ со двора встре
тить гостя. Передъ оградой на видномъ месте врывается въ землю бревно съ обрублен
ными сучками, служащее коновязью (рис. 2). На нашемъ рисунке изображена хижина для 
гостей съ пристроенной къ ней конюшней, какъ это иногда делаютъ при постройке х а- 
ч и шь .  На рис. 17 виденъ планъ подобной постройки: А — жилая половина дома для 
гостей, В—конюшня. Совершенно то же мы нашли у Дюбуа де-Монперё въ описанш жилища 
нотухайцевъ 3). Въ атласе помещенъ и рисунокъ, который мы здесь воспроизводимъ

!) Веселовсюй, А. Нисколько географическихъ и этнографическихъ свЪдЪшй о древней Россш изъ разска- 
зовъ итальянцевъ. Зап. Имп. Рус. Геогр. Общ. по Отд. Этнографш. Т. II. Спб. 1868, стр. 735.

3) Interiano, op. cit.
3) Dubois de Montpereux, Frederic. Voyage au Caucase chez les tcherkesses & les abkhases etc. Atlas. Serie 

pittoresque, planche V.
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(рис. 18). Иногда конюшня отделена отъ жилища холоднымъ чуланомъ, безъ наружныхъ 
дверей. Усложнеше коренного типа постройки прибавлешемъ конюшни встречается, но не 
приходилось намъ видеть пристроенныхъ сеней, если исключить, разумеется, новейыпя 
постройки по русскому образцу. На рис. 19 приведенъ редкш случай жилища съ отго
роженной частью съ правой стороны для склада домашней утвари; такимъ образомъ, 
домъ этотъ состоитъ изъ одной обыкновенной комнаты и небольшого чулана. Рис. 20 
изображаетъ жилище безъ пристроекъ, старое, служащее въ настоящее время кухней. 
Однако, оно имеетъ некоторый отступлешя отъ описаннаго типа: здесь мы видимъ окно, 
а крыша почти не имеетъ выступа и не образуетъ, за исключешемъ одной стороны, 
обычнаго навеса на столбахъ. Более правильной намъ кажется незаконченная постройка 
для гостей, изображенная на рисунке 21. Къ хижине этой впоследствш была пристроена 
съ левой стороны конюшня—такъ, какъ это показано на рис. 17.

Рис. 29. Рис. 31.

Наконецъ, на рисунке 10 мы видимъ жилище, состоящее изъ двухъ половинъ: муж
ской и женской, уже законченное и только не покрытое. Оно соответствуете плану 
на рис. 9.

Ха к у ы ш  ь — пекарня — въ виде отдельной постройки, плетеной, обмазанной сна
ружи и внутри глиной и крытой соломой или камышомъ. Пекарни эти имеютъ квадратное 
очерташе около 5 аршинъ въ стороне; углы бываютъ иногда настолько закруглены, что 
вся постройка кажется круглой (рис. 22). Въ пекарне центральное место занимаетъ всегда 
глинобитная печь — хаку,  изображенная на рис. 23 и 24. Самая печь делается такъ: сна
чала устраиваютъ изъ глины съ половой площадку, на которую накладывание конусомъ 
коротк1е куски дерева и обломки ветокъ, затемъ все это обкладываютъ толстымъ слоемъ 
глины и приколачиваютъ доской. Когда глина подсохнетъ, снаружи прорезываютъ отверспе 
и черезъ него постепенно вынимание изнутри дерево. Печь готова и служитъ спещально 
для выпекашя хлеба. Эти печи ставятся или открыто, подъ навесомъ, или въ спещальной 
постройке-пекарне. Если въ пекарне нетъ дымаря, то крыша не смыкается вплотную со 
стенами, а оставляется небольшой зазоръ для выхода дыма. Бываютъ, однако, и дымари, 
помещаемые не у боковой стены, какъ въ жилище, а въ самомъ центре постройки. Нижнш 
край дымаря прилегаетъ и соединяется глиняной обмазкой съ печью (рис. 23). Коничесюя
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крыши на пекарняхъ состоять изъ деревяннаго остова и верхняго перекрьтя соломой или 
камышомъ. Деревянный остовъ состоять изъ матицы, лежащей концами на стЪнахъ, и 
врубленнаго въ нее столба съ развилиной, на которую кладутся кокорки (рис. 25, а). Иногда 
бываетъ два столба съ коньковымъ брусомъ, и крыша, следовательно, получаетъ форму 
четырехскатной (рис. 22). Кроме печи для хлеба, въ пекарне ставятся еще: ручной 
жерновъ, ступа для проса и деревянный жерновъ для проса.

Ч е т ы ш ь  — курятникъ — плетеный, обмазанный, въ большинстве случаевъ, глиной, 
съ конической Камышевой или соломенной крышей. Величина этой постройки сильно 
колеблется отъ самой малой, которую можно видеть на рис. 24, рядомъ съ печью, до 
значительныхъ размеровъ сооруженш. На рис. 25, b дана схема такого курятника. Крыша, 
коническая, поддерживается кокорками, прикрепленными къ верхушке столба, врытаго въ 
землю. Поперекъ постройки на стены кладутъ жерди для куръ. Обмазка курятниковъ 
делается неплотной: умышленно оставляютъ въ стенахъ неболышя скважины для венти- 
ляцш внутренняго помещешя.

К у к и — постройки для хранешя зерна бываютъ очень разнообразны. У бжедуховъ 
и кубанскихъ шапсуговъ преобладаетъ типъ, показанный на рис. 26. Это — плетеныя, 
высоюя корзины, обмазанный внутри и снаружи глиной съ навозомъ. Основой плетню 
служатъ жерди, укрепленный въ отверспяхъ деревяннаго помоста, лежащаго на двухъ

бревнахъ. Крыша — деревянная, плетеная, покрытая 
сверху соломой, укрепленной лежащими сверху жер
дями и соломенными жгутами. Зерно насыпается и бе
рется сверху, для чего каждый разъ крыша снимается 
совершенно. На рис. 27 мы видимъ въ богатой усадьбе 
целый рядъ такихъ же построекъ; некоторый изъ нихъ 
имеютъ съемную крышу, друпя—съ крышей постоян
ной, но съ боковой дверцей для вынимашя и засыпки 

зерна. Мы укажемъ еще на одинъ BapiaHTb постройки четырехугольной, стоящей у самой 
сакли (рис. 28). Въ последнемъ случае она ставится всегда у боковой стены кухни или 
женской половины.

Несколько иной характеръ имеютъ постройки для хранешя кукурузы. Нужно ска
зать, однако, что эти кукурузники гораздо менее распространены у черкесовъ кубанскихъ, 
чемъ у черкесовъ черноморскихъ, у которыхъ кукуруза служить базой пищи и у кото- 
рыхъ культурой ея занимаются въ гораздо большихъ размерахъ. Подобный кукурузникъ 
ставится на четырехъ или шести невысокихъ столбахъ (рис. 29); на столбахъ помещаются 
лежни, поддерживаюшде поперечный перекладины, въ которыхъ укреплены, въ сквозныхъ 
отверспяхъ, стойки плетеныхъ стенъ. Крыши делаются двускатными; съ фронтона въ 
стене всегда есть дверца. На рис. 30 изображена разновидность: это — кукурузникъ на 
высокихъ столбахъ, съ плетеной корзиной, но безъ крыши. Сложенная въ немъ кукуруза 
просто закрывается сверху соломой. У прибрежныхъ черкесовъ кукурузники делаются 
преимущественно не плетеные, а бревенчатые, какъ это видно на фотографш, снятой въ 
Агойскомъ ауле близъ Туапсе (рис. 31). Распространено также у нихъ особое присло- 
соблеше, чтобы мыши и крысы не могли взбираться по столбамъ; для этого на верхушке 
столбовъ кладутъ плосюе болыше камни и на нихъ уже возводить постройку. Такой 
кукурузникъ изображенъ и описанъ у Тэтбу де-Мариньи *), который виделъ его въ окрест- 
ностяхъ Геленджика.

msssssS B ......п д а

e c
__________________ /
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*  X /  *
j ------------- ........................-

Рис. 32.

*) Tailbout de Marigny. Voyage en Circassie. Bruxelles. 1822. См. рисунокъ.
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Ш е ш ь — конюшня ставится или отдельно у наружной ограды передняго двора, 
или пристраивается къ мужской половине жилища. Размеры ея невелики; внутри у стены, 
противъ входа, устраиваются плетеныя низюя ясли для корма. Дверь въ конюшне быва- 
етъ или плетеная, или дощатая и закрывается всегда деревянными засовами, какъ это 
показано на схематическомъ рис. 2 и на рис. 18, заимствованномъ у Дюбуа-де-Монперё. 
Плетень конюшни делается изъ довольно крупныхъ в'Ьтокъ и обмазывается лишь сна
ружи, внутри же на ст'Ьнахъ аккуратно обрезываются все сучки, чтобы лошадь не могла 
себя поранить. Если хозяинъ желаетъ, чтобы лошадь его была резвой, онъ слегка сби- 
ваетъ со стенъ глиняную обмазку, и лошадь, стоящая на легкомъ сквозняке, отлично 
есть и не бываетъ вялой.

Э ш ь—скотный сарай устраивается у задней или боковой части ограды скотнаго 
двора. Устройство его бываетъ различно въ зависимости отъ количества скота. На чер
теже (рис. 32) мы даемъ понят1е о внутреннемъ устройстве такой постройки: а—открытый 
съ одной стороны навесъ для скота, отделеше для телятъ, с—ясли, d—отделеше для 
буйволовъ, е—для телятъ буйволовъ. Снаружи постройка имеетъ видъ, изображенный на

Рис. 33. Рис. 34.

рис. 33. Стены плетутся изъ толстыхъ ветокъ и внутри обмазываются навозомъ. Крыша, 
камышевая, поддерживается столбами, на которыхъ лежитъ коньковый брусъ. Стропила, 
не имеюьщя упора внизу, прикрепляются къ коньковому брусу, какъ показано на рис. 34, 
и свободными концами лежатъ на стенахъ. Снаружи стены обкладываются въ холодное 
время камышомъ, а для буйволовъ иногда делаютъ двойныя плетеныя стены и промежу
т о к  набиваютъ соломой и навозомъ. На рис. 33 изображенъ скотный сарай, левая поло
вина котораго имеетъ двойныя стены, но не до самой крыши. Въ болыиомъ хозяйстве, 
обыкновенно, для дойныхъ коровъ и телятъ делаются особыя постройки, какъ, напр., въ 
усадьбе, приведенной на рис. 3. Во дворе для скота устраиваются плетеныя низюя 
ясли—ш к ы т л ь ,  образчикъ которыхъ виденъ подъ кукурузникомъ на рис. 30.

Открытые сараи для арбы, сохи и другой хозяйственной утвари ставятся во дворе, 
у одной изъ наружныхъ оградъ усадьбы (рис. 2). Они имеютъ, въ большинстве слу- 
чаевъ, лишь одну плетеную и необмазанную стену, примыкающую къ ограде, и крышу, 
устроенную такимъ же образомъ, какъ и крыши скотныхъ сараевъ (рис. 35). Иногда съ 
одной или двухъ сторонъ сарая делаются закрытыя со всехъ сторонъ отдельныя поме
щения такого же плана, какъ и отделешя описаннаго скотнаго сарая. Двери изъ этихъ 
кладовыхъ выходятъ внутрь, подъ навесъ рис. 36.
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П е у н  — отхожее место ставится всегда въ отдаленномъ углу усадьбы, часто для 
женщинъ отдельное. Въ ограде дома для гостей также устраивается особое отхожее место 
(рис. 2). Постройки эти делаются изъ плетня, обмазаннаго снаружи и внутри глиной; две
рей нЪтъ, но одна изъ сгЬнъ заворачивается внутрь, образуя улиткообразный проходъ. 
Крыши изъ соломы настилаются на основу изъ тонкихъ ветвей (рис. 37).

Таковы, въ существенныхъ чертахъ, постройки черкесской усадьбы. Мы не касались
здесь совершенно различныхъ 
видоизмЪненш, происшедшихъ 
въ позднейшее время подъ 
вл1яшемъ русскихъ, и вообще 
оставили въ стороне также все 
постройки дощатыя — вслед- 
CTBie того, что черкесы пользо
вались всегда лишь колотымъ, 
рубленымъ и тесанымъ дере- 
вомъ для своихъ сооруженш, и 
пила появляется въ ихъ оби
ходе очень поздно.

Черкессюя постройки пред- 
ставляютъ собой точный от- 
печатокъ всего уклада жизни, 
и мнопя черты ихъ даже пере- 

живаютъ причины, ихъ обусловливавппя, являясь, такимъ образомъ, более прочнымъ доку- 
ментомъ. Такихъ существенныхъ и важныхъ признаковъ немало въ сюжете, котораго мы 
здесь коснулись. Какъ бы ни были сделаны, напримеръ, отдельный постройки въ усадьбе, 
какъ бы сильно ни сказалось русское вл1яше на всемъ, никогда, однако, черкесское жилище

не будетъ поставлено фасадомъ 
къ дороге и у края ограды. 
Помещеше жилища въ сре
дине двора следуетъ считать 
стойкой особенностью, которая 
не утрачивается съ заменой 
другихъ формъ. Что касается 
самаго жилища, то основнымъ 
его типомъ является постройка 
въ одну комнату съ очагомъ, 
и современный черкесскш домъ 
изъ двухъ половинъ не явля
ется, въ сущности, развит1емъ 
первой формы, но лишь соеди- 
нешемъ двухъ жилищъ подъ 

одну крышу и съ общими стенами. Отдельный постройки въ одну комнату нередки. Чаще 
всего оне служатъ кухней, что имеетъ, конечно, свое значеше, такъ какъ кухни часто 
сохраняютъ архаическш типъ жилища. Мы говоримъ здесь о кухне, но не о „пекарнен, 
которая не представляется намъ коренной и старой черкесской постройкой, такъ какъ оне 
бываютъ очень разнообразны, и это обшпе отличительныхъ ихъ признаковъ свидетель- 
ствуетъ о томъ, что типъ не выработанъ. Часто обходятся въ хозяйстве и безъ пекарни, 
помещая печь открыто или подъ навесомъ; наконецъ, самая печь ха к у намъ кажется

Рис. 36.
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не столь древней, какъ очагъ въ кухне и жилище. Черкесскш очагъ, повидимому, зани- 
маетъ центральное место въ ряде другихъ признаковъ. Устройство его намъ уже известно. 
У южныхъ соседей черкесовъ — абхазцевъ, въ ихъ кругломъ плетеномъ жилище, огонь 
разводится на полу, въ средине; надъ очагомъ спускается цепь для котла, укрепленная 
на поперечныхъ перекладинахъ и потолочныхъ бал- 
кахъ !). Дымъ выходитъ черезъ крышу и двери, и 
никакихъ намековъ на устройство дымоходовъ въ 
жилище нетъ. У черкесовъ, за исключешемъ „пека- 
ренъ“, въ которыхъ иногда не делаютъ дымоходовъ, 
въ сакле и кухне надъ очагомъ всегда делается пле
теный дымарь. Устраивается онъ такъ же, какъ и у 
соседнихъ бесленеевцевъ, но место его—иное. У чер
кесовъ кубанскихъ очагъ съ дымаремъ всегда при- 
мыкаютъ къ одной изъ боковыхъ наружныхъ стеиъ, 
въ то время какъ.у бесленеевцевъ, въ ихъ сравни
тельно развитомъ жилище, очагъ помещается у на
ружной стены фасада. При измененш типа жилища 
подъ вл1яшемъ заимствовали, очагъ и дымарь сохра- 
няютъ свое старое устройство. Съ очагомъ у чер
кесовъ связано приготовлеше пищи, очагъ является 
центромъ деятельности женщины, и потому онъ пере- 
живаетъ мнопе друпе признаки. На рис. 38 изобра- 
женъ современный домъ зажиточнаго черкеса, по
строенный по образцу русскому. Сейчасъ же мы ви- 
димъ, что известный черты стараго черкесскаго жи
лища исчезли, но две двери и две разный половины сохранены, и, чтб намъ кажется еще 
более важнымъ, въ то время какъ въ правой мужской половине построена новейшая 
печь съ кирпичной трубой, въ левой стороне, женской, где готовятъ пищу, сохранились 
настояпце черкессюе очагъ и дымарь.
Это же явлеше наблюдалось нами и 
у бесленеевцевъ: въ хорошихъ построй- 
кахъ изъ несколькихъ комнатъ съ 
балкономъ, подъ железной крышей, 
сохраняется очагъ съ дымаремъ, на
ружный части котораго облицовы
ваются досками или покрываются кро- 
вельнымъ железомъ. Можно утвер
ждать, что въ черкесскомъ жилище 
наиболее стойкой особенностью без- 
спорно является очагъ съ дымаремъ 
въ женской половине или кухне.

Въ заключеше, упомянемъ еще Рис. 38.
о самомъ процессе сооружешя по-
строекъ. Когда сынъ женится, для него строятъ отдельное жилище, состоящее изъ одной 
комнаты; въ немъ онъ и живетъ до выделешя. При постройке собственной усадьбы при
нято помогать, строить обществомъ. После окончашя работъ, для принимавшихъ учаспе

J) Миллеръ, А. Изъ поездки по Абхазш въ 1907 г., рис. 13. Матер1*алы по этногр. Россш, т. I. Спб. 1910.
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въ постройкЪ хозяиномъ делается угощеше. Постройки сооружаются въ изв'Ьстномъ 
порядка. Прежде всего, усадьба обносится заборомъ, загЬмъ ставится п е у н  — отхожее 
мЪсто, потомъ строятъ кухню. Если средства не позволяютъ тотчасъ же построить и 
саклю, то вся семья живетъ въ кухнЪ, т.-е. въ хижинЪ изъ одной комнаты съ очагомъ. 
Деревянныя части всЪхъ построекъ делаются мужчинами; что же касается глиняной обмазки, 
устройства очага и печи ха к f  для хлЪба, то все это устраивается женщинами, и никогда 
мужчины не берутся за эту работу, спещально женскую.

А. М и л л е р ъ .
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Матер1алы по буддШекой иконографш Хара-хото.
(Предварительное описаше будщйскихъ образовъ и другихъ предметовъ культа изъ 
Хара-хото, добытыхъ Монголо-Сычуанской экспедищей Императорскаго Русскаго Геогра- 

фическаго Общества, подъ начальствомъ П. К. Козлова).

I.

Образа тибетскаго письма.

Выдающееся значеше для буддШекой иконографш собрашя будщйскихъ иконъ и 
статуетокъ, добытаго полковникомъ Петромъ Кузьмичемъ Козловымъ при раскопкахъ въ 
Хара-хото въ 1908 и 1909 годахъ, побудило меня, не откладывая д'Ьла до подробнаго и 
тщательнаго изучешя этого зам'Ьчательнаго собрашя, теперь же принять предложеше 
управлешя Этнографическаго Отдела Русскаго Музея и дать предварительное описаше 
цЪнн'Ьйшей находки нашего изв1зстнаго изслЪдователя Средней Азш и Тибета.

Такое предварительное описаше, въ которомъ, насколько это пока было возможно, 
представлены классификащя иконографическаго матер!ала и описаше отд'Ьльныхъ изобра- 
жешй, дастъ, мы надеемся, спещалистамъ возможность, особенно при помощи прилагае- 
мыхъ снимковъ, ввести новый, богатый матер1алъ въ научный обиходъ и откроетъ намъ 
новую страницу въ исторш будщйскаго искусства.

Для того, чтобы, при чтенш описашя образовъ и другихъ священныхъ изображенш, 
можно было составить себЪ некоторое представлеше объ услов1яхъ и способахъ нахо- 
докъ и раскопокъ, мы пом-Ьщаемъ любезно сообщенный намъ П. К. Козловымъ выписки 
изъ его дневниковъ !), касаюицяся условШ, при которыхъ были сдЬланы находки 2): * 3

9  КромЪ ряда писемъ П. К. К о з л о в а и его спутниковъ, напечатанныхъ въ „Изв-Ьспяхъ" Императорскаго 
Русскаго Географическаго Общества подъ общимъ заглав1емъ „ВЪсти изъ Монголо-Сычуань'ской экспедицш подъ 
начальствомъ П. К. Козлова", объ экспедицш и результатахъ ея работъ появились еще слЪдуюиия статьи: Cap
tain Р. К. К о z 1 о f f. The Mongolia-Sze-Chuan expedition of the Imperial Russian Geographical Society. Geogr. Journ. 
XXXIV. 384—408 (Oct. 1909) и XXXVI. 288—310 (Sept. 1910). А. Ч е р н о  в ъ. Островъ Куйсу на Куку-Hopi („Земле- 
в'Ьд’Ьше* 1910, I. стр. 28—44, II. 19—34). А. И в а н о в ъ ;  С. 0 .  О л ь д е н б у р г ъ ;  В. Л. К о т в и ч ъ .  Изъ нахо- 
докъ П. К. Козлова въ г. Хара-хото. ИзвЪспя И. Р. Г. О. XLV, 463—477 (1909); A. I v a n o v .  Zur Kentniss 
der Hsi-hsia Sprache. Изв. И. A. H. 1909, стр. 1221— 1233 (съ таблицею); А. И в а н о в ъ .  Страница изъ исторш 
Си-ся. Изв. И. А. Н. 1911. Стр. 831—836.

3) Уже посдЪ того какъ было набрано начало нашего описашя, мы получили отъ П. К. Козлова издаше: 
„Руссшй путешественникъ въ Центральной Азш и мертвый городъ Хара-хото. П. К. К о з л о в ъ .  С.-Петер- 
бургъ 1911". (Оттиски изъ журнала „Русская Старина"). Зд1зсь тоже сообщаются нЬкоторыя св^^ш я о раскопкахъ 
и даны два снимка „знаменитаго" субургана.
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Схематически  чертежъ  п , л  4Ч -
”PtKa Эцзинъ-голъ 0, берущая на-

чало въ снЪговыхъ поляхъ величествен- 
лг наго Нань-Шаня, стремительно несется

къ северу, борясь съ горячимъ дыха- 
шемъ пустыни почти на протяженш 
пятисотъ верстъ, прежде нежели окон
чательно погибнетъ, разлившись въ два 
бассейна: Сого-норъ и Гашунъ-норъ. Въ 
нижнемъ теченш долина этой реки оби
таема монголами, торгоутами, пришед
шими сюда изъ Чжунгарш, съ Кобукъ- 
сайря, около 450 лЪтъ тому назадъ, когда 
еще девственные эцзингол’сюе берега 
были покрыты непроходимыми чащами 
л%са, который торгоуты жгли въ течете 
первыхъ трехъ летъ, чтобы образовать 
свободный площади для стойбищъ. Эц- 
зингол’сюе торгоуты управляются родо- 
вымъ княземъ, бэйлэ, имеющимъ глав
ную ставку въ системе западнаго рукава
реки—Моринъ-гола, отстоявшую вер- 
стахъ въ десяти отъ нашего лагеря 

на правомъ берегу восточнаго рукава — Мунунгинъ-гола.
Современный бэйлэ (рис. 1) наследовалъ не отцу, а старшему брату, говорятъ, скоро

постижно умершему не безъ греха младшаго брата—честолюбиваго, скупого, жестокаго
человека, ставшаго, такимъ образомъ, управителемъ 
хошуна. Вотъ этотъ-то торгоутъ-бэйлэ и явился теперь 
къ намъ, чтобы познакомиться съ нами и узнать нашу 
дальнейшую цель. После одного-двухъ свидашй, мы 
стали пр1ятелями. Мое желаше побывать въ Хара-хото * 2) 
и произвести тамъ раскопки, а затемъ изследовать

.4  л н и ш «  о  v МО

Рис. 1.
Правитель Эцзингольскихъ обитателей 

Торгоутъ-бэйлэ.

0  Отъ Кяхты до озера Сого-норъ или вообще до низовья 
Эцзинъ-гола около 1.200 верстъ юго-юго-западнаго пути; еще восемь- 
десять верстъ строго къ югу, какъ уж е залегаюгь развалины Хара- 
хото— цЪль стремлешя экспедиши. Хара-хото словно спрятанъ въ 
центра, въ глубин-fe, монгольской пустыни, тамъ, гд-fe по близости, въ 
20-ти верстахъ, протекаетъ единственная водная артер!я — Эцзинъ- 
голъ, образовавшая два озера Сого-норъ и Гашунъ-норъ. Кругомъ, 
отъ низовья этихъ водъ—типичная пустыня; такимъ образомъ, Хара- 
хото съ землед"Ьльческой культурой, въ свое время, являлся зд*Ьсь 
прекраснымъ уголкомъ, заманчивымъ оазисомъ— съ одной стороны и 
буддШскимъ молитвеннымъ центромъ—съ другой...

2) Первыя свЪдЪшя о развалинахъ Хара-хото, подъ назвашемъ, 
впрочемъ, „развалинъ города Эрге-хара-бурюкъ“, мнЪ были известны 
изъ труда нашего почтеннаго путешественника Г. Н. Потанина (Д ан -  
гутско-Тибетская окраина Китая и Центральная Монгсшя". Томъ I), 
который на страницЪ 464 этой книги пишетъ: ... „Изъ памятниковъ 
древности (торгоуты) упоминаютъ развалины города Эрге-хара-бурюкъ^ 
который находятся въ одномъ д н t Ъзды къ востоку отъ Кунделенъ- 
гола, т.-е. отъ самаго восточнаго рукава Едзина; тутъ, говорятъ, ви-
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историческш пустынный путь, ведущш въ Алашаямынь, со стороны торгоутъ-бэйлэ не 
встретило затрудненш; наоборотъ, местный управитель оказалъ посильное содейсгае. 
Со своей стороны, мы одарили князя и его семью подарками, равно сделали подношеше 
и местному монастырю, въ рядахъ монаховъ котораго стоитъ и старшш сынъ бэйлэ.

Первый разъ мы отправились въ Хара-хото, сравнительно налегке, девятнадцатаго 
марта 1908 года и пробыли тамъ около недели. Насъ сопровождалъ отличный провод- 
никъ Бата, много разъ бывавшш въ мертвомъ городе и немало слышавшш разсказовъ о 
немъ изъ устъ отца и другихъ мЪстныхъ стариковъ. Онъ повелъ насъ кратчайшею доро
гою, въ юго-восточномъ направленш; Хара-хото отстоялъ отъ нашей стоянки въ двадцати 
верстахъ. Вскоре за растительной полосой Мунунгинъ-гола потянулась пустыня—частью 
равнинная, съ оголенными бле
стящими площадями, частью 
пересеченная более или менее 
высокими холмами, поросшими 
тамарискомъ и саксауломъ. Съ 
половины пути уже начали по
падаться следы земледельче
ской или оседлой культуры— 
жернова, признаки ороситель- 
ныхъ канавъ, черепки глиняной 
и фарфоровой посуды и пр. Но 
насъ больше всего занимали 
глинобитныя постройки, въ осо
бенности субурганы (рис. 2), 
расположенные по одному, по 
два, по пяти вдоль дороги, 
изстари проходящей къ Хара- 
хото—этому памятнику прош
лаго засыпаемому пескомъ пу
стыни. За три версты мы пере
секли древнее сухое русло съ 
валявшимися по немъ сухими, 
обточенными временемъ, ство
лами деревьевъ, нередко за
сыпанными темъ же пескомъ, 
точь-въ-точь какъ я наблю- 
далъ въ окрестности Лобъ-нора, при пересеченш старинныхъ мертвыхъ руслъ Конче- 
дарьи. Отсюда же или немного раньше показался и самый городъ Хара-хото, надъ северо- 
западнымъ (рис. 3) крепостнымъ угломъ котораго возвышался главный субурганъ изъ ряда 
меньшихъ соседнихъ, устроенныхъ также на стене и рядомъ со стеною, вне крепости. 
По мере приближешя къ городу, черепковъ посуды стало попадаться больше, видъ на 
городъ заслонился высокими песчаными буграми; но вотъ мы поднялись на террасу, и 
нашимъ глазамъ представился Хара-хото.

день небольшой керимъ, т.-е. сгЬны небольшого города, но вокругъ много слЪдовъ домовъ, которые засыпаны 
пескомъ. Разрывая песокъ, находятъ серебряный вещи. Въ окрестностяхъ керима—болыше cbinynie пески и воды 
близко нЪтъ“. (Ср. Г. Е. Г р у м ъ - Г р ж и м а й л о. Путешеств1е въ Западный Китай. Спб. 1899. II, стр. 61—62. 
Зд-Ьсь дается рядъ св*Ьд*Ьшй, относящихся къ Хара-хото. С. О.).

Рис. 2.
Два субургана, расположенные по дорог-fe отъ Эцзинъ-гола 

къ Хара-хото.
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Наблюдателя, Ъдущаго съ западной стороны Хара-хото, занимаетъ небольшая постройка, 
съ куполообразнымъ верхомъ, расположенная въ некоторомъ отдаленш отъ юго-западнаго 
угла крепости, напоминающая собою нечто въ роде мусульманскаго молитвеннаго здашя— 
мечети (рис. 4 и 5). Еще нисколько минутъ, и мы вошли вовнутрь мертваго города,

Рис. 3.
Хара-хото съ северо-западной стороны.

въ западныя его ворота, устроенныя по д1агонали съ другими последними.воротами, въ 
восточной стене города. Здесь мы встретили квадратный пустырь (сторона квадрата 
равняется одной трети версты), пересеченный высокими и низкими, широкими и узкими 
развалинами построекъ, поднимающихся надъ массою всевозможнаго мусора, включая

Рис. 4.

Хара-хото съ юго-западной стороны.

сюда и возвышеше съ черепками глиняной и фарфоровой посуды. Тамъ и сямъ стояли 
субурганы; не менее резко выделялись и основашя храмовъ, сложенный изъ тяжелаго 
прочнаго кирпича. Невольно мы прониклись чувствомъ предстоявшаго интереса, чемъ 
будемъ вознаграждены въ трудахъ своихъ по отношешю къ наблюдешямъ и раскопкамъ 
всего того, что теперь насъ окружало.

Нашъ лагерь прштился въ середине крепости, подле развалинъ большого, двухъ- 
этажнаго глинобитнаго здашя (рис. 6), къ которому съ южной стороны примыкалъ храмъ,
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разрушенный также до основашя. Не прошло и часа времени съ прихода экспедицш, какъ 
внутренность мертвой крепости ожила: въ одной стороне копали, въ другой—измеряли и 
чертили, въ третьей и четвертой—сновали по поверхности развалинъ. Всл%дств1е того же 
безводья мы должны были привезти съ собою все наши сосуды, наполненные водою, при- 
чемъ этотъ питьевой продуктъ нужно было беречь въ цЪляхъ пребывашя на развали- 
нахъ возможно долпй срокъ. Въ интересныхъ занят1яхъ время бежало быстро, неуловимо. 
Полуясный, серенькш и обыкновенно ветреный день скоро сменялся тихою, ясною ночью, 
налагавшею на развалины суровый, мрачный отпечатокъ.

Рис. 5.
Отдельная постройка—мечеть, у юго-западнаго угла Хара-хото, въ нЪкоторомъ отдаленш, внЪ крепости.

Абсолютная высота Хара-хото определилась въ 2.700 футовъ, географичесшя же 
координаты: широта 41° 45' 40", долгота отъ Гринвича ЮГ 5' 14, 85".

Высота глинобитныхъ стЪнъ крепости Хара-хото (см. планъ Хара-хото) 3—4 сажени, 
при толщине у основашя 2—3 сажени и около 1—Г/г саженъ у вершины. Следы бойницъ 
заметны въ немногихъ местахъ. При веденш раскопокъ, кой-где въ стенахъ обнаружены 
и следы заплатъ или вставокъ !).

Фундаментъ кумиренъ прочно, красиво выложенъ квадратнымъ или полуквадратнымъ 
кирпичемъ (обожженнымъ)—см. образецъ въ коллекцш: полу квадратный—въ 18 фунтовъ 
весомъ, квадратный—въ 36 фунтовъ (последнш не взятъ); стены кумирень—сырцевыя изъ

J) Въ сЬв.ерной crfeHt проделана брешь, размЪромъ согласованная съ ростомъ и болЪе или мен-fee свобод- 
нымъ движешемъ кавалериста-воина.
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бол-fee легкаго по весу и меныиаго по величине кирпича, поставленнаго (вертикально) или 
положеннаго (горизонтально).

„Домъ Хара-цзянь-цзюна“, судя, по крайней мере, по развалинамъ, выделялся величи
ною и техникой и въ этомъ отношенш CKOpfee походилъ на кумиренныя постройки; крыши 
посл%днихъ были черепичныя, таюя жеу какъ и современныя въ китайскихъ храмахъ, съ 
той же отделкой-оторочкой (см. образцы въ коллекцш).

Такъ называемая Торговая или Главная улица и прилежанця къ ней второстепенный 
составляли ряды мелкихъ глинобитныхъ домишекъ, прикрытыхъ въ основе соломою, а 
сверху глиной, въ виде сплошной твердой корки. Фанзы-лавки обогатили экспедицпо 
черепками фарфора, разнообразными предметами обихода, торговли; тутъ же чаще попа
дались монеты-чохи, ассигнацш, а изредка и предметы культа.

Рис. 6.

Лагерь экспедищи П. К. Козлова подлЪ развалинъ N° 1, внутри сгЬнъ Хара-хото.

Субурганъ А далъ первую богатую находку: три книги и до тридцати тетрадей съ пись- 
момъ Си-ся; кром-fe того, лучший по сохранности и яркости красокъ типичный образъ 
„Явлеше Амитабхи“, съ котораго воспроизведена цветная таблица !), и образъ китайскаго 
типа, на тонкой шелковой ткани. При дальнМшихъ раскопкахъ, на глубине, найдены мелюя, 
черепообразныя фигурки, большая, слегка улыбающаяся красивая маска, деревянныя до
щечки съ изображешями буддъ и проч.... и маленыай каменный китайскш бурханчикъ.

Въ субургане В найдено нисколько экземпляровъ стекловидныхъ глазъ, выпавшихъ 
изъ глиняныхъ, уничтоженныхъ, вероятно, временемъ статуй. Тутъ же поднятъ и глазъ 
изъ горнаго хрусталя или топаза, красиво отшлифованный, и найдены, нигде больше не 
замеченные, болыше, плосюе „цаца“.

Крепостные субурганы, вблизи дома Хара-цзянь-цзюна, въ основанш были наполнены 
массою „цаца“, какъ и большинство субургановъ, расположенныхъ группами, вблизи северо- 
западнаго угла крепости. *)

*) (Объ этомъ образа см. въ слЪдующей статье „Образа китайскаго письма". С. О.).
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Развалины № 1 дали образокъ, уже описанный академикомъ С. 0. Ольденбургомъ 
въ „ИзвЪс'пяхъ Императорскаго Русскаго Географическаго Общества**. Помимо образа, 
здесь найдены тяжелый грубыя металличесюя чашечки и обрывки письменъ- Си-ся.

Развалины № 3 въ свое время, по предположена торгоутовъ, были обитаемы мусуль
манами, мечеть которыхъ расположена вне кр'Ьпостныхъ ст%нъ, у юго-западнаго угла. Здесь 
найдены листки персидскихъ рукописей *).

Внутрист'Ьнная поверхность площади Хара-хото, вообще, больше всего заполнена 
черепками посуды всевозможныхъ величинъ, качествъ и формъ. На поверхности были нахо-

ПЛАНЪ
рдзвалинъ города Х а р о - Х ото.

димы и монеты (чохи), и бусы, и кусочки нефрита, и всевозможная мелочь — все то, что 
нын'Ь хранится въ витринахъ Русскаго Музея Императора Александра III.

По поверхности же земли, тамъ и сямъ, валялись жернова и призматичесюе, со слегка 
закругленными ребрами, валы для молотьбы хлеба, очень похож1е на современный оруд!я 
у китайцевъ для той же цели.

Мелкш, сыпучш песокъ наиболее нагроможденъ у северной и восточной сгЬнъ, внутри 
и вне крепости, и наименее—у двухъ другихъ, преимущественно у южной.

Пригородъ примыкаетъ съ восточной стороны, къ самой стене Хара-хото, и разде
ляется уходящей къ востоку въ Боро-хото дорогой на две части: северную и южную.

А) (Особенно любопытна одна изъ нихъ—отрывокъ изъ знаменитаго сборника разсказовъ „Семи мудрецовъ* 
такъ называемаго Китаб-и-Синдбадъ. С. О.).
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„Знаменитый* субурганъ расположенъ западнее сЪвернаго фаса крепости, въ раз- 
стоянш четверти версты, на правомъ берегу ныне сухого русла, огибающаго крепость 
„Хара-байшэнъ* съ севера; въ нисколько болыиемъ разстоянш къ северо-востоку распо
ложенъ субурганъ иного типа и открытый съ одной стороны, вероятно, любопытствомъ 
человека.

Въ течете несколькихъ дней, проведенныхъ на развалинахъ Хара-хото, экспедищя 
обогатилась всевозможными предметами: книгами, письменами, бумагами, металлическими 
и бумажными денежными знаками, женскими украшешями, кое-чемъ изъ домашней утвари 
и обихода, необходимыми принадлежностями торговцевъ, образцами буддшскаго культа 
и друг.; мы собрали археологическаго матер!ала на десять посылочныхъ пудовыхъ ящи- 
ковъ, приготовленныхъ, затемъ, къ отправлешю въ Географическое общество и Академiio 
Наукъ. Кроме того, пользуясь хорошимъ дружелюбнымъ отношешемъ къ экспедицш тор- 
гоутъ-бэйлэ, я тотчасъ же отправилъ монгольской почтой въ Ургу и далее въ Петер

бурга, въ несколькихъ 
параллельныхъ пакетахъ, 
извеспе о фактическомъ 
открыли Хара-хото, най- 
денныхъ коллекщяхъ и 
приложилъ образцы пись
ма и иконописи для ско- 
рейшаго изучешя и опре- 
делешя. Насъ сильно за- 
нималъ вопросъ, когда 
существовалъ „Мертвый 
городъ“ и кто были его 
обитатели.

По словамъ современ- 
ныхъ или ныне живущихъ 
торгоутовъ, ихъ предки 
нашли развалины Хара- 
хото въ томъ же виде, 
въ какомъ они предста
вились и намъ, т.-е. го- 
родъ китайскаго типа, съ 
высокой глинобитной сте
ной, ор!ентированной по 
странамъ света, располо
женный на острововидной 
террасе, некогда омывае
мой съ севера и юга во
дами Эцзинъ-гола. Оста- 
токъ водъ уносился въ 
восточномъ направленш 
въ пустыню, въ солонча
ково-песчаную котловину 
Хаданъ-хошу, лежащую на 
лиши общей съ нынешни
ми бассейнами Сого-норъ

Схема маршрута
Монголо-сычуанской ЭКСПЕДИЦШ 

1907-1909 г.
ММПЕРАТОРСКАГО Русскаго
Г е о г р а ф и ч е с к а г о  О б щ е с т в а

П О Д Ъ  Н А Ч А Л Ь С Т В О М Ъ  П О Л К О В Н И К А

Рис. 8.
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и Гашунъ-норъ впадины. Место головы сухого мертваго русла реки отмечено урочищемъ 
Ботокъ-беэрекъ. Непосредственно къ городу—къ его восточной стене и воротамъ—приле- 
гаютъ развалины значительнаго пригорода, разбитаго на правильный улицы, подобно тому 
какъ это выражено и внутри хара-хотоскихъ стЪнъ. ПослЪдшя присыпаны пескомъ сосед
ней пустыни въ некоторыхъ м^стахъ настолько обильно, что безъ особеннаго труда можно 
подняться на ихъ вершину и спуститься — проникнуть внутрь крепости или выйти изъ 
нея. Даже наши неуклюж!е верблюды и те, порою, взбирались на вершину стены и по 
ней свободно расхаживали въ разныя стороны.

Народное предаше о „Хара-хото“ или „Хара-байшэнъм, т.-е. „Черный городъ" или 
„Крепостной городъ", гласитъ следующее:

„Последнш владетель города Хара-хото батырь J) Хара-цзянь-цзюнъ, опираясь на 
непобедимое свое войско, намеревался отнять китайскш престолъ у императора, вслед-

!

Рис. 9.
Видъ на западный северо-западный уголъ крепости и ближайнпе субурганы.

CTBie чего китайское правительство принуждено было выслать противъ него значительный 
военный отрядъ. Целый рядъ битвъ между императорскими войсками и войсками батыря 
Хара-цзянь-цзюна произошелъ къ востоку отъ Хара-хото, около современныхъ северныхъ 
алашаньскихъ границъ, въ горахъ Шарцза, и былъ неудачнымъ для последняго. Имея 
перевесь, императорсюя войска заставили противника отступить и, наконецъ, укрыться 
въ последнемъ его убежище Хара-байшэнъ, который и обложили кругомъ. Долго ли про
должалась осада крепости—неизвестно; во всякомъ случае, крепость взята была не сразу. 
Императорсюя войска, не имея возможности взять Хара-хото приступомъ, решили лишить 
осажденный городъ воды, для чего реку Эцзинъ-голъ, которая, какъ то и замечено выше, 
въ то время протекала по сторонамъ города, отвели влево, на западъ, запрудивъ прежнее *)

*) Монгольское назваше—богатырь.
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русло мешками, наполненными пескомъ. И поныне тамъ еще сохранилась запруда эта въ 
виде вала, въ которомъ торгоуты еще недавно находили остатки мЪшковъ.

„Лишенные речной воды, осажденные начали рыть колодезь въ с^веро-западномъ 
углу крепости, но, хотя прошли углублешемъ около восьмидесяти чжанъ (чжанъ равенъ 
нашимъ пяти аршинамъ), воды всетаки не отыскали. Тогда батырь Хара-цзянь-цзюнъ рЪ- 
шилъ дать противнику последнее генеральное сражеше, но, на случай неудачи, онъ уже за
ранее использовалъ выкопанный колодезь, скрывъ въ немъ все свои богатства, которыхъ, по 
предашю, было не менее восьмидесяти арбъ или телЪгъ, по 20—30 пудовъ въ каждой,— 
это одного серебра, не считая другихъ ценностей,—а потомъ умертвилъ двухъ своихъ женъ, 
а также сына и дочь, дабы непр1ятель не надругался... СдЪлавъ означенныя приготовлешя,

Рис. ю .

Видъ съ cteep a  на часть сгЬны съ брешью Хара-цзянь-цзюня.

батырь приказалъ пробить брешь *) въ северной стене, вблизи того места, где скрылъ 
свои богатства. Образованной брешью онъ во главе съ войсками устремился на непр1я- 
теля. Въ этой решительной схватке Хара-цзянь-цзюнъ погибъ и самъ, и его, до того вре
мени считавшееся „непобедимымъ", войско. Взятый городъ императорсюя войска, по 
обыкновешю, разорили дотла, но скрытыхъ богатствъ не нашли. Говорятъ, что сокровища 
лежатъ тамъ до сихъ поръ, несмотря на то, что китайцы соседнихъ городовъ и местные 
монголы неразъ пытались овладеть ими. Неудачи свои въ этомъ предпр1ятш они всецело 
приписываютъ заговору, устроенному самимъ Хара-цзянь-цзюномъ; въ действительность 
сильнаго заговора туземцы верятъ въ особенности после того, какъ въ последнш разъ 
искатели клада, вместо богатствъ, открыли двухъ большихъ змей, ярко блестевшихъ крас
ной и зеленой чешуями“.

!) Брешь существуетъ и понынЪ.
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При участии нашихъ востоков'Ьдовъ: А. И. Иванова, В. Л. Котвича и С. 0. Ольден
бурга, ознакомленныхъ съ первой археологической посылкой экспедицш, Император
ское Русское Географическое Общество предложило мне, на возвратномъ пути, вновь 
посетить въ высшей степени интересный развалины Хара-хото или столицы тангутскаго 
царства Си-ся, существовавшаго съ XI по XIII вЪкъ нашей эры. Такимъ образомъ, два
дцать второго мая 1909 года мы вновь прибыли въ Хара-хото и расположились бивуакомъ 
не въ центра его историческихъ сгЬнъ, какъ прежде, а нисколько ближе къ его северо-за
падному углу, подле развалинъ большой фанзы. Въ наше (свыше года) отсутств!е изъ

Рис. и .
Потайное молитвенное помЪщеше въ северной стЪнЪ крЪпости.

мертваго города, въ него никто не заглядывалъ: его развалины были въ томъ же поло- 
женш, въ какомъ мы ихъ и оставили 1). Нетронутыми оказались и те предметы, извлечен
ные нами изъ-подъ обломковъ и мусора, которые мы оставили, какъ ненужные.

Разсчитывая провести за раскопками около месяца, я возобновилъ пр!ятельсюя отно- 
шешя съ торгоутъ-бэйлэ, попрежнему жившимъ на Эцзинъ-голе, въ двадцати слишкомъ 
верстахъ отъ Хара-хото, заручился его содейств!емъ по найму рабочихъ землекоповъ, а 
также подрядилъ торгоутовъ ежедневно доставлять намъ съ Эцзинъ-гола воду и барановъ.

1) Необходимо упомянуть, что на стЪнахъ Хара-хото до сихъ поръ лежитъ галька, которою, между прочимъ 
въ свое время отбивались осажденные хара-хотосцы.
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Повышенная физическая деятельность, увеличеше количества ртовъ въ два-три раза тре
бовали того и другого весьма много. Мертвый городъ ожилъ: задвигались люди, застучали 
инструменты, по воздуху полетела пыль. Какъ прежде, такъ и теперь Хара-хото устано- 
вилъ связь съ долиною Эцзинъ-гола. Ежедневно, въ полдень, къ намъ приходилъ кара- 
ванъ изъ ословъ, съ водой и продовольств1емъ, и привозилъ намъ новости. Порою про- 
ведывалъ насъ кто-либо изъ чиновниковъ торгоутъ-бэйлэ’скаго управлешя, чтобы, въ свою 
очередь, знать, какъ поживаютъ на развалинахъ руссюе.

Не только мои спутники, но и туземные pa6o4ie вскоре прониклись интересомъ къ 
раскопкамъ. Мы только и говорили, что о Хара-хото: вечеромъ—о томъ, что найдено въ 
течете истекшаго дня, утромъ—что можемъ найти. Попрежнему мы просыпались съ зарей

и въ сравнительной про
хладе вели свои работы; 
днемъ отдыхали, а то и 
пуще томились отъ изну- 
рительнаго жара, такъ 
какъ въ тени воздухъ на
гревался до 37° слиш- 
комъ, а земная поверх
ность накалялась солн- 
цемъ свыше 60° С. Пыль 
и песокъ, поднимаемые 
горячимъ ветромъ, поло
жительно изнуряли. Се
рая безжизненная окрест
ность усиливала HenpinT- 
ное, тяжелое впечатлеше. 
Я всегда радовался при 
появленш на нашъ биву- 
акъ двухъ черноухихъ 
коршуновъ (Milvus mela- 
notis), подбиравшихъ от
бросы. Эти птицы со всеми 
нами скоро освоились и 
смело усаживались въ на- 
шемъ близкомъ сосед
стве, чуть не выпрашивая 
подачекъ. Къ этому npiy- 

чили ихъ мои спутники, оросавппе птицамъ въ воздухъ куски мяса, которое коршуны искусно 
схватывали. Не любила птицъ и постоянно ссорилась съ ними наша экспедицюнная 
собака „Лянга“, неизменная спутница и другъ каравана почти всего нашего путешеств1я. 
Эти живыя существа—птицы и собака — только и оживляли, только и развлекали наше 
монотонное житье въ Хара-хото, въ особенности въ течете первой недели, когда резуль- 
татъ раскопокъ былъ только посредственный при большой затрате физическаго труда.

Самыя раскопки производились по заранее составленному плану: монгольская парт1я 
рабочихъ, подъ присмотромъ моего спутника-бурята, систематически изследовала разва
лины фанзъ на протяженш немногихъ улицъ Хара-хото, русская же парт1я, помимо раско
покъ внутри города, производила изыскашя и внЬ хара-хотоскихъ стенъ, въ близкомъ и 
далекомъ разстоянш.

Рис. 12.
Знаменитый* субурганъ, вн"Ь крепости, въ началЪ раскопокъ.
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Какъ прежде, такъ и теперь попадались предметы домашняго обихода, предметы 
скромной роскоши, культа, а также письмена, бумаги, металличесюе и бумажные денежные 
знаки и проч. *). Въ этотъ же перюдъ, между прочимъ, мы натолкнулись на интересное 
потайное молитвенное помещение, устроенное на северной стене крепости, надъ третьей, 
съ запада, фланкирующей башней. По удалеши обвалившагося потолка и другого обло- 
мочнаго матер1ала, представилась следующая картина (см. рис. 9): противъ входа въ 
храмикъ—полуразвалившшся престолъ, основашя бурхановъ; на уцелевшей нижней части 
станки виднеются фрески съ изображешемъ святыхъ и двухголоваго зеленаго попугая * 2). 
Однообразныя, скромныя находки стали, наконецъ, наскучивать намъ; энерпя ослабе
вала. Между темъ, рекогносцировки для нахождешя и сосредоточивашя новыхъ раско- 
покъ производились, результатомъ чего и былъ поставленъ на очередь субурганъ,

Рис. 13.
„Знаменитый" субурганъ, BHt крепости, въ конце раскопокъ.

расположенный вне крепости и отстоящш отъ западной стены ея въ четверти версты, на 
берегу сухого русла.

Вотъ этотъ-то „знаменитый" субурганъ и поглотилъ, затемъ, все наше внимаше и 
время. Онъ подарилъ экспедицш большое собраше, целую библютеку книгъ, свитковъ, 
рукописей, множество образцовъ буддшской иконописи, исполненной на холсте, на тон- 
кихъ шелковыхъ матер!яхъ и на бумаге. Среди массы книгъ и образцовъ живописи, 
лежавшихъ въ субургане въ безпорядке, попадались очень интересный металличесюя и 
деревянныя, высокой и низкой культуры, статуетки, клише, модели субургановъ и многое

9  Во время раскопокъ хара-хотоскихъ развалинъ мы нашли очень интересную, новую, ночную ящерицу, 
степного удава и летучую мышь.

2) (ПомЪщеше, называемое П. К. К о з л о в ы м ъ потайнымъ, по всей вероятности, представляетъ собою 
заделанную часть храма-чайтьи. Судя по фотографш, у стены стояли три статуи: или Будда, съ двумя бодисатвами 
или учениками, или же три фигуры бодисатвъ. С. О.).
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другое. Ценность находокъ еще более увеличивается, благодаря несравненной сохранности 
ихъ въ крайне сухомъ климате. Действительно, большинство книгъ и рукописей, равно 
и иконопись, поражаютъ своею свежестью, после того какъ оне пролежали въ земле 
несколько вековъ. Хорошо сохранились не только листы книгъ, но и бумажный или 
шелковыя, преимущественно синяго цвета, обложки.

Вместе со всемъ отмеченнымъ богатствомъ въ субургане былъ похороненъ, вероятно, 
гэгэнъ-перерожденецъ, костякъ котораго покоился, въ сидячемъ положенш, у северной 
стены надгроб!я. Прекрасно сохранившшся черепъ былъ прюбщенъ къ нашимъ коллек- 
щямъ.

Рис. 14.
Группа глиняныхъ и деревянныхъ статуй и статуэтокъ, найденыхъ въ „знаменитомъ" субурганЪ.

Самый субурганъ поднимается надъ поверхностью земли до четырехъ-пяти саженей 
и состоитъ изъ пьедестала, уступной середины и коническаго, полуразрушеннаго време- 
немъ или любопытствомъ человека, верха. Въ основанш центра пьедестала вертикально 
укрепленъ деревянный шесть безъ какого бы то ни было украшешя на вершине. На пье
дестале субургана, вокругъ шеста, лицомъ къ центру, стояло до двухъ десятковъ боль- 
шихъ, въ ростъ человека, глиняныхъ статуй, передъ которыми лежали огромный книги, 
словно передъ ламами, отправлявшими богослужеше. Эти книги состоять изъ толстой 
китайскаго типа, серовато-белой бумаги съ письмомъ Си-ся, преобладающимъ вообще 
среди письменъ Хара-хото.
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Собравъ матер1алъ субургана, который несомненно прольетъ новый свЪтъ не только 
на историческое прошлое тангутской столицы и ея обитателей, но и на многое другое, мы 
начали собираться въ дорогу. Нашъ караванъ выросъ до большихъ размеровъ и внушалъ 
опасеше за целость доставки его на родину.

Осенью 1909 года все научные труды Монголо-Сычуаньской экспедицш, все ея кол- 
лекцш, въ виде большого транспорта, были благополучно доставлены въ С.-Петербургъ, 
въ собственное, только-что отстроенное помещеше Географическаго Общества".

Рисунки этого введения сделаны по фотограф1ямъ П. К. Козлова; планъ и две 
неболышя ор1 ентировочныя карты носятъ характеръ схематически и имеютъ целью ука
зать на обпця услов!я местности замечательной находки Монголо-Сычуанской экспедицш. 
Определяюпця подписи сделаны самимъ П. К. Козловымъ. СведЪшя о раскопкахъ даны 
П. К. Козловымъ лишь въ самыхъ общихъ чертахъ; по всей вероятности, онъ сообщить 
более подробный сведешя въ изготовляемомъ имъ описанш своего путешествия. Чрезвы
чайно ценны будутъ сообщешя о томъ, какъ именно лежали книги, образа и друпе пред
меты, и вообще точный перечень того, что именно находилось въ субургане. Намъ известны 
въ тибетской литературе списки предметовъ и книгь, заключенныхъ въ субурганахъ и 
большихъ статуяхъ, и сравнеше литературныхъ данныхъ съ находкою П. К. Козлова будетъ 
особенно поучительно. Опись содержимаго большой статуи Майтреи въ одномъ изъ хра- 
мовъ Лаврана печатается въ настоящее время Б. Б. Барадинымъ въ Bibliotheca Buddhica.

При описанш писаныхъ образовъ мы разделили ихъ на две основныхъ группы, 
который предлагаемъ назвать, по характеру письма и композицш: тибетскою и китайскою. 
Делеше это — предварительное и преследует^ главнымъ образомъ, цель удобства груп
пировки: и въ той и въ другой группе есть формы несомненно переходный и смешанный. 
Основашя этого делешя мы указываемъ въ послесловш; къ этому же послесловш мы 
отнесли и все соображешя общаго характера относительно значешя собрания для исторш 
буддшскаго искусства. В> настоящей статье мы даемъ описаше образовъ тибетскаго письма.

Описаше некоторыхъ рисунковъ и ксилографовъ следуетъ за описашемъ писаныхъ 
образовъ. Эта часть описашя имеетъ наиболее предварительный характеръ, такъ какъ 
значительное число ксилографовъ-образовъ находится, по указанно П. К. Козлова, въ кни- 
гахъ, который переданы въ настоящее время въ Аз1атскШ Музей Императорской Академш 
Наукъ и который еще не совсемъ разобраны. Ксилографамъ мы надеемся посвятить осо
бую статью. Описаше статуэтокъ изъ самаго разнообразнаго матер1ала следуетъ за описа
шемъ рисунковъ; за этимъ описашемъ следуетъ краткое описаше некоторыхъ предметовъ 
культа. При отсутствш точныхъ сведешй о ходе раскопокъ и о месте нахождешя отдель- 
ныхъ предметовъ, намъ не представляется желательнымъ давать пока более подробное 
описаше этихъ предметовъ. Этотъ отделъ будетъ описанъ нами въ особой статье.

Въ описашяхъ изображен^ мы стараемся держаться того способа, котораго держатся 
сами буддисты, когда, желая дать указашя относительно того, какъ, при заклинанш или 
„вызове" известнаго божества или священнаго существа, его надлежитъ себе предста
вить, они описываютъ „вызываемое" божество. Образецъ такого туземнаго описашя дается 
нами ниже въ санскритскомъ оригинале и русскомъ переводе.

Внутри каждаго отдела мы принимаемъ основную группировку: будды, бодисатвы и 
друпя священныя существа.
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О б р а з а  т и б е т с к а г о  п и с ь м а .
Б у д д ы .

„Алмазнопрестольный“ — Vajrasana.

Образъ „А лм азн оп рестольн аго  Будды  В лады ки“ (Vajrasanabuddhabhattaraka*) 
принадлежитъ къ числу главныхъ буддшскихъ святынь, и изображешя его мы находимъ 
во всЪхъ буддшскихъ странахъ * 2), хотя, повидимому, самое назваше не очень старинно 3). 
Въ общихъ чертахъ изображеше это всюду одинаковое, такое, какимъ мы находимъ его

!) Существовало, повидимому, и назваше Mahabodhibhattaraka: см. C u n n i n g h a m ,  Mahabodhi, 
р. 82 и гимнъ Mahabodhibhattarakastotrastaka, н. Д. М и р о н о в ъ .  Каталогъ индШскихъ рукописей Аз1ат- 
скаго М узея, стр. 325 (еще въ печати).

2) Главная литература собрана у  A. F o u c h e r ,  въ трехъ его работахъ: Etude sur l’iconographie bouddhique 
de r in d e  d ’apres des documents nouveaux. Paris 1900. Pp. 9 0 —94. Etude sur l’iconographie bouddhique de l’lnde 
d’apres des textes inedits. Paris 1905. Pp. 15—21 и L’art bouddhique dans l’lnde. Rev. Hist. d. Rel. XXX. 344—348. 
Въ первыхъ двухъ работахъ есть снимки и н д 1 й с к и х ъ  изображ ен^ Алмазнопрестольнаго. Н е п а л ь с ю я  ре
плики см. нпр. A. G r u n w e d e l ,  Buddhistische Kunst in Indien. 2 Aufl. Berlin 1900. Рисунокъ № 85, стр. 154. 
J. B u r g e s s .  N otes on the Bauddha Rock-Temples of Ajanta. Bombay 1879. pi. XXII. (Buddha). (Vajrasana Bhat- 
tarka). А н н а м с к а я  реплика, нпр. H. P a r m e n t i e r ,  Inventaire descriptif des monuments Cams de ГАппат. I. Paris 
1909. F ig. 126, p. 545. Ci aMCKi n,  нпр. въ работе H. И. В о р о б ь е в а .  Опись собрашя буддШскихъ статуетокъ, 
прюбретенныхъ въ О а м е въ 1906 г. СПБ. 1911, №№ 8 — 18 (СМАЭ XII). Я в а н с к а я ,  нпр. Bull, de I’Ecole de 
l’Extr. Or. Ill, p. 79 (1903). Для т и б е т с к и х ъ  и м о н г о л ь с к и х ъ  можетъ служить образцомъ изображеше въ 
нашемъ издаши „Сборникъ Трехсотъ Бурхановъ". Это же изображеше составляетъ главную святыню Лхасы, т. н. 
„Большой Д ж о-во“. Безконечное количество небольшихъ глиняныхъ штампованныхъ медальоновъ и пластинокъ съ 
изображешемъ „Алмазнопрестольнаго* разсыпаны по монастырямъ, ступамъ и развалинамъ всего буддШскаго 
Mipa, принесенные въ эти места паломниками и сложенные какъ ex-voto. Храму, въ которомъ помещалось 
изображеш е „Алмазнопрестольнаго®, посвящены две болышя монографш: R a j e n d r a l a l a  Mi t r a .  Buddha Gaya, 
the Hermitage of Sakya Muni. Calcutta 1878 и Sir A. C u n n i n g h a m .  Mahabodhi oder the great Buddhist Temple 
under the Bodhi tree at Buddha-Gaya. London 1892.

3) Мы не встречаемъ упоминашй о Vajrasana, „Алмазномъ престоле*, на которомъ, по буддШскому пре- 
дан1‘ю, царевичъ Siddhartha сталъ Буддою, ни въ Buddhacaritra, ни въ Lalitavistara и Mahavastu. Первое, 
повидимому, упоминаше встречается въ надписи, которую Кённингэмъ относить ко II веку по Р. Хр., но которую 
мы считаемъ несколько более поздней (см. Mahabodhi, р. 58, pi. XXVII. 2). Китайсюй паломникъ Фа-сянь, посе- 
тивгшй эти места въ начале V века по Р. Хр., хотя и говорить о храме, не упоминаетъ, однако, о статуе; обстоя
тельство это, во всякомъ случае, указываетъ на то, что почиташе „Алмазнопрестольнаго" въ то время было не 
сильно распространено, если вообще уж е существовало. Другой знаменитый китайсюй паломникъ, Сюанъ-Цзанъ, 
въ первой половине VII века уж е подробно говорить о нашемъ изображены; китайсюй паломникъ И-Цзинъ въ 
конце того же VII столе-ля упоминаетъ объ Алмазномъ Престоле, но не останавливается на изображены Будды. 
Рядъ позднейш ихъ надписей показывает», что почиташе „Алмазнопрестольнаго* или „Алмазнаго престола" (не 
всегда возможно съ определенностью сказать, которую именно изъ двухъ одноименныхъ святынь имеетъ въ виду 
каждая надпись) еще было весьма распространено въ XI веке. Какъ известно, о позднейшихъ судьбахъ буддизма 
въ Индш и объ исчезновеши его подъ натискомъ ислама мы до сихъ поръ знаемъ очень мало. Доступный пока 
сведеш я о позднейшей судьбе „Алмазнаго престола" собраны въ указанной выше книге К ё н н и н г э м а .
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въ заклинашяхъ (sadhana), какимъ долженъ его представить себе заклинающш, желакшцй 
отожествить себя съ нимъ для достижешя, загЬмъ,. своихъ желанш. Мы, поэтому, и приве- 
демъ напечатанный у г. Фу шэ  текстъ Vajrasanasadhana о томъ, какъ представить себе 
„Алмазнопрестольнаго". „Dvibhujaikamukham pltam caturmarasanghatitamahasimhasanavaram 
tadupari vigvapadmavajre vajraparyankasamsthitam vamotsangasthitavamakaram bhuspargamud- 
radaksbaakarain bandhukaragarmiavastravagunthitatanum sarvangam pratyangam secanakavig-
raham................Bhagavato daksine Maitreyam bodhisattvam suvarnagauram dvibhujam jata-
mukutadharinam grhitacamaradaksinakaram nagakegarapallavadharavamakaram tatha vame Lo- 
kegvaram bodhisattvam guklam jatamukutinam camaradharidaksinabhujam kamaladharivamakaram 
etad dvayam Bhagavanmukham abhivlksyamanam pagyet..." *)

„Двурукаго, одноликаго, желтаго, съ отборнымъ львинымъ престоломъ, который под
держивание четыре Мага, сидящаго на этомъ престоле, на распустившемся лотосе съ 
перуномъ (vajra), въ положеши ногъ перуномъ (vajraparyanka—ноги поджаты и скрещены, 
подошвы ногъ вверхъ), съ левою рукою, лежащею на левой стороне лона, съ правой 
рукою въ положеши, называемомъ касаше земли (рука вытянута, съ ладонью внутрь, 
пальцы касаются земли— bhuspargamudra), съ тЪломъ, облеченнымъ въ платье коричнево- 
красное, отъ окраски bandhuka, прекраснымъ всеми членами, членъ за членомъ... По 
правую сторону Господа справа бодисатву Maitreya, золотистожелтаго, двурукаго, съ 
венцеобразно зачесанными волосами, съ махалкой отъ мухъ въ правой руке, съ веткою 
nagakegara въ левой руке; а слева бодисатву Lokegvara, б'Ьлаго, съ венцеобразно заче
санными волосами, съ правой рукою, держащею махалку отъ мухъ, и съ левою, держа
щею лотосъ, этихъ двоихъ на Господа взирающихъ пусть зритъ...“

Считаемъ необходимымъ отметить, что надо отделять образъ „Алмазнопрестольнаго" 
отъ изображенш той сцены въ жизни Будды, изъ которой взять этотъ образъ, получив- 
шш особенное значеше въ буддшскомъ Mipe, потому что онъ представлялся вЪрующимъ 
буддистамъ выражешемъ того, что является основнымъ въ учительской жизни Будды, до- 
стижеше имъ высшаго познатя, „bodhi". Такимъ образомъ, изображешя, подобный гЬмъ, 
который мы описываемъ, являются не изображешемъ сцены изъ жизни Будды, носящей со
кращенное обозначеше bodhi, а репликами знаменитаго образа Vajrasana въ Bodh-gaya. 
На образахъ обстоятельство это, какъ намъ кажется, подчеркивается иногда тЪмъ, что 
Будда изображается какъ бы въ caitya, т.-е. такъ, какъ статуя Vajrasana действительно 
помещалась въ храме-caitya Mahabodhi.

Подтверждеше тому, что иконописцы сознавали подобный paзличiя между изображе
шемъ сцены изъ жизни Будды и известнаго образа, мы хотели бы видеть и въ приме- 
ненш къ другому образу (см. ниже), где, по нашему мнешю, изображена не бенаресская 
проповедь, знаменитое „Вращаше колеса закона"—Dharmacakrapravartana, а одинъ, пока 
еще по имени не поддающийся определенш, знаменитый о б р а з ъ  Будды, В р а щ а ю щ а г о  
к о л е с а  з а к о н а ;

Наши образа, какъ и все вообще многочисленный, мне, по крайней мере, известныя, 
реплики, отличаются въ одной подробности отъ описашя „Алмазнопрестольнаго", какъ его 
даетъ Сюан-цзанъ, а именно: китайсюй паломникъ говорить, что л е в а я  р у к а  сжата ;  
въ то время какъ у всехъ известныхъ репликъ левая рука, ладонью вверхъ, положена 
прямо передъ Буддою, на его левой ноге.

Въ собраши изъ Хара-хото находится писаныхъ 9 цельныхъ образовъ „Алмазнопре
стольнаго" и 2 обрывка. Изъ нихъ три составляютъ особую группу, несколько более слож
ной композицш, одинъ образъ стоить особо, два изображаюсь Будду одного, и три образа i)

i) F o u c h e r .  Etude. 1905, р. 16. Принята коньектура Фушэ: asecanakavigraham.

— 95 —



и два отрывка представляютъ изображеше иАлмазнопрестольнаго“, окруженное 8 великими 
caitya (asta mahacaitya). Въ томъ же собранш мы находимъ разбираемое изображен]‘е на 
пластинкахъ отъ ритуальныхъ вЪнцовъ и въ обломке штампованной глины. Четыре 
болыше образа, оставаясь верными основному типу изображешя, представляютъ, однако, 
и довольно значительныя отступлешя, и потому мы ихъ опишемъ отдельно, придержи
ваясь, при описаши, порядка описашя въ заклинанш.

1.

Образъ на холсте. 8 0 X 5 3  *). Хорошей сохранности. (См. рис. 15).
Двурушй, однолиюй, желтый, ладони рукъ и подошвы ногъ, а также ногти—красные. 

Престолъ украшенъ драгоценными камнями, золотой. На поперечной перекладине надъ 
плечами Будды—по зеленой kinnarl, въ красной одежде. На престоле, какъ сидеше для 
Будды—распустившшся лотосъ, съ лепестками, загнутыми внизъ, синими, красными, зеле
ными, желтыми. На лотосе передъ Буддою—vajra. За спиною Будды—подушка съ зеленымъ 
и краснымъ лиственнымъ стилизованнымъ орнаментомъ. Кайма—красная съ золотыми поло
сами. Будда сидитъ въ padmasana. Левая рука его покоится на лоне его, ладонью вверхъ, 
слева, правая въ bhtispargamudra (вытянутые пальцы касаются земли, ладонь внутрь). Во
лосы—черные. Всюду далее, где мы не будемъ этого оговаривать, волосы—черные. Платье— 
темнокрасное, съ узорными полосами по краю, узоръ—золотой, въ верхней полосе—цветы, 
внизу и у рукавовъ—завитки; одежда спущена съ праваго плеча, и оно обнажено.

Справа отъ Будды на распустившемся лотосе съ желтыми, красными, синими и зе
леными лепестками стоить Avalokitegvara, белый, съ высоко зачесанными черными волосами, 
съ венцомъ на голове, съ украшешями, въ красномъ платье вокругъ бедръ и спускающи
мися синими и зелеными шарфами, въ складкахъ на концахъ. Левая рука держитъ лотосъ 
(цветъ его трудно определить), на которомъ стоить золотой сосудъ. Правая рука опу
щена, но пальцы слегка загнуты внутрь. Слева совсемъ подобный стоить Maitreya, жел
тый, безъ атрибута на лотосе. Оба обращены лицомъ къ Будде, но глаза ихъ опущены.

Къ этому описанш следуетъ прибавить: престолъ—на красномъ фоне, близко къ 
краю котораго раскиданы полукругомъ драгоценные камни (ratna); за этимъ краснымъ 
фономъ съ обеихъ сторонъ надъ плечами Будды возвышается по дереву agvattha (?). Нимбъ 
у головы—белый, съ узорной полосой. Фонъ образа—синш съ раскиданными по немъ 
стилизованными цветами (?)—желтые съ краснымъ и белымъ посредине.

Наверху—полоса, разделенная на пять отделенш, въ каждомъ—по желтокоричневому 
будде (dhyanibuddha), въ красной одежде съ открытымъ правымъ плечомъ, на розовомъ 
лотосе, въ padmasana, въ разныхъ mudra (считая справа налево abhaya, bhusparga, dharma- 
cakra (?), (одинъ палецъ правой руки поднять прямо вверхъ), dhyana, подобно abhaya, но 
ладонь—внутрь). Фонъ отделенш, разделенныхъ другь отъ друга желтой чертой, перехо
дящей наверху въ орнаменты 1—сишй, 2—зеленый, 3—синш, 4—зеленый, 5—синш. Видна 
часть спинки золотого престола, въ виде обернутаго основашемъ внизъ треугольника. 
Внизу—полоса, разделенная на три части: въ середине на красномъ фоне изображены пять 
пляшущихъ женщинъ: зеленая, коричневая (?), желтая, серая (?), синяя 2). Справа и

J) B e t Mtpbi въ сантиметрахъ. Указашя „направо* и „H aateo“ тамъ, гд% это не оговорено особо, не отъ 
зрителя, а отъ центральной фигуры.

2) Въ виду H e c o M H t H H a r o  изьгЬнешя красокъ, трудно установить ихъ съ полною точностью. Совершенно 
тяюя же фигуры внизу образа на фреагЬ изъ Турфанскаго оазиса. См. оригиналъ такой фрески въ M y 3 e t  Антро-

— 96 —



слева отъ средняго от- 
делешя — квадраты съ 
зеленымъ полемъ, въ 
которыхъ изображено 
съ каждой стороны по 
сидящему ламе, pad- 
masana, dhyanamudra; 
плечи закрыты; у пра- 
ваго нижняя одежда — 
белая, верхняя — жел
тая, цвЪтъ кожи—свет
лый; у л'Ьваго нижняя 
одежда — желтая, верх
няя—белая, цв^тъ ли
ца—темный (индшскш 
учитель). Вокругъ все
го образа — полоска 
красная съ драгоцен
ными камнями; полоска 
у края— синяя. Хоро- 
шаго письма.

По отношешю къ 
сл'Ьдующимъ образамъ 
„Алмазнопрестольнаго“ 
мы будемъ уже отме
чать только то, что 
представляетъ отлич1я 
или дополнешя.

2.
Образъ на холсте.

76X56. Довольно силь
но поврежденный въ 
верхней части и въ 
правой стороне.

У центральной фи
гуры Будды usnlsa въ 
виде возвышешя во- 
лосъ, съ красною точ
кою наверху; на платье, 
кроме каймы съ золо- Рис. 15.
тымъ цветнымъ у 30- № 1. Алмазнопрестольный Будда,
ромъ, раскинуты золо-
тыя узорныя полосы, деляиця его на рядъ квадратовъ — какъ известно, условное изобра- 
жеше лоскутьевъ, изъ которыхъ должно быть сшито платье монаха. Престолъ разнится въ

полопи и Этнографш Императорской Академш Наукъ изъ матер1аловъ Туркестанской экспедицш С. 0 .  О л ь д е н 
б у р г а ,  снаряженной Русскимъ Комитетомъ по изучешю Средней и Восточной Азш въ 1909— 1910 гг.
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деталяхъ; у kinnan—по барабану и резко очерченный крылья, такъ, какъ это часто встре
чается и въ современныхъ ламайскихъ изображешяхъ, съ некоторыми отлич1ями. Лотосъ, 
на которомъ сидитъ Будда, съ лепестками (розоватыми, синими, желтыми, зелеными), за
гнутыми вверхъ, покоится на красивомъ стилизованномъ лиственномъ орнаменте, зеленомъ 
съ краснымъ, въ центре котораго—стилизованная голова: или львиная или гаруды. Изъ 
краевъ этого орнамента поднимаются стебли съ лотосными цветами, почками и листьями.

У стоящихъ по бокамъ на лотосахъ бодисатвъ въ рукахъ—по розовому лотосу: у 
Avalokitegvara (справа) въ левой руке на лотосе стоитъ vajra, у Maitreya (налево) въ 
правой руке на лотосе лежитъ тоже vajra.

Ветви дерева приходятся надъ головою Будды и надъ срезаннымъ внизу краснымъ 
оваломъ, на фоне котораго находится престолъ. По обе стороны надъ бодисатвами на 
воздухе, на лотосе—по три сидящихъ или коленопреклоненныхъ, съ руками въ anjali, 
фигуры devata (или бодисатвъ?)—желтая, белая, желтая. У бодисатвъ и у devata отъ плеча 
къ плечу идегь какая-то перевязь, обыкновенно не встречающаяся.

Верхняя полоса представляетъ отлич1я орнаментацш, образуя какъ бы архитектурное 
целое: пять нишъ съ буддами (dhyanibuddha) внутри и съ деревьями, который видны 
надъ нишами; ниши соединены между собою чайтьями. Положеше рукъ у сохранившихся 
фигуръ (считая справа налево), повидимому: dhyana, dharmacakra, abhaya, bhusparga.

Нижняя часть образа особенно отличается: въ ней две полосы. Верхняя,—въ желтый 
рамке, изъ колонокъ, капители которыхъ изображены украшенными драгоценными кам
нями,—разделена на 7 отделенш, въ которыхъ на синемъ фоне красные, срезанные снизу 
овалы; на нихъ справа налево следующдя изображешя: 1. Белый naga или nagl, склонив
шийся на одно колено и держащш въ поднятыхъ рукахъ по золотому сосуду съ цветкомъ 
или плодомъ съ листьями; 2. Желтая, коленопреклоненная фигура; правая рука—у плеча (?), 
левая поднята и держитъ золотой сосудъ; 3. Vajrasattva—первоначальный цветъ разобрать 
нельзя: онъ—можетъ-быть, белый, можетъ-быть, синш; въ правой руке—vajra, въ левой 
(у колена)—ghanta. 4. Simhanadalokegvara, обычнаго типа; цветъ его нельзя определить, 
левъ—белый, съ зеленою гривою; 5. Зеленый Samantabhadra; въ правой руке—vajra, въ 
левой—синш (?) лотосъ; 6. Идущая желтая фигура; въ поднятой правой руке—vajra, 
что въ левой—нельзя разобрать; на земле, между ногъ—повидимому, какая-то челове
ческая фигура; 7. Naga или nag!, какъ 1. По обе стороны этой полосы, въ синихъ квадра. 
тахъ, съ обычными, красный съ белымъ, цветочками, на красномъ срезанномъ внизу 
овальномъ фоне—по индшскому учителю (асагуа): цветъ кожи—темный, нижнее платье— 
красное, верхнее—желтое, плечи закрыты.

Нижняя полоса состоитъ изъ семи отделенш, несколько большаго размера, разделен- 
ныхъ желтыми полосками; фонъ, перемежаясь—зеленый и синш, съ теми же цветочками, 
т е  же красные, срезанные внизу овалы; фигуры на пестрыхъ лотосахъ, съ отогнутыми 
внизъ лепестками. По порядку, справа налево: 1. Стояний синш Vajrapani; 2. Сидяпцй, 
красный, одноголовый, трехглазый, четырехрукш Hayagrlva, руки: 1—держитъ цветокъ (?), 
2 и З —gada, 4—tarjammudra (?); 3. Розовый (?), четырехрукш, руки: 1—vajra, 2 и 3—(?) mudra, 
4—aksastitra; 4. Желтый сидящш Manjugr! (?), два лотоса съ боковъ его, правая рука— 
varamudra, левая держитъ лотосъ; 5. Белый, четырехруюй Avalokitegvara: 1—padma, 2 и 
3—anjali, 4—aksasutra; 6. Синяя Ekajata, трехглазая, восьмирукая, руки: 1—khadga, 2—дага, 
3 и 4—adarga, 5 и б—(?) mudra, 7—trigula, 8—сара; 7. Синш Acala, идунцй, одноголовый, 
двурукш, руки: 1—khadga 2— tarjanimudra (?).

Вокругъ образа—узорная полоса: среди желтыхъ волнообразныхъ линш—полукруги 
син1е, красные, зеленые, края—сише.

Работа—тонкая, тщательная выписка; местами видны остатки золота.
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3.

Образъ на шелку. 101X56. Плохой сохранности. Главнымъ образомъ стерты краски. 
Нижшй правый (отъ смотрящаго) уголъ оторванъ.

Значительно отличный отъ двухъ предыдущихъ.
Кайма образа—съ драгоценными камнями (или разноцветными листами лотоса) въ 

перегородкахъ; по краямъ идетъ еще темная, можетъ-быть, темносиняя полоса; фонъ въ 
верхней части, где Будда—красный, съ цветочками, въ нижней части—сишй съ листвен- 
нымъ стилизованнымъ орнаментомъ; фонъ, на которомъ престолъ Будды — сишй. Внизу 
по обе стороны пестраго лотоса, на которомъ сидитъ Будда—облака, назначеше которыхъ 
не совсемъ понятно, такъ какъ ясно, что Будда представленъ не на облакахъ. Цветъ тела 
Будды—коричневокрасный. Платье—красное, повидимому, съ узорной и золоченой каймою. 
Престолъ—своеобразный: поддержанъ слонами и на нихъ козлами, надъ перекладиной makara 
и наверху львиная (быть можетъ, это и голова garuda: образъ въ этомъ месте сильно 
стертъ и не позволяешь ясно различить детали) стилизованная голова. Выступы—винто
образные (китайсюе, японсше), съ пылающими cintamani. Наверху съ краевъ летятъ на 
облакахъ несколько своеобразнаго рисунка две—повидимому красныхъ,—devata съ блюдами 
фруктовъ; между ними перекинутъ красиво извиваюгщйся шарфъ. Внизу, на лотосахъ, си- 
дятъ: справа—белый Avalokitegvara, съ лотосомъ въ правой руке; другая рука въ какой-то 
mudra; слева—желтокоричневый Maitreya, съ лотосомъ въ левой руке; другой руки 
не видно. Изображеше Maitreya особенно сильно пострадало.

Прекрасное тонкое письмо, оригинальна трактовка лицъ, особенно носовъ. Манера— 
тибетская, но очень своеобразная: въ ней какъ будто особенно сильно индшское влшше 
и почти отсутствуете китайское. О подробностяхъ говорить трудно, такъ какъ верхшй 
слой краски почти сошелъ. О краскахъ, въ виду плохой сохранности образа, безъ подроб
н а я  изследовашя, судить трудно.

4 .
Образъ на холсте. 88 X 56. Местами выпали и вырваны куски полотна. Сохранился 

шелкъ подшивки и деревянный валекъ для накатывашя образа.
Фонъ—сишй, съ раскиданными по немъ украшешями, въ которыхъ отъ красная ша

рика въ середине идутъ въ разный стороны желтыя черты; украшеше это, которое въ дру- 
гихъ случаяхъ—съ белыми, а не съ желтыми чертами, частью похоже на цветки, частью, 
какъ будто, должно изображать волшебные драгоценные камни cintamani. Фигуры Будды 
и бодисатвъ—на красномъ, срезанномъ внизу, овале. Отъ верхней его части въ бокъ идутъ 
две огненный струи, оканчиваюицяся огненными облаками, на которыхъ—по летящей 
фигуре, трубящей въ громадную желтую (медную или золотую) трубу, весьма схожую съ 
современными трубами ламайскаго служешя. Деревья—по обоимъ бокамъ нимба, внутри 
краснаго фона. Нимбы все—удлиненные; по краямъ ихъ—пламя. У фигуры Будды, хотя 
грудь, шея и правая рука обнажены, но правое плечо прикрыто такимъ же коричневымъ 
съ узорнымъ краемъ кускомъ матерш, какъ и левое плечо. На ладони левой руки лежитъ 
vajra, на подошвахъ ногъ—cakra. Usnisa—въ виде возвышешя волосъ съ украшешемъ въ роде 
cintamani наверху; кроме того, на волосахъ, подъ возвышешемъ—красный кружокъ. Подъ 
престоломъ—слоны, а не львы. Престолъ—своеобразный, съ ножками китайская образца. 
Изъ боковыхъ фигуръ у правой—Avalokitegvara—въ руке темный, продолговатый, неопре
деленный предметъ, вероятно—vajra. Внизу на зеленомъ фоне—пять пляшущихъ женскихъ 
фигуръ (dakinl) со следующими предметами: 1) желтая; предметъ, который она держитъ, не 
виденъ: въ этомъ месте образъ разорванъ; 2) белая съ раковиною; 3) желтокоричневая
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съ зажженнымъ свЪтильникомъ на голове; 4) синяя съ сосудомъ съ куреньемъ; 5) красная 
съ цвЪткомъ. Съ боковъ— „по учителю", сидящему на четырехугольномъ ковре; верхнее 
платье—коричневокрасное, нижнее—желтое; у праваго—длинные волосы, зачесанные вверхъ, 
у лЪваго—голова бритая. Верхшй рядъ изъ 5 буддъ—на розовыхъ съ синими каймами 
лотосахъ. Квадраты отделены другъ отъ друга тонкой желтой чертой, которая наверху 
и внизу переходить въ орнаментъ; квадраты — сишй, зеленый, сишй, зеленый, сишй. 
У фигуръ mudra разбирается только у 2 vara и 3 dhyana. Какъ и у главной фигуры, 
шея, грудь и правая рука обнажены, а плечи оба прикрыты. Местами на образе заметны 
следы золота.

Составляя по композицш соединеше №№ 1 и 3, настоящш образъ, главнымъ обра- 
зомъ, отличается характеромъ письма: частью особенность письма объясняется неумелостью 
иконописца, такъ какъ работа—очень грубая, но частью она должна объясняться и сти- 
лемъ, который, особенно въ трактовке фигуръ бодисатвъ, напоминаетъ Индо-китай—вы- 
союя, тонк1я фигуры.

5.

Образъ на холсте. 49 X 40. Хорошей сохранности, только съ потемневшими красками 
и местами потертъ, такъ что нельзя различить детали работы. (См. рис. 16).

Алмазнопрестольный и 8 великихъ caitya (№№ 5 — 9). Три образа почти тожествен- 
ныхъ (№№ 5 — 7) и два обрывка такихъ же образовъ (№№ 8 и 9). Восемь великихъ 
caitya, памятныхъ сооруженш, были воздвигнуты на местахъ, освященныхъ какими-нибудь 
событиями изъ жизни Будды. Такъ какъ число такихъ событш было значительно, и въ 
разное время и въ разныхъ местахъ особенно чтились то одни, то друпя изъ этихъ месть, 
то становится совершенно понятнымъ, что списки caitya разнятся. Четыре назвашя caitya, 
относяпцяся къ наиболее важнымъ собьгпямъ въ жизни Будды, въ разныхъ спискахъ 
одинаковы, это: 1) Рождеше (Jati), 2) Достижеше высшаго познашя (Bodhi), 3) Вращеше 
колеса закона—первая проповедь (Dharmacakrapravartana), 4) Кончина (Mahaparinirvana). 
Четыре другихъ, относящихся къ собьтямъ знаменательнымъ въ жизни Учителя, но все же 
меньшей важности не всегда совпадаютъ. 8 caitya воспевались въ молитвенныхъ гимнахъ 0  
и изображались или вместе 2) или отдельно 3).

Образъ разделенъ на 8 полей, изъ которыхъ среднее, самое большое, занято изобра- 
жешемъ Алмазнопрестольнаго. Иконописецъ имелъ, очевидно, въ виду изобразить Будду 
внутри caitya, которая и есть знаменитый храмъ Mahabodhi. За caitya видно „древо познашя" 
bodhi (a^vattha). Фонъ темнокрасный, съ цветами. Наверху образа, по обоимъ бокамъ вер
хушки caitya, на зеленожелтыхъ облакахъ китайскаго типа летитъ по желтозолотому бо
жеству; каждое изъ нихъ держитъ золотое блюдо съ плодами или драгоценными камнями. 
Будда—двурукш, одноликш, желтый; ладони и подошвы, а также ногти—красные; сидитъ на 
разноцветномъ лотосе (лепестки отогнуты внизъ и вверхъ), подушка-спинка—съ зеленымъ 
стилизованнымъ лиственнымъ орнаментомъ; сзади головы, сверху спинки—желтое съ крас- 
нымъ стилизованное лиственное украшеше, повидимому, относящееся къ престолу. На 
платье впереди лежитъ vajra; Будда сидитъ въ padmasana; левая рука покоится на лоне, 9

9  Одинъ изъ такихъ гимновъ былъ изданъ S. L ё v i—Une poesie inconnue du roi Harsa Clladitya. AXCOG. 
Sect. I. pp. 189— 203. Leide 1895. Санскритское 3araaeie Astamaha^ncaityasamskrtastotra; другое такое же 
сочинеше цитируетъ Levi подъ заглав!емъ Buddhabhasita-Astamaha^ncaityanamastotra.

2) Подобное изображен!е тибетской, повидимому, работы, съ тибетскими надписями, находится въ МузеЪ 
Антрополопи и Этнографш имени Императора Петра Великаго при Императорской Академж Наукъ.

3) Ср. A. F o u c h e r .  Etude sur I’iconographie bouddhique de 1'Inde d’apres des textes in^dits. Paris 1905. 
(ВЕНЕ. Sc. Rel. XIII. 2), pp. 113— 114.
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ладонью вверхъ, правая—въ bhQspar^amudra. Платье—темнокрасное; одежда спущена съ пра- 
ваго плеча. Нимбъ —продолговатый, б'Ьлый, съ красною и желтою каймами. По обЪ стороны 
на лотосахъ стоять бодисатвы: направо—б'Ьлый Avalokitegvara; въ лЬвой рукЬ у него—бЬлый 
лотосъ, правая свесилась вдоль туловища; нимбъ—продолговатый, розовый, съ каймой; на
лево—желтый Maitreya; въ правой рукЬ—лотосъ съ золотымъ kalaga; правая свЬсилась 
вдоль туловища; нимбъ—продолговатый, б'Ьлый, съ каймой. Въ самомъ верху поля, за ле
тящими фигурами,—по темнокрасной продолговатой четырехугольной картуцгЬ, справа— 
назваше изображешя на язык'Ь Си-ся, налево—по-китайски, желтыми 1ероглифами.

Подъ главнымъ изображешемъ на темнокрасномъ пол'Ь—изображеше пяти caitya на 
общей платформ'Ь; мы означаемъ его черезъ II (I—главное изображеше будды). Изъ пяти 
caitya средняя выше остальныхъ. По изображена, повидимому, всЬ 5 caitya—въ рядъ; но, 
можетъ-быть, иконописецъ только не справился съ задачею изобразить постройку въ родЬ 
Mahabodhi въ Bodh-gaya, гд'Ъ средняя большая caitya окружена 4 другими по четыремъ 
угламъ. Считаемъ нужнымъ указать, что аналогичный Mahabodhi сооружешя храмовъ 
caitya Д. А. Клеменцъ и проф. А. Грюнведель хогЬли видЪть въ двухъ постройкахъ изъ 
развалинъ Турфанскаго оазиса: одна въ старомъ городЪ на Яр*Ь близъ новаго Турфана, 
другая въ старомъ уйгурскомъ городЪ Идикутшари. Мы считаемъ по сохранившимся 
остаткамъ, что эти постройки приходится представлять себЬ иначе, о чемъ мы подробнее 
скажемъ въ подготовляемомъ нами отчегЬ о нашей Туркестанской Экспедицш. Примеры 
двухъ caitya на одной платформ^ мы имЬемъ и въ индшскихъ старинныхъ мишатюрахъ *). 
Любопытно отм'Ътить, что на план'Ь Хара-хото у П. К. Козлова (см выше рис. 7) субурганъ А 
представляетъ, повидимому, постройку въ род*Ь Mahabodhi. Картуши съ надписями—зеленыя. 
Судя по надписи * 2), эта caitya относится къ знаменитому, чудесному поражении еретическихъ 
учителей Буддою, т. н. Mahapratiharya.

По обЪ стороны главнаго поля тянутся двЪ полосы, изъ которыхъ въ каждой по три 
отд'Ьлешя съ caitya на синемъ фон’Ъ посредине, уменьшенной коти средней; наверху— 
таюя же летяиця на облакахъ божества и картуши съ надписями. Насколько эти изображе
шя были распространены въ буддшскомъ Mipt, можно убедиться, сравнивъ отд'Ьлешя раз- 
бираемаго образа съ изображешемъ на индшской мишатюрЬ 3), которое можно почти при
нять за котю съ нашего.

Считая сверху внизъ и справа (отъ центральнаго изображешя), эти изображешя будутъ 
сл'Ьдующ'ш: 1) Mah'ayanacaitya на гор*Ь Grddhrakuta. 2) Caitya на мЬстЬ, гдЪ стоялъ домъ 
Vimalaklrti. 3) Схождеше съ неба. 4) Бенаресская проповедь (Dharmacakrapravartana). 
5) Рождение (Jati). 6) Великая кончина (Mahaparinirvana).

6.
Образъ на холстЬ. 50 X 40. Сильно потертый, местами вырваны куски.
Образъ тожественъ съ предыдущими только св'ЬтлЬе краски; местами онъ лучше 

сохранился и потому видно, что письмо было тонкое, съ типичнымъ для старыхъ тибет- 
скихъ образовъ подчеркиващемъ контуровъ, можетъ-быть, заимствованнымъ изъ средне- 
индШскаго искусства (магадское). По всей вЬроятности, такъ же былъ написанъ и образъ 
№ 5, но тамъ именно стертъ верхшй слой, отчего письмо кажется гораздо грубЬе. Въ 
№ 1 облака частью сишя, а въ № 2 картуши розовыя. Местами золото сохранилось.

0  A. F o u  с her.  р. 58,  n. 1.
а) Китайсшя надписи были любезно прочитаны для насъ барономъ А. А. С т а  а л ь-ф о н ъ -Г ол ь с т е й н о м ъ  

и А.  И. И в а н о в ы м ъ ,  которымъ мы и позволяемъ ce6 t выразить нашу признательность.
3) A. F o u  с her.  Fig. 4, р. 54.
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Рис. 16.

№ 5. Алмазнопрестольный Будда съ 8 великими caitya.

7.

Образъ на холегЬ. 47 X 39. Почти совершенно вытертъ, только по обрывкамъ краски 
и контура можно опредЪлить содержаше.
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Повидимому, тожественъ съ №№ 5 и 6. Краски—свЪтлыя. Облака въ № 1, какъ у №7, 
частью сишя, но картуши № 2 какъ у № 6, зеленыя. Местами золото сохранилось.

8—9.

Обрывки образовъ, повидимому, тожественныхъ съ №№ 5—7. Въ каждомъ по одной caitya.

10.

Образъ на холсте. 23x17 . Сильно потертъ, сверху и снизу обычныя шелковыя по
лосы, темнаго цвета, повидимому, темносиняго; внизу деревянный валекъ для скатывашя 
образа.

На престоле, украшенномъ драгоценными камнями, на лотосе, сише и красные ле
пестки котораго отогнуты внизъ и вверхъ, сидитъ желтый Будда, въ красной одежде, съ 
коричневой каймой внизу. Правое плечо открыто, типъ обычный, какъ въ № 1; есть ли крас
ная точка для обозначения верхушки usnlsa, сказать нельзя, такъ какъ краска стерта. 
Нимбъ—продолговатый; цвета его въ настоящее время определить нельзя. Ладони, подошвы 
и ногти—красные. Престолъ—на красномъ овальномъ фоне, срезанномъ къ низу; изъ-за 
него справа и слева—по дереву agvattha. Фонъ образа былъ, повидимому, синш, съ 
обычными цветочками. Вокругъ—узорная полоса съ желтыми контурами: зубцы, заполненные 
красной и синей краской; край образа синш. Хорошее письмо, повидимому, тибетское 
безъ следовъ китайскаго вл1ян!я.

11.
(Находится въ Музегъ географическаго кабинета московскаго университета).
Образъ на полотне. Средней сохранности.
Желтый; ладони, подошвы, ногти—красные. Usmsa—красная наверху. Положеше рукъ— 

обычное. Padmasana. Одежда—красная. Нимбъ—белый внутри, съ пестрой каймой, попереч
ными полосками. Престолъ—съ двумя hamsa на спинке; у нихъ изъ клювовъ свешиваются 
рада; стилизованные хвосты ихъ загнуты вверхъ. Спинка—съ зеленымъ, съ краснымъ, ли- 
ственнымъ орнаментомъ. Престолъ—на красномъ, срезанномъ къ низу, овальномъ фоне; 
за нимъ—дерево; фонъ—синш съ цветочками. Будда сидитъ на пестромъ лотосе (желтый, 
сишй, лиловый). Наверху полоса 5 dhyanibuddha, желтыхъ, въ красной одежде; они отли
чаются только mudra, которыя не все можно съ уверенностью различить. Справа налево 
bhusparga, abhaya, dharmacakra (?), dhyana, vara. Полосы вокругъ образа—желтая и красная. 
Внизу сохранилась пришитая полоса чернаго шелка съ деревяннымъ валькомъ для ска
тывашя образа.

Последше два образа, №№ 10 и 11, съ большою степенью верояпя определяются 
какъ образа Алмазнопрестольнаго, хотя надо иметь въ виду, что въ той же позе и съ 
темъ же положешемъ рукъ изображается и dhyanibuddha Vairocana. Правда, обычный цветъ 
для изображенш Vairocana—белый, но такъ какъ все будды могутъ изображаться и золо- 
тистаго цвета, то иногда невозможно отличить изображешя Алмазнопрестольнаго, когда 
онъ изображается одинъ, отъ Vairocana. Мы имеемъ здесь яркш примеръ того, съ ка
кими трудностями приходится сталкиваться при определешяхъ фигуръ громаднаго буд-, 
дШскаго пантеона.
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„Владыка Врачеванш“.

Происхождеше этого члена буддШскаго пантеона пока не выяснено: мы им%емъ зд*Ьсь, 
можетъ-быть, дЪло съ переживашемъ мЪстнаго культа, воспринятымъ буддистами, или 
же, какъ на то указываетъ одна непальская мишатюра 1), съ однимъ изъ видовъ „Алмазно- 
престольнаго", проявившимъ особенный цЪлебныя свойства и, благодаря этому, получив- 
шимъ особенное значеше въ буддШской средЪ. Въ Индш онъ, повидимому, быль извЪ- 
стенъ подъ назвашями Bhaisajyaraja, Bhaisajyabhattaraka, Bhaisajyaguru; последнее перешло 
въ Тибетъ, гдЪ онъ называемъ sManbla, переводъ посл'Ьдняго санскритскаго термина. При 
недостаточной изслЪдованности тибетскихъ сочиненш, въ которыхъ говорится о такъ назы- 
ваемыхъ буддахъ Врачевашя, трудно безусловно установить ихъ точное число: мы имЪемъ 
указашя на цифры 9, 8 и 7 1 2).

Въ ТибетЪ „Владыка Врачевашя" уже, очевидно, обособился отъ будды. Трудно также 
сказать, правъ ли Waddell, когда считаетъ, что образъ, названный у Schlagintweit, 1. с., 
pi. IX., Maitreya, изображаетъ собою буддъ Врачеван1я. Мы склонны считать опред'Ьлеше 
Шлагинтвейта правильнымъ: восемь буддъ Врачевашя помещены вверху образа; образъ 
коллекцш Bacot насчитываетъ „8 assistants du Bhaisajyaguru" (J. H a c k i n .  L’art Tibetain, 
collection de M. J. Bacot. P. 1911, p. 48).

КромЪ „спутниковъ" Владыки Врачевашя, на его образахъ часто изображаютъ и теперь 
небольшой пантеонъ; подобнаго рода образъ въ собранш Бако ( Ha c k i n ,  1. с., рр. 47—49).

Общимъ въ композицш пяти образовъ является следующее: въ середин^—синяя фигура 
будды, въ padmasana, правая рука въ varamudra держитъ плодъ мироболана, л'Ьвая дер- 
житъ на колЪняхъ сосудъ съ мироболанами. Спутники, по бокамъ средней фигуры—боже
ства Солнца и Луны. Вверху—7 спутниковъ: будды Врачевашя. Внизу—небольшой панте
онъ божествъ. Чрезвычайное сходство въ композицш всЪхъ типовъ образовъ, отличаю
щихся въ сущности лишь въ сравнительно незначительныхъ подробностяхъ, заставляетъ 
предполагать, что век они восходить къ одному общему оригиналу, какому-нибудь извест
ному въ старомъ буддшскомъ Mipb образу.

12.
Образъ на холсгЬ. 82X 110. Сохранился въ общемъ хорошо, вырвано только не

сколько небольшихъ кусковъ. См. таблицу.
Средина—синш фонъ съ цветочками. На богато украшенномъ престоле, съ двумя 

hamsa на спинке, сидитъ въ padmasana на беломъ поле*, на пестромъ лотосе, синш будда 
съ красными ладонями и подошвами; на подошвахъ—cakra, на ладони—какой-то кружокъ 
съ меныиимъ кружкомъ внутри; правая рука въ varamudra держитъ плодъ мироболона, 
левая покоится на лоне, съ чашею, темносинею съ белымъ узоромъ, полною мироболо- 
нами. Usnlsa выдается. Платье—красное, съ коричневою полосою по краю, покрытою золо- 
тымъ узоромъ; ташя же коричневыя полосы делятъ платье на квадраты, какъ это при-

1) A. F о и с h е г. Etude и т. д ., р. 94. Подтверждеше этому сд-Ьдуетъ, можетъ-быть, видЪть въ томъ, что на 
образахъ будды Врачевашя изображается дерево bodhi историческаго Будды, т.-е. afvattha (Ficus religiosa).

2) ,Сборникъ 300 бурхановъ*, повидимому, знаетъ только 7 буддъ Врачевашя №№ 136— 142; этому же 
.«соотв^тствуюгь и 7 японскихъ буддъ ( S i e b o l d .  Pantheon von Nippon, p. 52 въ „Nippon'* V. Tf. IX). Ho A. G riin-
w e d e l ,  въ примЬчанш у P a n d e r  Das Pantheon des Tschangtscha Hutuktu, p. 74, причисляетъ къ 7 еще два— 
№ 143— 144, не указывая, впрочемъ, источника; въ M ythologie des Buddhismus, р. 118, онъ говорить о 8 спут- 
никахъ. J a s c h k e  въ своемъ словарЪ указываетъ на 8, s. v. sMan-bla S c h l a g i n t w e i t  Le Bouddhisme au Tibet 
(французсшй переводъ) говорить о 8 Манла, р. 172) Wa d d e l l ,  Lamaism, р. 353—354, считаетъ ихъ 7, восьмымъ 
называетъ будду Шакьямуни. По письменному сообщешю Б. Б. Барадина ламы считаютъ 7 буддъ врачевашя> 
къ нимъ часто прибавляютъ Будду Шакьямуни, который тогда является восьмымъ.
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I.

Bhaisajyabhattaraka. Владыка Врачевашя (№ 12).

JVlaTepianbi по э т н о гр а ф ш  росош , т. II.





нято въ буддшской иконографш для обозначешя монашескаго платья, сшитаго изъ 
лоскутьевъ. Внутри каждаго квадрата въ золотомъ круге—по золотой эмблеме (cakra, 
crlvatsa и т. д.). Нимбъ у головы внутри—белый съ краснымъ ободкомъ и съ краемъ ра- 
дужнымъ; нимбъ вокругъ всей фигуры—красный съ cintamani; за нимъ по обе стороны 
головы—по дереву bodhi (a<;vattha—ficus religiosa).

Справа отъ будды на пестромъ лотосе стоитъ божество Солнца, въ одежде и укра- 
шешяхъ бодисатвы, съ краснымъ лотосомъ въ левой руке, на которомъ, на высоте лица, 
покоится красный дискъ солнца съ чернымъ пЪтухомъ. Нимбъ внутри—белый, снаружи—съ 
радужными поперечными полосками, какъ у главной фигуры. Слева—такое же божество 
белое, божество Луны, на бЪломъ лотосе; въ правой руке его покоится белый дискъ 
луны съ зайцемъ и деревомъ. Любопытны индШскаго характера прически. Нимбъ—какъ у 
центральной фигуры. Подъ лотосами, на которыхъ стоятъ божества—подставки съ льви
ными головами. Подъ божествомъ Солнца на лотосе, въ пламени—предметъ для меня не
понятный: на немъ какъ будто пять синихъ книгъ и желтый свитокъ; кроме того, две 
бЬлыя махалки отъ мухъ. Подъ божествомъ Луны на лотосе, въ пламени, caitya; внутри 
ея видны три драгоценности—ratna (очевидно, символъ Будды, Закона, Общины).

Подъ среднимъ отделешемъ—разделенное на две части отделеше. Въ верхней его 
части—сишй съ цветочками фонъ, въ нижней—красный. Въ каждомъ отделенш—по 8 фи- 
гуръ .божествъ; въ верхнемъ ряду, считая справа: 1. зеленый со знаменемъ; 2. желтый со 
змеею; 3. белая Sarasvati съ музыкальнымъ инструментомъ; 4. сишй Acala съ мечомъ; 
5. розовокрасный со змеею; 6. зеленый со знаменемъ въ правой руке и съ какимъ-то 
животнымъ въ левой; онъ держитъ его подобно тому, какъ Kubera обыкновенно держитъ 
ихневмона, но у этого животнаго или очень длинныя уши, или рога; 7. желтый съ какимъ-то 
предметомъ въ руке; 8. розовокрасный со знаменемъ; у 1, 2, 7 и 8 волосы, какъ обыкно
венно изображаютъ у докшитовъ.

Нижшй рядъ; сидятъ на зеленыхъ чешуйкахъ (трудно сказать, изображается ли здесь 
растительность): 1. розово-красный, руки точно въ dharmacakramudra; 2. сишй съ мечомъ;
3. розовокрасный съ копьемъ; 4. зеленый съ молоткомъ; 5. желтый съ мечомъ; б. сишй 
съ крюкомъ (anku^a); 7. лиловато-синш съ vajra; 8. зеленый со знаменемъ.

Събоковъ этого ряда, справа—желтое божество, слева—белый, четырехголовый Brahma 
съ колесомъ. Надъ ними—по монаху, съ открытымъ правымъ плечомъ, въ коричневой 
одежде.

По обе стороны средняго поля съ буддою идетъ по полосе, разделенной съ каждой 
стороны на четыре квадрата, надъ фигурами монаховъ; въ каждомъ квадрате—изображеше 
божества въ padmasana; руки—въ dharmacakramudra.

Въ виду отсутств1 я атрибутовъ, трудно дать опредЬлеше божества; цвета: справа— 
1. зеленый, 2. белый, 3. розово-красный, 4. золотисто-желтый; слева—1. белый, 2. розово
красный, 3. желтый, 4. синш.

На самомъ верху образа—полоса съ семью отделешями, где семь буддъ Врачевашя; 
все—золотисто-желтые, въ padmasana на пестрыхъ лотосахъ, съ открытымъ правымъ пле
чомъ, въ красныхъ одеждахъ. Отличаются между собою mudra.

Въ самомъ низу, съ краевъ, съ боковъ нижняго ряда божествъ изображены ламы. 
Справа: съ темнымъ лицомъ и редкою бородою, бритый, руки въ dharmacakramudra. 
Одежда: красная безрукавка, сверхъ нея — коричневая одежда изъ ‘ лоскутьевъ, сверхъ 
всего—желтая мант1я съ какими-то круглыми узорами. На голове—черная шапка съ жел
тыми каймами и vigvavajra спереди. Сидитъ, поджавъ ноги, на красноватомъ ковре. Слева: 
съ темнымъ лицомъ и седою бородою, бритый, въ правой руке—ghanta, левая—на колене. 
Одежда—желтая, и сверху—желтая машпя съ круглыми узорами. Шапку разобрать нельзя—

— 105 —



потерто. За' нимъ стоить съ руками, сложенными для молитвы, человЪкъ съ длинными 
волосами, въ темной одежде, съ желтыми и коричневыми каймами и коричневымъ поя- 
сомъ. Картуши для именъ у обеихъ фигуръ, красныя съ желтой каймою, остались неза
полненными.

Кайма—изъ пестрыхъ лепестковъ лотоса, съ синимъ краемъ.
У вс^хъ фигуръ сзади—зеленая спинка сиденья со стилизованнымъ лиственнымъ орна- 

ментомъ и за нею—треугольникъ вершиною внизъ, украшенный драгоценными камнями.

13.
Образъ на полосатой матерш, съ синею основою. 98 X 76.
Середина отличается отъ № 12 тЪмъ, что будда—на лотосе, на престоле обыкновен

н а я  типа (поддерживаютъ слоны, козлы, наверху перекладины hamsa), спереди—коверъ, 
подъ престоломъ—2 белыхъ слона и 2 синихъ льва. Платье будды — красное, и только 
каймы — съ золотымъ узоромъ. Caitya—справа наверху, книги (?)—слева наверху, и ясно 
видны белыя махалки отъ мухъ.

Божества Солнца и Луны—сидяпця, оказались въ боковыхъ полосахъ справа и слева; 
подъ ними—по будде Врачевашя, такъ какъ въ верхней полосе ихъ уместилось всего 5. Подъ 
божествомъ Солнца—сидяицй синш бодисатва, судя по vajra на лотосе—Vajrapani, подъ 
нимъ—желтый бодисатва съ розовымъ лотосомъ (Maitreya?). Подъ божествомъ Луны—* 
зеленый бодисатва съ раковиной (?) на лотосе; подъ нимъ—желтовато-красный бодисатва 
съ синимъ лотосомъ—Manju^n.

Внизу—полоса изъ 12 божествъ; у всехъ волоса какъ у докшитовъ. Считая справа: 
1. розовокрасный со знаменемъ; 2. зеленый съ топоромъ (?); 3. желтый съ молотомъ;
4. синш съ vajra (Vajrapani); 5. красный со знаменемъ; 6. желтый со знаменемъ изъ тигро
вой шкуры; 7. обращенный лицомъ къ предшествующимъ шести (въ ту же сторону, какъ 
онъ, смотрятъ следуклще шесть), синш съ квадратнымъ знаменемъ, наверху—желтый и 
синш квадратъ, внизу—сишй и желтый квадратъ; 8. желтый со знаменемъ; 9. белый съ 
копьемъ (?); 10. зеленый, сложенный руки для молитвы; 11. желтый съ мечомъ; 12. стертъ. 
Манера письма—совершенно индшская, напоминающая непальсюя мишатюры.

14.
Образъ на полотне. 129 X 85. Во многихъ местахъ, къ сожалешю, сильно потертый; 

почти все контуры, даже въ самыхъ потертыхъ местахъ, различаются.
Отлич1я отъ № 12. Надъ престоломъ вверху, подъ самою головою будды—красный 

-garuda,—такъ, какъ мы это часто видимъ въ Тибете въ орнаментировке престоловъ. На 
„книгахъ" справа—три маленьюя белыя caitya. 7 буддъ наверху образа расположены такъ: 
5—въ верхнемъ ряду и по одному надъ божествами Солнца справа и Луны слева (такъ же, 
какъ въ № 13). У нихъ нетъ треугольниковъ за сиденьями. Съ обеихъ сторонъ фигуръ 
этихъ божествъ—тоже по дереву agvattha. Фигуры—болышя, и потому за ними уже нетъ 
полосъ съ фигурами.

Низъ занять двумя полосами, въ каждой изъ которыхъ—по 12 божествъ; къ сожа
лешю, большинство такъ пострадало, что трудно определить атрибуты. Верхнш рядъ 
сидигь на белой полосе, нижшй—на темнозеленой, съ желтыми точками, отвечающей, 
очевидно, зеленымъ чешуйкамъ № 12. Въ каждомъ ряду—по шести фигуръ съ каждой 
стороны; въ верхнемъ ряду оне разделены желтою съ золотомъ caitya. Съ обеихъ сто
ронъ каждой фигуры—по дереву agvattha.

Верхнш рядъ справа: 1. синш Acala съ мечомъ; 2. белый, не различить атрибута; 
3. желтый, руки сложены для молитвы; 4. белый, то же; 5. синш съ лотосомъ, на кото-
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ромъ, повидимому—vajra, Vajrapani; 6. желтый, атрибута не различить; 7. красный, атри
бута не различить; 8. желтый монахъ; 9. желтый, атрибута не различить; 10. белый, 
то же; 11. красный, то же; 12. зеленый съ тигровымъ знаменемъ. У всехъ, кроме 8, одежда 
и головные уборы бодисатвъ.

Нижнш рядъ: 1. зеленый, атрибутъ не ясенъ; 2. желтый, то же; 3. сишй, въ пра
вой рукЪ у колена—какой-то звЪрекъ, въ левой—знамя; 4. желтый, атрибута не разли
чить; 5. зеленый, то же; 6. желтый, то же, между 6 и 7 какъ будто дерево; 7. белый, 
атрибута не различить; 8. синш, мечъ въ правой руке, раковина (?) въ левой; 9. жел
тый; 10. зеленый; 11. желтый; 12. сишй; у всехъ у нихъ не различить атрибутовъ.

Прекрасное письмо, съ сильно выраженнымъ индшскимъ характеромъ.

15.

Образъ на полотна. 122X83. Сохранность въ общемъ—хорошая.
Край одежды у будды—голубой, съ золотымъ узоромъ. Между буддою и божествами 

Луны (справа) и Солнца (слева)—богатый стилизованный лотосный орнаментъ и по нераспу- 
стившемуся лотосу; фигуры божествъ—болышя, и потому за ними нЪтъ полосъ съ фигу
рами. У божества Луны нимбъ внутри—розовый, у Солнца—голубой. Пантеонъ весь—внизу, 
въ двухъ рядахъ: 10 фигуръ—въ верхнемъ ряду, 12—въ нижнемъ.

Верхшй рядъ: по две фигуры попеременно на красномъ и на синемъ фоне. 1. зеле
ный, въ правой руке тигровое знамя, въ левой—зверекъ, кончающшся мешкомъ (какъ 
у Kubera); 2. розовокрасный, съ зеленой змеей; 3. белый, четырехголовый, съ коле- 
сомъ—Brahma; 4. сишй, съ vajra—Vajrapani; 5. зеленый, безъ атрибутовъ; 6. желто
красный, съ синимъ свиткомъ—Manjugrl; 7. розовый, монахъ; 8. желто красный, съ копьемъ 
или жезломъ; 9. белый, съ музыкальнымъ инструментомъ—Sarasvati; 10. сишй, съ жезломъ 
или копьемъ. У всехъ, кроме 7, одежда и головной уборъ—какъ у бодисатвъ; за каждою 
фигурою—по два дерева agvattha.

Нижнш рядъ, сидятъ на зеленомъ чешуйчатомъ фоне: 1. сишй, съ мечомъ — Acala;
2. розовокрасный съ vajra; 3. пестрокрасный, со знаменемъ; 4. сишй, съ копьемъ (?);
5. зеленый, съ копьемъ; 6. розовокрасный, съ крюкомъ (ahkuga); 7. зеленый, съ мечомъ;
8. сишй, съ молоткомъ; 9. желтый, съ зеленой змеей; 10. зеленый, съ копьемъ (?); 
11. розовокрасный, безъ атрибута; 12. сишй, съ копьемъ. У всехъ одежда и головной 
уборъ—какъ у докшитовъ; за каждою фигурою—по два дерева a^vattha.

У всехъ фигуръ, какъ буддъ въ верхнемъ ряду, такъ и божествъ въ двухъ нижнихъ 
рядахъ, треугольники за сидешемъ—простые, золотые.

16.

Образъ на холсте. 116X73. Сильно пострадалъ, вырваны болыше куски.
Образъ этотъ несколько отличается отъ предыдущихъ не столько композищей, 

которая, въ общемъ—та же, сколько выполнешемъ. Большой нимбъ, окружающий главную 
фигуру, заостренъ вверху, какъ листъ. Божества Солнца (справа) и Луны (слева)—безъ 
атрибутовъ, отличаются только цветомъ—красное и белое. Они—большихъ размеровъ, и 
за ними нетъ полосы съ фигурами. Надъ ними, группами, сидятъ на лотосахъ: справа- 
белый, красный, зеленый, желтый, слева—желтый, красный, белый, сишй.

У верхняго ряда буддъ нетъ треугольниковъ за сидешями. Внизу—два ряда божествъ: 
въ верхнемъ—10, въ нижнемъ—12. Оба ряда сидятъ на беломъ.

Верхшй: 1. желтокрасный, съ мечомъ; 2. зеленый, со змеей; 3. розовокрасный, безъ 
атрибута; 4. белый, то же; 5. розовокрасный, монахъ; 6. желтый, безъ атрибута, какъ и
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все остальные этого ряда; 7. красный; 8. желтокрасный; 9. розовокрасный; 10. белый.
У всЪхъ, кроме 5, одежда и прическа бодисатвъ.

НижнШ ряды 1. розовокрасный, съ топоромъ; 2. желтый, съ тигровымъ знаменемъ;
3. сишй, съ жезломъ (?); 4. желтокрасный, со знаменемъ; 5. зеленый, съ крюкомъ; 6. крас
ный, оборвано; 7. белый, съ молотомъ; 8. сишй, съ vajra—Vajrapani; 9. розовокрасный, 
съ ножомъ (?); 10. лиловый (явно выцвело, но трудно определить первоначальный цветъ), _ 
со змеею; 11. желтокрасный, со знаменемъ; 12. зеленый, съ крюкомъ. У всехъ одежда и 
прическа докшитовъ. Подъ нижнимъ рядомъ—отогнутые лепестки лотоса.

Въ обоихъ рядахъ каждая половина фигуры (5 и 6) обращены другъ къ другу 
лицомъ. Въ верхнемъ ряду вырванъ предметъ (caitya?), находившшся между 5 и 6 фи
гурами.

Значительное преобладаше красныхъ и розовыхъ тоновъ, письмо несколько свое
образное, хотя и довольно посредственное. Загрунтовка особенно тщательная.

Будда, вращающга колесо закона.
17.

Образъ на клетчатой, синее съ белымъ, матерш. 158X 108. Очень сильно потертый, 
особенно левая, отъ центральной фигуры, сторона и верхъ.

Середину образа занимаетъ открытая спереди чайтья, въ которой на пестромъ лотосе 
сидитъ въ padmasana Будда, руки въ dharmacakramudra. Тело—золотисто-желтое, волоса— 
черные. Правое плечо—открытое, платье—красное, съ золотой узорной каймой: на подоле 
крайняя нижняя полоса—лиловая. Нимбъ—съ узорной съ золотомъ каймою; на спинке 
сидешя—зеленый съ краснымъ стилизованный растительный орнаменты Лотосъ покоится 
на троне, который поддерживаютъ два синихъ льва. Передъ престоломъ—прудъ; изъ пруда 
выступаетъ лотосъ, на которомъ покоится пламенеющее колесо закона. Лотосъ поддержи
ваютъ (съ обеихъ сторонъ) два желтыхъ naga. На пруде—красные и лиловые лотосы. На
верху, съ каждой стороны чайтья, на облакахъ стоитъ по devata съ лотосомъ; немного 
ниже, тоже съ обеихъ сторонъ—по облаку, на которомъ сидятъ по 5 буддъ, въ красныхъ 
одеяшяхъ съ белыми нимбами. Еще ниже, справа и слева—по многорукому божеству; 
справа: белый съ четырьмя головами—белая, синяя, красная и наверху зеленая, съ воло
сами въ пламени, у каждой головы по три глаза, padmasana. Атрибуты въ правыхъ 
рукахъ: vajra (у груди), malla, trigula, (?) khatvanga; въ левыхъ рукахъ: рада, пурбу, ankuga, 
khadga, сара, karttrka; слева: стертая фигура, можно еще различить, что было 14 рукъ; 
тоже въ padmasana; ниже съ каждой стороны—по два въ рядъ четыре божества, всего 8; 
справа: белый, съ подносомъ съ драгоценностями (?); белый, съ мечомъ (?); белая Sara- 
svati съ музыкальнымъ инструментомъ; синш Acala (?), съ мечомъ. Слева трудно разли
чить подробности; фигуры были, повидимому: желтая, белая, красная, синяя. На самомъ 
низу съ обеихъ сторонъ—по два монаха; справа: желтый—въ красной одежде, белый—въ 
лиловой одежде; слева: белый (или темный, очень стерто)—въ лиловой одежде, желтый— 
въ красной одежде.

Кайма образа—узорная, какъ бы украшенная драгоценными камнями.
Мы имеемъ здесь, повидимому, реплику какого-то знаменитаго образа Будды, про- 

износящаго свою первую проповедь; но не сцену проповеди—въ этомъ случае были бы 
изображены газели и 5 учениковъ,—а именно изображеше Будды. Это подчеркивается 
изображешемъ чайтьи, въ которой сидитъ Будда.

Образъ былъ превосходно написанъ. Индшское вл1яше чувствуется во всемъ образе, 
даже въ мелочахъ.
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„Тридцать пять буддъ покаятя“*

18.

Образъ на холсте. 107 X 80. Пострадалъ.
Образа „35 буддъ покаяшя* играютъ видную роль въ современномъ ламайскомъ 

кульгЬ и попадаются очень часто 1). Въ середине образа—золотистожелтый будда, въ 
padmasana на желтомъ лотосе, руки въ dharmacakramudra; это или будда въ позе про
поведи, или Maitreya. Правое плечо открыто, волосы—черные, usnisa—заостренная кверху, 
съ краснымъ язычкомъ въ конце. Нимбъ—обычной продолговатой старотибетской формы: 
белый посредине, съ пестрыми краями. Спинка престола поддерживается съ каждой 
стороны бЪлымъ слономъ и на немъ синимъ козломъ; на перекладине съ обЪихъ сто- 
ронъ—по hamsa. Подушка за фигурою—зеленая, въ лиственномъ стилизованномъ орна
мент^. Вся фигура съ престоломъ—на красномъ, съ цветочками, фоне. За этимъ крас
нымъ фономъ справа и слева вверху видно по дереву Ficus religiosa съ краснымъ 
цветкомъ. Справа на пестромъ лотосе стоитъ белый AvalokiteQvara, слева — желтый 
Manju^rl* 2); одежда и украшешя—какъ обыкновенно у бодисатвъ.

Остальные 34 будды расположены такъ: надъ средней фигурой—два ряда по 7 буддъ, 
надъ каждымъ бодисатвою—по 1 будде, за бодисатвами съ краю по обе стороны—по 
3 будды и въ нижнихъ двухъ рядахъ, 7 и 5 буддъ. Все они—желтые, padmasana, съ 
открытымъ правымъ плечомъ, сидятъ на пестрыхъ лотосахъ; спинки—зеленыя съ листвен- 
нымъ стилизованнымъ узоромъ; за этой спинкою—еще украшенный драгоценными камнями 
треугольникъ, вершина котораго обращена внизъ и скрыта за зеленою спинкою; отли
чаются только своими mudra и темъ, что у нихъ поочередно — красная и коричнево
лиловая одежда.

Въ нижнемъ ряду, по обоимъ краямъ—изображешя ламъ. Справа темнолицый сидитъ 
на лотосе, шапка—желтая, съ viQvavajra, которая неясно нарисована, такъ что нельзя решить, 
прикреплена ли она сверху, или просто нашита, или выткана. Волосы—черные, длинные; въ 
правой руке онъ держитъ красный свитокъ, левая покоится на коленяхъ; одежда—корич
невая, изъ лоскутьевъ, съ желтыми полосами по краямъ. Рядомъ съ нимъ стоитъ, съ 
руками, сложенными для молитвы, человекъ съ более светлымъ цветомъ кожи; платье 
стерто, и цветъ его определить нельзя: оно—темное, съ желтыми полосами по краямъ.

Слева, въ padmasana, темнолицый лама, повидимому, бритый, съ желтой шапкой 
другой формы; правая рука въ какой-то mudra, передъ грудью, левая покоится на колене; 
платье желтое.

Лотосы и седалища—какъ у буддъ. Определить, кто были эти ламы, пока совершенно 
невозможно. Нельзя, поэтому, не пожалеть о томъ обстоятельстве, что красные картуши, 
очевидно, приготовленные для именъ и помещенные въ верхнихъ углахъ квадратовъ, 
внутри которыхъ изображены ламы и передъ ними, остались незаполненными.

Фонъ образа—обычный сишй, съ бело-красными цветочками. Край образа украшенъ 
драгоценными камнями или пестрыми лепестками лотосовъ; полоса съ самаго края—синяя.

Письмо несколько грубоватое, но выразительное. Любопытно, что фигуры бодисатвъ 
носятъ несколько индо-китайскш характеръ.

9  S c h l a g i n t w e i t  Е. Le Bouddhisme au Tibet. Paris. 1881 (AMG. Ill), p. 60—61, съ таблицею. Мы цити
рует»  французсюй переводъ, какъ бол-fee доступный. В. В < а с и л ь е в ъ .  Буддизмъ, т. I, 170— 186.

2) Если центральная фигура—Будда, то елЪва—Maitreya.
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Будда и 84 будды.

19.

Образъ на шелку. 100X60. Сохранился довольно плохо, и, поэтому, о подробностяхъ 
судить иногда трудно, особенно о краскахъ.

Фонъ образа, какъ будто, былъ зеленый; по нему расписаны лотосы, повидимому, 
сише. Въ середин^ на красномъ (?) лотосЬ съ лепестками, загнутыми и вверхъ, и внизъ, 
сидитъ въ padmasana, съ mudra, очень напоминающей dharmacakra, будда (Maitreya ?). 
Онъ—желтый, и только ладони рукъ и подошвы ногъ—красный; волосы, повидимому— 
черные. Большой нимбъ, круглый съ краснымъ ободомъ, внутри зеленый, им'Ьлъ еще 
какую-то внутреннюю полосу; малый нимбъ, у головы—красный. Одежда—красная. Подъ 
центральной фигурой—6 рядовъ; надъ нею—3 ряда буддъ, по 8 въ ряду; по обЪ стороны 
центральной фигуры—по 2 ряда буддъ, по 3 въ каждомъ; итого вс'Ьхъ 84. Вс*Ь они, 
повидимому—сише; ладони рукъ и подошвы ногъ—красныя; волосы, повидимому—черные. 
Usnlsa—въ вид'Ь чернаго возвышешя съ красною острою верхушкою; будда въ padmasana, 
правая рука поднята и отведена въ сторону, въ какой-то mudra (указательный палецъ 
пригнуть къ большому), л*Ьвая покоится на лонЪ *). Болыше нимбы — круглые, красные, 
съ какимъ-то ободкомъ внутри; малые нимбы, у головы—зеленые (?) съ красной (?) краевой 
полосой; одежда—красная. Орнаментъ фона доходить до краевъ, на которыхъ не видно 
слЪдовъ цвЪтныхъ полосъ.

Письмо — тщательное, видна опытная рука. При поверхностномъ взгляд^, образъ 
представляется какъ бы грубо написаннымъ, но это зависитъ отъ того, что верхшй слой 
почти весь стертъ, а по нему-то обыкновенно и идетъ тонкая роспись. Внизу пришита 
полоса выцвЪтшаго шелка, остатокъ обрамлешя.

Будда утащ и.

Три образа одной композицш объединены нами подъ этимъ назвашемъ. Дерево bodhi 
(повидимому, agvattha—ficus religiosa), изображенное за фигурою будды на двухъ образахъ 
заставляетъ насъ предположить, что мы им'Ьемъ д'кло съ историческимъ Буддою. Правда, 
что фигура Будды могла бы толковаться какъ будда Dlpamkara, хотя бол^е обычное для 
него положеше правой руки—или abhayamudra или varamudra. Спутники, повидимому, б'Ьлый 
Avalokitegvara справа и желтый Maitreya сл'Ьва. Нисколько красноватый отгЬнокъ второй 
фигуры на образахъ №№ 21 и 22 позволяетъ, впрочемъ, толковать ее и какъ Manju^ri, 
особенно въ виду отсутсшя атрибутовъ.

20.

Образъ на полотнЪ. 32X30. Довольно сильно потертъ, краски местами потрескались.
На пестромъ лотосЬ, въ padmasana, сидитъ желтый Будда, правое плечо открыто, правая 

рука въ жесгЬ учешя, л'Ьвая покоится на кол'Ьняхъ; ладони и подошвы—красныя. Волосы— 
черные, usnlsa—заостренная. Нижняя одежда—коричневая, верхняя—красная. Нимбъ у 
головы—продолговатый, б'Ьлый, съ каймами красной и желтой. Престолъ—обычнаго типа: 
б'Ьлые слоны и на нихъ бЪлые козлы поддерживаютъ перекладину; на ней съ об*Ьихъ 
сторонъ—по hamsa. За спиной Будды—зеленая спинка со стилизованнымъ лиственнымъ орна-

J) Въ Сборник^ 300 бурхановъ въ серш буддъ есть рядъ изображений съ вытянутою въ сторону правою 
рукою, но въ нихъ большой палецъ прижать къ указательному.
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ментомъ. За престоломъ съ обеихъ сторонъ—по дереву, повидимому, agvattha (Ficus religiosa); 
цветы—белые съ краснымъ.

Справа на пестромъ лотосе стоить белый Avalokitegvara, съ белымъ лотосомъ, слева — 
желтый Maitreya, повидимому, тоже съ лотосомъ (стерто). Оба одеты какъ бодисатвы; 
фонъ образа—красный.

Образъ обшить матерчатой полоскою; снизу и сверху пришиты шелковый полосы. 
Работа, въ общемъ, грубая.

21.
Образъ на холсте. 42X 27. Нисколько стерся. Оригинально то, что сверху и снизу 

оставлено по полоска загрунтованнаго полотна и что рамка такимъ образомъ вверху 
и внизу не совпадаетъ, какъ обыкновенно, съ краемъ полотна; самъ образъ, всл%дств1е 
этого, выходить почти квадратнымъ: 28X26,5.

На пестромъ лотосе, на престоле, сидитъ Будда. Правое плечо открыто, правая 
рука—въ жесте учешя, левая—на колЪняхъ, одежда—красная. Usnlsa—красная. Нимбъ 
у головы—белый; большой нимбъ вокругъ всего изображешя Будды—красный.

На лотосахъ: справа—белый Avalokitegvara, слева— желтоватокрасный Manjugrl (?). 
У обоихъ руки сложены для молитвы. Спинки сидЪнш, какъ и у Будды—зеленыя, только у 
бодисатвъ еще виденъ сзади треугольникъ.

Фонъ—сишй съ цветочками, у бодисатвъ внизу—какъ будто зеленый. Образъ стертъ 
и выцв-Ьлъ, такъ что о подробностяхъ трудно говорить.

Подъ изображешемъ наклеена бумажка, на которой тушью, письменами ланчжа 
написано о т  mani padme hum.

22.

Образъ на полотне. 89X70. Местами разорвано и стерто.
Будда красно-желтый, правое плечо открыто, правая рука въ жесте учешя, левая 

спущена какъ будто въ bhuspargamudra. Конецъ usnisa—белый. Одежда—красная съ корич
невыми краями, на которыхъ—золотой узоръ; черезъ левое плечо перекинуть кончикъ 
одежды, коричневый, въ складкахъ. Нимбъ—продолговатый, внутри красный, съ радуж- 
нымъ ободкомъ четырьмя полосами. Справа, на коврике (?), стоить белый Avalokitegvara, 
слева — красножелтый Manjugrl (или Maitreya). Сверху надъ нимбомъ Будды — дерево 
agvattha. Вверху съ обоихъ боковъ, на лотосахъ—по два монаха или будды (съ ним
бами: у одного—красный, у другого—белый), желтокрасные, склонивппе одно колено; за 
спинами—зеленыя спинки сиденш съ лиственнымъ стилизованцымъ орнаментомъ; за ка- 
ждымъ—по дереву agvattha.

Письмо—индшскаго характера, немного условное. Лицамъ, благодаря особой трактовке 
глазъ и губъ, придано оживленное выражеше.

23.

Образъ на полотне. 58 X 40. Сильно стерто вверху.
Образъ этотъ довольно значительно различается отъ прёдыдущихъ трехъ, хотя и онъ, 

повидимому, изображаетъ учащаго Будду. Красножелтый будда сидитъ въ padmasana на 
пестромъ лотосе, руки—въ dharmacakramudra, правое плечо открыто, одежда—красная. 
Usnlsa наверху—красная, нимбъ—продолговатый, белый, съ красной и желтой полосами. 
Наверху видно дерево agvattha. Справа на лотосе стоить белый Avalokitegvara, съ
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розовымъ лотосомъ, слева—желтый Maitreya, съ в е т к о ю  д е р е в а ,  на которой—золотой 
сосудъ.

Надъ AvalokiteQvara—желтый монахъ, надъ Maitreya—розовый; у обоихъ—темнокорич
невая одежда, съ узкою золотою полоскою; оба плеча закрыты; надъ монахами—по caitya.

Передъ Буддою внизу—лотосъ, на которомъ пирамидою лежитъ 5 синихъ книгъ и на 
нихъ—свертокъ со свитками.

Фонъ образа—синш, по краямъ—две полосы: желтая и красная. Снизу и сверху при
шиты полосы темной шелковой матерш; внизу—валекъ для наворачивашя, на одномъ конце 
котораго узорная головка.

Вудда созерцающий.

Подъ этимъ назвашемъ мы соединили четыре образа, разные по подробностямъ стиля 
и отчасти и композицш, такъ какъ ихъ все же объединялъ типъ изображешя. Первона
чально по положенш рукъ—dhyanamudra мы склонны были считать эти образа за изобра- 
жеше будды Amitabha, который хотя и канонически изображается краснымъ, часто однако 
изображается, какъ и всякш другой будда, золотымъ или желтымъ. Но изображеше дерева 
bodhi за фигурою будды не оставляетъ почти сомн'Ьнш въ томъ, что имелся въ виду исто- 
рическш Будда.

24.

Образъ на шелку. 25X 17. Сильно потерся, местами контуръ подправленъ грубою 
рукою тушью; эта же рука изобразила тушью на ковре, покрывающемъ переднюю часть 
престола, три лотоса на одномъ стебле.

На пестромъ лотосе, покоящемся на престоле, поддерживаемомъ синими львами 
(видны только головы), сидитъ желтый Будда. Правое плечо открыто, руки—въ dhyana
mudra, ладони и подошвы—красныя. Нимбъ—белый (?), съ желтою полосою. Спинка си
денья—съ зеленымъ лиственнымъ стилизованнымъ орнаментомъ, съ желтымъ ободкомъ. 
Большой нимбъ, вокругь всей фигуры—красный. Сзади видны два дерева agvattha. 
Фонъ образа—синш.

25.

Образъ на шелку. 57X 41. Сильно вытертый.
На бЪломъ лотосе въ padmasana сидитъ желтый Будда; оба плеча закрыты, руки—въ 

dhyanamudra. Волосы—черные. Одежда—красная. Нимбъ у головы—продолговатый, белый; 
большой нимбъ вокругь всей фигуры—красный. За спиной спинка сидешя—зеленая, съ зеле
нымъ стилизованнымъ орнаментомъ. Сзади—дерево agvattha. Фонъ образа—синш, съ крас
ными съ желтымъ цветочками; желтый ободокъ.

26.

Образъ на шелку. 60 X 45. Потерся, местами разорванъ.
Изъ пруда съ желтою водою выступаютъ три пестрыхъ лотоса. На среднемъ изъ 

нихъ сидитъ желтый Будда, съ открытымъ правымъ плечомъ, руки—въ dhyanamudra. 
Подошвы и ладони — красныя. Одежда — красная, нижняя— коричневая. Богато укра
шенная спинка, съ hamsa, какъ у престола, непосредственно за спиною—зеленая, 
окруженная радужною полосою, съ поперечными разноцветными полосками; все украшено 
драгоценными камнями. Большой нимбъ—красный съ желтымъ ободкомъ. Сзади—дерево

—  1 1 2  —



agvattha. На двухъ другихъ лотосахъ сидитъ внизу по бодисатве, въ dharmacakramudra: 
справа—белый Avalokitegvara, слева—желтый (трудно различить первоначальную краску) 
Майгеуа.

Фонъ образа—голубой съ красными съ желтымъ цветочками. Вокругъ всего—желтая 
полоса, съ коричневою лишею.

27.

Образъ на шелку. 46 X 33. Сильно вытертый.
На желтомъ съ краснымъ лотосе, на престоле, сидитъ желтый Будда. Правое плечо 

открыто. Руки—въ dhyanamudra. Ладони и подошвы—красныя. Волосы—черные. Платье— 
красное, следы какого-то узора. Спинка—зеленая, съ лиственнымъ стилизованнымъ орна- 
ментомъ; ободокъ—съ геометрическимъ узоромъ; большой нимбъ—красный. Отъ него во 
все стороны—радужные лучи. Наверху—следы дерева agvattha.

Внизу, какъ бы въ двухъ нишахъ, съ орнаментованнымъ бортомъ, на красныхъ ло
тосахъ—по желтому бодисатве. Руки—въ dharmacakramudra. Желтый ободокъ у образа об- 
шитъ потомъ матер1ею. Снизу и сверху пришито по темной шелковой полосе. Внизу—дере
вянный валекъ для навертывашя образа. Образъ такъ вытерся и пострадалъ, что риско
ванно говорить подробнее о характере письма. Повидимому, оно было довольно грубо
ватое.

Будда Dipamkara (?).

28.

Образъ на шелку. 77X52. Сильно пострадалъ и вытерся.
Въ середине на красномъ (?) лотосе, на престоле, сидитъ въ padmasana желтый будда. 

Правое плечо открыто, правая рука—въ varamudra, левая лежитъ на коленяхъ, одежда— 
красная. Передъ престоломъ скалы—цветы (?).

Справа и слева и внизу, на уровне лотоса, стоитъ по темнолицому монаху, съ бородою 
и усами, но бритою головою; одежда—коричневая внизу, съ белою полосою у ворота. 
У монаха справа верхняя одежда—зеленая, у монаха слева—красная.

Внизу, передъ престоломъ, сидятъ 4 бодисатвы: справа—синш и желтый, слева—зеленый 
и красный; руки у всехъ сложены на молитву. У бодисатвъ, какъ и у будды, ладони—красныя.

Фонъ образа—золотой лиственный стилизованный орнаментъ.
Чрезвычайно оригинально письмо образа, представляющее сотЬшеше разныхъ стилей: 

будда, его престолъ—почти совершенно тибетско-индшсюе; монахи, скала—китайсюе. Золо
той фонъ—своеобразный, повидимому, тангутсюй. Плохая сохранность образа заставляетъ 
быть осторожнымъ въ вопросе о стиле.

Стоящш будда (?) и адорантъ (bhaktajana).
29.

Обрывокъ образа на полотне. 36x27 (въ самой широкой.и самой длинной части). Со
хранился левый (отъ смотрящаго) край образа.

Въ середине видны правая нога, стоящая на лотосе, и низъ монашескаго платья, 
позволяющш предполагать, что мы имеемъ дело съ фигурою какого-то стоящаго будды. 
Остатокъ черной полосы какъ будто принадлежитъ монашескому жезлу khikkhin. Въ такомъ 
случае это можетъ быть и фигура монаха, одна изъ боковыхъ фигуръ большой централь
ной фигуры. Видны остатки большого овальнаго нимба, который внутри былъ, повидимому
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зеленый и окаймленъ красной полосой. Въ углу адорантъ—bhaktajana, съ запрокинутой 
назадъ головою, въ черной шапке, въ красномъ кафтане съ белыми полосами у шеи и 
рукавовъ. Кафтанъ опоясанъ желтымъ (?) поясомъ; штаны—желтые (?).

Фонъ образа—сишй (?), съ лиственнымъ орнаментомъ. По краю—полоса неопредЪ- 
леннаго въ настоящее время цвета; крайняя полоса, более широкая—красная, съ цв'Ьточ- 
нымъ стилизованнымъ орнаментомъ.

Образъ настолько потертъ, что точное опред'Ьлеше красокъ въ большинства случаевъ 
невозможно.

Образъ—смЪшаннаго стиля, не поддающагося более точному определена. Мы склонны 
сблизить его съ № 24.

Пять dhyanibuddha.
30.

Образъ на шелку. 12X41.
Мы имЪемъ здесь неоконченный, повидимому, образъ пяти dhyanibuddha: намечены 

контуры и заполнены красками, но выписка образа почти не начата. Лотосы, такъ же какъ 
и болыше нимбы—красные; подушки за спиною буддъ—зеленыя, съ желтой каймой; нимбы 
у головы—продолговатые, белые съ желтой каймой; фонъ отдел ешй, раздЬленныхъ между 
собою желтыми полосками, переходящими въ желтый орнаментъ, наверху—сишй, зеленый, 
сишй, зеленый, сишй.

Будды—желтые; usmsa—пирамидкой. Mudra: vara, dhyana, dharmacakra, abhaya, bhusparga.
Къ образу снизу пришита широкая полоса выцвЪтшаго зеленаго шелка.
Возможно, что предполагалось изъ этой полосы сделать верхнюю часть образа; 

на это какъ будто указываютъ черныя черты обрамлешя, который идутъ ниже рамки, и 
образъ внизу, который сд'Ьланъ не особенно тщательно.

Будда Amitabha.

Образовъ будды Amitabha тибетскаго письма въ настоящемъ собраши только три, 
между тЪмъ какъ такихъ же образовъ китайскаго письма очень много,—обстоятельство, ко
торое, можетъ-быть, впрочемъ, и случайное, отв'Ьчаетъ вполне тому, какъ сильно развитъ 
культъ этого будды въ Китае, въ то время какъ въ Тибете онъ не занималъ, повидшмому, 
и не занимаетъ столь исключительнаго положешя. Такъ какъ мы нисколько подробнее 
остановимся на Amitabha и его легенде при описанш его китайскихъ образовъ, то здесь 
мы ограничимся лишь описашемъ образовъ, не касаясь самого будды Amitabha.

31.
Образъ на полотне. 70X43 (размерь точно определить трудно, такъ какъ образъ по- 

рванъ). Сильно пострадалъ, оторваны часть верхняго и часть нижняго края. (См. рис. 17).
Настоящш образъ представляетъ будду Amitabha въ его раю Sukhavatl. Изъ пруда съ 

золотою водою, по которому плаваютъ 9 лотосовъ—белые, сише, розовые—съ перерожден
цами въ раю Sukhavatl, выходить стебель-лотосъ, который затЬмъ разветвляется на три. 
На среднемъ большомъ пестромъ лотосе сидитъ въ padmasana будда Amitabha, золотисто
желтый, съ открытымъ правымъ плечомъ, съ руками въ dhyanamudra. Конецъ заострен
ной usnlsa—красный.
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Платье—красное съ 
узкими золотыми полоска
ми по краямъ. Нимбъ — 
белый, продолговатый, 
заостренный кверху, съ 
красной и пестрой съ зо- 
лотомъ краевыми полос
ками. Престолъ—съ ham- 
sa на перекладине. Спинка 

. за фигурою будды—съ зе- 
ленымъ лиственнымъ сти- 
лизованнымъ орнамен- 
томъ, съ золотымъ кра- 
емъ, съ драгоценными 
камнями. Большой нимбъ 
вокругъ всей фигуры — 
красный, съ широкою 
желто-красною волнистою 
полосою, на которой —
9 изображенш сидящаго 
на золотомъ лотосе буд
ды Amitabha. Непосред
ственно подъ лотосомъ, 
на которомъ сидитъ Ami
tabha, справа двухголовый 
зеленый попугай, съ крас- 
нымъ клювомъ, и слева 
•такой же одноголовый по
пугай. Справа на пестромъ 
лотосе, стебель котораго 
отделяется отъ основного 
стебля, сидитъ съ розо- 
вымъ лотосомъ желтый 
Mahasthamaprapta, слева, 
тоже съ розовымъ лото- 

-  белый Avalokiteg- 
и тотъ и другой— 
атрибутовъ. Ниже 

лотосовъ каждаго изъ 
бодисатвъ—по двухголо
вой kinnarl, а ниже спра
ва — стоящш журавль; 
слева видно только белое 
крыло, тоже, вероятно, 
журавля. Фонъ въ нижней 
части образа—съ какими- 
то неясными белыми раз
водами, вверху—синш, причемъ въ верхней части образа, очевидно, изображающей небо—

сомъ
vara;
безъ

Рис. 17.

№  3 1 .  Будда A m i t a b h a  въ раю S u k h a v a t l .
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рядъ китайскихъ музыкальныхъ инструментовъ. Вокругъ всего образа—две полоски: жел
тая и черная или темно зеленая.

Письмо—тонкое, подъ сильнымъ индшскимъ шияшемъ; краски—ярюя.

32.
Кусокъ, вырезанный, повидимому, изъ большого образа на полотне. 12X11.
Среди стилизованныхъ горъ—какъ будто пещера, темносиняя, съ какими-то золотыми 

стебельками внизу. На пестромъ лотосе, опираясь объ узорную зеленую со стилизован- 
нымъ орнаментомъ спинку, украшенную драгоценными камнями и за которою видна верх
няя часть престола, сидитъ красный будда Amitabha въ padmasana. Правое плечо открыто, 
руки—въ dhyanamudra. Верхушка заостренной usnlsa—черная. Одежда—красная съ двумя 
тонкими золотыми полосками у края.

Письмо— индшское, тонкое; краски -  ярюя.

33.
Образъ на шелку. 44 X 36. Сильно вытертый и местами, повидимому, вновь подрисо

ванный.
На какой-то подставке, на лотосе съ желтыми и красными лепестками, съ двумя 

рогообразными выступами по бокамъ лотоса, сидитъ желтый будда Amitabha въ padmasana. 
Руки какъ будто—въ dhyanamudra (вслЬдсЫе потертости образа и вероятной перерисовки 
приходится делать оговорки). Оба плеча закрыты. Одежда—красная, изъ лоскутьевъ, съ 
вышитыми на ней ViQvavajra. Заостренная usnisa—съ краснымъ концомъ. Нимбъ у головы— 
белый, съ красными и желтыми полосами съ края; большой нимбъ—съ пестрой полосой, 
въ поперечныхъ полосахъ черныхъ, желтыхъ, коричневыхъ, белыхъ.

О характере письма, въ виду перерисовки, ничего почти нельзя сказать определеннаго.

Б О Д И С А Т В Ы .

Amitayuh.

Врядъ ли можетъ считаться случайностью, что изображен^ этого бодисатвы, столь 
часто встречающихся среди современныхъ тибетскихъ и монгольскихъ образовъ, мы нахо- 
димъ только одно во всемъ собранш образовъ изъ Хара-хото. Вероятно, сильно развитый 
культъ будды Amitabha помешалъ распространен^ культа близкаго ему бодисатвы Amitayuh.

34.
Образъ на холсте. 73 X 58. Сильно потертъ и разорванъ и какъ будто пострадалъ 

отъ копоти.
На престоле, на пестромъ лотосе, сидитъ красный Amitayuh, въ венце бодисатвъ. 

Оба плеча покрыты; въ обеихъ рукахъ держитъ передъ собою, повидимому, сосудъ. Въ виду 
плохой сохранности образа, неосторожно говорить о деталяхъ, недостаточно ясныхъ, но 
необходимо отметить, что за спинкою сидешя, приблизительно противъ плечъ, съ обеихъ 
сторонъ—по треугольному острому выступу, напоминающему формою языки пламени у 
плечъ фигуръ буддъ въ некоторыхъ местахъ Китайскаго Туркестана. Нимбъ у головы— 
продолговатый. Наверху образа ничего ясно не различить: какъ будто справа и слева подъ 
божествами—по монаху. Справа отъ средней фигуры, на пестромъ лотосе, стоитъ красно
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желтый бодисатва—Maujugrl, слЪва—бЪлый Avalokitegvara. Въ нижней полосЪ, въ середин^, 
повидимому—п я ть  д а р о в ъ  въ чашахъ, справа и слЪва—ламы.

Avalokite9vara.

35.

Число изображенш въ настоящемъ собранш этого знаменигЬйшаго изъ бодисатвъ 
сЪвернаго буддшскаго пантеона, воплощешемъ котораго является Далай-лама, вполнЪ отвЪ- 
чаетъ значение Avalokitegvara, Изъ многочисленныхъ его формъ мы им'Ьемъ, однако, пе- 
редъ собою только три и при 
этомъ вс*Ь три — б'клаго !)
Avalokitegvara, наиболее рас- 
пространеннаго. Формы эти 
сл'Ьдукищя: 1. одноликш, дву- 
рукш; 2. одноликш, четырех- 
рукш;это, повидимому, изобра- 
жеше, которое въ заклина- 
шяхъ называется Sadaksarlma- 
havidyalokegvarali 2); 3. один- 
надцатиликш, восьмирукш.

Главная литература объ 
изображешяхъ Avalokite^vara 
собрана въ двухъ указанныхъ 
выше книгахъ А. Фу шэ  и въ 
извЪстномъ трудЪ A. G г u n w е- 
d е 1. Mythologie des Buddhismus 
in Tibet und in der Mongolei.
Leipzig. 1900.

Образъ на полосатой ма- 
терш. 26X28 (въ самой ши
рокой части). Сильно постра- 
далъ. Б'Ьлый, четырехруюй, 
какъ будто, сидящш. Такъ какъ 
сохранилась только средняя Рис. 18.

часть образа, то можно дать № 35. Avalokiteqvara.
лишь частичное его описаше.

Средшя двЪ руки, съ красными ладонями и кончиками пальцевъ, сложены у груди 
въ anjali; вторая правая рука отведена въ сторону и держитъ aksamala; отъ лЪвой второй 
руки видна только верхняя часть. Волосы падаютъ за плечами крупными завитками; 
богатый в'кнецъ на волосахъ. Много золотыхъ украшенш на шеЪ, на рукахъ, золотыя 
сережки въ ушахъ. По бокамъ головы—развЪваюгщяся красныя ленты и еще украшешя,

9 Одинъ образъ, № 37, представляетъ бодисатву розовымъ.
-) Аналогичное изображеше въ современномъ Непала носить назваше Karaiulavyiihaloke^vara, по со- 

чинешю, въ которомъ прославляются бодисатва и священная шестислоговая (sadaksarl) формула ОЩ maili hum, 
относящаяся именно къ Avalokitefvara.
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Рис. 19. № 36. Padmapani-Lokegvara.

которыя нельзя разобрать въ точности. Съ обоихъ 
плечъ свешивается на грудь красная съ драго
ценными камнями лента; черезъ левое плечо пере
кинута серая шкура антилопы. За головой—удли
ненный нимбъ съ краснымъ фономъ и широкимъ 
золотымъ ободомъ. За фигурой—зеленый съ жел- 
тымъ лиственный орнаментъ, окаймленный широ
кимъ золотымъ ободомъ. Сзади виденъ богато 
разукрашенный престолъ. Въ правомъ верхнемъ 
углу—следы украшенш какой-то фигуры (?).

36.
Образъ на холсте. 77 X 24. Составленъ изъ 

несколькихъ кусковъ.
Белый, одноликш, двурукш: правая опущена, 

въ ? mudra, левая держитъ белый лотосъ. Ладони, 
подошвы, концы пальцевъ—красные. Богатый ве- 
нецъ, украшешя, платье отъ пояса внизъ, про
зрачная, узорная ткань на ногахъ. Стоитъ на ло
тосе. Образъ этотъ любопытенъ темъ, что онъ, 
будучи, въ томъ виде, въ какомъ онъ до насъ до- 
шелъ, образомъ Padmapani, первоначально соста- 
влялъ левую часть большого образа, где Padmapani 
былъ однимъ изъ двухъ спутниковъ большой цен
тральной фигуры, отъ которой ныне сохранилась 
только часть престола, одежды на правомъ ко
лене (?) и лотоса, въ правой стороне образа.

Къ куску, на которомъ изображенъ Padmapani, 
пришиты куски другого образа или другихъ обра- 
зовъ: справа отъ смотрящаго—два куска въ сере
дине и наверху и слева—въ верхнемъ углу. При
шивая эти куски, даже не позаботились о томъ, 
чтобы они всюду пришлись по рисунку.

Манера письма—тибетская; хорошая, умелая 
рука. Богатый золотой узоръ на платье (?) цен
тральной фигуры какъ будто заставляетъ пред
полагать и уйгурское влiянie.

Это изображеше, повидимому, есть такъ назы
ваемый Padmapani-Lokegvara.

37.
Образъ на шелку. 59 X 46. Сильно вытертъ, 

такъ что резко выступаютъ контуры.
Розовый, одноликш, четырехрукш, padmasana. 

Первая пара рукъ въ aiijali, вторая: справа aksa- 
mala, слева padma. На голове, съ синими воло
сами—венецъ, лотосъ, на лотосе—Amitabha съ жел- 
тымъ лицомъ, въ красной одежде. Ожерелье, за-
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Рис. 20.
№ 37. Четырехруюй Avalokitegvara.

пястья; черезъ плечи перекинуть темнозеленый шарфъ, концы котораго спускаются на 
руки. У пояса легкая красная одежда съ цветками въ матерш. Темнозеленый поясъ, съ 
висящими концами.

Сидитъ на бЪломъ поле, на пестромъ лотосе, на богатомъ престоле. Спереди престола 
полукругомъ свешивается красный коверъ съ цветами. У головы нимбъ—сишй, сзади
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фигуры — темнозеленый (?), у обоихъ нимбовъ — белый ободокъ. Вокругъ всей фигуры — 
облако; фонъ образа—красный съ цветками. Внизу справа и слева—две маленьшя фигуры 
монаховъ, сидящихъ въ желтыхъ одеждахъ на коричневыхъ коврахъ. Въ правомъ углу, 
внизу, стоить, въ синей одежде, м1рянинъ и держитъ передъ собою курильницу.

Вокругъ образа—три полосы: зеленая, желтая, черная.
Письмо—грубое, тибетское, но видно сильное китайское вл1яше (особенно въ изобра

ж ен^ лотоса, облака и престола).

38.
Образъ на полотне. 133X93. Отличная сохранность; только немного оборвано вверху 

см. таблицу.
Белый, одиннадцатиликш, восьмируюй, padmasana. Головы: белая, желтая, зеленая; 

лиловато-розовая, зеленая, желтая; зеленая, красная, синяя; синяя; красная (Amitabha). Все 
головы, кроме головы Amitabha, трехглазыя. Правыя руки: anjali, aksamala, ? mudra, cakra. 
ЛЪвыя: anjali, padma, kalaga, capa. Ладони и подошвы—красныя. Платье у пояса—красное, 
ниже — пестрое, перевязано синимъ шарфомъ. Богатый вЪнецъ, ожерелье, запястья, зо
лотой поясъ. Сидитъ на бЪломъ поле, на пестромъ лотосе, на богатомъ престоле, съ 
hamsa. Спереди свешивается съ престола красный съ узорами коверъ, съ синей каймой (?).

Нимбъ у головы—изъ двухъ частей: у нижнихъ трехъ головъ—лиловато-розовый внутри, 
съ радужнымъ ободкомъ, и белый—у верхнихъ головъ. Большой нимбъ—красный, и на немъ— 
рядъ ratna.

Фонъ—зеленый съ цветами. Съ боковъ наверху, справа и слева, видны болышя 
фигуры индшскихъ учителей, въ желтомъ платье, съ белыми нимбами, темнолицыхъ 
(справа темнее).

Справа и слева—по полосе; каждая разделена на три отделешя; въ нихъ—сидяцця 
фигуры, справа, сверху: SarasvatT, белая, съ vina. ? зеленый съ dhvaja. Красный Hayagriva, 
съ конской головою въ волосахъ и съ палицею. Слева: сишй Acala съ мечомъ, красный 
Hayagriva со змеею. Зеленая Тага съ синимъ лотосомъ. Внизу—два отделешя: белая Sitata- 
patra съ dhvaja и желтая, двурукая Marie! съ camara. Нимбы у фигуръ: белые у головы, 
болыше нимбы—красные; фоны въ отделешяхъ—темносише и темнозеленые, съ цветоч
ками. Божества сидятъ на беломъ поле, на пестрыхъ лотосахъ.

Въ верхнемъ отделенш—пять dhyanibuddha; справа: Amoghasiddhi, зеленый, mudra (?). 
Vairocana, белый, varamudra. Ratnasambhava, желтый, dharmacakramudra (?). Amitabha, 
красный, dhyanamudra, Aksobhya, сишй, dharmadeganah. Фоны и нимбы—въ соответствш 
съ другими фигурами. Верхшй правый уголъ оборванъ.

Тибетское письмо, яршя краски.

39.
Образъ на шелку. 64X55. Верхъ оборванъ; весь образъ почти стертъ; сохранились, 

главнымъ образомъ, контуры.
Avalokitegvara, белый, одиннадцатиликш, восьмируюй. Padmasana. Головы: белая, зеле

ная, красная; красная, ?, ?; белая, зеленая, красная; синяя; красная голова Amitabha. Все 
головы, кроме головы Amitabha— повидимому, трехглазыя. Правыя руки: anjali, mudra ?, 
cakra (золотое съ языками синяго пламени (?) вокругъ), varamudra; левыя: anjali, padma, ?, 
сара. Ладони и подошвы—красныя. Платье различить трудно, стерто. Богатый венецъ, 
ожерелье, серьги, запястья. Богатый престолъ съ hamsa; фонъ за спиною—зеленый, 
лиственный орнаментъ. Нимбъ у головы—спещальной формы, внутри—сишй, съ обо-
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домъ краснымъ и золотымъ. Большой нимбъ—красный съ цветками (?). Край—оран
жевый и бЪлый, съ узкими полосками: белыми, желтыми и красными. Сндитъ на бЪломъ 
пол'Ь, на пестромъ лотосЪ, лепестки котораго отогнуты и вверхъ и внизъ и который 
покоится на другомъ пестромъ лотосЪ (лепестки этого лотоса подобны лепесткамъ на 
краю всего образа), отд'Ьленномъ отъ перваго зеленой полоскою.

Въ среднемъ отдЪленш образа, гдЪ главное изображеше, фонъ сишй. Вверху, у головы 
Avalokite$vara справа и сл'Ьва на облакахъ розово-лиловаго цв'кта по летящей devata: справа— 
б'Ьлой съ подносомъ цв'Ьтовъ, сл^ва—желтой съ cintamani. Справа, сбоку, на пестромъ 
лотосЬ стоитъ красный, одноликШ, двуглазый Hayagrlva, съ волосами пламенемъ и съ кон
скою головою въ волосахъ. Онъ закинулъ ногу за ногу, опирается правою рукою на палицу, 
въ лЪвой, поднятой, держитъ голову змЪи, которая обвила его гЬло. Сл'Ьва, сбоку, на 
пестромъ лотосЪ стоитъ Qyama Тага; правая рука—въ varamudra, лЪвая держитъ розово
лиловый (?) лотосъ.

Въ верхнемъ отд'Ьленш образа были 5 dhyanibuddha, но верхъ оборванъ, и отъ буддъ 
остались только небольшие обрывки. Въ нижнемъ отд'Ьленш—пять пляшущихъ женскихъ 
фигуръ съ алтарными принадлежностями: б'Ьлая, синяя, розово-лиловая, зеленая, красная (?). 
По краю образа—желтый ободъ, на которомъ—лепестки пестраго лотоса; за этой полосой— 
еще темная полоса.

Письмо—тибетское, тонкое, съ изобил!емъ золота и н*Ьжныхъ лилово-розовыхъ тоновъ.

40.
Образъ на полотн'Ь. 43 X 30. Обрывокъ, сильно пострадалъ. Сохранилась только правая 

половина, верхняя часть.
Avalokitegvara, б'Ълый, одиннадцатиликш, восьмирукш (сохранилось восемь головъ и 

пять рукъ). Цв'Ьтъ головъ, къ сожал'Ъшю, только отчасти поддается опред'Ьленш; внизу: въ 
середин^—б^лая, направо—красная. Второй рядъ: въ середин^—зеленая (?), справа—синяя. 
Третш рядъ: въ середин^—желтая (?), справа—красная. Четвертый рядъ: синяя, трехглазая. 
На самомъ верху—красная голова Amitabha. Кром% десятой головы, всЬ—двуглазыя, но 
съ urna. Первая пара рукъ въ anjali; дальше три руки справа: съ aksamala, въ какой-то 
mudra, близкой къ varamudra, съ cakra. Усы и бородка; волосы—сите. Видна перекинутая 
черезъ л’Ьвое (оторванное) плечо шкура антилопы. Въ волосахъ головы—лотосъ съ драго- 
ц'Ьннымъ камнемъ. Ожерелье, запястья; на плечи накинута красная одежда; красныя 
ленты (?) въ волосахъ. Вокругъ головы—зеленый нимбъ съ краснымъ ободкомъ. Большой 
нимбъ—синш, съ краснымъ ободкомъ. Фонъ всего образа—синш. Въ правомъ углу— 
красное облако китайскаго образца; на немъ—двЪ фигуры, не ясно видныя. Вокругъ 
образа—красная полоса. Фигура, повидимому, сидящая. Письмо—тибетское, съ нЪкото- 
рымъ китайскимъ вл1яшемъ.

41.

Образъ на полотн'Ь. 39 х  34. Сильно потертъ.
Avaiokitegvara, б'Ьлый, одиннадцатиликш, восьмируюй. Padmasana. Головы 2): бЪлая, 

зеленая, красная; ?, желтая, б^лая; желтая, бЪлая, зеленая; синяя; красная (Amitabha). Bet 
головы (кромЪ головы Amitabha),—повидимому, трехглазыя. Правыя руки: anjali, aksamala, 
mudra ?, cakra; л'Ьвыя: anjali, padma, capa, kalaga. Ладони и подошвы—красныя. Богатый 
в'Ьнецъ, серьги, ожерелье, запястья. Часть одежды у бедръ—красная, съ золотыми цветами; 
остальное стерто; остатки синяго пояса; любопытна форма складокъ. Богатый престолъ

а) При описашяхъ сперва—средняя, потомъ—правая (отъ средней фигуры), потомъ— лЪвая.
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съ hamsa; за спиной фонъ зеленый—лиственный орнаментъ. Нимбъ у головы—спещальной 
формы, внутри—синш; ободъ—съ золотыми лепестками.. Большой нимбъ—красный съ 
цветками и золотыми украшешями; край—желтый и какого-то темнаго цвета. За нимъ— 
радужные лучи и наверху сзади—два дерева съ краснымъ цвЪткомъ. Сидитъ на беломъ 
поле, на разноцв'Ь'Гномъ лотосе, помЪгценномъ на престоле.

Справа, внизу, красный, стояний на лотосе, опершись на палицу, однолиюй, двуглазый, 
двуруюй Hayagrlva. Волосы—съ пламенемъ, и въ нихъ—голова коня въ пламени; онъ 
широко разставилъ ноги. Слева стоитъ на лотосе £уата Тага, съ синимъ лотосомъ. 
Руки у груди въ какой-то mudra. Вокругъ образа—полосы: желтая, красножелтая, темная.

Письмо—тибетское, съ сильнымъ индшскимъ шняшемъ.

42.
Образъ на полотна. 73 X 59. Сильно вытертъ и несколько закопт'Ьлъ.
Avalokitegvara, белый, одиннадцатиликш, восьмирукш. Padinasana. Головы: белая, зеле

ная, красная; зеленая, белая (?), красная; красная, зеленая (?), белая (?); синяя; красная 
(Amitabha). Все головы, повидимому, кроме десятой, двуглазыя. Правыя руки: aujali, 
aksamala, ? mudra, cakra. ЛЪвыя: anjali, padma, kala$a, capa. Ладони и подошвы—красный. 
Богатый вЪнецъ, серьги, ожерелье, запястья, золотой поясъ. У пояса одежда крас
ная и черная (?); опоясанъ синимъ (?) шарфомъ. Богатый престолъ, на которомъ hamsa 
и, ниже, по kimnarl съ обоихъ боковъ; kimnarl красныя, съ пестрыми крыльями. Нимбъ 
у головы—красный внутри, съ ободомъ, на которомъ драгоценные камни, овальный, 
смыкается у синей головы; голова Amitabha—вне нимба. Нимбъ (?) за спиной—синш, 
безъ ободка. Нимбъ большой вокругъ всей фигуры—красный, съ широкимъ ободомъ, 
на которомъ изображены драгоценные камни. Фонъ образа—темнозеленый съ более 
светлымъ зеленымъ лиственнымъ орнаментомъ. Avalokitegvara сидитъ на беломъ поле, 
на беломъ лотосе. Передъ престоломъ, на красномъ лотосе, на беломъ поле, въ сере
дине белаго лотоса, начертанъ слогъ „HRIHU, изъ котораго, по представленш буддиста, 
произошелъ Avalokitegvara—hrlhkaraksarasambhutah; по левую сторону этого лотоса—неболь
шая стоячая фигура монаха (?—судя по желтому платью), съ курильницею.

Справа и слева, внизу, стоятъ на лотосахъ два бодисатвы: справа—белый, слева-крас
ный. Въ виду отсутств1я какихъ бы то ни было атрибутовъ (у обоихъ какъ будто лотосы?), 
мы затрудняемся ихъ определить.

Ободъ вокругъ образа—сишй (?), потомъ желтый, съ узкими черными полосками; 
снизу и сверху пришить шелкъ. Тибетское письмо, но своеобразное.

M anji^n.

Трудно объяснить себе причину, почему въ собранш всего два изображешя Manju^rl, 
изъ которыхъ одно—только обрывокъ и потому можетъ быть определено лишь съ боль
шою степенью верояНя, а другое—чрезвычайно редкая форма MaBju^rl. Бодисатва этотъ, 
особенно въ Китае, пользовался издавна большою известностью, и образа его весьма 
многочисленны на всемъ буддшскомъ севере.

43.
Обрывокъ большого образа на полотне; полоска изъ середины. 63X 13. Довольно 

сильно потерто.
На богато разукрашенномъ престоле сидитъ на пестромъ лотосе въ padmasana желто

красный Manjugri. Все тело сверху до пояса обнажено, въ ушахъ—великолепный серьги, на
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шеъ—ожерелье, на рукахъ—запястья. Правая рука спущена, повидимому, въ varamudra, 
левой не видно, такъ какъ вся левая часть гЬла оторвана. Престолъ поддерживали белые 
слоны съ красными лбами и хоботами; изъ нихъ сохранился только правый. Внизу были 
каюя-то фигуры, две изъ которыхъ, желтая и желто-красная, еще нисколько видны.

Письмо—великолепное, совершенно индШское, кроме некоторыхъ деталей, какъ, напр., 
драгоценные камни въ пламени, которые—китайскаго происхождешя. Образъ такъ оборванъ, 
что, къ сожаленш, ничего нельзя сказать о характере композицш.

44.

Образъ на шелку. 30 X 22. Потерся, выцвелъ и закоптелъ.
Повидимому, тотъ видъ Manjugrl, который называется Jnanasatva (Grtinwedel 133, 

рис. 109) и который находится, повидимому, въ связи съ другимъ изображешемъ, носящимъ 
назваше Vajrananga. Оба изображешя стоятъ, несомненно, въ какой-то связи съ культомъ 
бога любви Ananga, одинъ изъ атрибутовъ котораго—лукъ съ цветочною стрелою—они 
имеютъ (Foucher, II, 45—46). Желтый, одноликш, трехглазый, четверорукш; въ рукахъ:
справа—мечъ, поддерживаетъ конецъ стрелы, 
положенной на тетиву; слева—книга и дер- 
житъ натянутый влево лукъ. Padmasana, на 
лотосе, положенномъ на богато украшенный 
драгоценными камнями престолъ; на спинке 
какъ будто зеленые makara. Вырезанный 
красный овалъ сзади, съ зеленымъ орнамен- 
томъ внутри; вокругъ — полосы радужныхъ 
цветовъ. Одежда—богатая, частью въ косую 
клетку.

Справа и слева, внизу—спутники: спра
ва— бодисатва ?, красный, слева — желтый 
Maitreya, на лотосахъ. Любопытенъ узор
ный фонъ внизу, около спутниковъ. Кайма 
вокругъ образа украшена драгоценными 
камнями.

Образъ очень поблекъ, и потому трудно 
пока разобраться въ отдельныхъ подроб- 
ностяхъ. Манера письма — тибетская, индш- 
скаго характера.

Cunda.

45.

Образъ на шелку. 53 X 37. Сильно ис- 
порченъ.

Белая, . одноликая, четырехрукая, въ 
padmasana. Правая рука въ varamudra, левая 
держитъ розовый лотосъ, на которомъ по
коится книга. Другая пара рукъ держитъ 
patra, черную съ желтымъ (золотымъ?) обод-

Рнс. 21.
№ 45. Cunda.
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комъ наверху. Волосы падаютъ на плечи; ладони и подошвы — красный. Богатый — 
золотой, съ красными бантами и развевающимися лентами — венецъ, ожерелье, за
пястья. Отъ пояса — красное (?) платье, съ зеленымъ поясомъ; штаны — изъ прозрачной 
узорной ткани; верхняя часть тела—обнаженная. Около головы—нимбъ; цвета уже разли
чить нельзя, такъ какъ вся краска осыпалась. За всей фигурою — зеленый фонъ, окру
женный красной полосою, въ которой заметна желтая полоса; все это упирается въ розо
вый лотосъ, на которомъ, на беломъ поле, сидитъ Cunda. Лотосъ покоится на богато 
разукрашенномъ престоле. Цветъ фона образа различить трудно, такъ какъ краска облу
пилась. Окаймленъ тонкой темной чертой. Рядъ деталей нельзя возстановить, такъ какъ 
образъ сильно стерся; въ виду этого, его пришлось воспроизвести рисункомъ по точной 
кальке; рисунокъ сделанъ Н. М. Березовскимъ.

Письмо—тибетское подъ сильнымъ индшскимъ шияшемъ.

Тага.

46.

Образъ, тканый изъ шелка. 98 X 45 (въ верхней и нижней части ширина доходить 
до 51 cm., такъ какъ здесь находятся узорныя полосы). Превосходной сохранности, 
только краски сильно выцвели.

Настоящш образъ Зеленой (£уата) Тага представляетъ исключительный интересъ, 
какъ великолепный образецъ ткацкаго искусства. Къ сожалешю, до полной реставрацш—

Рис. 22.
Узорная полоса у тканаго шелковаго образа Зеленой Тага.

образъ отлично сохранился, но помять и требуетъ спещальнаго глажения—онъ не можетъ 
быть сфотографированъ удачно, и потому намъ пришлось ограничиться калькою нижней 
узорной полосы, съ большой точностью снятою Н. М. Березовскимъ; мы воспроизводимъ ее 
въ уменьшенномъ виде, причемъ, однако, малейиия детали ясно различаются.

Средняя часть образа занята, повидимому, горнымъ и леснымъ пейзажемъ, какъ то 
видно изъ изображенш скалъ и деревьевъ. Внизу выступаетъ стебель лотоса, поддержи- 
ваемаго двумя naga. На этомъ лотосе, въ обычной позе—правая нога спущена и опирается 
на распустившшся лотосъ, левая поджата—сидитъ Тага. Правая нога какъ бы придержи
вается лентою, перекинутою черезъ нее и закрепленною у пояса. Левая рука отведена въ 
сторону; въ правой—сишй лотосъ; такой же лотосъ—справа фигуры. У головы—белый 
продолговатый нимбъ; большой нимбъ—тоже белый (?), съ краемъ изъ двухъ полосъ: 
синей и белой (?). Наверху нимба, по обе стороны—по hamsa, а наверху—бычачья голова,
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подобная голове Yamantaka. Тага сидитъ какъ бы въ синей пещере, въ которой сверху 
спускаются нити жемчуга или драгоц'Ьнныхъ камней. Вверху—пять буддъ, каждый—въ 
нинтЬ; надъ ними—шесть деревьевъ. Ниже Тага, справа—повидимому, стоящая подъ дере- 
вомъ ашока желтая (?) Marie!, слева—синяя Ekajata съ karttrika въ правой руке и kapala 
въ левой.

Сверху и снизу—узорныя полосы, на каждой—по четыре dakinl, играюцця на музы- 
кальныхъ инструментахъ, на лотосахъ, выходящихъ изъ сосуда (см. рисунокъ 22). Съ 
праваго и лЪваго края—по узкой орнаментальной полосе. Вокругъ всего образа — узень
кая полоска съ изображешемъ жемчужинъ. Краски не определяются уже съ точностью, 
но, видимо, были: синяя, зеленая, желтая.

М а п сь
47.

Образъ на шелку. 79 X 52.
Белая, четырехликая, десятирукая. Лица: белое (въ середине), зеленое и красное (справа), 

синее (слева); о 3 глазахъ въ каждой голове. Четырехногая. Полная. Четыре ноги опираются 
на 4 существа, распростертый на синемъ лотосе (Brahma, £iva, Visnu, Indra?).

Въ правыхъ рукахъ: suryamandala, vajra, gara, ankuga, sue!.
Въ левыхъ рукахъ: candramandala, agokapallava, capa, tarjanikapaga; пятая рука—въ 

какой-то mudra, и какъ будто отъ нея идетъ какая-то белая нить; неясно видно. Неясенъ 
и головной уборъ; волосы—си Hie. Плечи закрыты красной одеждой. На одежде—узорная 
кайма съ золотыми цветами и каймы зеленыя и сишя. Нимбъ у головы—розовый; боль
шой нимбъ—желтый, съ украшеннымъ цветами ободомъ, съ рядомъ цветныхъ полосъ по 
краямъ.

Подъ синимъ лотосомъ—шесть свиней и посредине виденъ по поясъ Rahu, въ виде 
человека съ косматыми волосами и бородой, держащаго въ поднятыхъ рукахъ диски солнца 
и луны.

Подъ этимъ—какой-то большой цветокъ (лотосъ?), цветъ котораго теперь трудно 
определить. Горный пейзажъ. Справа внизу—монахъ съ курильницей, слева—женщина съ 
цветами и ребенокъ.

Фонъ—повидимому, белый; цветъ полосъ вокругъ образа теперь трудно определить. 
Наше изображеше не подходитъ вполне ни къ одному изъ известныхъ по заклинашямъ; 
ближе всего оно къ десятирукой, белой Marie! (Foucher, II, 96).

Письмо—тибетско-китайское. Въ виду плохой сохранности образа трудно высказаться 
относительно достоинства письма.

Sitatapatra.
48.

Образъ на полотне. 45 X 40. Местами вытертъ.
Изображешя Sitatapatra „Белозонтичной" очень часто встречаются въ настоящее время 

у северныхъ буддистовъ.
Образъ делится на два отделешя. Верхнее, главное, имеетъ темносишй фонъ съ 

цветами. Въ середине на пестромъ лотосе—большой красный нимбъ въ форме срёзаннато 
внизу листа. На немъ—изображеше узорной спинки для статуи, внутри которой—радужное 
Няше. За краснымъ нимбомъ по обе стороны наверху видны деревья. Въ четырехъ углахъ— 
по темносинему спутнику, типа „докшитовъ"; у двухъ верхнихъ—повидимому, vajra; у ниж- 
нихъ—повидимому, у обоихъ ghanta (ср. четыре фигуры у № 49). По бокамъ центральной 
фигуры—красивый растительный орнаментъ.
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Sitatapatra, белая, трехликая, восьмирукая, стоить на бЪломъ поле, на пестромъ лотосе. 
Лица (все съ тремя глазами): въ середине—белое, справа—красное, слева—зеленое. Руки 
справа держать: chattra, cakra, ankuga, gara; слева: dhvaja, vajra, capa, tarjammudra. Богатыя 
украшешя и венецъ.

Нижняя полоса: въ середине—пять женскихъ фигуръ, съ принадлежностями для алтаря. 
Справа—лама въ желтомъ верхнемъ и красномъ нижнемъ одЬянш, слева—свЪтсшй чело- 
вЪкъ съ черной косой, въ скрой одежде, съ курильницей. Вокругъ —полоса съ разно
цветными лепестками лотоса, затЪмъ—темная полоса и обшивка сбоку синимъ шелкомъ. 
Сверху и снизу пришиты болышя темныя полосы шелку.

49.

Образъ на шелку. 88 X 57.
Белая, трехликая (?), восьмирукая. Образъ настолько потертъ, что краска, по боль

шей части, совсемъ осыпалась и контуръ даже не всюду сохранился, но, по аналогш съ 
№ 48 и по другимъ изображешямъ, можно почти все возстановить.

Центральная фигура стоить на такъ называемой луне, т.-е. беломъ круге, покоя
щемся на пестромъ лотосе; за нею изображенъ храмъ (?), но почему-то внутри его-листвен
ный зеленый орнаментъ. Все это включено въ красный, срезанный внизу, овалъ, который, 
въ свою очередь, нарисованъ на серо-голубомъ фоне, съ раскиданными на немъ цветами. 
За оваломъ, по обе стороны—деревья. Богиня, около головы которой очерченъ нимбъ, 
богато разукрашена, а поясъ ея—золотой, съ драгоценными камнями; одежда, отъ пояса 
внизъ—красная; на верхней части тела—только драгоценности.

Въ восьми рукахъ видны только следы: справа—chattra и cakra; слева ясно видны 
dhvaja и сара.

Въ верхней части—изображешя 11 буддъ. Какая эта cepin—мы не знаемъ, такъ какъ 
число—необычное, а изображешя до того стерты, что не позволяютъ высказать кашя-либо 
предположешя.

Внизу—две полосы; въ первой—четыре изображешя, которыя мы затрудняемся обо
значить, такъ какъ только одно имеетъ определенный атрибутъ—anku^a, у другого— 
повидимому, ghanta, два другихъ совсемъ стерты. Следуетъ заметить, что и въ № 49 — 
четыре спутника, но тамъ они—одного цвета, здесь—повидимому, разнаго.

Въ самой нижней полосе—пять женщинъ съ принадлежностями алтаря, а по бокамъ— 
по сидящему ламе; изъ нихъ сидящш въ левомъ углу—въ желтомъ платье; сидящш въ 
правомъ—совсемъ стертъ.

Полосы кругомъ—желтая, красная, и обшивка—синяя, т.-е. сочеташе цветовъ, принятое 
въ ламайской иконографш.

Б о ж е с т в а - х р а н и т е л и .

Samvara.

Samvara, по-тибетски Дем-чок, принадлежитъ къ числу наиболее известныхъ божествъ- 
хранителей (yi-dam), культъ которыхъ чрезвычайно распространенъ. Его воплощешемъ 
является одинъ изъ великихъ ламъ, такъ называемый Чжан-чжа хутухта въ Пекине. 
Samvara изображается или одинъ или со своею женскою энерпею (gakti). Онъ, видимо, 
былъ очень популяренъ среди тангутовъ, потому что въ настоящемъ собранш мы нахо- 
димъ 4 изображешя его одного и 5 съ gakti.
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50.

Образъ на шелку, сильно вытертый, такъ что сохранились, главнымъ образомъ, кон
туры. 41 X 30.

Сишй Samvara, стоить на красномъ кругу, на пестромъ лотосе; подъ правою его 
ногою лежитъ на спине красная женщина, у которой въ правой руке—karttrika, левой 
руки не видно, подъ левою ногою ползетъ на животе сишй мужчина съ vajra (?) въ пра
вой руке и kapala въ левой. Samvara обнаженъ до пояса; у пояса—ниспадающая передни- 
комъ тигровая шкура, перевязанная поясомъ съ развевающимися концами. Одна голова, 
съ тремя глазами; третШ, какъ обыкновенно—во лбу. Въ волосахъ—повидимому, в'Ьнецъ 
изъ 5 череповъ. Руки скрещены передъ грудью и держать: правая—vajra, левая—ghanta; 
левая рука прижимаетъ еще khatvanga. Съ шеи и ниже пояса свешивается гирлянда 
отрубленныхъ головъ. На шее—ожерелье, въ ушахъ—серьги, на рукахъ и ногахъ—браслеты. 
Ладони и подошвы—красныя. У головы—белый, продолговатый нимбъ. Большой нимбъ— 
красный; за спиною Samvara—обрезанный внизъ овалъ, внутри съ зеленымъ стилизованнымъ 
орнаментомъ и красною полоскою по краю, какъ спинки у сидячихъ фигуръ. Фонъ образа— 
сишй съ лиственнымъ орнаментомъ: красные цветы на желтыхъ стебляхъ; такъ какъ все 
очень стерто, то легко ошибиться въ деталяхъ.

Узорная кайма зубцами, повидимому, желтая съ краснымъ (?).

5 1 .

Образъ на шелку, частью истлевшШ, очень вытертъ; многое уже не различается. 
56 х  32.

Укажемъ только отлич1я отъ № 50. Образъ делится красною полосою на две части 
верхнюю—большую и нижнюю—меньшую. Въ верхней, съ синимъ фономъ—Samvara, въ 
пламени, на пестромъ лотосе, не видно деталей головного убора и какъ будто нетъ 
нимба; атрибутовъ не различить, какъ будто нетъ khatvanga. У фигуръ подъ ногами тоже 
не различить атрибутовъ, кроме kapala у мужчины.

Въ нижней части, тоже съ синимъ фономъ, въ середине, съ красной полосы спу
скается полукругомъ коверъ — желтый, съ красными цветами о шести лепесткахъ, съ 
каймою неподдающагося въ настоящее время определена цвета. На. немъ (?) изобра
жены три пляшупця dakinl: синяя, красная, зеленая. Справа и слева отъ свешивающагося 
ковра сидитъ по ламе съ красноватымъ лицомъ, въ желтомъ одеянш, закрывающемъ оба 
плеча.

Еще ниже — какъ будто полоса, и подъ нею на желтомъ (?) фоне — красные цветы 
съ пятью лепестками.

52.
Образъ на шелку, настолько вытертъ, что местами почти ничего не видно. 76X51.
Центральная фигура—Samvara—очень похожа на № 52, только съ нимбомъ, тоже въ 

пламени; деталей не различить; стоить на пестромъ лотосе. Фонъ—золотой, весь разде
ленный на неболыше квадраты, въ которыхъ опять—меныше квадраты: красные, сише, 
золотые, съ кружками посредине; у этихъ кружковъ въ середине — опять кружокъ 
другого цвета и съ четырехъ сторонъ—по маленькому кружку. Вверху, съ обеихъ сторонъ, 
повидимому, были devata на облакахъ.

Внизу на двухъ красныхъ полосахъ, съ низкимъ голубымъ решетчатымъ барьеромъ— 
по восьми пляшущихъ dakinl, чрезвычайно стройныхъ; можно различить цвета: белый, 
желтый, зеленый, сишй, красный.

Кайма—желтая съ краснымъ и синимъ зубчатымъ узоромъ, затемъ — темная полоса.
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53.

Образъ на шелку, сохранились одни контуры. 47X 31.
Среди обычнаго въ тибетской иконографш типа сценъ на кладбище—трупы, кости, 

волки, caitya, птицы, черепа, отшельники—стоить высоюй престолъ съ лотосомъ. На немъ— 
Samvara съ vajra и ghanta; khatvanga придерживается п р а в о ю  рукою. Нимбы около 
головы и большой—продолговатые и угловатые; вокругъ болыпаго нимба—языки пламени. 
Передъ престоломъ въ сосуде—лотосъ; по обе его стороны сидитъ по ламе въ красной 
одежде и желтой остроконечной шапке.

Рисунокъ представляется чрезвычайно грубымъ, но, повидимому, лишь оттого, что 
сохранились одни контуры, которые часто наносятся очень грубо.

54.

Образъ на холсте. 86 X 68. Отличной сохранности; оборваны только верхъ и левая 
(отъ смотрящаго) сторона.

Samvara, двЪнадцатирукш, съ gakti. Въ середине образа—большой квадратъ съ синимъ 
фономъ, по которому раскиданы изображешя буддъ, бодисатвъ, съ gakti и безъ нихъ, 
животныя, части труповъ, caitya, изображена река съ рыбами, деревья. Внизу—большой 
пестрый лотосъ, на которомъ стоить синш Samvara, съ обнявшею его красною gakti, въ 
овале краснаго пламени. Правая нога его упирается въ розовую, навзничь лежащую жен
щину, у которой въ правой руке— karttrika, въ левой— kapala; левая нога упирается 
въ синяго четырехрукаго мужчину, у котораго въ рукахъ: справа — damaru и karttrika, 
слева—kapala и khatvanga. Подошвы обеихъ ногъ—красныя. Четыре головы: въ середине— 
синяя, справа — красножелтая, слева— зеленая, сзади — красная, век— трехглазыя. На 
волосахъ, зачесанныхъ кверху —вЪнецъ, украшенный пятью черепами, на средней голове; 
тате  же намечены и у другихъ головъ. Около головъ—зеленый нимбъ, овальный, слегка 
кверху заостренный, съ широкою золотою узорною полосою. Съ шеи спускается ожерелье изъ 
отрубленныхъ головъ; у пояса—перевязь изъ тигровой шкуры, свисшая напередъ. Весь— 
въ драгоц*Ьнностяхъ. £akti закинула правую ногу за бедро Samvara, левую вытянула вдоль 
его ноги, левой рукой обняла его шею, въ правой держитъ karttrika; на шее—ожерелье 
изъ череповъ; на черныхъ волосахъ, спускающихся на спину — в'кнецъ съ 5 черепами; много 
украшенш. Атрибуты Samvara: верхшя две руки держать растянутою свеже-снятую шкуру 
слона; справа — damaru, paragu, karttrika, trigula, vajra; слева — khatvanga, kapala, рада, 
четырехликая голова Брахмы, ghanta; ладони рукъ—красныя.

Серединное изображеше окружено со всехъ сторонъ меньшими изображешями въ 
квадратахъ. Такихъ насчитывается въ верхнемъ ряду—7, съ каждой стороны—по 5, внизу— 
два ряда по 7, всего 31. Безъ изслЪдовашя спещальныхъ заклинанш Samvara, нельзя въ 
настоящее время определить, кто эти фигуры; лишь некоторый несомненны; некоторый 
изъ нихъ, вероятно—виды Samvara.

Въ верхнемъ ряду, въ середине—синш Samvara, безъ gakti, того же типа, какъ опи
санные выше. Онъ, какъ и друпя фигуры, стоить на лотосе въ красномъ пламени. Лотосы 
всехъ боковыхъ фигуръ—двухъ цветовъ: розово-лиловый и желто-красный, поочередно. 
У всехъ фигуръ черезъ плечи перекинуть шарфы длинные концы котораго съ условными 
складками развеваются въ обе стороны. Фоны квадратовъ, поочередно—сише и зеленые. 
Справа отъ средняго Samvara: 1) белый Samvara (?) съ розовою gakti; его атрибуты, какъ 
и всехъ прочихъ фигуръ съ gakti: справа—vajra и damaru, слева—ghanUI и khatvanga; 
у gakti въ правой руке—karttrika; 2) красный, съ розовою gakti; 3) желтая фигура—обо
рванная, можетъ-быть—garudi. Слева: 1) белый съ розовою, 2) красный съ розовою, 3) крас
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ная garudi (?). Верхъ этихъ трехъ фигуръ, начиная съ пояса, оторванъ. Съ правой стороны;
1) белый съ розовою, 2) красный съ розовою, 3) желтая garudi (?), 4) синш съ голубою 
(Hevajra? вернее, видъ Samvara), 5) красный съ розовою. Слева: 1) белый съ розовою,
2) красный съ розовою, 3) зеленая garudi (у одиночныхъ фигуръ атрибуты: справа—damaru 
и karttrika, слева—kapala и khatvanga, надъ венцомъ изъ 5 череповъ ardhacandra съ 
cakra; указываемъ на это здесь, потому что въ этомъ изображенш атрибуты несомненны, 
выше они были стерты или оборваны), 4) сишй съ голубою, 5) красный съ розовою. Въ 
середине верхняго изъ двухъ нижнихъ рядовъ сидитъ на тигровой шкуре четырехрукш 
Acala; атрибуты: справа — khadga и кровавое сердце, слева — khatvanga и kapala. Справа: 
1) красный съ розовою, 2) сишй съ голубою, 3) синяя dakinl (?); слева: 1) красный съ 
розовою, 2) сишй съ голубою, 3) зеленая dakinl (?).

Въ нижнемъ ряду, въ середине—синяя garudi; направо: 1) сишй съ голубою, 2) белый 
съ розовою, 3) dakinl (?) (правая половина ея—желтокрасная, левая—синяя); слева: 1) сишй 
съ голубою, 2) белый съ розовою, 3) dakinl (правая половина ея—синяя, левая—зеленая).

Вокругъ всего образа—узорная полоса съ драгоценными камнями: синими, красными, 
зелеными, затемъ—темная полоса.

. 55.
Образъ на холсте. 90 X 56. Настолько вытертъ и закоптелъ, что мнопя детали уже 

не различаются.
По композищи отличается сильно отъ № 54 и примыкаетъ ближе къ № 56. Плохая 

сохранность заставляетъ выражаться осторожно о деталяхъ. Основное отлич!е главной 
фигуры, что у нея—только две руки; атрибуты: vajra, ghanta и khatvanga, какъ у фигуръ 
безъ $akti; gakti, какъ обыкновенно—съ karttrika. На фоне средней фигуры видно большое 
общие фигуръ въ сценахъ заклинашй и т. п.; въ нижней части квадрата съ боковъ сидитъ по 
siddha. Верхняя полоса—изъ 5 отдел ешй, среднее изъ которыхъ занято синимъ Samvara съ 
красной gakti, многорукимъ; остальныя фигуры не различаются: повидимому, dakinl или 
кашя-либо божества „страшнаго типа“. Средина нижней полосы занята 5 dakinl съ дарами, 
синяя, красная, желтая, белая, зеленая. Справа—коричнево-красный лама, бритый, но съ 
усами и бородою; красно-желтая ман^я, покрывающая оба плеча; внизу—желтое платье. 
За зеленою узорною спинкою (съ лиственнымъ стилизованнымъ орнаментомъ)—треуголь- 
никъ вершиною внизъ, какъ было уже раньше указано у изображенш буддъ и другихъ 
фигуръ. Нимбъ—белый. Слева сидитъ въ черной мантш и розовой одежде, съ тигровой 
опушкой, человекъ, повидимому, тождественный съ изображеннымъ на томъ же месте въ 
№ 56. Волосы его—очень густые и подняты высоко. Судя по тому, что мы его находимъ 
изображеннымъ на двухъ образахъ, это, вероятно—какое-то известное лицо; къ сожалешю, 
сохранность и № 56—не особенная, такъ что некоторый детали не поддаются определена.

56.
Образъ на холсте, сохранилось меньше половины (правая отъ смотрящаго сто

рона). 89 X 25.
Приближается къ типу № 55. Тоже двурукш Samvara, но сцены вокругъ менее раз

работаны. Dakinl внизу—безъ даровъ; видны белая и синяя. Сидящш въ углу человекъ— 
въ белой одежде (можетъ-быть, впрочемъ, она была и желтоватая). Вверху—dhyanibuddha; 
сохранились изъ нихъ только красный Amitabha (dhyanamudra) и сишй Aksobhya 
(varamudra).

Узорная полоса вокругъ образа—какъ въ № 54.
Письмо—посредственное.
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57.

Образъ на шелку. 61 X 44. Сильно потертъ, местами сохранились только контуры.
Типъ композищи, близкШ къ № 56; вверху—dhyanibuddha, внизу—пляшуиця женсюя 

фигуры съ дарами* по обе ихъ стороны— по ламе. Основное отлич1е: вместо сценъ 
заклинашя и кладбищъ — зеленый узорный фонъ изъ стилизованнаго лиственнаго орна
мента.

У центральной фигуры Samvara н^тъ khatvanga.
Следы обильной позолоты—напр., будды были век золотые. Женщины внизу: желтая, 

красная, зеленая. Синш мужчина, лежапцй подъ правою ногою, держитъ ghanta, vajra—въ 
правыхъ рукахъ, karttrika, kapala—въ л'квыхъ.

58.
Образъ на холсте. 51 X 35. Въ общемъ, хорошей сохранности, местами немного 

стертъ. Сохранились черныя шелковыя полосы, пришитыя снизу и сверху, и вальки для 
навертывашя.

Samvara съ gakti, 12-рук1й, почти не отличается отъ № 54.
СлЪдуюнця отлич1я: среди атрибутовъ правыхъ рукъ khatvanga зам-княетъ trigula; у 

л*Ьвыхъ: kapala, ankuga. У синяго мужчины подъ левою ногою: въ правыхъ рукахъ— 
khatvanga, karttrika, въ лЪвыхъ—kapala, vajra. Фонъ—менее разнообразный. Кайма вокругъ 
образа — какъ въ № 54, съ которымъ настоящш образъ очень близокъ по стилю.

Hevajra.
59.

Образъ на холсте, сохранилась только правая (отъ смотрящаго) половина. 57 X 17. 
Сильно стертъ.

Въ пламени, на пестромъ лотосе стоить синш Hevajra съ голубою $akti. Сохранилась 
только левая половина фигуры. Число головъ, въ два яруса, нельзя различить. 8 лквыхъ 
рукъ держатъ kapala; въ нЪкоторыхъ изъ послЪднихъ можно еще различить фигуры божествъ: 
две—красныя и одну—синюю. Подъ левою ногою—следы какого-то синяго существа. £akti, 
повидимому, держитъ въ правой руке karttrika. Фонъ—сишй съ обычными сценами „клад
бищъ “. Наверху, въ пламени, были, повидимому, dakinl или друпя изображешя Hevajra. 
Настолько стерто, что не различить ясно.

D h a r m a p a l  а — X  р а н и т е л и  з а к о н а .

Acala.
60.

Образъ на шелку. 72 X 55. Разорванный местами и местами стертый.
На треугольнике, поставленномъ на пестромъ лотосе, стоитъ въ красномъ пламени 

четырехрукш синш Acala. Три глаза. Атрибуты: справа— ветка съ двумя золотыми 
плодами, мечъ; слева—kapala, trigula. Съ шеи спускается ожерелье изъ отрубленныхъ 
головъ, другое ожерелье, серьги и браслеты— змеи. Волосы—пламенемъ, перевиты змкею, 
вЪнецъ—съ пятью черепами, отъ венца идутъ, развеваясь въ обе стороны, розовыя ленты, 
на макушке—золотой будда въ bhuspar^amudra, повидимому—Aksobhya. На шею накинутъ 
развевающшея длинный, зеленый шарфъ, на поясе—тигровая шкура. По бокамъ—четыре
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двурукихъ, трехглазыхъ, синихъ Acala меньшихъ размЪровъ, повидимому—особый разно
видности, справа: 1. съ karttrika, 2. съ ankuga; слева: 1. съ рада, 2. съ khadga. У вс%хъ 
въ левой руке—kapala. Общ1й видъ—такой же, какъ у средней фигуры, нЪтъ только будды 
въ волосахъ. Вверху—5 dhyanibuddha среди красиваго лотоснаго зеленаго орнамента по 
синему фону, на бЪлыхъ лотосахъ, въ красномъ пламени (вместо спинки); нимбы у всЪхъ 
окружены каемкою краснаго пламени. Въ серединф—желтый, Ratnasambhava съ особою 
mudra; направо отъ него — красный Amitabha, съ dhyanamudra, зеленый Amoghasiddhi, 
правая рука—въ abhayamudra, въ левой—драгоценность, ratna; слева: белая Vairocana, съ 
bhuspargamudra—правой руки и съ vajra—въ левой, сишй Aksobhya держитъ обеими ру
ками передъ грудью vigvavajra. Любопытно отметить, что и mudra и атрибуты—не т%, что 
наиболее употребительны въ новейшей буддшской иконописи !). Рядъ dhyanibuddha отде- 
ленъ отъ средняго поля образа красной полосою, съ черными полосками.

Внизу образа—отделенная полосою, зеленою въ середине и красною въ обоихъ кон- 
цахъ, широкая полоса съ 5 пляшущими женщинами, держащими дары: зеленою, желтою, 
красною, синею, белою. По обе стороны изображены сидяице на красныхъ коврахъ, съ 
синею, съ узоромъ, каймою, ламы въ желтыхъ одеяшяхъ и своеобразныхъ шапкахъ; 
передъ ними—неболыше алтари и столики китайскаго образца. У ламы справа цветъ 
лица светлее, и онъ держитъ правую руку въ abhaya-mudra, а левую—на лоне; у другого 
ламы руки спрятаны.

61.

Образъ на холсте. 48 X 36. Оборванъ верхъ леваго (отъ смотрящаго) края.
Сишй, однолиюй, трехглазый. Опустился на левое колено. Въ правой руке—мечъ, 

левая—въ tarjanlmudra (?) у груди. Среди пламени на коричнево-красномъ лотосе; внутри 
пламени видны маленьшя фигуры, желтыя, сишя, зеленыя (повидимому, повторешя цен
тральной фигуры). Вокругъ бедръ—тигровая шкура, поясъ—змеи. Волоса—пламенные; въ 
нихъ—обычный венецъ изъ 5 череповъ. Фонъ былъ, повидимому, зеленый, узорный, съ 
желтыми цветами.

Въ верхней полосе образа—5 желтыхъ буддъ, очевидно, 5 dhyanibuddha.
Внизу—три отделешя; въ середине—пять подставокъ съ пятью алтарными принадлеж

ностями. Справа—две моляпцяся свЪтоая фигуры, повидимому, мужчина и женщина; 
слева—сидяхщй монахъ.

Вокругъ—тонкая белая, потомъ—темная широкая полоса, затемъ, съ боковъ—тон
кая шелковая полоса, наверху—широюя шелковыя полосы.

Письмо—грубое, ремесленное.

Mahakala.

62.

Образъ на шелку, сильно вытертъ, такъ что детали разрисовки пропали. 97 X 60.
Сишй, однолиюй, двуруюй, двухглазый; очень близокъ къ №№ 63 и 64, но компо- 

зищя всего образа гораздо сложнее.
Въ среднемъ отделенш, самомъ большомъ и главномъ—центральная фигура Mahakala, 

среди пламени, на красномъ лотосе; въ пламени видно 8 синихъ фигуръ, повторешя цен
тральной фигуры. Справа и слева вверху—по devata. на облаке, съ корзиною плодовъ.

Ч См. L. A. W a d d e l l .  The Buddhism of Tibet or Lamaism. L. 1895, pp. 350—351.
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Внизу посредине, на скале—корзина съ плодами. По обе стороны ея сидятъ: справа— 
Virtipaksa, желтый; левая рука уперлась въ колено, правая вытянута въ сторону и держитъ 
маленькую caitya; на немъ—панцырь, в'Ьнецъ; слева—желтый Jambhala; въ правой вытянутой 
впередъ по колену руке—плодъ мироболана, въ левой—мЬшокъ изъ кожи nakula съ го
ловкою зверя, изъ которой сыплются драгоценности; оба сидятъ на престолахъ съ нимбами. 
Фонъ средняго отделешя—сишй съ раскиданными по нему цветками.

Въ верхнемъ отделенш—пять dhyanibuddha, считая слева направо отъ смотрящаго: 
Vairocana, Ratnasambhava, Aksobhya, Amitabha, Amoghasiddhi (почему-то съ dharmacakra- 
mudra). Въ нижнемъ отделенш, на подставкахъ—5 алтарныхъ принадлежностей. По бокамъ 
сидитъ по ламе, на ковре, въ желтомъ одЪянш, въ молитвенной позе.

Работа—тибетская, но скала впереди Mahakala—китайскаго рисунка.

63.

Образъ на шелку. 42 X 25. Почти совсемъ вытертъ.
Сишй, однолик1 й, двурукш. Очень близокъ къ № 64, только очень плохой сохран

ности, такъ что трудно ручаться за подробности. Отлич1я: левая рука, повидимому, въ 
tarjammudra у груди, безъ ghanta; въ венце—повидимому, черепа. Общш фонъ—зеле
ный, узорный; за краски отдельныхъ частей образа трудно ручаться.

Вокругъ образа—повидимому, две полосы, считая отъ изображешя: синяя и белая.

64.

Образъ на бумаге. 30X 21. Несколько порванъ.
Несмотря на то, что изображеше не отвечаетъ известнымъ намъ типамъ этого боже

ства, а ближе къ Vajrapani, мы решаемся обозначить его какъ Mahakala, потому что онъ 
ступаетъ на Ganega, на пестромъ лотосе (лепестки—красные, зеленые, желтые).

На распростертомъ Ganega стоитъ среди пламени синш Mahakala. ОдноликШ, трех
глазый, двурушй: въ поднятой правой—vajra, въ левой у груди—ghanta. На кистяхъ 
рукъ, у щиколки, въ волосахъ, вокругъ пояса—змеи; оне также перекинуты черезъ плечо. 
Венецъ—какъ у бодисатвъ, безъ череповъ. Опоясанъ тигровой шкурой. За плечами и 
развеваясь въ стороны—узшй белый шарфъ.

У венца—зеленые банты съ боковъ и развевающаяся въ обе стороны зеленыя ленты. 
Ganega— белый; правая рука — подъ головой, левая протянута вдоль туловища и дер
житъ морковь. Тело—человеческое, только голова—слона, но съ тремя глазами и съ при
ческою и венцомъ бодисатвы. За отдельный частности нельзя вполне ручаться, такъ какъ 
образъ сохранился довольно плохо. Бумага, рисунокъ и раскраска—грубые.

Манера, повидимому—тибетская, индшскаго происхождешя.

65.

Образъ на полотне. 54 X 35. Оборванъ сверху и справа (отъ смотрящаго).
Сишй, одноликш, трехглазый. Въ волосахъ есть и черепа. Въ нижнемъ отделенш— 

пять пляшущихъ женщинъ; атрибуты ихъ неясны или ихъ совсемъ нетъ. Въ нижнемъ 
правомъ углу—лама въ красной одежде. Левый уголъ оторванъ. Оборванъ и верхъ, такъ 
что нельзя сказать, что было въ верхнемъ отделенш. Оригиналенъ фонъ средняго отде
лешя: золотые квадраты, съ выступающими изъ нихъ четырехугольными драгоценными 
камнями (ср. выше, № 52).

Прекрасная тибетская работа.
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Gane9a.
66.

Образъ на шелку. 30X33. Верхъ оборванъ. Остались почти одни контуры, сильно вытерто.
Белый, съ головою слона, четверорукш.
Справа въ руке—aksamala, слева—морковь (?). Вторая пара рукъ—у груди; атрибу- 

товъ не различить. Верхомъ, бокомъ, на мыши, стоящей на пестромъ лотосе.
Нимбъ у головы не разсмотрЪть—стертъ; большой нимбъ, повидимому—сишй внутри, 

съ двумя краевыми полосами, изъ которыхъ можно определить цветъ только у наруж
ной: она—красная.

Зеленый, узорный фонъ — стилизованный лиственный орнаментъ; край узорный, гео- 
метрическш узоръ, повидимому, зубцами; потомъ—еще полоса, но какого цвета—теперь 
не определить.

Желтый Jambhala.
67.

Образъ на полотне. 43 X 43. Низъ оборванъ, сильно вытертъ.
Желтый, однолишй, трехглазый, двуруюй. Толстый. Въ левой руке, у леваго бедра, 

онъ держитъ мешокъ съ драгоценностями, отверспе котораго подобно голове ихневмона. 
Правая рука держитъ плодъ мироболана. На голове—богато украшенный венецъ, и на 
теле много украшенШ. Вокругъ бедра, кроме пояса изъ драгоценныхъ камней—гирлянда 
голубыхъ лотосовъ; справа къ плечу поднимается розовый лотосъ, къ левому плечу— 
какой-то другой цветокъ. Престолъ—золотой, украшенный драгоценными камнями, поко
ится на лотосе (низъ образа оборванъ); наверху у спинки съ обеихъ сторонъ—по hamsa. 
За центральной фигурой — разноцветные лучи и на зеленомъ фоне—кораллы, драгоцен
ности. Кайма — желтая, съ двумя красными полосками, затемъ—темная полоска.

Это описаше совершенно отвечаетъ описашю въ заклинанш ( Foucher ,  II, 51).

I / O k a p a l a —Ц а р и - х р а н и т е л и  с т р а н е  с в е т а .

Vai9ravana.
68.

Образъ на клетчатой, синее съ белымъ, матерш. 94 X 64. Местами протерто, но въ 
общемъ совсемъ почти новый. См. таблицу.

Образъ сложной композищи изображаетъ царя-хранителя северной страны света и 
вместе съ темъ бога богатства Vai^ravana съ 8 спутниками и рядомъ сопровождающихъ 
фигуръ. На красныхъ, желтыхъ, зеленыхъ небольшихъ картушахъ около каждой фигуры 
должны были, очевидно, стоять обозначешя именъ изображенныхъ божествъ, но, какъ мы 
это уже заметили и на другихъ образахъ, надписи не были помещены. Превосходная 
сохранность образа въ техъ частяхъ, который не пострадали отъ случайныхъ причинъ, 
даетъ намъ некоторое основаше предположить, что мы имеемъ дело съ неоконченнымъ 
вполне образомъ.

Въ середине образа на синемъ льве, съ зелеными хвостомъ и гривою, въ богатыхъ 
доспехахъ и венце сидитъ золотой Vaigravana съ тигровымъ знаменемъ въ правой руке 
и желтымъ ихневмономъ, выплевывающимъ драгоценности—въ левой. Онъ окруженъ 
темносерыми облаками, по которымъ на белыхъ коняхъ, держа каждый ихневмона

—  1 3 3  —



въ лквой рукк, мчатся вокругъ него 8 спутниковъ: 1) наверху: бклый, въ правой рукк— 
золотое блюдо съ синимъ драгоцкннымъ камнемъ; нимбъ—красный; справа, ниже, 2) сишй 
съ копьемъ въ правой рукк; нимбъ—зеленый; 3) желтый, въ правой рукк—золотое блюдо 
съ золотымъ сосудомъ; нимбъ — красный; 4) коричневато-лиловый, съ кривою саблею 
въ правой рукк; нимбъ—зеленый; внизу 5) красновато-желтый, въ правой рукк—блюдо 
съ зеленымъ драгоцкннымъ камнемъ; нимбъ—красный; слква, выше, 6) бклый, съ пря- 
мымъ мечомъ въ правой рукк; нимбъ—зеленый; 7) сишй, съ прямымъ мечомъ въ правой 
рукк; нимбъ—красный; 8) зеленый, держитъ въ правой рукк золотое блюдо съ неболь- 
шимъ зеленымъ храмомъ; головной уборъ—makara.

Вверху образа въ квадратк, въ пламени, на желтомъ лотоск стоитъ двуруюй, сишй 
Mahakala, подъ ногами его—бклый Gane$a, въ правой рукк—vajra, въ лквой—ра$а. По обк 
его стороны — по четыре божества, спутника, ближе трудно опредклимыхъ; у нихъ 
въ лквой рукк—по ихневмону; справа: 1) на волкк, красный, въ плоской шапкк; 2) на бкломъ 
конк (стерто); 3) зеленый, на опрокинутомъ золотомъ сосудк, съ синимъ драгоцкннымъ кам
немъ въ правой рукк, большой радужный нимбъ; 4) бклый, съ трезубцемъ въ лквой рукк, 
правая стерта. Слква: 1) желтый, на бкломъ львк, съ тигровымъ знаменемъ въ правой рукк;
2) сишй, на желтомъ драконк, со змкею въ правой рукк; 3) желтый, на бкломъ медвкдк, 
со знаменемъ, оканчивающимся ardhavajra, въ правой рукк; 4) красный, на желтомъ чело, 
вккк, держитъ въ правой рукк отрубленную человкческую голову. Между главными фигу
рами по обк стороны Vaigravana—второстепенный. Справа: 1) человккъ, который что-то та
щить, какъ будто находящуюся подъ нимъ фигуру на опрокинутомъ золотомъ сосудк (ука
зана выше); 2) стертая фигура; 3) коричневатый карликъ съ блюдомъ на головк, на блюдк— 
клыки слона, драгоценности (все эмблемы богатства); 4) стерто. Слква: 1) зеленый гаруда 
безъ крыльевъ тащитъ на спинк громадный свитокъ (книгу) въ синей матерш; 2) желтая 
Simhavaktra, съ сккирою (?) въ правой рукк; 3) человкческая фигура съ бклою заячьею головою, 
съ топоромъ въ правой рукк; 4) бкгущш темнокоричневый человккъ со страшнымъ лицомъ.

Внизу—два ряда фигуръ: четыре—въ верхнемъ, пять—въ нижнемъ ряду; считая справа, 
верхшй рядъ: 1) всадникъ на бкломъ конк, всадника не различить, стертъ; 2) сишй, 
на голубомъ оленк, съ развевающимся знаменемъ въ правой рукк; 3) красный, на корич- 
невомъ козлк, съ бклыми рогами, держитъ въ правой рукк красный треугольникъ;
4) красновато-желтый, на тигрк; въ правой рукк—знамя, въ лквой—зеленая драгоценность.

Нижшй рядъ, считая справа: 1) на желтомъ лотоск, бклый, держитъ въ правой рукк 
дискъ луны; 2) бклый сидитъ на шкурк, держитъ развернутое знамя; 3) бклый, сидитъ на 
зеленыхъ волнахъ воды, который высоко вздымаются по обк его стороны, держитъ двумя 
руками золотой сосудъ; 4) красновато-желтый, на розовато-лиловомъ лотоск, въ правой 
рукк держитъ золотой сосудъ; 5) на лежащемъ навзничь человккк, въ правой рукк— 
золотой сосудъ, лквою держитъ за руку человкка, на которомъ сидитъ.

Рамка образа—изъ синихъ, красныхъ, зеленыхъ лепестковъ лотоса, край—темный, 
внизу подшита черная матер!я.

Dhrtarastra.
69.

Образъ на полотнк. 26 X 17. Средней сохранности.
Верхшй правый (отъ смотрящаго) уголъ образа, который превращенъ въ цкльный 

образъ съ изображешемъ lokapala, хранителя восточной страны свкта Dhrtarastra. Мы уже 
раньше, при изображенш бодисатвы Avalokitegvara, видкли, какъ изъ кусочковъ былъ 
составленъ образъ; здксь мы имкемъ верхиш уголъ образа, какого-то, очевидно, „маги-
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Vaigravana (№ 68).
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ческаго круга", аккуратно обрезанный, съ надшитыми сверху и снизу полосами матерш и 
съ валикомъ для накатывашя. По сохранившейся части образа видно, что въ середине 
было не менее двухъ полосъ лепестковъ съ фигурами; внутри это были будды (одинъ 
сохранился въ контуре), снаружи—докшиты; ясно различается сишй Vajrapani, ступающШ 
на змей; затемъ—две тонюя полосы: голубая и красная (пламя) по темному. Наверху, 
въ оборотъ къ углу — большой золотой драконъ китайскаго типа съ разинутою пастью. 
Передъ нимъ, въ пламени, сидитъ белый Dhrtarastra, стражъ восточной страны света, 
играющш на музыкальномъ инструменте. Надъ нимъ виденъ naga, подъ нимъ—человекъ 
въ красной одежде, съ длинными черными волосами. Вокругъ образа—узорная полоса 
изъ синихъ, красныхъ, зеленыхъ лепестковъ лотоса.

Virupaksa.
70.

Образъ на холсте. 48X31. Верхъ и большая часть правой (отъ смотрящаго) стороны 
оборваны.

Золотой, стоитъ на скале. Одеть въ панцырь и богатыя одежды. Въ правой руке— 
трезубецъ, опираюицйся о правое плечо; въ левой, поднятой—caitya съ изображешемъ оде- 
таго въ красную одежду будды внутри. Нимбъ у головы—зеленый. Отъ фигуры идутъ 
радужные лучи въ разныя стороны. За центральной фигурой видна точно стена изъ синихъ 
кирпичей. Нижняя часть фона—серая, верхняя—красная съ раскиданными по нему цве
точками. Vimpaksa— стражъ западной страны света.

Вокругъ образа—красный ободъ съ двумя желтыми полосками, далее — темносиняя 
или черная полоса. Краски и манера рисовать складки напоминаютъ китайсюе рисунки на 
бумаге въ настоящемъ собранш.

Манера письма—съ сильнымъ китайскимъ вл!яшемъ.

71.
Образъ на холсте. 64 X 43. Местами несколько вытертъ.
Желтокрасный. Очень близокъ къ № 70; въ правой руке—трезубецъ, въ левой— 

caitya; только латы и одежда несколько иныя; видно, что трезубецъ обращенъ зубцами 
къ земле. На голове—желтый, съ краснымъ и съ драгоценными камнями, венецъ, вокругъ 
головы—зеленый нимбъ. Сзади—тоже лучи. Нижняя часть фона—серозеленая, затемъ— 
полоса темнее, точно какъ и въ предыдущемъ образе—стена изъ темносинихъ кирпичей. 
Верхняя часть, по которой идутъ разноцветные лучи—красная. Полоса вокругъ образа— 
желтая, съ узкой черной или темнозеленой полоской.

Письмо близко къ № 70, но имеетъ въ себе и что-то тибетское.

Ж е н с к 1 я б о ж е с т в а .

Kurukulla.
Первоначально одинъ изъ видовъ Тага *).

72.
Образъ на шелку. 65x51 . Очень сильно пострадалъ, местами даже контуры неясны. 

Сшитъ изъ двухъ кусковъ, и еще можно различить шовъ.

0 См. A. G r U n w e d e l ,  Mythologie, рр. 152—154.
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На красномъ лотосе, на лежащей навзничь человеческой фигуре на беломъ круге 
(луне), стоить на левой ноге красная, трехглазая Kurukulla; правая нога поджата. У богини— 
четыре руки, изъ которыхъ двумя она натягиваетъ цветочный лукъ и спускаетъ съ него 
цветочную стрелу, въ правой держитъ на веревке отрубленную голову, левой упирается, 
въ бокъ. Любопытно, что венецъ на голове—не изъ череповъ, какъ это обыкновенно 
изображается, а изъ отрубленныхъ головъ. На груди, рукахъ, ногахъ—украшешя, у пояса— 
тигровая шкура. Фонъ — стилизованный лиственный орнаментъ, который мы уже встре
чали, съ небольшими разновидностями, и на другихъ образахъ на шелку. Въ верхней 
части образа, которая, къ сожалешю, особенно сильно пострадала, видны въ зеленыхъ 
большихъ нимбахъ фигуры буддъ; ясно видно двое буддъ; можетъ-быть, въ этой полосе 
были 5 dhyani-буддъ. Ниже средняго изображешя — красная полоса, между двумя узкими 
желтыми полосами; на ней, на красныхъ и зеленыхъ лотосахъ—несколько своеобразное 
изображеше „семи драгоценностей царя-м1родержца“. Посредине, на зеленомъ лотосе, 
въ радужномъ нимбе—мечъ, повидимому, символизирующш военачальника; направо отъ 
него, на красномъ лотосе, человеческая фигура, почти стертая — советникъ; налево, 
тоже на красномъ лотосе — повидимому, царица; затемъ, направо, на зеленомъ ло
тосе—конь, налево, на зеленомъ лотосе—слонъ; съ краю, справа—колесо царя-м!родержца, 
въ зеленомъ пламени, слева—драгоценности (изображено 3 въ зеленомъ пламени; обе 
последшя драгоценности—на красныхъ лотосахъ). Внизу, посредине, полукругомъ—коверъ, 
желтый, съ цветочками и красной каймой; на немъ—три пляшунця женщины: въ середине— 
синяя, по бокамъ—желтая и зеленая. Справа въ углу на красномъ ковре—темнолицый лама 
въ желтомъ одеянди и шапке, передъ нимъ—алтарныя принадлежности. Въ левомъ углу— 
коленопреклоненные м!ряне; нижнее платье у нихъ—зеленое, верхнее—повидимому, желтое; 
коверъ подъ ними—красный. Лица—очень выразительный, точно портреты; какъ будто 
мужчина и женщина; къ сожалешю, сильно потерты.

Цветочный лукъ и стрелы Kurukulla следуетъ, повидимому, объяснять темъ, что ее 
призываютъ въ любовныхъ горестяхъ: атрибуты Kurukulla—те же, что у бога любви 
Kamadeva. Наше изображеше не совпадаетъ съ указашями заклинашя относительно 
изображешя четырехрукой богини J).

V ajravarahi
Vajravarahi „Алмазная свинья" первоначально, повидимому, была лишь однимъ изъ 

видовъ Marie! (см. раньше 2), но затемъ выделилась въ самостоятельное божество, поль
зующееся большою известностью и почиташемъ въ новейшемъ буддизме3). Повидимому, 
Vajravarahi почиталась при Сунской динаетш въ К итае4), чемъ и следуетъ объяснить 
большое число ея изображенш въ настоящемъ собраши—8. Образа эти делятся по компо- 
зицш на несколько группъ. I. Vajravarahi одна — четыре образа и II — со спутницами — 
четыре образа. Кроме того, можно различить две группы, изъ которыхъ въ одной—5 обра- 
зовъ, — здесь, кроме центральнаго изображешя самой Vajravarahi—еще рядъ отдельныхъ 
изображенш въ небольшихъ квадратахъ, расположенныхъ по краямъ образа,—въ другой—- 
3 образа, где изображена только главная фигура. Выясняется еще и третья группировка: 
на 5 образахъ Vajravarahi изображается на фоне кладбища, и только на 3 этотъ фонъ 
отсутствуетъ. *)

*) Ср. F о и с h е г. II. 72—74.
2) A. F o u  c h e r .  U. 93—95 и 101-102.
3) A. G r t i n w e d e l .  Mythologie des Buddhismus, 155—158.
4) A. C u n n i n g h a m .  Mahabodhi, p. 55.
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73.

Образъ на полотне.' 49 X 37. Верхъ сильно оборванъ. Довольно сильно пострадалъ 
отъ времени.

На пестромъ лотосе, на красномъ поле л ежить навзничь желтый человЪкъ; на немъ, 
на красномъ круге, стоить на левой ноrk красная Vajravarah! въ пламени; правая нога 
поджата. Две головы, изъ нйхъ правая, синяя—свиная. ВЪнецъ изъ 5 череповъ съ золо-. 
тымъ колесомъ на макушке и большое ожерелье изъ отрубленныхъ головъ; украшен!я. За 
шеей развевается шарфъ съ синими концами. Три глаза, длинные черные распущенные 
волосы *). Две-руки; въ правой—karttrika, въ левой—kapala и особаго рода khatvanga съ 
trigula на конце и съ кольцами, какъ у монашескаго жезла. Наверху—какъ будто балдахинъ, 
и на небе, на облакахъ, съ каждой стороны—по красной devata съ дарами (?). Большой 
красный нимбъ вокругь всей фигуры заостренъ кверху въ виде листа. Съ обеихъ сторонъ— 
по три отделешя съ dakim, четырехрукими, держащими въ правыхъ рукахъ karttrika и съ 
tarjanlmudra, въ левыхъ—khatvanga и kapala;'справа: 1) правая половина тела — желтая, 
левая — красная, 2) зеленая, 3) правая половина тела — желтая, левая — зеленая. Слева: 
1) правая половина— красная, левая—зеленая, 2) желтая, 3) зеленая. Внизу полоса съ 
5 пляшущими женщинами съ дарами—красная, синяя, желтая, зеленая, белая, считая слева 
направо отъ смотрящаго. Вокругъ образа—узорная полоска зубчиками, красными и синими, 
отделенными желтою полосою съ чернымъ контуромъ.

Все фигуры чрезвычайно грацюзны и съ болынимъ движешемъ; письмо—очень тща
тельное, съ сильнымъ индшскимъ вл1яшемъ.

74.

Образъ на полотне. 57 X 52. Довольно сильно потертъ, вырваны некоторые куски.
Образъ по композицш близокъ къ N° 79; отличаютъ его: cepin dhyanibuddha вверху 

и отсутств1е женскихъ фигуръ внизу образа.
Середина образа задумана какъ кладбище, по которому разбросаны черепа, кости, 

отрубленный части тела; стоить несколько деревьевъ, и у ихъ подножья—маленьюе круг
лые пруды. Посредине, на большомъ пестромъ лотосе, на беломъ поле, лежитъ навзничь 
желтая человеческая фигура; посредине ея—красный кругъ, на которомъ стоить, на левой 
ноге, красная Vajravarah!; правая нога поджата. Атрибуты и украшешя — те же, что-у 
№ 73, только венецъ — изъ 7 череповъ и khatvanga — б.езъ колецъ. Большой красный 
нимбъ, съ пламенемъ, заостренъ кверху въ виде листа. Внутри этого нимба—четыре 
небольшихъ фигуры dakin!; считая справа и сверху: желтая, зеленая, красная, синяя. Все 
оне стоять на розовыхъ лотосахъ, на беломъ поле и все по украшешямъ и атрибутамъ 
тожественны съ центральною фигурою; единственное отличие—белый продолговатый нимбъ 
около головы.

Вверху образа—полоса изъ пяти отделенш, въ каждомъ изъ которыхъ сидитъ по 
dhyanibuddha. Отделешя поочередно имеютъ синш и зеленый фонъ съ цветочками. Dhyani
buddha сидятъ на розовыхъ лотосахъ; нимбъ у головы—белый, продолговатый, большой 
нимбъ — красный. За спиною—узорная подушка, за нею—золотая спинка треугольникомъ, 
обращеннымъ вершиною внизъ и украшеннымъ драгоценными камнями.

Считая справа: синш Aksobhya, правая рука въ—неопределяемой mudra, левая—на лоне; 
белый Vairocana, правая рука—въ varamudra, левая—на лоне; желтый Ratnasambhava, dharma-

!) Наиболее знаменитое перерожденье этого божества, въ монастыр-fc Самдинъ въ ТибегЬ, носить длинные 
волосы.
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cakramudra; красный Amitabha, dhyanamudra; зеленый Amoghasiddhi, правая рука—abhaya- 
mudra, левая— на лоне.

По обе стороны центральной фигуры тянется по полосе, разделенной на четыре 
отделешя, где на фоне, тожественномъ съ фономъ отделешй для dhyanibuddha, на 
коврахъ, съ лицомъ, обращеннымъ къ центральной фигуре, сидитъ mahasiddha и 
монахи. Фигуры лишены характерныхъ атрибутовъ и потому не поддаются опре- 
делёшю. За каждой фигурой — красная спинка сидешя странной формы, съ желтымъ 
ободкомъ и съ синею подушкою, украшенною лиственнымъ орнаментомъ. У головы 
каждой фигуры—белый продолговатый нимбъ. Все фигуры—розовато-красныя. Справа 
и сверху: 1—mahasiddha—длинные волосы, dharmacakramudra; 2—mahasiddha, mudra не 
разобрать, волосы зачесаны на макушке, какъ у отшельника; 3—монахъ; нижняя одежда— 
белая съ черною каймою, верхняя—желтая; 4—mahasiddha, dharmacakramudra. Слева: 
1—тожественъ съ 1 справа; 2—очень близокъ ко 2 справа, только mudra—другая; 3—почти 
тожественъ съ 3 справа, только нижняя одежда—синяя; 4—почти тожественъ съ 4 справа, 
только mudra—немного иная. Вокругъ образа—красная кайма съ разноцветными лепестками 
лотоса, между двумя желтыми полосками. По краю идетъ черная полоска.

Письмо—грубое.

75.
Образъ на полотне. 38x29 (размеръ внутри желто-красной рамки). Левая сторона 

(отъ смотрящаго) оборвана, вырваны и въ другихъ местахъ куски, но сохранность въ 
общемъ—хорошая.

Мало отличаясь отъ образовъ №№ 73, 74, 79 по композицш, за исключешемъ отде
лешй съ фигурами, настоящш образъ довольно значительно разнится въ деталяхъ.

Фонъ образа, изображающш кладбище, какъ и въ № 74, богаче деталями. Фигура 
раслростертаго человека, на которомъ стоить Vajravarahl—бгьлая, и лежитъ она на крас- 
номъ поле. У нея—продолговатый нимбъ, синеватый, съ зеленоватой каймой. Языки 
пламени большого нимба тщательно выписаны; маленькихъ фигуръ нетъ; вокругъ образа— 
двойная кайма: желтая и желто-красная. Нижнее отделеше образа—съ краснымъ полемъ, 
на которомъ—пять бешено пляшущихъ женщинъ; изъ нихъ первая, справа, бросила на 
воздухъ музыкальный тарелочки, вторая, зеленая, и четвертая, синяя, трубятъ въ болышя 
трубы, третья, желтая, занесла руки надъ головою и высоко подняла правую ногу, пятая, 
белая, тоже пляшетъ и держитъ въ правой руке какой-то предметы на палку воткнуты 
бокомъ, одинъ немного ниже другого, два цилиндра; можетъ-быть, это—инструментъ въ 
роде трещотки. Вокругъ всего образа—загрунтованная темною краскою полоса. Снизу и 
сверху подшиты шелковыя полосы, расширяюицяся у концовъ. Внизу на эту полосу 
наклеена бумажка, съ напечатанными краснымъ знаками на языке Си-ся. Сохранился 
деревянный валекъ.

76.
Образъ на шелку. 50X38. Въ общемъ хорошей сохранности.
На беломъ, съ розовымъ, лотосе, на красномъ „кругу солнца“ лежитъ желтая челове

ческая фигура; на середину ея положенъ красный кругъ, на которомъ на одной левой 
ноге стоить красная Vajravarahl въ красномъ пламенномъ нимбе, почти тожественная 
съ Mb 73. Paзличie: нимбъ белымъ пламенемъ около головы, заостряющшся кверху; 
khatvanga обычнаго типа съ ardhavajra наверху. Фонъ—прекрасно исполненный зеленый 
лотосный орнаментъ, съ желтыми контурами. Внизу—красная полоса, окруженная узкими 
желтыми полосками; на красной полосе изображены пять желтыхъ треножниковъ съ
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алтарными дарами; такъ какъ образъ нисколько потертъ въ этой части, то о деталяхъ 
трудно говорить.

Вокругъ всего образа—желтая кайма, съ черною чертою посредине. Края—черные.
Хорошее письмо.

77.
Образъ на шелку. 53X35. Сильно потертъ.
Vajravarahl—того же типа, что и № 73. Отличая: темносишй фонъ, съ цветочками; на 

разноцвЪтномъ лотосе—большой красный треугольнику съ желтою каймою. Посредине 
его лежитъ, навзничь, головою налево отъ смотрящаго (въ другихъ изображешяхъ—на
право) желтый человеку посредине его—обычный красный кругу на которомъ стоить 
Vajravarahl. Нижняя часть образа подверглась, видимо, значительной перерисовке, и сквозь 
краску видны каюе-то неясные контуры. У центральной фигуры въ венце—5 череповъ и 
обыкновенный khatvanga, маленьшя фигуры въ пламени, безъ лотосовъ: желтыя, сишя, 
красныя и зеленыя. Вокругъ образа—желтая кайма, съ треугольными зубцами и лотосными 
лепестками, попеременно, какъ орнаментъ.

Снизу и сверху подшиты шелковыя полосы, расширякшцяся въ концахъ; сохранилась 
шелковая полоса, прикрывавшая образъ.

О характере письма нельзя сказать ничего определеннаго, такъ какъ образъ слиш- 
комъ потертъ.

78.

Образъ на полотне. 54X42. Довольно сильно потертъ и местами оборванъ.
Изображеше Vajravarahl, въ общемъ тожественное съ № 73. Отлич1я: пламенный нимбъ 

окруженъ еще золотою каймою, полосою съ зелеными и красными поперечными полосами 
съ лиственнымъ (?) орнаментомъ. Нетъ ни балдахина, ни devata, но за нимбомъ справа 
и слева—по дереву адока (?) съ красными цветами. Внизу изъ-за лотоса и изъ-за нимба 
выглядываютъ концы треугольника, обращеннаго вершиною внизъ, краснаго, съ желтыми 
лишями близъ края. Несколько предметовъ, указывающихъ на обстановку кладбища. Внизу 
около лотоса— две маленьшя сидянця въ padmasana, съ руками въ anjali, фигуры съ боль
шими красными нимбами: справа—желтая, слева—синяя.

Вокругъ средняго изображешя—полоса изъ 17 отделешй, съ божествами.
Изображешя верхняго ряда, считая слева (отъ смотрящаго). Все фигуры довольно 

сильно потерты, такъ что детали часто неясны.
1) Красная dakinl, двурукая. 2) Синш Samvara, двурукш, съ красною gakti. 3) Сишй, 

многоруюй Samvara обычнаго типа, съ красною gakti. 3) Группа, быть можетъ, тожественная 
съ группою на № 80: стоитъ двурукая красная dakinl, безъ головы; отрубленную свою 
голову она держитъ въ высоко поднятой левой руке; на плечахъ—khatvanga; справа—зеле
ная (?), слева—желтая dakinl. 4) Красная Паг-мо дон-дув, съ кабаньей головой (см. Сбор- 
никъ 500 бурхановъ, № 80).

Справа и слева—по полосе, въ 4 отделешя каждая. Въ 1 отделенш, справа—какая-то 
стоящая, среди краснаго пламени, красная, двурукая dakinl; изображеше настолько стерто, 
что трудно говорить о подробностяхъ. Слева первое отделеше заключаетъ въ себе крас
ную двурукую dakinl, которая лежитъ среди пламени подъ скалами. Остальныя три отде
лешя съ каждой стороны заняты каждое пляшущей dakinl, все—четырехрушя, справа— 
karttrika, (?), слева—?ага и kapala; все стоятъ на лежащей навзничь фигуре, каждая на 
желтомъ лотосе; разница—въ цвете; считая справа и сверху: 1) желтая, 2) ?, зеленая; слева:
1) белая, 2) синяя и 3) красная.
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Въ нижнемъ ряду, посредине—четыре отдЪлешя; въ нихъ среди пламени dakini, 
четырехрушя, стоять на распростертыхъ челов-Ьческихъ фигурахъ; въ правыхъ рукахъ— 
damaru, karttrika; въ лЪвыхъ—gara и kapala: 1) желтая; 2) справа—желтая, слева—красная;
3) красная; любопытна густая черная борода; 4) справа—красная, слева—зеленая.

Справа и слева въ углахъ—ламы на красномъ фоне; справа почти все изображеше 
оторвано. Слева — лама въ красномъ, съ усами, за нимъ—красная подушка, за нею—спинка, 
съ зеленымъ лиственнымъ орнаментомъ; наверху, сзади, выдается золотая часть престола— 
треугольникъ вершиною внизъ.

Вокругъ образа—желтая полоска съ красными лепестками лотоса и синими и зеле
ными четырехугольниками; наружная полоса—темная.

79.
Образъ на полотне. 111x69. Въ общемъ отличной сохранности. (См. таблицу).
Изображеше Vajravarahl на фоне кладбища, довольно много деталей. Отлич1я отъ 

№ 73: въ венце подъ колесомъ—белый полум'Ьсяцъ, khatvanga съ vajra; на шарфе изобра
жены цветы. Внутри нимба - 6 маленькихъ фигуръ. Справа: 1) красная, трехголовая, шести
рукая; атрибуты, справа: damaru, gara, karttrika; слева: khatvanga, рада, kapala; головы: 
красная, синяя и зеленая; 2) зеленая; 3) светлосиняя; справа: 4) желтая; 5) темносиняя. 
2— Б—1четырехрушя, одноголовыя; атрибуты, справа: damaru, karttrika; слева: khatvanga, kapala. 
Каждая изъ 6 стоить на лежащемъ навзничь, на красномъ поле, на пестромъ лотосе, 
желтомъ человеке (онъ лежитъ слева направо отъ смотрящаго).

Въ верхней полосе—5 отделенш, съ попеременно синимъ и зеленымъ фономъ. По
средине— обычнаго типа Samvara съ gakti. По обе его стороны — по две dakini того же 
совершенно типа, съ теми же атрибутами, какъ и dakini, внутри пламеннаго нимба 
Vajravarahl. Справа: зеленая и красная; слева: желтая и синяя. Полосы справа и слева, 
тоже по пяти отделенш; фонъ—зеленый съ красною, съ цветочками, драпировкою. Въ 
каждомъ отделенш — красный картушъ для надписи, оставппйся незаполненнымъ, безъ 
надписи.

Справа: 1) На беломъ ковре, съ коричневою каймою, стоить монахъ; цветъ кожи— 
светлый. Верхнее платье—красное, съ золотыми полосками около краевъ; нижнее платье— 
коричневое. Правая рука обнажена, но на плечо накинуть кончикъ верхней одежды; въ 
правой руке—монашесшй посохъ, khakkhara, въ левой—patra. 2) Какой-то волхвъ, maha- 
siddha, сидитъ на розово-красномъ кругломъ ковре, правою рукою обнимаетъ синюю жен
щину, сидящую на его колене; это, повидимому, dakini, такъ какъ во лбу—третШ глазъ; 
правая рука ея—въ tarjanlmudra. 3) На кругломъ красномъ ковре сидитъ монахъ въ корич- 
невомъ одеяши, рука—въ dharmacakra (?) mudra; за его спиною—скалы. 4) Какой-то зеле
ный бодисатва или богъ, верхомъ на тигре; за нимъ, тоже верхомъ—красная gakti. 5 ) Лама, 
со светлымъ цветомъ лица, въ желтомъ одеяши, сидитъ на коричневомъ четырехуголь- 
номъ ковре; правая рука—какъ будто въ жесте учешя, левая—на лоне. Изъ-подъ одежды 
у ворота и рукавовъ, выглядываетъ белая рубашка.

Слева: 1) Монахъ, какъ справа, только рука—въ какой-то mudra, безъ атрибутовъ. 
2) Mahasiddha, на кругломъ красномъ ковре, правая рука поднята, и пальцемъ онъ какъ 
будто указываетъ на красный дискъ солнца, нарисованный несколько выше и справа отъ 
него; за его спиною виденъ большой кувшинъ. Передъ нимъ коленопреклоненный красный 
человекъ (?) въ венце что-то подносить ему. 3) Mahasiddha (Lui-pa?), сидитъ на крас
номъ кругломъ ковре и держитъ двухъ рыбъ, собираясь опустить ихъ въ сосудъ, подъ кото- 
рымъ разведенъ огонь; рядомъ—другой сосудъ. 4) На беломъ слоне едетъ желтый Indra 
(или Samantabhadra?). За нимъ, въ венце —светлосиняя фигура. 5) На коричневомъ четы-
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IV.

Vajravarahi (№ 79).
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рехугольномъ ковре сидитъ монахъ съ желтымъ цв^томъ лица, въ желтомъ одЪянш; нижняя 
одежда—коричневая, видна рубашка. Правая рука, съ поднятымъ пальцемъ—у груди, дру
гая—на лон'Ь; передъ нимъ на красномъ коврике—ghanta и vajra. У 2—5 справа и слева— 
нимбы; у 2 и 5 справа и 3 и 5 слева спинки сЪдалищъ—со страннымъ выр'Ьзомъ.

Нижняя полоса: красный фонъ, задрапированный сверху белою матер1ею съ голу
быми цветочками. 6 пляшущихъ женгцинъ съ дарами на подносахъ; слева отъ смотрящаго: 
1) белая, съ цветкомъ, 2) синяя, съ курильницей, 3) желтая, 4) зеленая, 5) красная, со 
светильникомъ, 6) желтая, съ M aTepieft .  Вокругъ образа—желтая кайма съ драгоценными 
камнями. Край—темный. Образъ, по изображешямъ сбоку, главной фигуре и несколько по 
манере, близокъ къ N° 74.

80.
Образъ на шелку. 53X42. Сильно пострадалъ, вырваны к>ски, местами сильно 

вытерто.
Образъ отличается, главнымъ образомъ, изображешемъ значительнаго числа добавоч- 

ныхъ фигуръ. Изображеше Vajravarahl такое же, какъ въ № 73. Отлич1е: семь череповъ въ 
венце. Надъ большимъ нимбомъ—только балдахинъ, безъ devata. Разнообразныя кладби- 
щенсюя сцены; khatvanga безъ колецъ. Сопровождаюиця маленьюя фигуры внутри пла
мени—желтая, синяя, красная и зеленая—все двурушя, въ правой—karttrika, въ левой— 
vajra; зеленая—съ khadga въ правой руке, съ vajra въ левой.

Вокругъ главнаго изображешя—полоса изъ ряда отдельныхъ образковъ; на фоне по
переменно синемъ и зеленомъ, съ цветочками, въ красномъ пламени, на красномъ поле, 
на розово-красныхъ лотосахъ, стоитъ 16 божествъ, изъ которыхъ часть настолько сильно 
потерта, что нельзя разобрать детали.

Верхнш рядъ, считая справа.
1) ? Синее съ голубою ?akti; атрибуты плохо различаются, есть мечъ; стоятъ на 

человеке, лежащемъ лицомъ внизъ на синемъ быке. 2) Hevajra обычнаго типа. 3) Samvara, 
съ pakti, обычнаго типа. 4) Особый видъ Samvara (?), сишй, съ красною <?akti, четырехрукш; 
одна пара рукъ скрещена за спиною pakti и держитъ тетиву лука, другая натягиваетъ, съ 
каждой стороны, лукъ. £akti, двурукая, обнимаетъ шею Samvara (?). 5) Yamantaka, обык
новенная типа; единственное изображеше въ собранш.

Боковые ряды составлены изъ четырехъ отделешй; въ каждомъ изъ нихъ — по 
четырехрукой clakinl, въ правыхъ рукахъ которой—karttrika и damaru, въ левыхъ—khatvanga 
и kapala; стоятъ на розовыхъ и желтыхъ лотосахъ, попеременно.

Цветъ dakim, считая справа: 1) правая сторона — синяя, левая — желтая; 2) желтая, 
garudl (?); 3) правая сторона—желтая, левая—красно-розовая; 4) красная, garudl (?). Съ левой 
стороны: 1) синяя, garudl (?); 2) правая сторона—зеленая, левая—синяя; 3) зеленая, garudl;
4) правая сторона—красная, левая—зеленая.

Непосредственно подъ среднимъ образомъ—полоса изъ 3 отделешй; въ среднемъ — 
сильно вытертая группа, особенно средняя фигура; вследств!е этого, трудно определить, 
есть ли эта группа изображеше Vajravarahl съ двумя dakinl, известное подъ назвашемъ 
изображешя „брахмана £ndhara“ 1).

Видно, что средняя, красная, фигура держитъ въ левой руке kapala, съ отрубленною 
красною головою, съ длинными черными волосами. Эта часть изображешя позволяетъ 
сблизить его съ образомъ-группою въ № 78, где средняя, красная, фигура —безголовая 
и держитъ тоже въ левой руке отрубленную голову, очевидно, свою собственную. Правая

J) A. Grttnwedel. Mythologie. Abb. 131.
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спутница—желтая dakini, съ kapala въ поднятой левой руке; атрибута правой руки не разли
чить. Слева—зеленая dakinl, съ kapala въ правой руке; атрибута левой руки не различить. 
Въ отдЪлеши направо—красная dakin! Na-ro mKa-spyod-ma, частая спутница, можетъ-быть,

разновидность Vajravarahl !); изобра- 
жен1е почти стерто. Слева— син1й, 
двурукой Samvara съ красною gakti, 
безъ атрибутовъ,— только gakti дер- 
житъ въ правой руке karttrika.

Низъ образа состоитъ изъ трехъ 
отдЪленш; среднее, самое большое— 
съ краснымъ фономъ, на которомъ— 
цветочки; здесь изображены четыре 
пляшуцця четырехрук1я женщины:
1) желтая,—видны две правыхъ руки 
и одна левая; две руки, правая и лЪ- 
вая, держатъ, повидимому, ленту, атри
бута третьей руки не разобрать, стерто;
2) красная,—настолько стерта, что ни
чего нельзя определить; 3) зеленая,— 
одна пара рукъ держитъ белый про
долговатый барабанъ, съ желтыми 
концами, вторая левая рука держитъ 
kapala, атрибутъ второй правой руки 
неясенъ; 4) светлосиняя,—правыя ру
ки: khatvanga, красный kapala или 
кусокъ кроваваго мяса (сердце?); ле
вая рука: kapala, вторая рука — безъ 
атрибута.

Въ отделешяхъ справа и слева 
на зеленомъ фоне, со спинками се- 
далищъ странной формы, съ выре- 
зомъ, сидятъ два монаха. Справа: ли
цо — серое, одежда — желтая, плечи 
покрыты, правая рука—въ жесте уче- 
шя, левая — на лоне; передъ нимъ— 
красный круглый коврикъ и разукра
шенный kala?a. Слева: черный мо- 
нахъ, въ совершенно черной одежде, 
только видно белье у рукавовъ и шеи. 

На голове — черная шапка; въ правой руке — vajra, въ левой — ghanta. Передъ нимъ на 
красномъ кругломъ ковре—разукрашенный золотой kala<?a и какая-то чаша.

Образъ окаймленъ двумя полосами—желтой и красной.

Рис. 23.
№ si. Dakin! (Yam!?).

*) A. G rlinw ede l, 1. с., р. 155. Abb. 130.
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Dakim.
81.

Образъ на холсте. 37X24. Отличной сохранности. (См. рис. 23).
Красная, одноликая, трехглазая, четырехрукая; въ правыхъ рукахъ: karttrika, damaru (?); 

въ л'квыхъ: khatvanga, kapala. Стоитъ на одной ноге на коричневомъ быке, лежащемъ на 
красномъ поле, на разноцв^тномъ лотосе. На голове—в*Ьнецъ съ 5 черепами и зелеными 
развевающимися лентами; въ ушахъ вместо серегъ—змеи; змеи на кистяхъ и щиколкахъ. 
Съ шеи черезъ плечи ниспддаетъ къ ногамъ ожерелье изъ отрубленныхъ головъ. Длинные 
развеваюнцеся волосы. Вокругъ бедръ—звериная шкура. Съ обеихъ сторонъ развеваются 
белыя ленты. Стоитъ въ пламени, которое начинается отъ краснаго поля и имеетъ 
форму краснаго листа. Фонъ—зеленый съ желтыми цветками. Вокругъ—желтая, съ двумя 
черными полосками, полоса; за нею—черная полоса; снизу и сверху пришиты черныя, узор- 
ныя шелковыя полосы. Сохранился деревянный валикъ для накатывашя образа.

Можетъ-быть, мы имеемъ здесь особый видъ Yarn!.

82.
Образъ на шелку. 86X58. Въ общемъ хорошей сохранности.
Синяя dakinl, можетъ-быть— Buddhadakinl. На пестромъ лотосе, на красномъ поле 

лежитъ, со слегка приподнятыми головою и плечами, желтая мужская фигура въ венце. 
На нее наступаетъ правою ногою пляшущая синяя dakinl, левая нога которой несколько 
поджата. Въ высоко поднятой правой руке она держитъ karttrika, въ левой у груди—kapala 
и ею же прижимаетъ khatvanga съ trigUla на конце.

Dakinl—съ обычными украшешями. Въ высоко вздымающихся желтымъ пламенемъ 
волосахъ—большое изображеше иАлмазнопрестольнаго“. Вокругъ—красное пламя языками. 
Фонъ образа—сишй, съ цветочками. Край образа—съ орнаментомъ зубчиками: красными, 
синими и зелеными. Внизу и наверху подшита полоска синяго шелка.

Dakinl, по-тибетски mK'a-gro-ma, „носяпцяся по воздуху“—рядъ женскихъ божествъ, 
часто связанныхъ, какъ Qakti, съ какимъ-нибудь бодисатвою 1).

83.
Образъ, вышитый шелкомъ по шелку. 53X30. Несколько вытерся, съ заплаткою 

внизу; краски выцвели.
Работа образа настолько, въ общемъ, грубая и неумелая, что врядъ ли можно быть 

увереннымъ, что лицо, изготовлявшее образъ, имело точное представлена объ изобра
жаемом^ Весьма вероятно, что изображена Indradakinl.

Фонъ средней части изображаетъ кладбище. Посредине на лотосе лежитъ навзничь 
человекъ, на которомъ стоитъ левою ногою dakinl; правая поджата. Dakini—обычнаго 
типа,, стоитъ среди пламени. Въ правой, поднятой, руке—karttrika, въ левой—kapala, и ею 
же dakinl держитъ khatvanga.

Въ нижней части образа, на треножникахъ—5 алтарныхъ приношешй. По краю всего 
образа вышиты болышя vajra. Единственный, повидимому, краски въ образе, теперь вы- 
цвкпшя, были желтая и синяя.

Сама вышивка недурна, но рисунокъ—чрезвычайно первобытный.

*) A. G rtinw edel. Mythologie, рр. 153 sqq.
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Preta.

84.

Большой образъ на бумаге; сохранилась только правая часть тЪла (см. рис. 24). 
I l l  X 51 въ сохранившейся части.

Громадный синш preta сидитъ на корточкахъ; въ правой руке онъ держитъ ложку 
съ рисомъ, которую подносить ко рту; ротъ широко открыть; левая рука держитъ мона
шескую чашу съ рисомъ. Фигура — скелетообразная, съ 
громаднымъ животомъ. Громадные круглые глаза; волоса, 
пламенемъ — на подбородке, и подъ носомъ — клочки во- 
лосъ. Preta сидитъ, повидимому, на ковре, съ краснымъ 
бортомъ, по которому идетъ черный узоръ. Ниже пояса 
точно подвязана какая-то белая матер1я.

Рисунокъ красками, съ чернымъ контуромъ на бумаге.
Было, видимо, обрамлено полоской темной бумаги.

Смелый, верный рисунокъ.
Любопытно отметить, что въ н'Ькоторыхъ пещерахъ 

Туюкъ-Мазара къ востоку отъ Турфана попадаются изоб- 
ражешя preta на сгЬнахъ. Имели ли они значеше me
mento, какъ, напр., изображешя адовъ, сказать трудно.
У чете о preta — существахъ, наказанныхъ за жадность и 
корыстолюб1е т*Ьмъ, что они лишены возможности удовле
творить голодъ и жажду, мучащую ихъ—очень распро
странено въ буддизме и служило въ рукахъ монаховъ 
могущественнымъ побудительнымъ средствомъ для по- 
жертвованш въ пользу общины.

Siddha.
85.

Вырезано изъ какого-то образа на полотне; очень 
близко къ изображена будды Amitabha (№ 32), пови
димому, изъ того же образа. 8X 7,5 . Хорошей сохран
ности; производить впечатлЪше — точно вырезано изъ образа ножомъ или ножницами.

Изображена, повидимому, пещера въ горахъ. Горы—своеобразной трактовки, более 
близкой, однако, къ индшской манере, чЪмъ къ китайской. Пещера внутри—красная; внизу 
видны, какъ и въ изображенш будды Amitabha, стебли какихъ-то золотыхъ травъ. На 
пятнистой шкуре сидитъ въ особой позе, назваше которой мне неизвестно, siddha, кудес- 
никъ, шоколадно-коричневаго цвета; ладони и подошвы—красныя. Вокругъ чреслъ—зеленая, 
съ золотымъ узоромъ и полосою вверху, MaTepin, синш поясъ. Черные волосы зачесаны 
клубкомъ на макушке и частью падаютъ на плечи, перевиты красною лентой; въ нихъ— 
золотыя украшешя. Въ ушахъ—золотыя серьги, на шее—ожерелье, на рукахъ—браслеты, на 
ногахъ—украшешя. Нимбъ—белый, съ красною полоскою, продолговатый. Судя по золотому 
луку и стреле, которыя онъ держитъ, это, вероятно—£avaripa. За нимъ, слева—желтая 
женщина, повидимому, dakinl, которая растираетъ подошву его левой ноги. На голове, 
въ черныхъ волосахъ—венецъ; нимбъ—такой же, какъ у главной фигуры.

Тонкое, мишатюрное письмо.

Рис. 24.
№ 84. Preta.
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Лама.
86.

Образъ на холсте. 38 X 27. Немного только потертъ. См. таблицу.
Судя по нисколько смуглому цвету, имеется въ виду, быть можетъ, одинъ изъ т. н. 

индШскихъ учителей. Лама сидитъ на б'Ьломъ поле, на пестромъ лотосе; лотосъ—на под
ставке. Богатое седалище поддерживается съ боковъ слонами, белыми съ краснымъ; на 
нихъ стоять темносин{е козлы, съ золотыми хвостами. Надь перекладиной съ об'Ьихъ 
сторонъ—желтые hamsa. Все это включено въ упираюицйся въ лотосъ красный, срезанный 
внизу овалъ съ ободкомъ зеленымъ, оранжевымъ, желтымъ. За оваломъ наверху съ боковъ 
по дереву; фонъ сишй, съ раскиданными по нему цветами. Подъ лотосомъ—коверъ съ 
цветами, часть котораго свешивается спереди на низъ седалища. Монахъ сидитъ въ 
padmasana; правая рука поднята къ груди въ какой-то mudra, левая покоится на ногахъ. 
Нижнее платье—желтое, сверхъ желтаго—темнокоричневое; верхнее—красно-желтое. Внизу 
справа стоить молящшся мужчина, слева—молящаяся женщина. Оба въ уйгурскихъ (?) 
костюмахъ. Кайма образа—лепестки пестрыхъ лотосовъ и узенькая темная полоса. Снизу 
и сверху пришить сишй шелкъ. Сохранилось и покрывало изъ желтаго, съ белы'мъ, набой
кою, узоромъ, шелка.

87.

Образъ*) на полотне. 0,081 X 0,067. Составлялъ, очевидно, часть большого образа.
Онъ изображаетъ буддшскаго монаха, повидимому, одного изъ индгёскихъ учителей, 

такъ какъ хронологически исключены тибетсюе учителя, изъ которыхъ могли бы быть 
приняты въ расчетъ только столь древше, какъ Ми-ла-рай-ба или учитель его Мар-ба или 
Падмасамбхава. Конечно, можетъ-быть, мы имеемъ дело и съ местнымъ учителемъ. 
Несмотря на то, что образъ сильно стерся, контуры рисунка въ общемъ вполне ясны. 
Точно такъ же можно определить почти безъ ошибки и все тона красокъ на оригинале, 
хотя онъ, несомненно, немного выцвелъ.

Монахъ сидитъ на розовомъ лотосе, семь лепестковъ котораго ясно различаются; 
между ними выступаетъ второй рядъ лепестковъ уже белаго цвета,—отъ нихъ видны только 
концы. Надъ лепестками поднимаются, повидимому, тычинки, сперва розовыя, потомъ жел- 
тыя. Монахъ сидитъ въ позе padmasana, съ поджатыми ногами, ступнями вверхъ; изъ 
рукъ правая, обнаженная уже несколько выше локтя—передъ грудью въ жесте abhaya- 
mudra, левая покоится на коленяхъ, вытянутая. Нижнее платье—красное, верхнее—желтое съ 
красноватымъ оттенкомъ. Лицо—полное, съ глазами, обращенными внизъ, слегка повернуто 
вправо. Белокъ виденъ ясно; относительно обозначешя зрачка нельзя ничего сказать точно, 
такъ какъ образокъ сильно потертъ. Губы были окрашены въ красный цветъ и выде
ляются на телесномъ цвете лица. Волосы—гладюе, бритые, черные; уши—съ обычнымъ 
удлинешемъ внизъ. Видно обозначение двухъ складокъ на шее. Складки и края одежды 
означены более темными лишями. Вокругъ головы—зеленый нимбъ, несколько овальный 
въ нижней части. Вся фигура окружена краснымъ нимбомъ такой же формы.

Монахъ опирается на темносинюю, повидимому, стеганую подушку такой же формы, 
какъ и нимбы. На ней, повидимому, обозначена простежка полосками. Можетъ-быть, 
впрочемъ, это и рисунокъ матерш. На синемъ фоне подушки выделяются, по обе стороны 
фигуры, два синихъ лотоса, круглой формы, съ красными стеблями. Ихъ стебли, какъ

!) Былъ раньше описанъ нами въ замЪтк'Ь „Будд1йск1*й образокъ, вывезенный изъ развалинъ Хара-хото“. 
И. Р. Г. О. XLV. 471—473. (1909). Тамъ же рисунокъ по точной калысЬ Н. М. Березовскаго.
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обыкновенно на буддшскихъ изображешяхъ, восходятъ къ рукамъ изображенной фигуры, 
причемъ у настоящей фигуры не совсЪмъ видно, где начинается правый лотосъ. Видны 
слабые следы желтой краски по краю и въ середине лотосовъ. Красный нимбъ нарисо- 
ванъ на синемъ фоне, по которому были раскинуты красные листки и желтые цветы, 
теперь слабо различаемые.

Сверху и снизу—узкая желтая полоса, причемъ сверху—более широкая красная.

Магическш кругъ Acala.
88.

Образъ на холсте. 74 X 49. Местами совс'Ьмъ стертъ.
Посредине образа большой раскрытый лотосъ съ восьмью лепестками. Въ середине 

его, на красномъ поле, сидитъ, поджавъ подъ себя левую ногу, на пестромъ лотосе (?), въ 
пламени, Acala, темный, вероятно, первоначально темносинш. Правая рука поднята съ мечомъ, 
левая какъ будто держитъ kapala. Въ волосахъ темный будда (Aksobhya). Можно разли
чить: на лбу третш глазъ, развевающийся шарфъ, браслеты изъ змей. На восьми лепест- 
кахъ стоятъ, въ пламени, восемь темныхъ Acala или Vajrapani съ vajra и kapala (?). Во- 
кругъ—темный ободокъ съ изображешемъ vajra и красныхъ кружковъ съ неясно разпичае- 
мымъ орнаментомъ. Фонъ обычнаго типа: „сцены на кладбище". Въ четырехъ углахъ въ 
пламени: справа, наверху, существо съ черною головою вброна и съ копьемъ (?), внизу 
темный, типа докшита, съ мечами въ обЪихъ рукахъ; слева, наверху не различить, кто 
именно, но ясно виденъ докшитскш типъ изображешя; внизу—зеленый гаруда безъ крыльевъ, 
съ палицею въ правой руке и какимъ-то неопред%леннымъ предметомъ въ левой.

Наверху—полоса съ пятью изображешями въ пламени; здесь образъ настолько вытертъ, 
что нельзя определить фигуры. Первая справа отъ средней фигуры—какъ будто Vajravarahl, 
вторая слева—синш Mahakala, со слономъ подъ ногами. Нижняя полоса—тоже съ 5 изобра
жешями въ пламени: въ середине—темный гаруда, еще сохранились крылья; направо—черный 
воронъ и затемъ какая-то зеленая dakinl; слева—Vajrapani или Acala, сише, видно только 
kapala въ левой руке; затемъ—Devi (Lhamo) на муле, темносиняя.

Вокругъ образа—узорная полоса, за нею—темная. Было обшито темною матер1ею.

Магическш кругъ Kubera,
89.

Образъ на холсте. 31X21. Несколько выцвелъ и началъ лупиться.
Образъ делится на три отделешя: изъ нихъ среднее, самое большое, представляетъ, 

повидимому, прудъ—зеленое поле, съ 4 naga въ углахъ (считая съ праваго верхняго угла: 
красный, белый (?), красный (?), белый), такого же вида, какъ въ № 90. Посреди воды — 
большой кругъ. Въ середине его, на беломъ круге, верхомъ, бокомъ на синемъ льве — 
Kubera, со знаменемъ (?) въ правой руке,- изъ деталей, вследств1е порчи образа, можно 
только различить венецъ и зеленое, съ красными каймами, платье. Широкая полоса, 
окружающая белый среднш кругъ, теперь темнокоричневая и разделена на 8 отделовъ, 
изъ которыхъ въ каждомъ по одному спутнику Kubera, верхомъ на белой лошади. Плохая 
сохранность образа не позволяетъ точнее описать этихъ спутниковъ.

Въ верхнемъ отделенш образа 5 dhyanibuddha. Въ середине—желтый Ratnasambhava 
съ dharmacakramudra (?), направо: красный Amitabha, dhyanamudra, синш Aksobhya, vara- 
raudra; налево: белый Vairocana, bhuspar^amudra, зеленый Amoghasiddhi, abhayamudra. Какъ 
видно, и здесь mudra не отвечаютъ принятымъ обыкновенно въ современной иконописи.
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Внизу посредине на красномъ фоне: въ чашахъ—„пять даровъ", по бокамъ въ синихъ 
квадратахъ—по человеку въ молитвенной позе около пальмы. Платье у пояса—красное. 
Вокругъ образа шла, повидимому, белая полоса. Чрезвычайно грубое, неумелое письмо.

Внизу и наверху пришиты полосы желтаго (?) шелка.
Образа №№ 89 и 90 очень близки по композицш, разнятся больше въ подробностяхъ.

90.

Образъ на полотне. 36 X 22. Сильно потертъ.
Образъ делится на три отд%лешя; изъ нихъ среднее, самое большое, представляетъ, 

повидимому, прудъ—мы принимаемъ зеленый волнообразный орнаментъ за условное изобра- 
жеше воды, а не зелени, потому что въ четырехъ углахъ среди этого орнамента мы видимъ 
по одному naga красно-коричневаго цвета, съ человЪческимъ гЬломъ до пояса, переходя- 
щимъ далее въ завитки зм'Ьинаго тела. Посреди воды—большой лотосъ, окруженный 
краснымъ пламенемъ. Въ середине лотоса, на красномъ лотосе—желтый Kubera, повиди
мому, на льве: изображеше очень стерлось; можно еще, впрочемъ, различить желтую 
своеобразную корону и знамя въ. правой руке. На 8 лепесткахъ лотоса, изъ которыхъ 
2 зеленыхъ, 2 красныхъ, 2 синихъ (?), 2 желтыхъ—по спутнику Kubera, на коняхъ. Плохая 
сохранность образа не позволяетъ указать на отдельные атрибуты. Въ верхнемъ отдЪ- 
ленш образа на красномъ фоне, среди пламени—три фигуры: посредник—синш, двурукш 
Samvara съ vajra и ghanta, справа—синш, двурукш Mahakala (? или Vajrapani), слева—синш 
двуруюй Vajrapani (или Mahakala).

Въ нижнемъ отд'Ьленш посредине (?) ничего не видно, стерто, но, судя по аналогш 
съ № 89 и по н'Ькоторымъ остаткамъ живописи, тутъ находились алтарныя принадлеж
ности; справа и слева—по ламе, нижнее платье—желтое, верхнее—красное, оба плеча закрыты, 
padmasana.

Грубое письмо. Снизу и сверху пришиты полосы темнаго шелка.

Лотосъ.

91.

Образъ на шелку. 29X51. Сильно потертый и рваный, сохранился только кусокъ, 
недостаетъ почти половины, нижней.

Образъ представляетъ четырехугольникъ, составленный изъ четырехъ треугольниковъ 
съ общею вершиною; сохранились следы трехъ: б'Ьлаго, зеленаго и желтаго, такъ что 
можно предположить, что четвертый былъ или синш или красный. Посредине—большой 
лотосъ съ восемью распустившимися лепестками, четырьмя красными и четырьмя зеле
ными, внутри—кольцо съ поперечными полосами въ роде обыкновеннаго изображешя радуги 
въ тибетской иконописи: синими, зелеными, красными. Посредник—желтый или белый 
кругъ, внутри котораго—красный треугольникъ ? (видна только верхняя часть, со слогомъ 
рат  (?) тибетскимъ алфавитомъ; видны еще внутри круга по бокамъ треугольника тибет- 
CKie слоги ha (? неясно), sa и ni, отделенные другь отъ друга чертами).

Мы имЪемъ здесь дело съ однимъ изъ весьма многочисленныхъ въ буддшскомъ 
обиходе магическихъ круговъ *).

*) Одно изъ подобныхъ изображенШ см. нпр. у  W a d d e l l ,  1. с. р. 403. The general charm print. Entitled 
„The Assembly of Lamas’ Hearts".
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M a n d а 1 а.

Mandala Usnisavijaya.

92 О-
Образъ на дереве. 130 X 108. Хорошей сохранности въ общемъ, нисколько только 

пострадалъ левый (отъ смотрящаго) нижшй уголъ. (См. таблицу).
Фонъ образа—сишй, окаймленный желтой полоской, за которой, до края, идетъ нисколько 

более широкая черная полоса. По синему фону желтыми 1ероглифами написанъ текстъ на 
языке Си-ся. Вся середина занята большимъ кругомъ, наружная полоса котораго—красная, 
пламенная; за нею идетъ узкая зеленая полоса съ желтымъ орнаментомъ изъ vajra, отдЬ- 
ленныхъ другъ отъ друга кружками, разделенными пополамъ поперечною полосою; загЬмъ 
идетъ полоса изъ пестрыхъ лепестковъ лотоса (пестрые, красные, зелеше, сише). Внутри 
помещается четырехугольникъ съ четырьмя воротами, внутри каждыхъ изъ которыхъ 
стоить по темносиней (теперь серо-синей) фигуре докшита, на красномъ фоне: двурукш, 
двунопй, трехглазый, съ волосами пламенемъ, опоясанный тигровой шкурой, на плечи 
накинуть развевающийся белый шарфъ съ синими концами; въ левой руке все держать рада, 
и эта рука—въ tarjanlmudra; въ правой руке держать, считая съ фигуры надъ центральной 
фигурой и затемъ вправо: 1) khatvanga, 2) ankuga, 3) khadga, 4) vajra. На воротахъ вместо 
ланей—синевато-серые бараны, вместо cakra—закрытая patra. У makara изъ открытой пасти 
выходятъ стилизованные рога (?), которые почти сходятся сводомъ; они—1) красные,
2) желтые, 3) сише, 4) зеленые; makara—желтые. По бокамъ makara на нераспустившихся 
лотосахъ, между двумя нераспустившимися лотосами, расположены mangala (8), считая 
сверху: 1) kalaga, 2) cakra, 3) padma, 4) chattra, 5) grivatsa, 6) dhvaja, 7) gankha, 8) matsya. 
Стена—изъ трехъ полосъ, на нижней изъ которыхъ—пляшуцця dakinl, по две съ каждой 
стороны воротъ, сишя, розовыя, желтыя, всего 16. Орнаментъ двухъ другихъ полосъ ви- 
денъ на прилагаемой таблице. Внутри поле, какъ обыкновенно, разделено на четыре тре
угольника: красный, желтый, сишй, зеленый; внутри—сишй съ цветочками кругъ, окружен
ный радужной полосою. Внутри круга—открытая спереди белая съ красною внутренностью 
и краснымъ зонтомъ caitya, внутри которой, на пестромъ лотосе (лепестки сише, красные, 
зеленые, желтые, белые, загнуты внизъ и вверхъ), сидитъ белая Usnisavijaya, трехликая 
(лицо белое, желтое, синее) и на каждомъ лице три глаза, ноги въ padmasana, восьми- 
рукая; въ рукахъ справа: 1) vigvavajra, 2) будда Amitabha на красномъ лотосе, 3) gara, 
4) varadamudra; слева: 1) tarjanlmudra (безъ рада), 2) abhayamudra, 3) сара, 4) bhadra- 
ghata, въ венце будда Vairocana. Ладони рукъ и подошвы—красныя; ожерелья, запястья, 
отъ пояса внизъ короткая красная одежда. Нимбъ у головы—красный съ желтымъ ободкомъ. 
Спинка седалища—зеленая съ лиственнымъ орнаментомъ. По обеимъ сторонамъ стоять на 
красныхъ лотосахъ, въ одежде и украшешяхъ бодисатвъ, справа—белый Avalokitegvara, 
около котораго лотосъ съ kalaga, слева—сишй Vajrapani съ лотосомъ, на которомъ—vajra. 
Спереди—небольшая коленопреклоненная желтая фигура devata съ краснымъ зонтомъ. 
Вверху по обе стороны caitya на красныхъ облакахъ—две devata, справа—желтая, слева— 
белая, который льютъ что-то изъ сосудовъ Usnisavijaya.

Вне круга, въ четырехъ углахъ въ красныхъ нимбахъ, покрытыхъ лотосомъ, съ бе
лыми—четыре божества, все держать въ правой руке по кошельку съ головою ихневмона. 
Отлич1я—следуюиця, считая справа, сверху: 1) красный, въ левой руке—подносъ съ золо- *)

*) Сннмокъ съ этого образа см. въ книгЬ: Н. И. В е с е л о в с к 1 й .  ГератскШ бронзовый котелокъ и т. д. 
С.-Петербургъ. 1910, стр. 17.
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тымъ kalaga; 2) белый, въ левой руке—белый padma, 3) сишй, въ левой руке держитъ 
золотую patra на подносе (такъ въ № 93; въ № 92 стерто); 4) красно-желтый, въ левой 
руке держитъ dhvaja изъ тигровой шкуры.

Съ самаго края слева на б'Ьломъ поле съ красною картушью—bhaktajana: мужчина 
среднихъ л'Ьтъ въ С'Ьроватомъ длинномъ кафтане съ коричневымъ, съ бляшками, поясомъ; 
видна рубашка у шеи и у кистей рукъ; руки сложены въ anjali; неболыше усы и бородка; 
волосы—черные, длинные. Обувь на ногахъ стерта, и потому ее нельзя описать подробно; 
носки—довольно острые. Работа—грубоватая, особенно окраска; рисунокъ—хороиий и отчет
ливый.

93.
Образъ на дерева. 130 X 108. Местами краски сильно стерты.
Тождественъ съ предыдущими Кроме совершенно незначительныхъ различШ, слЪ- 

дуетъ отметить только, что bhaktajana—женщина въ коричневомъ кафтане съ чернымъ 
цветочнымъ узоромъ, съ красною каймою и разр'Ьзомъ сбоку; изъ-подъ разреза видно 
нижнее платье розоватаго цвета. Щеки нарумянены, высокая прическа съ лентами, волосы 
черные. Въ рукахъ, сложенныхъ въ anjali—красный цвЪтокъ на желтомъ стебле. Такъ какъ . 
кафтанъ очень длиненъ, то относительно формы обуви трудно сказать что-либо; она— 
темная и съ довольно острыми носками. Костюмъ женщины напоминаетъ уйгурсшя изобра- 
жешя изъ Китайскаго Туркестана. Въ виду тождественности образовъ, можно предположить, 
что изображенные bhaktajana—жертвователи мужъ и жена.

Mandala Samvara.

94.

Образъ на холсте. 77 X 65. Въ общемъ хорошей сохранности, только местами по- 
страдалъ.

Mandala обычнаго типа съ большимъ количествомъ тщательно выполненныхъ деталей. 
Посредине въ красномъ пламенномъ круге стоитъ сишй Samvara съ красною gakti. Sam- 
vara—съ 12 руками, 2 ногами, 3 головами (синяя, красная, у конской головы 3 глаза, 
зеленая). Въ рукахъ, справа: 1) край белой слоновой шкуры, накинутый на плечи, 2) da- 
maru, 3) paragu, 4) стерто, 5) trigula, 6) vajra; слева: 1) край слоновой шкуры, 2) khatvanga,
3) kapala, 4) рада, 5) отсеченная четырехликая голова бога Brahma, 6) ghanta. У gakti 
правая нога обвивается вокругъ пояса Samvara, левая вытянута вдоль его ноги, въ пра
вой руке-karttrikH, левою она обнимаетъ шею Samvara. Низко свешивается у Samvara 
ожерелье изъ отрубленныхъ головъ. Подъ правою ногою—красный лежащш мужчина, подъ 
левою—лежащая синяя женщина съ kapala. Кругъ окаймленъ полоскою, которая, повиди- 
мому, изображаетъ тычинки лотоса, такъ какъ сейчасъ за ней идутъ лотосные лепестки, 
которыхъ восемь; они—красные, зеленые, серо-сише; на четырехъ изъ нихъ въ красномъ 
пламени стоитъ по dakinl (красная, желтая, синяя, зеленая); оне—четырехруюя и держать 
каждая: справа—damaru и karttrika, слева—kapala и khatvanga. На другихъ четырехъ ле- 
песткахъ изображено по kapala и подъ нимъ слоновый клыкъ (?). Затемъ—полоска съ 
золотымъ орнаментомъ, на которомъ видны драгоценные камни. Следующая полоса съ 
желто-краснымъ фономъ разделена колоннами на 8 отделенш; внутри каждаго отделешя 
отгорожено место для стоящей въ пламени фигуры серо-синяго Samvara съ зеленою gakti; 
онъ—четырехруюй и держитъ: справа—damaru и vajra, слева—khatvanga, ghaiita. Эта полоса 
отгорожена отъ следующей серою полоскою съ орнаментомъ, изображающими пови- 
димому, стилизованные vajra. Следующая полоса подобна прежней, съ тою разни-
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цею, что фонъ—зеленый и Samvara—красный, a gakti—розовая. Эта полоса опять отде
лена отъ следующей узкою красною полоскою, въ которой орнаментъ—изъ шишекъ. 
Следующая полоса опять подобна двумъ предыдущими съ тою разницею, что фонъ— 
красный, Samvara—желтый, ^akti— красно-желтая. Полоса окаймлена желтою полоскою, въ 
которой орнаментъ—изъ цветовъ съ 8 лепестками. Колонки, отделяюиця 8 отделений и 
полоски, окружаюлця фигуры въ нихъ, имеютъ каждый разъ тотъ же орнаментъ, что и 
полоска, окружающая более широкую полосу. Весь кругъ лежитъ, какъ обыкновенно 
у mandala, на четырехугольнике, составленномъ изъ четырехъ треугольниковъ: краснаго, 
желтаго, синяго, зеленаго. Въ каждомъ углу — по dakinl, съ четырьмя руками: справа-  
damaru, karttrika, слева — kapala, khatvanga. Цветъ ихъ—следующш: 1) правая половина— 
желтая, левая—красная, стоитъ въ желтомъ пламени; 2) правая сторона—синяя, левая— 
желтая, стоитъ въ красномъ пламени; 3) правая половина—зеленая, левая—желтая, стоитъ 
въ красномъ пламени; 4) правая половина—красная, левая—зеленая, стоитъ въ желтомъ 
пламени. Можно отметить, что dakinl, какъ видно изъ описашя, обращены другъ къ другу 
стороною одного и того же цвета. Около каждой фигуры съ обеихъ сторона—по сосуду 
съ двумя зелеными ветвями. Сосуды тоже парно: два синихъ, два желто-красныхъ, два 
желтыхъ, два зеленыхъ. Стены—съ обычнымъ орнаментомъ, внизу—красныя, и съ каждой 
стороны воротъ—по две женскихъ фигуры (dakinl), повидимому, каждый разъ желтая и 
зеленая, всехъ 16. Внутри воротъ—по божеству: 1) красный—одноголовый Yama, съ четырьмя 
руками; справа—damaru, karttrika, слева—kapala и khatvanga, въ желтомъ пламени; 2) жел
тое божество съ кабаньей (?) головой, въ красномъ пламени, съ теми же атрибутами;
3) такое же синее божество, съ птичьей головой, въ красномъ пламени; 4) такое же зе
леное, съ птичьей головой, въ красномъ пламени. Ворота—обычнаго типа съ колесомъ 
внутри caitya и съ ланями по бокамъ; makara—обычнаго типа: красные, желтые, сише, 
зеленые. Рядомъ съ makara—по красному, съ зеленою каймою и съ развевающимися лен
тами, знамени. Далее, рядомъ со знаменами—т. н. драгоценности царя-м1родержца. Любо
пытно, что это—особая cepin 8, а не 7 драгоценностей, где восьмымъ, повидимому, для 
симметрш прибавленъ мечъ (khadga), который обыкновенно въ эту cepiio не входить. 
Расположены драгоценности такъ: 1) cintamani, 2) cakra, 3) hasti, 4) stri, 5) mantrin,
6) senapati, 7) khadga, 8) agva. Затемъ—рядъ полосъ, кругомъ узюя красная и желтая, 
полоска изъ тычинокъ, полоска изъ пестрыхъ лотосныхъ лепестковъ (красныхъ, синихъ, 
желтыхъ, зеленыхъ), темно-серая полоса съ орнаментомъ какъ будто изъ стилизованныхъ 
vajra и полоса, какъ будто составленная изъ пучковъ пламени (красныхъ, синихъ, желтыхъ, 
зеленыхъ). Въ четырехъ углахъ—сцены изъ кладбищъ и адскихъ мученш, чрезвычайно 
разнообразный. Далее—ободокъ, узорная полоса, красная и желтая, и тонкая черная 
полоска у самаго края. Внизу подшитъ кусокъ темнаго шелка, къ которому прикрепленъ 
деревянный валикъ для накатывашя, слегка лакированный и украшенный несколькими 
красными и желтыми полосками.

95.
Образъ на шелку. 77 X 60 (размеры не вполне точны, такъ какъ образъ очень смятъ 

и, въ виду хрупкости шелка, его нельзя вполне растянуть). Почти вся краска сошла, сохра
нились только отчасти контуры; по контурамъ и можно возстановить образъ, который 
былъ, повидимому, очень тонко написанъ.

Образъ мало чемъ отличается отъ № 94. Композищя совершенно въ общемъ одина
ковая, но о деталяхъ трудно говорить, въ виду неясности очертанш во многихъ местахъ. 
Мы считаемъ, что это mandala Samvara, такъ какъ можно видеть, что главная фигура была 
синяя, a $akti—красная.
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Mandala.

96.

Образъ на шелку, оставшаяся часть. 51 X 52. Оторвано приблизительно 18 сантим, 
сверху. Сильно вытертъ, что мЪшаетъ выяснить детали.

ВслЪдств1е плохой сохранности, трудно определить главную фигуру въ середине, и 
потому нельзя пр1урочивать mandala къ определенному божеству. Въ середине—синяя 
фигура, шести или восьмирукая, cakti | зеленая или желтая, повидимому, шестирукая; 
левая нога обвиваетъ мужскую фигуру, правая протянута вдоль ея левой ноги; видно 
только низко свесившееся ожерелье изъ череповъ. Атрибутовъ различить нельзя. Централь
ная фигура правою ногою опирается на красную распростертую фигуру, левая—на синюю. 
Кругъ, на которомъ изображена центральная фигура—красный. Къ этому кругу, обведен
ному тремя концентрическими полосами, первоначальные цвета которыхъ трудно разли
чить, прикреплено шесть лепестковъ своеобразной формы; на каждомъ изъ нихъ— по 
dakini, цвета которыхъ, считая dakini надъ головою главной фигуры: зеленая, красная, 
желто-красная, синяя (?), зеленая (?), синяя (?). У всехъ—черные волосы и развеваюгщеся 
желтые шарфы, перекинутые черезъ плечи. Все это—на красномъ кругу, окаймленномъ жел
тою бисерною полосою. Красный кругъ—на четырехугольнике, составленномъ изъ четырехъ 
треугольниковъ: краснаго, зеленаго, синяго, желтаго. Далее идетъ стена съ четырьмя 
воротами, надъ которыми—священное изображеше колёса закона съ двумя ланями по бокамъ; 
надъ колесомъ—повидимому, зонтъ. Любопытно отметить, что закинутые головы и хоботы 
makara, которые обыкновенно сходятся почти полнымъ сводомъ надъ воротами, здесь 
совершенно стилизованы, такъ что можно предположить, что иконописецъ не зналъ, что 
именно онъ изображаетъ. Эти стилизованные makara—красные, зеленые, сише, желтые. 
По обе стороны makara—сосуды съ выходящими изъ нихъ ветвями, тоже очень сильно 
стилизованными. Далее следуетъ тонкш зеленый ободокъ, за которымъ идетъ значительно 
более широкая полоса, съ изображешями. Полосками бисернаго орнамента она разделена 
на 8 частей; въ середине каждой изъ последнихъ—по чайтьеобразному сооруженш, внутри 
котораго сидитъ, повидимому, mahasiddha или божество на какомъ-нибудь животномъ; изъ 
нихъ ясно различается верблюдъ. Надъ сооружешями—дерево, изъ листвы котораго выгля- 
дываетъ бычачья голова. Кругомъ—фигуры и сцены изъ обихода кладбища, обычнаго типа. 
Далее—полоска изъ лотосныхъ лепестковъ краснаго, зеленаго, желтаго, коричневаго цвета, 
узенькая темная полоска съ золотыми vajra, красная полоска. Все это—на четырехуголь
нике, составленномъ изъ четырехъ треугольниковъ: краснаго, зеленаго, синяго, желтаго; 
треугольники все—въ орнаменте, квадраты—съ цветкомъ посредине.

Какъ видно, mandala—несколько особаго типа, такъ какъ обыкновенно „сцены" поме
щаются за пределами круга.

Въ китайскомъ сочиненш второй половины XIV века упоминается, что уже въ начале 
XI века въ Тангутскомъ царстве занимались живописью, причемъ то же- сочинеше сооб
щаете что северовосточные тибетцы были искусными живописцами буддъ, что пользова
лись они больше всего бумажными тканями, которыхъ поверхность покрывали лакомъ *). 
Сведешя эти, древнейиия изъ пока известныхъ 2), вполне подходятъ къ тому матер1алу,

А) F. H ir th .  Ueber fremde Einfltisse in der chinesischen Kunst. Miinchen tmd Leipzig. 1896, s. 45.
3) Нельзя не пожалеть, что богагкйиПе источники по исторШ китайскаго искусства остаются недоступными несино- 

логамъ; многаго мы должны ждать отъ работъ Ш а ванна  и П е л л 10 , которыя, какъ мы знаемъ, уже подготовляются.
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который доставилъ намъ Хара-хото. Образа тибетскаго письма, найденные тамъ, рЪзко 
отличаются отъ образовъ китайскаго письма и даютъ неопровержимое доказательство того— 
чего мы впрочемъ и въ правЪ были ожидать — основного, рЪшающаго вл1яшя, которое 
индШская живопись имЪла на древнетибетскую, а вмЪсгЬ съ нею и на тангутскую, если 
въ Тангутскомъ царств^ существовала своя самостоятельная школа живописи или иконо
писи. Это сразу отграничиваетъ тибетскую живопись отъ китайской, такъ какъ индшская 
живопись по своимъ пр!емамъ есть живопись западная—пластическая. И действительно,

если мы исключимъ облака и 
дракона, которые пишутся почти 
всегда по китайскому образцу, 
то не найдемъ почти ничего, что 
напоминало бы китайскую манеру 
письма. Въ образахъ изъ Хара- 
хото Китай напоминаетъ еще то 
обстоятельство, что некоторые, 
весьма немнопе, образа написаны 
на шелку — наиболее обычномъ 
матер1ал,Ь китайскихъ образовъ.

Техника и приготовлеше 
образовъ — почти rb  же, что и 
въ современной тибетской ико
нописи: и здЬсь сказался порази
тельный консерватизмъ Тибета, 
представляющаго намъ удиви
тельный примЪръ страны, пись
мена которой на протяженш съ 
лишнимъ ты сячел^я не подверг
лись никакому изм'Ьнешю. Точно 
такъ же и мнопе образа на- 
стоящаго собрашя могли бы быть 
написаны почти въ такомъ же 
видЬ иконописцами Лхасы или 
Лаврана въ наши дни. Какъ ма- 
тер1алъ для образовъ употребля
лось полотно и друпя матерш, 
какъ, нпр., кл'ктчатыя матерш нЪ- 
которыхъ образовъ (№№ 17, 68) 

и, въ немногихъ случаяхъ, шелкъ, чрезвычайно тонюй и рЪдкш. Холстъ загрунтовывался,, 
повидимому *), м'Ьломъ съ клеемъ, и затЪмъ наводился лоскъ на этотъ грунтъ. По грунту 
при помощи трафарета обозначался контуръ. Образецъ такого трафарета изображенъ на 
рисункЪ 25; онъ находится въ собранш рукописей П. К. К о з л о в а  изъ Хара-хото въ 
Аз1атскомъ музеЪ. Быть можетъ, что иногда контуръ проводился и безъ трафарета, такъ 
какъ будддйсюе иконописцы имЪли и им'Ьютъ удивительно верную руку и глазъ. Доста
точно указать на знаменитую cepiio изображен^ Банченей, вывезенную Г. Ц. Ц ы б и к о-

Рис. 25.
Трафареть съ изображешемъ Будды въ чайтья, съ фигурами 

божествъ въ облакахъ.

*) Говоримъ повидимому, потому что еще не произведены соотвЪтствуюпие анализы, и мы заклю- 
чаемъ по имеющимся образцамъ и по аналопи съ современною техникою. См. А. М. П о з д н ^ е в ь .  Очерки 
быта буддШскихъ монастырей и буддМскаго духовенства въ Монголии въ связи съ отношешями сего послЪдняго
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в ы м ъ  изъ Тибета, и на рисунки современныхъ иконописцевъ. ЗагЬмъ уже рисунокъ 
раскрашивался. О краскахъ, въ виду отсутств1я анализовъ, мы ничего пока сказать не 
можемъ. На ихъ прочность указываетъ удивительная свежесть нЪкоторыхъ образовъ, где 
блескъ красокъ изумителенъ. Кроме традицюнныхъ красокъ, мы встречаемъ розовато- 
фюлетовые тона большой нежности; золото большею частью вполне сохранило блескъ и 
свежесть.

Образъ всегда окаймленъ рамкою, причемъ въ цЪломъ ряде случаевъ мы видимъ 
красную и желтую писаныя полосы вместе съ синимъ шелкомъ, на который часто наши
вались или которымъ обшивались образа; въ виду этого, есть ‘основаше полагать, что 
и въ старинной тибетской или тангутской живописи существовалъ уже обычай окружать 
образъ тремя цветными каймами: красною, желтою, синею, символизующими радугу.

Обращаясь къ содержашю образовъ, мы прежде всего должны отметить отсутcTB ie 
изображен^ сценъ изъ жизни Будды и изъ джатакъ, которыя столь излюблены 
индшскими и средне-аз1атскими фресками, а отчасти и индшскими мишатюрами, и которые 
и до сихъ поръ. усердно воспроизводятся иконописцами. Какъ мы уже сказали выше, мы 
не считаемъ „сценами" изъ жизни Будды образа Алмазнопрестольнаго и образъ Dharma- 
cakrapravartana, /гакъ какъ они, по нашему мнЪнш—лишь воспроизведете знаменитыхъ 
образовъ, представляющихъ собьтя изъ жизни Будды въ значительно символизованномъ 
виде; подобно тому какъ, напр., глиняное изображеше Будды съ раздвояющеюся верхнею частью 
тела, тоже найденное въ Хара-хото !), символически изображаетъ чудо съ образомъ Будды, 
разсказанное Сюан-Цзаномъ * 2). Нетъ въ собранш и изображенш сценъ изъ жизни знаме
нитыхъ учителей-ламъ. Сл'кдуетъ ли это отсутсЫе объяснить случайностью, мы сказать 
не решаемся.

Пантеонъ настоящаго собрашя довольно великъ и въ общемъ отвЪчаетъ типу совре
менныхъ пантеоновъ. Характерна разве одна, впрочемъ, вполне понятная, особенность— 
единичный случай нахождешя Yamantaka, и то какъ второстепенной фигуры: Yamantaka вы
двинулся въ буддШскомъ пантеоне позже—съ торжествомъ такъ называемой желтошапочной 
церкви последователей Дзонхавы, покровителемъ которой онъ является.

Изъ буддъ мы имЪемъ прежде всего Будду-Шакьямуни,—его образа по числу зани- 
маютъ первое место въ собранш, причемъ среди нихъ главное место принадлежитъ наиболее 
чтимому въ буддшскомъ Mipe образу „Алмазнопрестольнаго". Затемъ образъ 8 великихъ 
чайтья, въ честь которыхъ составлялись гимны и которые среди уйгурскихъ буддистовъ, 
близкихъ соседей тангутовъ, пользовались особымъ почтешемъ, какъ то свидетельствуетъ 
уйгурская рукопись сутры „Золотого блеска" 3). Образъ Будды, вращающаго колесо закона, 
сохранилъ намъ, вероятно, изображеше какого-нибудь знаменитаго образа. „Владыка Враче- 
вашя", Bhaisajyabhattaraka (со спутниками), распространенный во всехъ странахъ севернаго

къ народу. Спб. 1887. Гл. II. А. Д. Р у д н е в ъ .  Заметки о техник^ будшйской иконографш у современныхъ зура- 
чиновъ (художниковъ) Урги, Забайкалья и Астраханской губернш. Спб. 1905. (Сб. М. А. и Э. при И. Ак. Н. V).

Собрате матер^аловъ бурятскихъ иконописцевъ находится въ МузеЪ Антрополопи и Этнографш при Ака- 
демш Наукъ, а подборъ тибетскихъ сочинен!й по тибетской иконографш—въ Аз1атскомъ музе̂ Ь. Недавно появив
шаяся работа проф. Б. Л а у ф е р а  (В. L a u f e r .  Dokumente der indischen Kunst. Erstes Heft. Malerei. Das 
Cltralakshana. Leipzig, 1913) сообщаетъ любопытные матер1алы по индотибетской иконографш. Небольшая печат
ная литература по этому вопросу приведена нами въ работЪ нашей „Кратмя заметки о нЬкоторыхъ непальскихъ 
мишатюрахъ". 3. В. О. Арх. Общ. XVI. 213—214.

*) Оно будетъ подробно описано нами въ одной изъ слЪдукнцихъ частей описашя собрашя П. К. К о з л о в а .
2) Mdmoires sur les contr6es occidentales, traduits... par Stanislas Julien. Paris, 1857. I. 110— 111. Писаные 

образа этого Будды имеются въ собраШяхъ сэра А. Ш т е й н а  и фонъ-Л е к о к а.
3) Suvarnaprabhasa; рукопись найдена С. Е. М а л о в ы м ъ  въ Ганьсу и издается имъ и академикомъ 

В. В. Р а д л о в ы м ъ  въ Bibliotheca Buddhica.
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буддизма. Нисколько изображены Будды, который пока не поддаются более точному ото- 
ждествленш. Изъ другихъ буддъ, можетъ-быть, им%емъ Dipamkara и нисколько изобра- 
жешй будды Amitabha, вне серы пяти dhyanibuddha. Изъ cepift буддъ имЪемъ, кроме 
уже упомянутыхъ буддъ врачевашя: 5 dhyanibuddha, 35 буддъ покаянш, серш 84 буддъ 
вокругъ центральной фигуры Будды, серш въ 11 буддъ, которую мы не умЪемъ ближе 
отождествить.

Изъ бодисатвъ им'Ьемъ: Amitayuh, Avalokitegvara: Simhanadalokegvara, Sadaksarlmahavi- 
dyalokegvara, Padmapani-Lokegvara и одиннадцатиликШ, Mafijugrl (два вида), Mahastha- 
maprapta, Vajrapani, Vajrasattva, Samantabhadra. Весьма вероятно, что среди неотожде- 
ствленныхъ еще нами фигуръ имеются и неперечисленные здесь бодисатвы. Изъ женскихъ 
бодисатвъ Usnisavijaya, Cunda, Тага (зеленая), Marlci, Sitatapatra. Изъ yi-dam: Samvara, He- 
vajra. Изъ Dharmapala: Acala, Mahakala, Ganega, желтый Jambhala, Yamantaka, Devi. Изъ Lo- 
kapala: Dhrtarastra, Virapaksa, Vaigravana. Женсюя божества: Kurukulla, Ekajata, Vajravarahl, 
YamI (?), Sarasvati. Изъ божествъ: Brahma, Indra (?), божества Солнца и Луны. Изъ dakini: 
Indradakini, BuddhadakinI, Naro-mK'a-spyod-ma, Пагмо-дон-дув. Изъ другихъ существъ: naga 
и garuda, мyжcкiя и женсюя, preta. Изъ людей: волхвы Lui-pa(?) и (^avaripa и друпе, пока 
неотождествленные, ц%лый рядъ неотождествленныхъ ламъ. Наконецъ mandala.

Изъ этого перечня видно, что число отождествленныхъ лицъ пантеона уже весьма 
значительно, а когда къ нимъ прибавятся еще и rfe, которыя пока, за отсутегаемъ характер- 
ныхъ атрибутовъ, не могутъ быть отождествлены съ достаточною точностью, то мы за- 
м*Ьтимъ, что передъ нами тотъ же въ общихъ чертахъ пантеонъ, что и въ настоящее 
время въ ТибетЬ и Амдо, съ тою разницею, что учителя-ламы друпе.

Композшця образовъ та же, что и въ современной тибетской иконописи, стоящая въ 
несомненной связи со скульптурою и фресками. Писаные образа на матерш часто кажутся 
прямо уменьшенными кошями съ фресокъ или подражашемъ скульптурнымъ группамъ. 
Этимъ только лишнш разъ подчеркивается декоративный характеръ этой иконописи. Стоить 
только указать на преобладающую группировку трехъ фигуръ въ центре съ буддою или 
бодисатвою посредине и двумя фигурами буддъ, бодисатвъ, божествъ или монаховъ по 
бокамъ. Это обычный мотивъ композицш, начиная съ древнейшихъ скульптуръ или фре
сокъ; точно такъ же какъ обыченъ вверху образа фризъ изъ пяти dhyani-буддъ или иныхъ 
группъ буддъ. Столь же стараго происхождешя боковая орнаментовка образа полосою 
поставленныхъ одна надъ другою небольшихъ стелъ съ фигурами. Совершенно анало
гичную композицш мы нашли въ одной пещере къ северу отъ Турфана, на тибетсюй 
характеръ которой было уже указано проф. Г р ю н в е д е л е м ъ .  Полоса съ пляшущими жен
скими фигурами внизу образа представляетъ собою, повидимому, некоторую особенность 
древнейшей тибетской иконописи; мы выше (стр. 96—97) указали на нее уже и въ Тур- 
фане. Въ настоящей краткой заметке мы не имеемъ въ виду исчерпать вопросъ о компо
зицш описанныхъ образовъ, а хотимъ только указать на тесную связь ихъ съ индшскою иконо- 
граф^ею и на ихъ близкое родство, часто почти переходящее въ тождественность, съ совре
менною тибетскою иконописью. Съ этой стороны необходимо отметить и два характер- 
ныхъ отлич1я. Одно—въ изображены воды, которая въ современной тибетской иконописи 
изображается въ виде зубчатыхъ волнъ и совершенно отличается отъ изображешя воды 
на китайскихъ образахъ. Тибетсюе образа Хара-хото изображаютъ воду иначе. Другое 
отлич!е—это отсутств1е любимыхъ современною тибетскою иконописью горныхъ ландшаф- 
товъ, оживленныхъ зверями.

Намъ остается коснуться самаго труднаго вопроса—о времени, къ которому должны 
быть пр1урочены наши образа. Если бы въ собраны П. К. К о з л о в а  были только тибетсше 
образа, намъ почти невозможно было бы дать сколько-нибудь точное хронологическое ука-
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заше,—такъ мало еще изучена тибетская иконопись; мы могли бы разве сказать, что образа 
относятся ко времени до XV века по полному отсутствт указашй на „желтошапочную* 
церковь и на Дзонхаву; указаше это, однако, было бы не вполне убедительно, какъ всякое 
argumentum a silentio, такъ какъ нетъ въ образахъ указашй и на знаменитаго учителя Padma- 
sambhava, позже котораго, однако, они несомненно написаны. Никакой опоры не даетъ намъ и 
сближеше съ турфанскими фресками. Къ счастью, вместе съ тибетскими найдены и китайсюе 
образа, которые по стилю своему должны быть отнесены къ концу Сунской, а некоторые, 
можетъ-быть, даже къ началу Юаньской династш. Наиболее вероятною датою для насъ 
являются XII—XIII века; образа могутъ быть и древнее, но не могутъ быть моложе XIV века. 
Все тибетсюе образа найдены, согласно указашю П. К. Коз лова ,  въ „зйаменитомъ* субур- 
гане, и потому terminus ad quern для нихъ одинъ. Несомненно, что когда книги письменами 
Си-ся будутъ прочитаны и тибетская иконограф1я будетъ более изучена, мы дождемся 
и еще болЬе точнаго хронологическаго определешя 1).

Намъ не пришлось коснуться въ настоящей статье одного чрезвычайно любопытнаго 
образа, представляющаго будду Amitabha въ раю Sukhavatf, потому что главная часть образа— 
китайскаго письма и только фигуры буддъ вверху образа—тибетскаго письма. Мы опишемъ 
этотъ образъ въ следующей статье. Это—единственный намъ пока известный примеръ 
того, чтобы на одномъ образе встретились эти два, столь противоположный по своему 
характеру, письма. Чемъ объяснить это явлеше, мы пока не знаемъ. Ясное отлич1е китай- 
скихъ образовъ отъ тибетскихъ сознавалось уже давно на местахъ, какъ видно, напр., изъ 
тибетскаго текста о построенш знаменитаго монастыря Самьэ въ Тибете 2).

С. О л ь д е н б у р г ъ .

*) Тибетск1е образа Хара-хото бросаютъ свЬтъ на ладакские образа собран!я Ш л а г и н т в е й т а *  которые даны 
въ атласа къ его книгё о буддизм^ въ ТибетЪ; рисунки не особенно точны, но въ общемъ передаютъ, повидимому, 
манеру письма. Мы знаемъ теперь, по большому сходству съ образами Хара-хото, что у  Ш л а г и н т в е й т а  мы 
имЬемъ д%ло со старинными образами. Большинство оригиналовъ, которые сильно закопчены, какъ намъ сообщилъ 
проф. А. Г р ю н в е д е л ь ,  находятся въ берлинскомъ Museum ftir VOlkerkunde. KpoMt сходства, часто переходящаго 
почти въ тождественность, съ ладакскими образами, мы должны отметить поразительное сходство н-Ькоторыхъ 
образовъ, особенно въ стоячихъ фигурахъ, отчасти и въ сидячихъ, съ индокитайскою иконописью. ИзслЪдоватя 
въ этой области укажутъ намъ со временемъ, чЬмъ мы должны объяснить это сходство.

а) В. L a u f e r .  Die Bruza-Sprache und die historische Stellung des Padmasambhava. Toung-Pao II s. v. IX, pp. 
20 и 24. Зд-Ьсь указывается, что въ ТибегЬ въ VIII вЬкЬ различали въ пластикЪ изображены тибетскаго, китай
скаго и индШскаго стиля.
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ОБЪЯСНЕНИЕ СПЕЦ1АЛЬНЫХЪ ТЕРМИНОВЪ.
aksamala—четки, 
aksasutra—четки.
ankuga — крюкъ, въ особенности крюкъ, 

употребляемый вожаками, чтобы пого
нять слоновъ.

асагуа—учитель; въ тибетской иконописи 
подъ этимъ назвашемъ имЪютъ обыкно
венно въ виду индгёскихъ знаменитыхъ 
учителей буддизма.

anjali—положеше рукъ для молитвы или 
для выражешя почтешя. Руки несколько 
собраны въ горсть и приложены одна 
къ другой; держатся такъ или передъ 
грудью или передъ лбомъ. 

abhayamudra — положеше руки ладонью 
наружу; рука, при этомъ, держится или 
у груди или около плеча; назваше ука
зы ваете что этимъ символизуется да- 
роваше безопасности, 

ardhacandra — полумЪсяцъ. 
ardhavajra—полуперунъ, полу-vajra. 
agokapallava—ветка дерева agoka (Jonesia 

Asoka Roxb.).
agva—конь, одна изъ 7 драгоценностей 

царя-м!родержца.
agvattha— дерево, подъ которымъ Будда 

достигъ высшаго познашя (Ficus reli- 
giosa L.).

asta mahacaitya—восемь великихъ caitya, 
т. - e. восемь релипозныхъ сооруженш, 
памятниковъ въ 8 м^стахъ, связанныхъ 
съ памятью 8 значительнейшихъ собы- 
тИл въ жизни Будды, 

adarga—зеркало.
usnisa — возвышеше на макушке головы 

Будды, одинъ изъ „32 признаковъ 
Будды*.

kapala—чаша изъ верхней части челове- 
ческаго черепа, распиленнаго съ этою 
целью; употребляется при жертвопри- 
ношешяхъ.

karttrika—жертвенный ножъ. 
kalaga—сосудъ.
kimnan—женское существо изъ рода kim- 

пага, небесныхъ певцовъ; въ буддшской 
позднейшей иконографш изображаются, 
какъ сирины.

khakkhara—монашескш посохъ съ кольцами. 
mK’a-gro-ma -тибетское назваше dakim. 
khatvanga—палица, имеющая форму ножки 

кровати; въ буддшской иконографш 
изображается обыкновенно съ черепомъ 
въ конце.

khadga—мечъ. 
gada—палица.
garuda— низшее божество съ птичьимъ 

клювомъ и крыльями; garuda—враги 
змей.

garudi—женское существо garuda. 
ghanta—колокольчикъ. 
cakra — колесо, символъ м1 родержав1 я и 

релипозной проповеди, 
candramandala — кругъ луны; онъ—белый, 

изображается на лотосе, и на немъ си- 
дятъ или стоять известныя божества, 

сара—лукъ.
camara—метелка-махало. Для него обыкно

венно употребляется хвостъ Bos gruniens. 
cintamani—драгоценный камень, обладаю- 

гцш волшебною силою доставлять его 
владельцу все, чего тотъ пожелаетъ. 

caitya — чайтья, особое релипозное соору- 
жеше, предназначенное служить памят- 
никомъ какому-нибудь знаменательному 
собъгпю или известному лицу, 

chattra—зонтъ.
Jati—рождеше; этимъ словомъ сокращенно 

обозначается место рождешя Будды въ 
саду LumbinI, около города Kapilavastu, 
или изображеше этого собьтя. 

damaru—небольшой ручной барабань, 
dakini — женсюя существа, спутницы су

пруги Шивы; оне изображаются обыкно
венно въ страшномъ виде; занимаютъ 
видное место въ буддшскомъ пантеоне, 

tarjanikapaga— веревка угрозы; особая ве
ревка, атрибутъ страшныхъ божествъ; 
въ конце веревки обыкновенно vajra. 

tarjanimudra—особое положеше рукъ, когда 
указательный палецъ поднять, осталь
ные же пригнуты къ ладони; оно озна- 
чаетъ угрозу, 

trigula—трезубецъ. 
devata—божество.
Dharmacakrapravartana — Вращеше колеса 

закона; этимъ словомъ сокращенно обо
значается первая проповедь, изображе- 
Hie первой проповеди Будды въ Бена
ресе.

dharmacakramudra—особое положеше рукъ 
передъ грудью, которымъ символизуется 
проповедываше.

dharmadeganah. — учащш законъ, эпитетъ, 
придаваемый будде, бодисатве или учи
телю и указываюпцй на особое поло- 
жeнie правой руки.
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dhyanamudra—положеше обеихъ рукъ, по- 
ложенныхъ одна на другую, ладонями 
вверхъ, символизующее созерцаше. 

dhyanibuddha — будда созерцашя; ихъ 5: 
Vairocana, Aksobhya, Ratnasambhava, Ami- 
tabha, Amoghasiddhi. Каждый изъ нихъ 
стоить въ непосредственномъ отноше- 
Hin къ одному изъ 5 человЪческихъ 
буддъ того MipoBaro перюда (kalpa), 
въ которомъ мы живемъ. Спещально 
Amitabha имеетъ отношеше къ Будде, 

dhvaja—знамя.
naga — змеиное божество, изображаемое 

обыкновенно въ человЪческомъ образа 
и съ головами змей, выступающихъ 
в'Ьнцомъ сзади головы, 

nag!—naga женскаго рода, 
padma—лотосъ (Nelumbium speciosum). 
padmasana—особый способъ сидешя, при 

которомъ ноги сложены одна на дру
гую подошвами вверхъ. 

рагади—топоръ. 
patra—чаша монаха для п и щ и . 
рада—веревка, петля изъ веревки, 
пурбу (тиб.) — трехгранный жертвенный 

ножъ съ рукояткою.
preta — существа, претерпеваюнця „мытар

ства", какъ наказаше за свои грехи въ 
прежнихъ перерождешяхъ; наиболее 
обычно они представляются съ огром- 
нымъ животомъ и очень узкимъ ртомъ; 
этимъ символизуется жадность, съ тру- 
домъ удовлетворяемая, 

bhaktajana—адорантъ. 
bodhi—высшее познаше. 
bhuspargamudra — положение правой руки 

ладонью внутрь, съ вытянутыми паль
цами, которые какъ бы касаются земли. 
Изображаетъ положеше руки Будды, 
когда онъ призывалъ въ свидетельницы 
землю.

makara—морское чудовище, стилизованное, 
играетъ большую орнаментальную роль 
въ буддгёской иконографш. 

mangala — знаки, эмблемы счасия; ихъ 8; 
они изображаются на ступеняхъ Будды 
и отдельно.

mandala—кругъ, волшебный кругъ, затемъ 
получилъ спещальное значеше въ буд- 
дшской иконографш: такъ называются 
особые образа, на которыхъ изображено 
обиталище того или другого будды 
или божества, 

matsya —рыба.

mantrin—советникъ, одна изъ 7 драгоцен
ностей царя-м!родержца. 

malla—молоть.
Mahaparinirvana—великая кончина, кончина 

Будды и место и изображеше этого со- 
бьгпя.

Mahapratiharya — „Великое чудо" — собьте 
въ жизни Будды, когда онъ чудесами 
сразилъ еретиковъ въ Qravasti и место 
и изображеше этого собьгпя. 

mahasiddha—волхвъ; они играютъ очень 
видную роль въ позднейшемъ буддизме, 

mudra — особый символичесшя положешя 
рукъ; отдельныя mudra объяснены подъ 
соответствующими назвашями. 

yidam—божества-хранители (тибет.). 
ratna—драгоценность, 
lokapala—стражъ страны света, ихъ четыре, 

они носятъ еще назваше великихъ царей, 
maharaja.

vajra—перунъ, жертвенная принадлежность, 
которой приписывается волшебная сила, 

vajraparyahka—особое положеше ногъ. 
varamudra—положеше протянутой открытой 

руки ладонью вверхъ; символизуетъ 
щедрость, удовлетвореше просящаго. 

vina—струнный музыкальный инструментъ. 
vigvavajra—двойной перунъ, образуется по

ложенными крестъ-накрестъ двумя vajra. 
gankha—раковина, 
дага—стрела.
grlvatsa—мистичесшй знакъ, первоначально, 

повидимому, пучокъ волосъ особаго вида 
на груди святого, изображается въ виде 
узла особой формы.

sadaksari (mahavidya)—шестислоговая фор
мула о т  mani padme hum (исправить 
соответственно опечатки на стр. 111 и 
117, прим. 2), посвященная Avalokitegvara. 

siddha—волхвъ см. mahasiddha. 
sue!—игла.
suryamandala—кругъ солнца; онъ—красный, 

изображается на лотосе, и тогда на 
немъ сидитъ или стоить какое-нибудь 
божество.

senapati—военачальнику одна изъ 7 драго
ценностей царя-м1родержца. 

strl—женщина, одна изъ 7 драгоценностей 
царя-м1родержца. 

hamsa—гусь, лебедь.
hastin—слонъ, одна изъ 7 драгоценностей 

царя-м!родержца.
hrlhkaraksarasambhatah — происшедшш изъ 

слога hrlh.
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Бумажное обращеше въ Китай до XV в. ’)■

Возникновеше бумажныхъ знаковъ китайские источники относить ко времени династш 
Танъ  ̂ а именно ко времени имп. Сянь-цзун’а (S06—821). Частный лица, стесненный въ своихъ 
торговыхъ сд'ЬлкаХъ неудобствомъ брать съ собою полновесную медную и особенно же- 
лезную монету, делали вклады въ столичный казенный учреждешя (казначейства), получая 
взаменъ ихъ удостоверешя, по коимъ вклады возвращались. Назывались эти удостовЪ- 
решя „фэй-цянь, т.-е. летаюиця деньги" (1) 2).

Этотъ порядокъ возбудилъ протестъ одного изъ высшихъ администраторов^ находив- 
шаго, что тамя свидетельства подрываютъ обращеше свидетельствъ на соль, такъ назы- 
ваемыхъ янь-чао (2), т.-е. ассигновокъ на соль, право на добычу коей, какъ и квасцовъ, со
ставляло правительственную монопол1ю. FIpieMb вкладовъ, вследств1е этого протеста, 
былъ запрещенъ.

Последовавшее вскоре распоряжеше о предоставленш купцамъ права делать вклады 
въ отдЪлешя министерства финансовъ для получешя удостов%решя на вклады или, вза
менъ его, ассигновокъ на соль и железо не встретило сочувств1я купцовъ.

Эти кратюя сведешя, который мы находимъ у Ма Дуань-линя въ Вэнь-сянь-тунъ- 
као и въ Синь-танъ-шу, т.-е. Новой исторш дин. Танъ, не даютъ еще основашй говорить 
о бумажномъ обращенш при последней. Следуетъ скорее предположить, что эти свиде
тельства были только развит1емъ существовавшей при этой династш, а, можетъ-быть, и 
несколько ранее, частной практики вкладовъ на хранеше подъ безсрочныя обязательства, 
съ одной стороны, и обращения среди населешя ассигновокъ на соль, железо, чай и друпе 
товары—съ другой. Торговлю последними правительство сосредоточило въ своихъ рукахъ, 
продавая купцамъ особыя свидетельства 3).

Только со времени дин. Сунъ (X—XIII в.) бумажные денежные знаки входятъ въ 
оборотъ государственнаго хозяйства.

Выпускаемые, какъ то будетъ видно ниже, подъ различными наименовашями, при пер- 
воначальномъ обезпеченш до 3/7 всего выпуска звонкою наличностью, они стали предме-

*) Бумажный деньги XIV в. описаны на основашй образцовъ изъ коллекцш П. К. Козлова, найденныхъ въ 
г. Хара-хото.— Китайсме знаки для назвашй и цитатъ помещены въ конце статьи.

а) Китайсме источники относятъ появление бумажныхъ денегъ ко времени имп. Сянь-юань (XXVII в. до 
Р. X.) и, кроме того, указываютъ на оплату вассалами кусковъ кожи б'Ьлыхъ оленей изъ императорскаго парка 
при дин. Хань (240 до Р. X.), какъ на первую организащю правительственныхъ банкнотовъ. См. также Ши-цзинъ.

3) Свидетельства давали право прюбрЪтать въ мйстахъ добычи, составлявшихъ собственность правитель
ства, известные запасы. Соль и железо составляли предметъ монополии правительства до династш Танъ (VII— X в).
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томъ беззасгЬнчиваго употреблешя правительства, выпускавшаго безъ всякаго обезпечешя 
бумажные знаки какъ общаго, такъ и спещальнаго характера, напр. для покрьтя расхо- 
довъ по постройк'Ь крепостей, а металлическш фондъ использовавшаго на неотложный 
нужды. Эти знаки, называвппеся первоначально общимъ терминомъ „бянь-цянь—удобныя 
деньги" (3), были причиною окончательнаго разорешя и населешя и правительства, не су- 
мЪвшаго использовать новаго источника.

Возникшая въ XII в. династия Чжурчженей (1115—1234 г.) на сЪверЪ Китая шла по 
слЪдамъ своей южной соперницы, уклоняясь въ сторону окончательнаго приняпя системы 
бумажнаго хозяйства, результатомъ чего былъ финансовый кризисъ.

Эти примеры не были учтены монгольской династией (XIII—XIV в.), и прельстивппя 
Марко Поло ассигнацш, выпускаемый великимъ ханомъ (см. ниже), также быстро увлекли 
на скользюй путь девальдацш денежныхъ знаковъ при его преемникахъ, вынужденныхъ 
впослЪдствш даже отказаться отъ нихъ.

Истор1я бумажнаго обращешя, какъ и Hcropin звонкой денежной монеты, лишшй разъ 
подтверждаетъ то явлеше, которое мы видимъ такъ часто въ КитаЪ во вс'Ьхъ проявле- 
шяхъ его культурной исторш: возникшее по частной инищативЪ начинаше, обещающее 
блестящую будущность, гибнетъ, съ переходомъ его въ правительственный руки, за отсут- 
ств!емъ административнаго и организаторскаго таланта !).

Классичесюй сборникъ Шу-цзинъ даетъ перечислеше необходимыхъ элементовъ госу
дарственности. Къ числу таковыхъ относится понят1е хо, переводимое теперь словами: 
„имущество", „товаръ" и состоящее изъ знака „бэй—раковина" и „хуа— обращать,-ся", 
т.-е. выманивать2) ценности на раковины. Такими товарами были: ткани, золото, металлы, 
ножи, черепаха и раковины; хо—это то, что могло служить меновой единицей для обмана 
и прюбр'Ьтешя необходимаго (4).

Характеръ м^новыхъ единицъ, объясняемый культурными услов!ями жизни древняго 
Китая, сохранился въ формахъ и назвашяхъ монетъ, которыя стали впосл1здствш лить изъ

J) And now the question arises again: what has been the cause that the Chinese civilisation, so much older 
than that of any other people in the world, containing so many good elements, has never attained to a higher stage 
of developm ent, but has remained stationary in all respects in the same way as we have observed it in the history 
of their currency... If w e draw a comparision between the progress made in art and language by these people (Greeks 
and Romans) and that in China, we are inclined to grant that lack a lack of natural capacity must have been the 
obstacle which has prevented them  from reaching the same height under nearly similiar circumstances... So during a 
period more of than 25 centuries w e see no progress in the art of constructing roads and of protecting the fields 
from inundation...

We have had occasion to show what misery was produced in China by a bad currency, and how they have 
never been able to find the right means to baffle false coiners. And this must be said of a people of merchants, 
w hile ihe Romans who felt much less inclined to trade have directly invented the art of striking money, as may be 
seen from the excellent fragment of the writings of the civilian Paulus, lex 1 pr. De Contrahenda emptione (Dig. 
Lil. XVIII, 1) w hile w e read in the Lex Cornelia de falsis (Dig. Lil. XVIII, 10, lex 9 pr.) that the false coiners at 
Rome cast their m oney, so, that the better mechanical process of the government money made it easy there to distin
guish between true and false coins... The lack natural capacity of the Chinese people w e observe in all their intellec
tual proceedingis, in the way of which they cultivated science, in their art and in their political institutions.

In this w ay occurs everywhere the same phenomen so clearly seen in the monetary system; the want of 
a progressive developm ent and of a organizing talent which were to unite into a whole, into a system  the good ele
ments scattered here and there, and this notwithstanding the Chinese people lived in circumstances which made it ne
cessary for them to exert all their strenght of intellect to accomplish radical improvements. On Chinese currency, coin 
and paper m oney by  W. V i s  s  e r i n g  LL. D. 1877, p. 25.

2) Начало введешя меновой единицы приписывается китайцами легендарному Ш энь-нун’у (XXIX в. до Р. X.), 
но слЪдуетъ, конечно, считать, что это совершалось постепенно, такъ какъ если даже допустить существоваше 
Ш энь-нун’а, то необходимо принять во внимаше постепенное нарасташе народной легенды, которая иногда 
затмеваетъ истинную физюномдо героя, нередко даже искажая ее.
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металла, и даже въ самомъ знаке для определешя понятая „цянь—монета", объясняемаго 
въ Шо-вэнь, какъ знакъ „яо—мотыка* (5).

До дин. Цинь (III в. до Р. X.), введшей въ Китае целый рядъ преобразованш, были 
ножевыя монеты, т.-е. те же ножи, которые первоначально служили объектомъ мены, а 
загЬмъ меновой единицей, и монеты въ виде мотыки, называемый терминомъ бу (конечно, 
здесь сл^дуетъ видеть слово бу въ первоначальномъ его значенш—пеньковой матерш, а 
не въ послёдующемъ, переносномъ: распространять, -ся); далее—„би—шелковыя ткани", 
„хо—товаръ" и, позднее, обгщя,. какъ „бао—драгоценность", „гуань—связка" и друпя. 
Только одно наименоваше „цюань—источникъ" является отвлеченнымъ. Постепенно эволю- 
щонируя въ разныхъ местахъ весьма разнообразно *), монетное обращеше, съ объедине- 
н!емъ Китая подъ властью дин. Цинь, казалось, стало прочно. Монеты лились изъ золота 
и м^ди, а остальныя меновыя единицы не признавались более за таковыя.

Со времени ханьской династш правительство предоставляло населешю право лить мо
нету, строго карая за примеси къ металлу недозволенной лигатуры; лило само серебряную 
монету; пыталось даже совершенно упразднить металлическую монету, заменивъ ее меновыми 
единицами матерш и зерна; возвращалось даже къ раковинамъ и черепахе, какъ меновымъ 
единицамъ, и вводило золотыя монеты. Насколько колебашя были значительны, мы видимъ 
изъ указания на то, что въ VI в. при дин. Лянъ только въ некоторыхъ частяхъ Китая употре
бляли монету, тогда какъ въ остальныхъ мгьняли на зерно, матерш, золото и серебро. На 
западной же границе обращалась даже иностранная золотая и серебряная монета.

На литье денегъ смотрели, какъ на доходную статью, давая право на это избраннымъ 
(удельнымъ князьямъ) и лишая его остальныхъ (621 г.). Деньги делались и железный. Желая 
урегулировать ихъ стоимость, запрещали населешю иметь медные предметы, и, наконецъ, со 
времени танской династш вводится запрещеше хранить деньги свыше указанной суммы 
(5000 связокъ) служилому сословно, торговымъ людямъ, военнымъ и гражданскимъ чинамъ.

Следовательно, до танской династш право лить монету не было присвоено исключи
тельно правительству: на монету смотрели, какъ на товаръ, стоимость котораго опреде
лялась стоимостью матер!ала, расходовъ по изготовленш и некоторыми побочными усло- 
в1ями. Правительство только иногда принимало меры къ урегулировашю веса и качества 
монеты и, въ виде исключешя, старалось обезпечить себя большимъ запасомъ, чтобы 
вл!ять на ея стоимость. Къ числу такихъ меръ следуетъ отнести также меру, принятую 
въ IX в. имп. Сянь-цзунъ.

Установивъ запрещеше на медные предметы, а позднее и на изготовлеше статуй, 
насильно заставляли торговыхъ людей делать прюбретешя у правительства, отдавая на
копленный деньги.

Неудобство и неустойчивость системы, а также невозможность брать съ собою зна
чительный запасъ наличныхъ денегъ, вызвали потребность въ денежныхъ знакахъ частнаго 
характера,—наверно, ранее того времени, къ которому относится упоминаше о нихъ.

Ко времени Сянь-цзун’а (IX в.) купцы, прибывавипе въ столицу, какъ и провинщ- 
альные сановники, поручали суммы казеннымъ учреждешямъ подъ расписки. Отправляясь 
куда-нибудь „налегке", они эти взносы получали при представленш расписки. Суммы усколь
зали отъ контроля правительства, и оно стало наказывать, производить обыски, требуя 
поручительства въ томъ, что данныя лица свободны отъ обязательствъ (6).

При дин. Сунъ первый разъ бумажный деньги были выпущены въ пров. Сы-чуань 
при следующихъ обстоятельствахъ.

Мы знаемъ монеты съ указашемъ вЪса, относяиняся къ VII в. до Р. X., и круглыя, о которыхъ говорить 
Шу-цзинъ, относяипяся къ перюду X—VII в. до Р. X.
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При имп. Шэнь-цзун’е  (998—1023) управлявши провинщей предложилъ 16 богатымъ 
семьямъ принять на себя выпускъ денежныхъ бумажныхъ знаковъ, каждый стоимостью въ 
одну связку (минь) въ 1000 монетъ, срокомъ на три года (7). Всего предположено было 
22 выпуска на срокъ 65 л%тъ. Названы они были цзяо-цзы (8), т.-е. разменные билеты. 
Причиною, побудившей Чжанъ Юн’а (9), служившего въ этой провинщи, войти съ такимъ 
представлешемъ, была значительная тяжесть полноценной медной монеты, которую при
ходилось возить съ собою при сдЪлкахъ. См. Юань-ши, 293 цз.

Богатеи, однако, вскоре обеднели и не могли исполнять принятыхъ на себя обяза- 
тельствъ при предъявлен^ къ уплате выпущенныхъ знаковъ. СледсЫемъ этого были 
постоянные судебные процессы, что и побудило Се Тян’я и Чжанъ Жо-гу (10) войти съ 
представлешемъ объ учрежденш въ И-чжоу спещальнаго правительственнаго бюро по вы
пуску разменныхъ билетовъ (11) съ темъ, чтобы правительство могло извлечь доходы отъ 
этой операции какъ при выпуске, такъ и при обратномъ поступленш банкнотовъ. Частный же 
выпускъ разменныхъ билетовъ, по мнешю предлагавших^ долженъ былъ быть запрещенъ.

Императоръ Жэнь-цзунъ (1023—1064), сменивонй на престоле Шэнь-цзун’а, согласился 
съ представлешемъ. Решено было ограничить каждый выпускъ суммою 1.256.340 связокъ, 
что должно было составить 1.256.340.000 монетъ. Однако, только въ первый годъ пра- 
влешя Си-нинъ (1068—78) последовало установлеше какъ наказашй за подделку казенныхъ 
разменныхъ билетовъ, такъ и наградъ за доносъ о подделывателяхъ.

Удобство новыхъ денежныхъ знаковъ вызвало постепенное расширеш'е сферы ихъ 
обращешя. Уже въ следующемъ (1069) году было учреждено второе бюро въ окр. Лу- 
чжоу, нын. пров. Шань-си, опять-таки вследств!е трудностей, связанныхъ съ перевозкой 
металлической монеты.

Считаясь, однако, съ темъ фактомъ, что дальнейшее распространеше этихъ знаковъ 
можетъ повл1ять на продажу соли и минеральныхъ солей, который доставлялись по особымъ 
полученнымъ отъ правительства квитанщямъ, а также на подвозъ фуража и сена въ Китай 
съ севера и запада, управлеше по заведывашю перевозкой казенныхъ припасовъ (чжуань- 
юнь-сы) предложило прекратить действия сказаннаго бюро (12).

Но въ 1071 г. знаки снова были введены въ пров. Шэнь-си, и одновременно былъ 
закрыть складъ, ведавний выдачей особыхъ квитанщй по поставке соли въ войска въ 
Юнъ-синъ.

В с л е д с т е  заявлешя высшихъ чиновъ, посетившихъ провинщи, что мера эта, весьма 
выгодная и удобная для пров. Сы-чуань, неприменима для Шэнь-си, вскоре решено было 
окончательно упразднить знаки.

Когда въ 1072 году, съ 23-мъ выпускомъ, было постановлено сделать обменъ, то ока
залось, что въ обращенш находится более миллюна связокъ прежнихъ выпусковъ.

Въ виду этого были отпечатаны новые 25 выпусковъ на сумму 1.250.000 связокъ, со
ответствующую стоимости невыкупленныхъ знаковъ прежнихъ выпусковъ, для обмена ихъ. 
Съ этого момента начинается одновременное существоваше двухъ cepifi, еще более ослож
нившее обращеше.

Выпускаемые денежные знаки скоро начинаютъ сильно падать въ цене, такъ какъ 
ихъ выбрасывалось на рынокъ слишкомъ много и для ихъ оплаты не хватало звонкой 
наличности (13).

По мнешю одного изъ тогдашнихъ администраторовъ, ведавшаго финансами въ одной 
провинщи, это было с л е д с те м ъ  направленныхъ въ ущербъ казне действШ коммерсантовъ. 
Если мы, однако, вспомнимъ, что бумажные знаки были введены, повидимому, по частной 
инищативе и за свой страхъ коммерсантами, то неправильность этого обвинешя станетъ оче
видною, и ее следуетъ искать, какъ то мы увидимъ неоднократно, въ отсутствш обезпе-
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ценности и въ несогласованности дЪйстшй провинщальной администрацш. Темъ не менее, 
выпускъ шэньпйскихъ разменныхъ билетовъ былъ прекращена

Съ 1094 года, для покрьтя расходовъ правительства, связанныхъ съ организащей 
продовольственнаго дела, и при производстве набора, выпускались неоднократно бумажные 
знаки (разменные билеты) на различный суммы, отъ несколькихъ десятковъ тысячъ до не* 
сколькихъ миллюновъ связокъ. Одновременно съ этимъ разрешался выпускъ не разъ и 
для Чэнъ-ду—главнаго города пров. Сы-чуань. Такимъ образомъ, нормировка размен- 
ныхъ билетовъ къ этому моменту совершенно исчезаетъ. Далее, въ 1104 г. было учре
ждено бюро разменныхъ билетовъ для зап. и сев. провинщй (заключавшихъ префектуры: 
Инъ-тянь, Си-цинъ, Синъ-жэнь, Дунъ-пинъ, Хэ-нань, Инъ-чанъ, Хуай-нинъ и Шунь-чанъ) 
и для провинщй Сы-чуань и Шэнь-си; были установлены кары какъ для подделыва
телей, такъ и для соседей, которымъ известно было о самомъ факте. За подделку бу
маги, на которой печатались разменные билеты, наказывали ссылкой.

Въ следующему то-есть 1105, году мы встречаемъ указаше на возвращеше къ си
стеме денежныхъ билетовъ цянь-инь повсюду, кроме пров. Сы-чуань.

По свидетельству совета министровъ сунской династш, эти денежные билеты были 
введены взаменъ т. наз. янь-чао, квитанцш на продажу соли 1). Эти знаки выдавались на- 
селешю взаменъ прежнихъ и служили при торговыхъ сделкахъ.

Новые знаки стали постепенно вытеснять разменные билеты, выпущенные въ первые 
годы династш. Такъ, въ 1107 году бюро разменныхъ билетовъ было преобразовано въ бюро 
денежныхъ билетовъ, и, очевидно, былъ установленъ обмену хотя въ офищальной исторш 
объ этомъ и не упоминается. Правительство и въ данномъ случае поспешило использовать 
новый, повидимому, установивнпйся было источникъ дохода, выпустивъ за это время де
нежны хъ билетовъ на сумму въ двадцать разъ большую, чемъ ихъ было въ перюдъ за 
1023—1032 гг., для покрьтя издержекъ на военныя операцш, которыя ему приходилось 
вести (такъ какъ мы приближаемся къ моменту утраты динаспей севера).

Естественнымъ следств1емъ было, въ связи ,съ общими финансовыми затруднениями 
падете курса денежныхъ билетовъ настолько резкое, что новыя серш обменивались съ 
отношешемъ 1:4.

Во избежаше недоразумешй стали печатать по прежнимъ образцамъ.
Однако, переносъ, въ силу политическихъ событШ, торговой деятельности къ югу вы- 

звалъ тамъ скоплеше бумажныхъ знаковъ. тогда какъ потеря позищй на севере при
вела къ утрате безопасности передвижешя въ провинщяхъ Шэнь-си и Хэ-дунъ. Это обсто
ятельство было учтено купцами, скупавшими правительственный обязательства, и цена ихъ 
упала вновь на 90°/о. Въ виду этого, съ целью урегулировать вопросъ, хотя и съ 
нарушешемъ интересовъ держателей билетовъ, въ 1109 г. былъ прекращенъ обменъ 
41-го и 42-го выпусковъ. Таково было положеше бумажныхъ денежныхъ знаковъ при се
верной сунской династш.

При перечисленш отдельныхъ выпусковъ, въ исторш сунской династш не указывается 
точно размеръ наличности и была ли она вообще.

По этому вопросу мы находимъ, однако, следующая указашя. Наличность вносилась 
въ бюро, выпускавшее знаки только до 1109 года, причемъ каждый выпускъ обезпечи- 
вался 36.000 связокъ или 36.000.000 монетъ, что составляетъ во всякомъ случае 31/з°/о, 
если взять цифру выпуска 1023 года—1.256.340 связокъ въ бумажныхъ знакахъ. Отсутств1 е

9  См. бюграфш Чжао Кай’я въ сунской исторш: онъ, по примеру пров. Сы-чуань, отлилъ монету и учре- 
дилъ въ Цинь-чжоу бюро, въ которомъ продавались населешю: золото, серебро и шелковыя ткани при предъ
явлены полноценной монеты или денежныхъ квитйнщй. См. Юань-ши, 374 цз.
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наличности и сказалось, главнымъ образомъ, на ценности знаковъ, упавшей на 90°/о. По-' 
слЪдше годы династш могутъ быть отмечены возстановлешемъ курса до al pari, благо 
даря при нята обязательности обезпечешя свободной наличностью бумажныхъ знаковъ. 
Съ 1131 года, т.-е. при первомъ императоре южной сунской династш, вводится новый 
видъ правительственныхъ обязательствъ „гуань-цзы—таможенные билеты" (14).

Появлеше этого вида новыхъ знаковъ было вызвано невозможностью подвезти деньги 
въ медной монета къ У-чжоу (15), где стояли войска.

Ташя свидетельства предъявлялись въ таможняхъ при взысканш пошлинъ съ това- 
ровъ для оплаты звонкой монетой. При желанш, взам^нъ последней, можно было получить 
квитанцш на соль, чай и благовошя.

Местная провинщальная администращя не преминула использовать этотъ источникъ 
при закупке для казны запасовъ хлеба на непредвиденные случаи, и, конечно, пришлось 
прибегнуть къ принуждешямъ при расплате. Это не могло не повл1 ять на значеше и стои
мость новыхъ знаковъ, такъ какъ по предъявлен^ оплачивалась только */з.

По представлешю высшей администрацш, вопросъ объ одновременномъ обращенш 
и веданш однимъ и темъ же бюро разменныхъ билетовъ (1135 г.) былъ разрешенъ съ 
большою пользою для дела.

Было указано на тотъ фактъ, что эти два вида правительственныхъ обязательствъ не 
имеютъ ничего общаго между собою; кроме того, таможенные билеты обезпечены пол
ностью звонкою монетою, местная же администращя поставила ихъ въ одинаковое поло- 
жеше съ разменными билетами.

Въ силу этого представлешя, было предписано акцизному бюро (16) хранить налич
ность и на нее выпустить таможенные билеты.

Въ 1159 г. былъ сделанъ выпускъ новыхъ билетовъ, въ названш которыхъ включено 
было два знака: гунъ-цзюй (17), т.-е. на предъявителя, причемъ для трехъ провинцш ихъ 
было выпущено на сумму 80.000 связокъ для каждой, а для Хуай-дунъ—на 40.000. Знаки 
были пяти видовъ: отъ 10 тысячъ до 100 тысячъ монетъ.

Черезъ два года по нимъ обещано было произвести уплату медной монетой и се- 
ребромъ съ темъ, чтобы половина поступила въ виде налоговъ въ казну.

Два указанныхъ выше вида денежныхъ знаковъ предназначались, главнымъ образомъ, 
для провинцш, и самое появлеше ихъ объяснялось неудобствомъ подвоза звонкой монеты 
и т. п. Но въ 1161 г. выпущены были новые знаки, спещально предназначенные для обра- 
щешя въ столице и ея окрестностяхъ. Знаки были обезпечены наличностью. Желавшимъ 
получить новые билеты предоставлялось обращаться въ казначейство цзо-цзанъ-ку. Ве- 
денш  новаго бюро хуй-цзы-у (18) со следующего года подчинили и чайныя плантацш.

Важной представляется одна подробность опубликованныхъ въ 1162 г. правилъ каса
тельно подделки знаковъ и награды сообщившимъ о виновныхъ: лицамъ, не желавшимъ 
принять узаконенную денежную награду, предоставлялось право занять определенную 
должность.

Площадь распространешя хуй-цзы постепенно увеличивалась, и было разрешено со
вершать на нихъ сделки при продаже и покупке недвижимостей, скота, экипажей, 
судовъ, а также представлять подати изъ техъ месть, где судоходство было затруд
нительно.

Съ 1163 г. впервые эти знаки, согласно императорскому указу, должны были быть 
снабжены печатью министра министерства финансовъ.

Бюро по заведыванш ими, учрежденное въ Цзянъ-чжоу, называлось хуй-цзы-у.
Однако, уже въ 1165 г., въ виду обнаружившихся злоупотребленш, правительствомъ 

было ассигновано 10.000 ланъ серебра для выкупа билетовъ.
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Для замены износившихся билетовъ были выпущены новые, исъ 1168 г. принимается 
трехгодичный срокъ дМств1я знаковъ. Каждый выпускъ равнялся общей сумме 10.000.000 свя- 
зокъ (19).

При оплата и обмене, какъ то раньше было узаконено для таможенныхъ билетовъ, 
предоставлялось получить квитанцш на соль и проч. На новыхъ билетахъ ставилась печать 
казначейства хуй-цзы-ку (20), и при замене взыскивался известный процентъ на расходы.

О количестве выпущенныхъ за это время знаковъ можно судить по отчету министер
ства финансовъ: йзъ общей суммы поступлешя 1174 г.—12.000.000—половину составляли 
бумажный деньги; къ этому нужно прибавить 4.000.000 обмЪненныхъ казначействомъ.

Затруднешя финансоваго характера, возникиия, повидимому, въ это время, побудили 
правительство отсрочить выкупъ знаковъ, но указашя высшей администрацш, что такая 
отсрочка вызоветъ недовер1е населешя, заставили отказаться отъ нея, и при десятомъ вы
пуске было означено время обмана. Въ 1195 г. выпускъ былъ определенъ въ 30.000.000.

Въ 1209 г. количество знаковъ 11-го (за исключешемъ выкупленныхъ), 12-го и 13-го вы- 
пусковъ (кроме сгор'Ьвшихъ и испорченныхъ) составляло 203.360.000 слишкомъ связокъ. 
Этотъ фактъ побудилъ правительство принять решительный меры къ улучшешю финансо
ваго положешя. Оно ассигновало на выкупъ и обезпечеше билетовъ, по расчету при обмене 
двухъ старыхъ на одинъ новый, значительную сумму золотомъ (1 ланъ =  40 связкамъ 
монетъ), монашескими грамотами (стоимостью каждая 1.000 связокъ) и проч. Впрочемъ, эта 
мера нисколько не повл1 яла на уменьшеше числа билетовъ, обращавшихся въ населенш. 
Уже въ 1204 году только въ одной провинцш Сы-чуань банкнотовъ обращалось на 
53.000.000, а въ 1234 году ихъ было уже более 30.029.000.000.

Не ограничиваясь выкупомъ, правительство стремилось также, введешемъ более стро- 
гихъ наказаний за подделку знаковъ и улучшешемъ изготовлешя ихъ, предупредить по- 
явлеше фальшивыхъ, число которыхъ во всякомъ случае, судя по упоминашямъ, встре- 
чаемымъ въ докладахъ, было весьма значительно.

Дальнейшая ncropin бумажнаго обращешя при дин. Сунъ съ 1195 года и до конца 
ея, т.-е. до 1280 года, отмечается теми же колебашями, которыя приводились выше; 
такъ, напримеръ, отказывались даже отъ принципа срочнаго обмена, полагая, что данныя 
серш будутъ всегда въ обращенш; выпускали свидетельства по случаю какихъ-либо ме- 
p onp if lT if t  правительства, требовавшихъ чрезвычайныхъ расходовъ, и т. д.

Два факта заслуживают^ однако, особаго внимашя. Какъ мы видели, упомянутый 
выше свидетельства (цзяо-цзы, гуань-цзы, хуй-цзы, цянь-инь) выпускались центромъ и про- 
винщальной администращей, главнымъ образомъ—пров. Сы-чуань, где обращались свиде
тельства, называвшаяся инь-хуй (21), т.-е. ассигнацш на серебро (инь—билетъ, удостове- 
реше на право получен1я), а также, согласно приказу годовъ правлешя Шунь-ю (1241—1253), 
ассигнащи на 770 мо (22). Въ 1256 г. было решено сосредоточить выпускъ ассигнацш 
исключительно въ рукахъ центральнаго правительства.

Вторымъ обстоятельствомъ является фактъ выпусковъ свидетельствъ цзяо-цзы, про- 
должавиййся при южной сунской династш съ теми же иногда уклонешями отъ обязатель
н ая  срочнаго выкупа и обезпечешя звонкой наличностью, какъ и при ея предшествен
нице. Билеты, выпущенные на мелюя суммы въ несколько монетъ, были къ концу 
династш отменены.

Въ 1125 г., какъ известно, Чжурчжени разбили Киданей и основали новое владеше, 
столица котораго была сначала въ нын. Ляо-ян’е, а затемъ, когда имъ удалось вытеснить 
сунскую династш изъ северной части собственная Китая,—въ нын. Пекине. Весь северъ 
перешелъ въ ихъ руки, и Китай распадается, до объединешя его монголами въ XIII в., на 
северныя владешя Чжурчженей и южныя—сунской династш.
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Бумажные знаки при чжурчженьской династш были введены въ перюдъ Чжэнъ-юань 
(1153—1156 гг.), причемъ первоначально было решено установить семилетшй срокъ для 
замены ихъ новыми. Выпущены они были центральнымъ правительствомъ стоимостью въ 
1, 2, 3, 5 и 10 связокъ и въ 100, 200, 300, 500 и 700 монетъ. Первые назывались да-чао- 
инь, т.-е. крупный ассигнации, а вторыя—сяо-чао-инь, т.-е. мелшя ассигнащи. Они могли 
обращаться на равныхъ основашяхъ съ полноценной звонкой монетой. ЗагЬмъ былъ отме- 
ненъ срочный обмЪнъ, и предоставлено было обменивать ассигнащи въ местныхъ отдЬ- 
лешяхъ казначейства. Все операцш по выпуску ассигнащй были сосредоточены въ инь- 
цзао-чао-инь-ку (типографш ассигнащй) и цзяо-чао-ку (ассигнащонное казначейство) (23). На 
билетахъ помещались: сумма, текстъ закона о наказанш за подделку и награде за доносъ 
о подделывателяхъ, а также подписи и нумера серш и билета (почеркомъ чжуань). Кроме 
того, было указано, для какого пункта выпущены билеты, где они могутъ быть предъ
явлены для обмена на звонкую монету и где можно получать ассигнащи. Важно, намъ 
кажется, впервые встречающееся указаше на то, что за бумажными знаками признается 
право равноценности, что они безсрочны и выпускаются центральнымъ правительствомъ; 
на безсрочность указывалось въ тексте билета.

При обмене удерживался определенный процентъ на расходы по производству. При 
представленш въ казну медныхъ предметовъ, стоимость ихъ оплачивалась по определен
ной таксе.

Въ первое время при цзиньской династш (Чжурчженей) правительствомъ наблюдалось 
соответств1е обезпечешя находившихся въ обращенш ассигнащй и принимались меры къ 
проникновенно ихъ въ населеше не однимъ только путемъ продажи за драгоценные 
металлы или расплату съ казенными поставщиками.

Въ 1193 г. было получено донесете, что количество ассигнащй въ Шэнь-си превы- 
шаетъ наличность и что население испытываетъ затруднешя при сбыте ихъ. Следств1емъ 
этого было распоряжеше: при уплате акциза и проч. принимать исключительно ассигнащи 
и ими же выплачивать жалованье чиновникамъ и солдатамъ, если сумма въ последнемъ 
случае была небольшая, при выдаче же въ вознаграждеше болынихъ суммъ уплачивать 
половину ассигнащями на серебро инь-чао (24).

Одновременно правительство, стремясь упрочить бумажное обращеше, издавало указы, 
какъ это было уже отмечено для дин. Танъ, о запрещенш хранить медныя вещи и мо
неты свыше указанной нормы.

На заседашяхъ, которыя происходили въ это время при дворе для обсуждешя меръ 
къ поднят1ю финансоваго положешя, неоднократно высказываются мнешя, что все хозяй
ство держится исключительно благодаря бумажнымъ деньгамъ, такъ какъ непомерные 
военные расходы истощили совершенно казну.

Насколько положеше было серюзно, видно изъ распоряжешя, изданнаго въ 1203 г., 
согласно которому въ монастыряхъ, где было менее 10 человекъ, не разрешалось иметь 
медные священные предметы; все предметы, имевплеся у населешя, надлежало представить 
въ двухмесячный срокъ въ казну. Виновные въ неисполненш предписашя подвергались 
такому же наказашю, какъ за неисполнеше закона. Подтверждаетъ эту нужду и тотъ фактъ, 
что въ 1208 году, желая пресечь неудовольсте населешя, вызванное необычайнымъ 
разнообраз1емъ выпущенной звонкой монеты, ея недостаточностью и обшиемъ въ то же 
время мелкихъ и крупныхъ ассигнащй, правительство прибегло къ установлена процент
н а я  отношешя бумажныхъ денегъ къ звонкой монете при торговыхъ сделкахъ и закладахъ. 
Эта мера не применялась только въ Ляо-дуне.

За нарушеше распоряжешя виновные наказывались двухгодичною ссылкою; под
вергалась каре также и виновная въ отсутствш надзора администращя.
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Купцы не могли им'Ьть при себЪ болЪе 10.000 монетъ, а при выЪздЪ изъ столицы 
нельзя было брать съ собой болЪе той же суммы.

ВсЬ эти м%ропр1ят!я, конечно, не достигли намеченной цЪли, и населеше предпочитало 
пользоваться звонкою монетой, курсъ же бумажныхъ денегъ падалъ; такъ, въ 1214 г. билетъ, 
номинально стоившш связку или 1.000 монетъ, ходилъ по курсу 1 : 1000.

Посл'Ьднш выпущенный видь бумажныхъ знаковъ относится къ 1215 году. Названы 
они были: денежный свидетельства перюда Чжэнъ-ю (25). Въ первое время они успешно 
заменяли окончательно потерявипя всякое значеше ассигнацш прежнихъ выпусковъ. 
Ровно черезъ два года эти знаки упали въ цене на 1000°/о, что было учтено при 
замене новыми въ 1217 г. Однако, и эти новыя ассигнацш, названный „тунъ-бао !)— 
ходовая монета“ (26), къ 1221 г., т. е. черезъ четыре года, упали въ цене.

При выпуске, 4 ассигнацюнныя связки или ассигнацш на 4.000 монетъ, равнялись 
одному лану; къ этому же времени за 1 ланъ давали 800.000 монетъ ассигнащями; курсъ, 
значитъ, упалъ на 200°/о. щ

Выпущены были, затемъ, ассигнацш бао-цюань, чжэнь-хо, т. е. ходовая монета, драго
ценная монета (27), и, наконецъ, за несколько м.Ъсяцевъ до падешя династш, мелюя 
ассигнацш въ одну, две, три и четыре монеты подъ назвашемъ бао-хуй (28), но, какъ 
указывается въ исторш династш, населеше уже не пользовалось ими, а власти ничего не 
могли сделать, несмотря на жестокш законъ, каравший ослушниковъ.

Въ главе „Какъ великш ханъ вместо монетъ тратитъ бумажки“ Марко Поло 
разсказываетъ: „Когда приготовятъ бумажки, какъ я вамъ описалъ, распространяютъ ихъ 
по всемъ областямъ, царствамъ, землямъ, всюду, где онъ властвуетъ... Приходятъ много 
разъ въ году купцы съ жемчугомъ, съ драгоценными камнями, съ золотомъ и серебромъ 
и съ другими вещами... въ даръ великому хану. Сзываетъ веяний ханъ двенадцать 
мудрыхъ... и приказываетъ имъ досмотреть приносы... и заплатить за нихъ, что они стоять... 
Скажу вамъ еще, что много разъ въ году отдается приказъ по городу, чтобы все, у кого 
есть драгоценные камни, жемчугъ, золото и серебро, сносили все это на монетный дворъ..., 
а уплачивается всемъ бумажками...; и еще следуетъ сказать... если кто пожелаетъ купить 
золото или серебро для поделки какой-либо посудины... или чего другого, то идетъ онъ 
на монетный дворъ, несетъ съ собою бумажки и ими уплачиваете (Марко Поло, пер. 
Б. В. Бартольда. Изд. И. Р. Г. О.). Следовательно, при основателе монгольской династш 
въ Китае—Хубилае, въ царствоваше котораго жиль тамъ Марко Поло, бумажные знаки 
выпускались правительствомъ и обращались безсрочно, драгоценные же металлы и драго
ценности, какъ жемчугъ и проч., скупались правительствомъ.

Мы видели уже при динаспяхъ Сунъ и Цзынь, что срочныя правительственный обя
зательства постепенно были заменены безсрочными, принудительнаго обращешя. Почва 
для этого была подготовлена, колебаше же курса зависело исключительно отъ необезпечен- 
ности бумажныхъ знаковъ, которыхъ ’правительство не могло оплатить по предъявлены.

Закупка драгоценныхъ металловъ, даже принудительная, устанавливалась неодно
кратно, начиная съ дин. Танъ, что также отмечено выше.

Итакъ, обращеше бумажекъ, поразившее Марко Поло, въ общихъ чертахъ не было 
новостью для Китая. Однако, представляется весьма важнымъ тотъ путь, по которому 
пошло монгольское правительство, введя бумажное обращеше.

За время предыдущихъ династий наблюдаются два течешя. Первое состояло въ томъ, 
чтобы одновременно со звонкой монетой обращались бумажный деньги, обезпеченыя метал-

') Следуетъ упомянуть, что правительство сделало попытку распространить д*Ьйств1е ассигнаций на весь 
Китай, не ограничиваясь только пунктами, указанными на нихъ.
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лическою наличностью, срочный или безсрочныя. Удобства и преимущества таковыхъ были 
неоспоримы и очевидны. Большинство финансовыхъ деятелей обЪихъ династш стояло всегда 
за это направлеше. Другое—весьма незначительное по числу сторонниковъ—стремилось 
вытеснить звонкую монету, если не совсЪмъ, то по мере возможности, и заменить ее, 
обезпеченными тоже, срочными или безсрочными ассигнащями.

Последнее преобладало въ годы экономическаго упадка, въ перюды войнъ, совпа- 
давшихъ всегда съ временемъ послЪднихъ дней существовали династш.

Бумажные знаки, встречаемые безъ всякаго недовер1я со стороны населешя, которое 
само создавало ихъ для себя, шли al pari до первыхъ эксцессовъ правительства, когда по
следнее, имея въ виду сосредоточить у себя звонкую монету, ограничивало выпускъ ея; съ 
этого момента начинается обыкновенно колебаше и падеше курса, подъему котораго не 
помогаютъ уже никаюя конверсш.
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Начавшее блистательно свою деятельность правительство монгольской династш пошло 
по второму пути, и естественнымъ результатомъ этого было обезценеше бумажныхъ де- 
негъ и возвратъ, сильно, впрочемъ, запоздалый, къ металлическому обращешю,—возвратъ 
безнадежный, такъ какъ онъ им^лъ место незадолго до исчезновешя династш въ Китае.

Бумажному обращешю въ исторш юаньской династш посвящены две главы, носяцця 
одинаковое заглав1е Чао-фа — Система, организащя ассигнацш (см. 94 и 97 цзюани 
Юань-ши), причемъ вторая даетъ только дополнительныя сведЪшя, относящаяся къ 
задуманной То-то, известнымъ деятелемъ этой династш (1313—1355), финансовой реформе 
въ перюдъ Чжи-чжэнъ (1341—1368).
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Въ основу бумажнаго обращешя былъ положенъ принципы и у вэй му и чао вэй 
цзы (29)—основашемъ, исходной ценностью считались вещи, а ассигнацш только ее пред
ставляли, т.-е. принципъ, принятый въ отношеши полноценной и неполноценной разменной 
монеты и современныхъ кредитныхъ правительственныхъ билетовъ: цзы му сянъ цюань 
эр синъ (30).

До 1260 г. ассигнацш были выпущены, но сведешй о нихъ не сохранилось. Въ упо- 
мянутомъ же году последовалъ выпускъ цзяо-чао—разменныхъ ассигнащй на шелкъ (31). 
За каждые 50 ланъ серебра выдавали 1000 ланъ шелковыхъ ассигнацш (32). Назывались 
оне такъ потому, что все расценивалось на шелкъ. Въ 10-мъ месяце того же года по
являются новые знаки юань-бао-чао—ценныя ассигнацш дин. Юань, стоимостью въ 10, 20, 
30, 50, 100, 200, 300 и 500 монетъ и въ 1 и 2 связки. Каждая ассигнащонная связка равнялась 
одному ассигнащонному лану, две же связки составляли одинъ ланъ серебра. Кроме того, 
появились ассигнацш на серебро (33) въ 1, 2, 3, 5 и 10 ланъ. Ассигнацюнный ланъ серебра 
равнялся лану металла. Последше знаки не получили распространешя.

Въ своихъ заботахъ о сосредоточенш металловъ въ казначействе правительство, вы
нуждаемое къ этому, вероятно, большими военными издержками, учредило въ 1268 г. 
особые во всехъ провинщяхъ оценочные склады, которые должны были вл1ять на равно- 
Becie ценъ на все предметы: шэ гэ лу пинъ чжунь ку чжу пинъ у цзя ши сянъ и чжунь 
бу чжи ди анъ (34). Въ качестве основного капитала имъ было выдано ассигнащями 
600.000 ланъ, что составляло 52.000 динъ серебра.

Затемъ, правительство отпечатало въ 1275 г. мелюе билеты стоимостью въ 2, 3 и 5 мо
нетъ. До 1276 года печатаное производилось при помощи деревянныхъ досокъ, съ этого же 
года ихъ заменили медными.

Вскоре последовала и первая реформа бумажнаго обращешя. Принимая во внимаше, что 
мелшя бумажныя единицы были неудобны для населешя, а крупныя стали падать въ цене, 
тогда какъ цены на все повышались, выпускъ мелкихъ былъ прекращенъ въ 1287 г., и новые 
знаки расценивались отъ 2 связокъ до 2 монетъ. Всего появилось 11 видовъ знаковъ.

Они могли обращаться наравне съ прежними при следующей расценке. Каждая кре
дитная связка новыхъ знаковъ соответствовала пяти связкамъ, выпущеннымъ въ годы 
Чжи-юань (1260—1264). Не ограничиваясь оценочными бюро, решено было также устроить 
повсюду правительственные склады для торговли золотомъ и серебромъ.

При покупке серебра за каждый ланъ хорошаго металла давали 2 ассигнацш годовъ 
Чжи-юань, а при продаже—ланъ стоилъ 2,5 ассигнащй. То же применялось и къ золоту. 
За ланъ червоннаго золота платили 20, а давали, при продаже, 20 связокъ и 500 монетъ. 
За подделку ассигнащй наказывали смертной казнью. Донесшш о подделке получалъ въ 
награду 250 ланъ серебра. Какъ и раньше было уже принято, имущество уличеннаго въ 
подделке ассигнащй поступало въ пользу доносчика.

Считаясь съ падешемъ курса, правительство наследника Хубилая въ 1309 году вы
пустило кредитные билеты на серебро отъ 2 ланъ до 2 ли (0,001 лана), всего 13 видовъ. 
Каждый ланъ новыхъ знаковъ долженъ былъ соответствовать 5 связкамъ ассигнащй годовъ 
Чжи-юань, 1 лану серебра и 0,01 лана чистаго золота. Следовательно, съ 1260 года до 
1309 года, на протяженш 50 летъ, трижды была произведена конверНя знаковъ съ оче
видной убыточностью для правительства, когда отношеше новыхъ знаковъ къ старымъ въ 
обоихъ случаяхъ составляло 1 :5.

Не прошло и года, какъ, со вступлешемъ на* престолъ имп. Жэнь-цзун’а, последовало 
повелеше объ изъятш упомянутыхъ кредитныхъ билетовъ, тогда какъ бумажные знаки 
годовъ 1260—1264 и 1264—1295 обращались до конца династш.
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Замена и изъяне износившихся знаковъ производились за этотъ перюдъ сл'Ьдую- 
щимъ образомъ. Еще въ 1265 г. были назначены спещальныя лица для обмана въ кредит- 
номъ казначействе (цзяо-чао-ку) старыхъ знаковъ на знаки новаго выпуска (35). Взыски
ваемая первоначально сумма на расходы по производству знаковъ была черезъ два года 
уменьшена съ 30 до 20 монетъ, но въ 1275 году стали взыскивать прежнюю сумму. При 
обмене обращалось внимаше на степень сохранности бумажекъ, и гЬ, на которыхъ ясно 
читалась стоимость, не принимались.

Неподчинявипеся этому правилу подвергались взысканш.
Каждую четверть года, по взысканш налоговъ, местный провинщальныя власти должны 

были доставлять въ министерство подлежащее изъятш знаки, где они и сжигались, но 
сжигать самимъ имъ было запрещено.

Въ 1298 году всего было 25 видовъ знаковъ, подлежавшихъ уничтожешю.
ЗатЪмъ,уже въ 1327 году были учреждены спещальныя места, где знаки уничтожались 

путемъ сожжешя, и для завЪдывашя ими назначались извЪстныя своею честностью лица. 
Въ провинщяхъ ими выдали, совместно съ назначенными, провинщальные администраторы.

Окончательный переходъ къ бумажному обращенно совершился только при имп. 
Жэнь-цзун’е  (1312—1321), что и было указано въ императорскомъ повел-Ьнш объ обмене 
бумажекъ на серебро.

Всего за время существовашя династш было произведено 70 выпусковъ, считая первый 
въ 1260 г. и послЪднш въ 1330 г., т.-е. только за 70 л'Ьтъ. Размеры выпусковъ были не
одинаковы: первые были невелики, тогда какъ относянцеся ко времени У-цзун’а (1308— 
1315) обыкновенно выпускались на сумму 50.000.000 ланъ; однако, и самые неболыше 
были не менее 2.000.000 ланъ, что, конечно, значительно превышало потребность, даже если 
допустить необычайное разви^е торговли; на самомъ же деле экономическому подъему слЪ- 
дуетъ противопоставить разорительные походы самого Хубилая и неудачи его преемниковъ.

О наказашяхъ за подделку бумажныхъ знаковъ какъ при дин. Сунъ, такъ и при дин. 
Юань было упомянуто уже выше. При последней положеше о наказашяхъ было дополнено 
и развито. Вместо наложешя клейма при сунской династш и затЪмъ смертной казни, при 
монголахъ казнили не только подделывателей бумажекъ, но и всЪхъ участниковъ вообще, 
какъ-то: приготовлявшихъ штампы и бумагу, продававшихъ матер1алы и хранившихъ 
ихъ у себя.

Наказашю батогами подвергались недонеснпе соседи, квартальные (выборные) по- 
лицш. Если полищя не могла въ срокъ задержать продавцовъ фальшивыхъ знаковъ, ви- 
новныхъ наказывали батогами, высылали, а затЪмъ, при нарушенш данныхъ сроковъ, ссы
лали на поселеше въ отдаленный места. Задержавгше же награждались 250 ланами на- 
личнаго серебра.

Если отецъ подделывалъ знаки, приказывая сыну участвовать въ деле, то сынъ не 
отвечалъ передъ закономъ, какъ не отвечалъ въ аналогичномъ случае и отецъ.

Если выделка штамповъ не была закончена, виновные наказывались батогами.
Конфискащя имущества виновныхъ не касалась жены и детей; жена не отвечала за 

подделки мужа.
Изъ всехъ категорш преступниковъ только подделыватели фальшивыхъ бумажныхъ 

знаковъ лишены были права ходатайствовать о замене имъ смертной казни другимъ наказа- 
шемъ въ техъ случаяхъ, когда въ семье не былокормильцевъ или родители были престарелы1).

Изготовлялись бумажныя деньги изъ бумаги особаго сорта (изъ пров. Сы-чуань), за- 
темъ изъ древесины Broussonetia papyfera и изъ древесины тутоваго дерева.

0  См. Юань-ши, отделы о бумажныхъ деньгахъ и о наказашяхъ.
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ОБРАЗЦЫ БУМАЖНЫХЪ ДЕНЕГЪ ЮАНЬСКОЙ ДИНАСТ1И.

1. „Чжунъ-тунъ юань бао-чао—Ассигнашя годовъ правлен1я Чжунъ-тунъ (1260—1264)“. 
Отпечатана на древесной бумаге сераго цвета. Верхняя часть билета им^етъ надписи на 
китайскомъ языке (почеркомъ чжуань и обыкновенным!») и монгольскимъ квадратнымъ 
письмомъ. Посредине—„И-гуань-вэнь-шэнъ—Стоимостью въ одну связку“. Справа, почер
комъ чжуань—чжунъ тунъ юань бао, т.-е. ассигнащя перюда „Чжунъ-тунъ". Возле—та же 
надпись въ транскрипцш монгольскимъ квадратнымъ письмомъ. Слева, почеркомъ чжуань 
и въ транскрипцш монгольскимъ квадратнымъ письмомъ—„чжу-лу тунъ-синъ—им'Ьетъ 
обращеше во вс'Ьхъ провинц1яхъ". Внизу—изображеше связки монетъ. Справа отъ изо- 
бpaжeнiя—„Тао-цзы-ко, отд^лъ Тао". Слева—„Танъ-цзы-хао, шифра Танъ".

Внизу крупнымъ шрифтомъ пом^щенъ текстъ о подделке знаковъ: „Вэй-цзао-чжэ 
чжань Шанъ инь у-динъ“ и мелкимъ—„жэнъ цзи фань-жэнь цзя-чань—ПоддЪлывателямъ 
будутъ отрублены головы. Въ награду (донесшимъ) будетъ выдано 5 динъ (см. выше) се
ребра. Какъ то было установлено ранее, (имъже) будетъ отдано имущество преступника".

Остальной текстъ неясенъ, но можетъ быть возстановленъ по надписи на ассигна- 
щяхъ годовъ Чжи-юань.

„Шанъ-шу шэнъ представило докладъ, удостоившийся высочайшего утверждешя, о 
выпуске (печатанш) ассигнацш Чжунъ-тунъ. Оне должны приниматься при платежахъ безъ 
ограничешя срокомъ и обращаться во вс&хъ провинщяхъ. Подпись начальника казначей
ства мелкихъ ассигнацш и типографш. Дата. Подписи помощниковъ начальника казна
чейства и типографш. ОтдЪлеше Ти-дзюй сы (исполнительнаго) шанъ-шу-шэнъ“.

Надпись окаймлена рамкой изъ стилизованныхъ изображены драконовъ. Билетъ но
сить печать.

Интересно отметить, что ни на одномъ изъ билетовъ не проставлены даты въ тексте, 
что, впрочемъ, не делалось и при минской династш, такъ какъ таковыя отмечались печатью.

2. „Чжи-юань-тунъ-синъ бао чао—Ассигнащя годовъ правлешя Чжи-юаньстоимостью 
въ 100 монетъ. Изъ того же матер1ала, какъ и № 1. Текстъ ассигнацш сходенъ съ те- 
кстомъ предыдущей, съ тою разнидею, что у цены н^тъ изображешя связки или, какъ нужно 
было бы здесь—монетъ. Взаменъ его надпись передана въ транскрипцш монгольскимъ 
квадратнымъ письмомъ, и въ самомъ тексте надписи вместо Чжунъ-тунъ юань-бао-вэнь 
стоить Чжи юань бао-чао. Отсутствуетъ также надпись почеркомъ чжуань.

3. „Чжи-юань тунъ-синъ бао-чао—Ассигнащя годовъ правлешя Чжи-юань", стои
мостью въ 30 монетъ. Въ отлич!е отъ № 2 внизу цены „Сань-ши-вэнь—Тридцать мо
нетъ" помещено изображеше тридцати медныхъ монетъ.

1. ш  Ш-
2. Щ. # ■
3. ш  т -
4. 1щ-
5. Ш  -Й  #  Ш 14 1 ч-
6. ж ^  ^  'У
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7 .Й  =  * Я  H U »
8- &  ср. Щ Щ  =  ^  (970 г.)

« * «  1 Г - .  35 ЯЙ 5lc * t  * t —  .W -  +  =  1$ Ж
(990— 1022 г.). Т. обр. временный обязательства казначейства суще
ствовали уже давно.

9 . 1 М .
10. &
и .  £  Т  » •
i2. i i ^ i .

14- ВЦ 
15. Ц  ffl-
1 в . * ® « 3 » .
17. Ш
18. хуй —  собирать, балансъ, счетъ.
19. % .
20. #  *  Щ.
21. т  #■
2 2 . —  базарная улица, а затЬмъ —  сто базарныхъ монетъ.

2з! fll Ш  #  «  £  #  Ф -
24. §1 # •
25. Д  ^  # •
26. Ш  §?•
27. t  Ж; #

29̂  Ш №  %  #  й  #  %  Т
30. ^  #  Ш Ш Ш fir-
31. ^  # .
32. ^  # ■
33 Ф Ш  Ш  Д-
34  Ш #  5£  ¥  Щ Ш ±  ^  Ш Ш М Ш Щ *  Ш % Ш-
35. ^  f f  #  $ J  Ш-

А. Ив а нов ъ .
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Символичеекш орнаментъ въ К и та!
Олисаше нефрита изъ коллекцш А. В. Верещагина.

Символы окружаютъ китайца; они живутъ съ нимъ, встр^чаютъ его при рожденш, 
провожаютъ въ загробную жизнь и даже тамъ не разрываютъ своей связи съ нимъ.

Культура и свойства письменности Китая, отражающей въ безчисленныхъ произве- 
дешяхъ его многовековую жизнь, создали необычайно благопр!ятную для нихъ почву.

Первая сосредоточиваетъ въ себе собрате всевозможныхъ культурныхъ переживанш, 
вторыя представляютъ обильный матер1алъ для символовъ-омофоновъ, т.-е. такихъ зна- 
ковъ, которые принимаются фонетически, точно или приблизительно, какъ символы извест- 
ныхъ пожеланий, напр., фу-летучая мышь—фу-счастье.

Любое головное украшеше китаянки, ея серьги, кольцо изображаютъ известный сим- 
волъ и нередко комбинащю ихъ, не говоря уже объ украшающемъ ихъ орнаменте.

На конце, напримеръ, шпильки встречаемъ двухъ птичекъ—символъ супружескаго 
соглаая и любви; серьги представляютъ собою семянныя коробочки или сережки ивы— 
символъ чадород1я обладательницы ихъ.

На кольце мужчины находимъ изображеше жабы—символъ пожелашя богатства и т. д.
Для разгадки всехъ этихъ символовъ требуется знаше исторш и релипи, что особенно 

важно при разборе орнамента, где причудливо переплетаются различные элементы—и ту
земные и иностранные. Иное дело, если мы встречаемся съ символами второй категорш, 
то-есть съ однимъ знакомъ (предметомъ) или сочеташемъ знаковъ (предметовъ), которыми 
желаютъ выразить известное пожелаше или иногда даже целый рядъ ихъ, причемъ вместо 
знаковъ мы имеемъ предметы или изображешя ихъ. Некоторые изъ этихъ символовъ по
нятны и говорятъ—только китайцу.

Такъ, сосна и вообще хвойныя деревья—вполне естественный символъ долгой жизни, 
тогда какъ бабочка—символъ скоротечности; между темъ, въ Китае и бабочка и сосна— 
символъ долголе^я, такъ какъ бабочка ху-де или де—омофонъ слова или точнее знака 
де 1), имеющаго смыслъ глубокаго возраста.

Следовательно, при изученш символовъ въ Китае, приходится иметь дело съ симво
лами общими и символами-омофонами. Къ этимъ двумъ категор1ямъ следуетъ прибавить 
еще и третью: символы спещально китайские—результатъ собственной культуры.

Насколько символизмъ второй категорш сложенъ и какъ часто фигурируетъ онъ, 
видно изъ следующихъ примеровъ. На третш день после рождешя ребенка происходить 
церемошя торжественнаго обмывашя его, и въ этотъ день передъ изображешями девяти 
богинь-покровительницъ Цзю-нянъ-нянъ ставятся „радостные плоды”: 1) плоды Nephelium 
lichi, 2) плоды жужуба, 3) каштаны, cyxie плоды Nephelium longanum и 4) куриныя яйца (2 ) .

Каждый предметъ есть символъ. Плоды Nephelium lichi по однозвучно значатъ „дать 
новую ветвь”, разумея генеалогическое дерево. Жужубы, цзаоръ—омофонъ слова цзао, *)

*) Китайсше знаки помещены въ концЪ статьи.
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рано, скоро, т.-е. скоро родится сынъ. Каштаны—лй-цзы понимаются какъ ли-цзы—полу
чить наследника. Nephelium longanum называется въ просторЪчш лунъ-янь—глаза дракона, 
а въ Пекине—юань-юань, символъ полнаго благополуч!я и единешя семьи. Последнш 
символъ понятенъ самъ по себе.

Съ момента рождешя на ребенка надеваютъ амулеты-символы. Его костюмъ—символъ; 
все въ доме украшено символами до последней мелочи—и символами различнаго хара
ктера; его женитьбе будутъ сопутствовать символы, его душе будутъ также приносить 
символы, ставить жертву и сообщать семейныя горести и радости передъ дощечкой, съ 
написаннымъ его именемъ; въ дощечке, предполагается, пребываетъ его душа.

Приведемъ примеръ символическаго орнамента омофоновъ.
Если передъ нами рисунокъ, представляющш: плоды какки, монеты, хризантемы, 

персикъ, переплетенный узелъ и такъ называемый скипетръ (жу-и), то этотъ орнаментъ 
значитъ: желаю вамъ долгой жизни, исполнешя всехъ желашй въ делахъ, и пусть передъ 
вами всегда будетъ счастье.

Соединеше бамбука, летучей мыши, травы безсмерт!я и орхидей—пожелаше глубокой 
старости.

Какки, музыкальный инструментъ изъ камня, алебарда и рыба—во всемъ счастье и 
успехъ съ избыткомъ.

Каждый подарокъ китайца, столь излюбленныя на Дальнемъ Востоке параллельный 
надписи съ пятью, напримеръ, знаками на каждой полосе—все сулитъ и зоветъ къ счастью 
и богатству, обилш детей, глубокой старости и высокимъ почестямъ *).

Въ коллекцш А. В. Верещагина, подаренной Е. И. В. Государемъ Императоромъ Этно
графическому Отделу Русскаго Музея Императора Александра III, находится великолепный 
образецъ символическаго орнамента на нефрите.

Вышина камня, выделаннаго съ использовашемъ углубленш для рисунка—31 см., 
длина—44 см. Ц ветъ—темнозеленый, полупрозрачный. Нефритъ—высокаго качества безъ 
какихъ-либо дефектовъ, кроме несколькихъ небольшихъ светлозеленыхъ пятенъ.

На одной изъ сторонъ (верхнш рисунокъ) изображенъ идухцш, въ сопровожден^ 
мальчика съ посохомъ, старецъ. Въ рукахъ старецъ держитъ жезлъ. Кругомъ—сосны. Не
которая условность изображенш, какъ и на другой стороне, объясняется темъ, что ма- 
стеръ ограничивался только обработкой выпуклыхъ частей, не делая новыхъ углубленш. 
На другой стороне пять мальчиковъ играютъ на духовыхъ и ударныхъ инструментахъ 
внизу террасы съ аркой. На самой террасе стоить левъ, а невдалеке отъ него—мальчикъ 
съ коробкой (?) въ рукахъ. Внизу же террасы съ левой стороны другой мальчикъ несетъ 
горшокъ съ какой-то травой. Отъ первой террасы виденъ переходъ къ другой, на которой 
стоить, опираясь на посохъ, старецъ. Подле него — мальчикъ. Наверху, въ облакахъ, 
видна крыша какого-то здашя. Кругомъ всей сцены, слева—сосны, справа—коричное дерево.

Переходимъ къ содержанш заключенныхъ въ орнаменте пожеланш.
Сосны—символъ долголетней жизни, очевидно, благодаря вечно зеленой хвое (3).
Оставляя пока въ стороне террасы съ находящимися на нихъ фигурами, обратимся къ 

остальной части орнамента.
Изображеше пяти мальчиковъ, играющихъ на музыкальныхъ инструментахъ, указы- 

ваегь на пожелаше полной гармоши въ доме лица, которому дарятъ вещь, такъ какъ 
пять звуковъ составляютъ китайскую гамму: у инь вэй хэ—пять звуковъ даютъ гармо- 
шко (4). Въ то же самое время дети своей музыкой приветствуютъ собьте, изображенное *)

*) См. W ilhelm G r u b e :  Zur Pekinger Volkskunde Verdffentlichungen aus dem Kdnig. Museum ftir 
Vblkerkunde. 1901.
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на террас^ фигурой льва. Левъ по-китайски ши, въ разговорномъ языкЪ—ши-цзы, одно
звучное съ ши-цзы—десять сыновей ') (5).

Появлеше льва на террасЪ можетъ быть понято — левъ поднялся на террасу а), 
ши-цзы дэнъ тай. Принимая однозвучное „десять сыновей* для начала фразы, имЪемъ: 
„десять сыновей поднимутся на террасу*.

Если же принять во внимаше, что представлеше о восхождеши на террасу связано 
съ картиннымъ изображешемъ удачи на экзаменахъ для получешя высшей ученой сте
пени, открывавшей прежде дорогу къ почестямъ и славЪ, тогда понятно и самое поже- 
лаше.—„Пусть у васъ будетъ десять сыновей; они пусть живутъ въ мирЪ и согласш и 
удостоятся получить высойя ученыя степени".

Переходимъ къ террасамъ, которыхъ мы видимъ три. Понят1е это связано съ пред- 
ставлешемъ китайцевъ о состоянш, въ которомъ пребываютъ люди въ загробной жизни, 
и съ поклонешемъ небеснымъ свЪтиламъ.

ЗвЪзды и планеты являются пребывашемъ духовъ-покровителей, и въ то же время 
на звЪздахъ имЪетъ м'Ьстопребываше административная организащя, аналогичная съ земной. 
Тамъ же живутъ небожители, не появлявпиеся на землЪ.

Въ примЪчанш къ указанному мЪсту Чжоу ли мы читаемъ: „Сы чжунъ (звезда) 
имеешь три ступени... Она называется иначе столбомъ, поддерживающимъ небо. Верхняя 
часть ея господствуетъ надъ жизнью (людей) и является Великимъ командующимъ; сред
няя блюдетъ за соотвЪтсшемъ всего своему назначешю * 2 3) и является министромъ финан
сово а нижняя управляешь счастьемъ 4) и есть министръ работъ* (8).

Такимъ образомъ, изображеше трехъ террасъ равносильно врученио лица, которому 
дарятъ его, тремъ божествамъ, въ рукахъ которыхъ—жизнь, богатство и счастье.

На третьей террасЬ изображенъ еще старецъ съ деформированной головой. Это— 
богъ долголЪтГя „Шоу-синъ“, въ сопровождены мальчика. Надъ террасами виднеется 
крыша здашя, окутанная облаками. Это—М'Ьстопребываше людей въ блаженныя времена 
глубокаго прошлаго 5).

Остаются на-этой сторон^—мальчикъ съ горшкомъ и мальчикъ, держаний коробку. 
Первый стоитъ сбоку террасы. Трава въ горшкЪ—такъ назыв. линъ-чжи цао, трава без- 
смершя, растущая на островахъ безсмерт1я въ восточномъ морЪ.

Коробъ въ рукахъ мальчика скорее долженъ изображать плодъ, дакищй также без- 
смерше, если онъ сорванъ въ садахъ, находящихся въ горахъ Кунь-лунь. Это—персикъ, 
известный символъ долгой жизни, безсмерт!я, часто встр'Ьчающшся въ орнамент^ и на 
картинахъ.

Итакъ, все содержаше орнамента сводится къ пожелашю долгой жизни, богатства, 
счаепя, знатности (гуй—знатный, гуй—коричное дерево) и большого числа сыновей, ко
торые должны достичь высокихъ ученыхъ степеней.

Обратная сторона украшена соснами и коричнымъ деревомъ, о которыхъ мы уже 
говорили, и изображешемъ старца съ жезломъ.

За отсутетемъ спещальныхъ атрибутовъ у фигуры, центръ тяжести, намъ кажется, 
лежишь въ жезл-fc.

*) Ср. Если въ одной комнагЬ десять сыновей отъ разныхъ матерей, но согласные межъ собой, не бывать 
ни бЪдЪ ни несчастно, коль скоро они принимаютъ мЪры противъ бЪдствШ, какъ указываетъ долгъ (6).

2) ПомЪщеШе льва на террасу не случайно, если припомнить одно мЪсто въ Чжоу-ли, глава Тай цзунъ-бо 
(7). Опущеше же ключевого знака—явлеше нередкое.

3) Чжунъ—средина, попадать въ цЪль. Сььчжунъ—солнце.
*) Л у—счастье, пожаловаше, жаловаше.
5) Ср. Пянь-цзы лэй-пянь, 10 цз. (9).
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Происхождение этого предмета не установлено, и каково было первоначальное его 
примйнеше — неизвестно. Скорее всего слйдуетъ предположить, что это былъ посохъ 
паломниковъ, для защиты отъ зверей. Появляется въ Китай очень рано, до дин. Хань 
(III в. до Р. X.), и затймъ его можно видйть въ рукахъ изображенш буддшскаго характера.

Употребляется какъ символъ исполнешя желашя, благодаря самому назвашю „жу-и— 
пусть будетъ по вашему желанно*.

Вся картина, слйдовательно, можетъ быть выражена въ словахъ: „будьте богаты, сча
стливы, знатны и долголетии, какъ сами того желаете*.

2. ш  ж  ш  « ( ±  т  ш  й  ^  й )> ш *  (±  - н  «  и
(Ц  и  П> И  И). Щ Т  Й> называемый Й Й  т- е‘
«бйлые плоды».

3.  Ср.  #  1 х Уай Нань-цзы; Щ

t f  1 Н 1 | .

4. i
5. -+* -jr =
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T. обрм изображеше «сань-тай» — пожелате высшихъ должностей,
богатства 11 Д°лг°й жизни, пожелате, которое поддерживаютъ небо
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VII
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Челов'Ьчесш коети и зъ  еубургана въ Хара-хото.

Въ числ% предметовъ, доставленныхъ экспедищей полковника П. К. Козлова изъ 
Хара-хото и поступившихъ въ Этнографичесюй Отд'Ьлъ Русскаго Музея Императора Але
ксандра III, оказалась высохшая голова особы, погребенной въ „знаменитомъ“ субурганЪ, 
заключавшемъ въ себ% целое собрате буддшскихъ священныхъ изображетй и прочихъ 
вещей, относящихся къ буддШскому культу (см. стр. 92). Голова эта, покрытая еще пожел
тевшей высохшей кожей, имела видъ какъ бы. оторванной вместе съ шеей отъ туловища, 
которое, по словамъ П. К. Козлова, превратилось въ неболыше, совершенно раздробленные 
фрагменты и поэтому не бьщо взято вместе съ прочими остатками погребешя. После про
должительной мацерацш и очистки въ Институте Нормальной Анатомш Императорской 
Военно-Медицинской Академш, голова эта, въ виде черепа съ нижней челюстью, семи шейныхъ 
позвонковъ, перваго спинного и подъязычной кости (os hyoideum), была передана въ Ка- 
бинетъ Географш и Антрополопи С.-Петербургскаго Университета для изследовашя и 
измерешя. Последнее было произведено, подъ моимъ наблюдешемъ, оставленнымъ при 
Университете Д. А. Золотаревымъ, который сделалъ и точные рисунки черепа на стерео
графе Брока.

Ч е р е п  ъ —очень хорошей сохранности. Несколько съуженное основаше, округленные, 
очень слабо развитые костистые выступы (гребни), очень мелше зубы, неболыше размеры 
вообще и изящныя очерташя лицевого скелета заставляютъ склониться въ пользу мнен1я, 
что черепъ этотъ принадлежалъ женщине, несмотря на довольно значительное, для жен- 
скаго черепа, развипе надбровныхъ дугь, могущее наводить на некоторое сомнете *). Судя 
по состоятю зубовъ и черепныхъ швовъ, можно предполагать возрастъ покойницы близкимъ 
къ старости (более 50 летъ).

J) Въ виду особенной важности находокъ въ Хара-хото и теоретическаго значенш определены пола по
гребенной особы (гэгэна— перерожденца), для которой былъ воздвигнуть роскошный субурганъ, я счелъ необхо- 
димымъ обратиться къ Тов. Председ. Русскаго Антропологическаго Общества при Университете д-ру мед. © . А. Бя- 
лыницкому-Бируле и къ Председателю Общ. Анатомш и Антрополопи при Имп. Военно-Медицинской Академш  
профессору И. Э. Шавловскому съ просьбой высказать свои компетентный мненш объ этомъ черепе, сексуальный 
характеръ котораго оказался несколько неопределеннымъ. Оба эти ученые,—которымъ считаю себя обязаннымъ 
выразить свою живейшую признательность,— по разсмотренш черепа, пришли къ заключению, что, несмотря на 
значительно развития надбровныя дуги, онъ по всемъ прочимъ признакамъ можетъ быть признанъ женскимъ.
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Разсматривая черепъ въ четырехъ основныхъ положешяхъ, можно отметить следующее:
1) Norma verticalis. (Рис. 1). Обращаетъ на себя внимаше плагюкефалическая асимметр!я 

крыши черепа въ виде прижат1я въ правой темянной области. Форма крыши черепа
округленно-пентагональная, скуловыя кости выдаются 
довольно умеренно. Возле брегмы слегка зам'Ьтенъ 
следъ лобнаго шва (на рис. не виденъ).

2) Norma facialis. (Рис. 2). Крыша черепа упло
щенная. Надбровныя дуги для женскаго черепа зна
чительно развиты. Носовыя кости ровныя. Apertura 
profundis съ резко выступающимъ нижнимъ краемъ. 
Зубы белые съ желтыми пятнышками въ местахъ, где 
стерта эмаль;, сидятъ не особенно плотно. З-ш корен
ной верхней челюсти съ ̂  правой стороны меньше дру- 
гихъ; 2-го праваго резца н-Ьть; съ левой стороны 
зуба мудрости недостаетъ (пустая ячейка); недо- 
стаетъ и давно потеряннаго 2-го коренного. Въ ниж
ней челюсти недостаетъ всЪхъ коренныхъ зубовъ 
съ правой стороны, причемъ пустая ячейка осталась 
только отъ 3-го коренного, а отъ двухъ прочихъ 
н%тъ и слЪдовъ ячеекъ. Все зубы въ прекрасномъ 
состоянш, но очень заметно стерты. Зубного прогна
тизма н'Ьтъ.

3) Norma lateralis. (Рис. 3). Затылочная часть почти не выдается. Pterion сфенопа- 
р1етальный, довольно сильно съуженный (en k. Broca). Орбиты нисколько выдаются наружу. 
Limae temporales расположены довольно высоко и выступаютъ достаточно ясно. Переносье 
почти не вдавлено. Наблюдается слабый верхнечелюстный прогнатизмъ.

Рис. 2.

4) Norma occipitalis. Общш видъ закругленный, крышеобразности не заметно. Вор- 
м1евыхъ косточекъ, за исключешемъ двухъ, находящихся въ углахъ возле сосцевидныхъ от- 
ростковъ, н%тъ. Затылочныя лиши—слабаго р а зв и т . Замечаются два пар!етальныя отверепя, 
симметрично расположенный по сторонамъ сагиттальнаго шва на 3!/2 сш. выше ламбды.
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Изм-Ьрешя:
А. Черепа:

1) Наиб, продольный д1аметръ (D. anteroposter. max.) 169 mm.
2) Поперечный д1амет.ръ (D. transversal) 142.
3) Высота черепа (Haut. du сгйпе basilo-bregmot.) 137.
4) Наименьшая ширина лбаДО. frontal minim.) 91.
5) Наибольшая ширина лба (D. front, max.) 118.
6) Двумастоидный д1ам. (D. bimastoi'dien) 125.
7) Скуловый д\ш. (D. bizygomatique) 133.
8) Дiaм. носо-основной (D. naso-basilaire) 100.
9) Д1ам. альвеоло-основн. (D. alveolo-basil.) 99.

10) Д1ам. носо-подбородный (D. naso-mentonnier) 123.
И) Д1ам. носо-альвеолярный (D. naso-alveolaire) 79.
12) Высота носовой впад. (Hauteur du nez) 55.
13) Ширина носовой впад. (Largeur du nez) 25.
14) Ширина междуорбитная (Larg. interorbitaire) 22.
15) Высота глазн. орбиты (Haut. orbitaire) 34.
16) Ширина орбиты (Larg. orbitaire) 40.
17) Шир. верхняго края альвеолъ (Larg. du bord alveol. super.) 60.
18) Высота альвеолярной дуги (Haut. de la courbe alveolaire) 54.
19) Длина нёбнаго свода (Long, de la voute palatine) 46.
20) Ширина нёбн. свода (Larg. de la voute pal.) 35.
21) Высота глазно-альвеолярная (Haut. orbito-alveoL) 44.
22) Длина затылочнаго отверспя (Long, du trou occipitale) 38.
23) Ширина затылочн. отверспя (Larg. du trou occipitale) 31.
Дуги: 1) Сагиттальная дуга черепа (Courbe sagittate) 354.

a) лобная часть (p. frontale) 123.
b) темянная часть (p. parietale) 117.
c) затылочная часть (p. occipitale) 114.

2) Поперечная дуга (Courbe transversale) 320.
3) Горизонтальная окружность (Courbe horizontale) 501.

B) Н и ж н е й  ч е л юс т и .
1) Разстояше между сочленовными отростками (Larg. bicondylianne) 115.
2) Разст. между углами (D. bigoniaque) 95.
3) Длина восход. вЪтви (Long, de la branche mont.) 61.
4) Наименьшая ширина вЪтви (Larg. minima) 31.
5) Наибольшая ширина (Larg. maxima) 46.
6) Наибольшая толщина (Epaiss. maxima) 13.
7) Высота спайки нижн. чел. (Haut. symphisienne) 34.

C) Изм^решн позвонковъ и os hyoi'deum не представляютъ ничего характер
н а я  и поэтому не приводятся.

У к а з а т е л и  (Indices):
Черепной указатель (Ind. cranien) 84,02.
Высотный указатель (Ind. de hauteur) 71,0.
Лицевой указатель (Ind. facial) 59,32.
Носовой указатель (Ind. nasal) 45,45.

— 181 -



На основанш приводимыхъ измЪрешй можно думать, что черепъ изъ „знаменитаго“ 
субургана въ Хара-хото принадлежалъ племени короткоголовому, съ довольно высокимъ 
черепомъ, длиннолицому, съ не особенно выдававшимися скулами и съ довольно длиннымъ 
узкимъ носомъ. Приблизительное опредЪлеше роста не можетъ быть сделано вслЪдств!е 
отсутств 1*я хотя бы даже одной изъ длинныхъ костей, что еще лишшй разъ заставляетъ 
выразить пoжeлaнie, чтобы гг. путешественники, кромЪ черепа, брали всегда изъ погребенш, 
по возможности, и всЬ проч1я кости.

0 . В о л к о в ъ .
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У К А З А Т Е Л Ь
этнографичеекихъ предметовъ, личныхъ и географическихъ именъ.

Абадзехи (абедзехи) 58, т ы  
а б л б г ь  26.
Абхазия 61. 
авалина 6.
АгойскШ аулъ' 71, 74. 
адзёръ 22, 29.
адорантъ 113, 114, 157. См. bhaktajana.
Адр1ановъ, А. В. V. 
адъ 144; (мучен1я) 150.
Аз1атскШ Музей 93, 152.
Аз1я III.
Академ1я Наукъ III, VI; 86, 93..
Алашаямынь 81. 
алебарда 176.
Алтай IV, VI.
алтарь 126, 131; (принадлежности) 147.
Альтерно (псевдон.) VII.
амбаръ для хранешя зерна 64, (плетеный) 69.
Амдо 154.
Амитабха 84. См. A m ita b h a .  
антилопа 118, 121.
Анучинъ, Д. Н. 52. 
апудала (пугала) 23.
Архангельская губ. 1.
ассигнацш 84,170,172; (на серебро) 165,166; (на шелкъ) 170. 
астрбга 19.
ашока (дерево) 125. См. afoka.
Ашше, р. 61.

Бабочка 175.
Бако 104.
балдахинъ 137, 139, 141. 
балки 22. 
банты 132.
Банчень (перерожденецъ Амитабхи, второе но значент  

духовное лицо послЪ Далай-ламы въ ТнбетЬ) 152. 
бао-цюань (ходовая монета) 167.

барабанъ 142.
Барадинъ, Б. Б. 93, 104. 
баранъ 148. 
барсучий жиръ 31.
Бартольдъ, В. В. 167.
Бата (имя) 81. 
безрукавка 105.
безсмертте (трава безсмерпя) 177. 
безхозяйственные предметы 18.
Белль, Дж. 59, 70.
Бенаресъ 156.
Бергманъ V.
Березовсюй, Н. М. 124, 145.
БерезовскШ у. 35.
Берингово море 56. 
бесленеевцы 58.
Бжегакай Старый и Новый, бжедухаае аулы 63. 
бжедухи 58.
билеты разменные 162— 164.

— таможенные 164, 165. 
блокъ 25.
блюдникъ 9. 
блюдо 134.
бляхи мЪдныя (подвески къ жен. шапкамъ) 53, 54.

— изъ вогульскихъ могнлъ 52. 
бляшки 149.
Бобруйсюй у. 13. 
богиня 126, 136.
Богоразъ, В. Г. V, VI.
богъ 123, 133, 136, 140. См. божество.

— долголЪт1я 177.
бодисатва 91, 93, 95, 9 8 -  100, 105— 107, 109, 111, 113, 

116 — 126, 128, 132, 134, 140, 143, 148, 154, 156. 
божества IV; 93, 100, 101. 104 -  108, 116, 120, 129, 130, 

132 -  134, 137, 139, 141, 143, 148, 150 — 152, 154, 
156, 157. См. devata.

— Солнца и Луны 104— 107, 154.
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божества хранители 126 —  130. См. yidam (yi-dam).
—  ж ен оая 1 3 5 — 143. 

божница 9.
Большой Зеленчукъ, р. 71. 
боровокъ (небо) у  печи 8.
Боро-хото 85.
борти 14, 17—21, (колоды) 23, 24, 27, 29.

—  лЪсныя 21, 29.
—  искусственный 20.
— передвижныя 20 — 26. 

бортникъ 17, 19, 22, 25— 27, 30, 34. 
бортничество 1 3 — 34.

— дикое 16.
— домашнее или пасечное 26 — 29, 34.
—  лесное 28.

Ботокъ-беэрекъ 87.
браслеты 127, 130, 144, 146. См. запястья.
Брахма 128. См. B r a h m a ,  
брахманъ 141.
Бременъ VII.
Брока 179.
брусья въ причертъ и съ вытесомъ 6, 7. 
бубенчики (у  рукавовъ жен. костюма) 49. *
Будда 91, 94— 105, 108 —  110, 112, 1 5 2 — 154, 156, 157.

—  Алмазнопрестольный Будда Владыка 94— 104,143, 
153.

—  Владыка врачеван!я 104— 108, 153.
— ВращающШ колеса закона 95, 108, 153.
— учаицй 110— 112.
— созерцаю щ й 112— 113.
—  СТОЯ1ЩЙ 113.
—  Ш акьямуни 153. 

буддизм ъ 94, 136, 144, 154, 156, 157. 
буддисты 93, 95, 125, 153.
будды 84, 93, 9 4 — 157.

— Врачевашя 104, 154.
— японсюе 104.
—  покаяшя 109, 154.
—  хранители закона 130 — 133.
— цари-хранители странъ света 133 — 135. 

буйволъ 75.
бумаги 86, 91.
бумаж ное обращ еш е 159 — 172. 
буравъ 19, 20.
бурханы 8 4 ,9 1 , 104, 110, 139.
буряты Ш, IV.
бусы 50, 51, 85.
быки (стропила) 4.
быкъ 141, 143; (голова) 114, 151.
Беловежская пуща 13.
Б ел орусов , белоруссы  13 — 34. 
бэйлэ (родовой князь) 80.
БялыницкШ-Бируля, 0 .  А. 179. 
бянь-цянь (удобныя деньги) 160.

Валы (для молотьбы хлеба) 85.
Ванъ Ци (XVI в.), авт. 173.
Васильевъ, В. П. 109.

ва ск аб б й н я  (прессъ) 30, 31. 
вашкажйцина, см. вощина 30. 
верблюдъ 151. 
верескъ 15, 27.
Верещагинъ, А. В. 175, 176. 
вертлюжокъ 6.
Верховье, сел. 1.
Веселовсюй, А. Н. 59, 72.
ВеселовскШ, Н. И. 148.
Вея-Дзи, р. 61. 
взвозъ 5. 
взъездъ 5.
Виленская губ. 21.
Виташевсюй, Н. А. VI.
Военно-Медицинская Академ1я 179. 
войлокъ 36.
Волковъ, ©. К. 28, 182.
волкъ 128, 134.
волосы (пучокъ) отъ косы 51.
волхвъ 140, 154, 157. См. siddha, m a h a s id d h a ,
Волынь, Волынская губ. 13, 17, 24, 28, 29.
Воробьевъ, Н. И. 94. 
воронецъ 7—9. 
воронъ 146.
вороп (повязка остяц. женщинъ на половые органы) и 

пряжка къ нему 48. 
ворота—кабляч 64, 66. 
воротъ 25.
воскъ 14, 15, 18, 2 9 — 32.
Востокъ HI, V.
Восточно-СибирскШ Отделъ И. Р. Г. Общ. V. 
вбтлип (мелюя стружки) 46, 47. 
вбчко (летокъ) 21. 
вощина 27, 30, 32.
Вращаше (Вращеше) колеса закона 95, 156. См. Dharma- 

cakrapravartana. 
въездъ 1, 5, 6, 11. 
выемка у бревна 3. 
выемы (у стояновъ) 5. 
вышивка 143. 
вышка 22. 
ведьмы 15.
венецъ 118, 120— 122, 124, 126-133, 135, 137, 139—141, 

143, 146, 148, 157. 
ветрушка 23.

Гадаше 31. 
газели 108. 
гакъ 20.
галава (у улья) 22.
Гамбургь VII.
Ганьсу 153. 
тару да 98, 134, 146.
Гастингсъ, Джемсъ IV.
Гашунъ-норъ, оз. 80, 87.
Геккеръ, Н. Л. VI.
Гельмгольцъ II.
Гельсингфорсъ VII.
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Географическое Общество (И Р.) IV; 79, 86, 89. 93, 
145, 167.

Георпй, генуэзецъ,. авт. 59, 72.’
Георпй Михаиловичъ, ВеликШ Князь VI, 
гимны молитвенные 100.
Главная (Торговая) улица 84. 
глаза (окна у  избы) 1. 
глина 5.
гнила (глина) 5, 8. 
гнилецъ (болезнь) 33. 
гнездо пчелиное 19, 22, 33. 
голова конская 120--122.

— бычачья 124, 151.
— человЪч. 134, 136.
— заячья 134.
— птичья 150.
— отрубленная 130, 137, 139, 141, 143, 149.
— кабанья 139, 150.
—  ихневмона 148.
— бога Brahma 149.

Гондатти, Н. Л. 52. 
горница 5, 6.
горнушка (углублеше въ шосткЪ) 8. 
гречиха 27.
Гринвичъ 83.
гробы-лодки 36, ящикъ-гробъ 36.
Гродненская губ. 13.

\  Грумъ-Гржимайло, Г. Е. V; 81.
Грюнведель, А., проф. 101, 154, 155. См. Griinwedel, А, 
грядки (полатницы) 9.

— (шесты для вЪниковъ) 10. 
гуань-цзы (таможенные билеты) 164. 
гэгэнъ-перерожденецъ 92, 179.

Далай-лама 117.
дары 131, 137, 139, 141, 147. См. приношешя. 
даубёшка 20.
дверь—пшче 67, 70; половинки двери— пшчешау 70. 
дворище 6.
дворъ черкессюй для молотьбы и просушки сЬна — ха- 

мышь 63, 66.
— скотный 63, 66.

Девр1енъ, А. Ф. V, VII. 
девятка (рама) 4, 5. 
деготь 24.
де-Люка, 1оаннъ 59.
Дем-чокъ (бож.) 126. 
деньги (бумажный) 159— 172.

—  (образцы) 172. 
джатака 153.
Дзонхава 153, 155. 
дзуки (литовцы) 21.
докшитъ 105 — 108, 125, 135, 146, 148. 
дблато, см. долото, 
должен 19—22, 33. 
долото 19, 20.
домъ npieMHbitt (для гостей) 65. См. кунйк.
Донъ, р. 59.

доспехи 133. 
д б у ж е н ь  22, 33. 
дощечки для письма 31.

— предохранительный для руки 41.
— съ изображешями буддъ 84. 

драконъ 134, 135, 152.
древляне 14, 29.
Дрезденъ VII.
Дубровинъ, Н. 65, 70.
Дубчевское, с. 53.
Дунъ-пинъ, префектура 163. 
дуплянки 29.
духовенство буддШское 152. 
дымарь плетеный—уаджйк 70, 71. 
дымил ка 27, 30, 33. 
дымница 6, 9. 
дымоволокъ 9. 
дымъ (выходъ) 77.
Дюбуа де-Монперё 59, 72. 
дятелъ 24.

Едзинъ (Эцзинъ), р. 80.
Енисей II.
Енисейсюй окр. 53. 
еретики 157.

Ж аба 175.
жани (черкес, племя) 58. 
жаратокъ 8.
ж а р о у н я  (дымилка) 27, 30.
жезлъ 107, 108, 137, 177, 178. См. палица, посохъ.
желна 24.
жемчугъ 125.
женщина (у остяковъ) 55.
жернова 6, 81, 85.
жертвоприношешя IV, V; 156.
живопись 91, 147, 151 — 153.
животныя 128.
жилище черкесское 62,66; половины мужская и женская— 

пыт 67.
—  плетеное 77. 

жиръ барсучШ 31.
Жолобъ (пасъ) у  бревна 2; (потоки) 4; (для покрьтя улья) 

22, 24.
жужубъ 175, 176. 
жу-и (скипетръ) 176. 
журавль 115.
Жэнь-цзунъ, имп. 162, 170, 171.

Заборъ—чоу-карагул 66. 
заваленка 69. 
завалина 10.
загоны для овецъ, — для лошадей 6. 
загробный мхръ 36. 
задъ (срубъ кл-Ьти) 2.
заклинашя 32, 95, 96, 117, 125, 1 2 8 — 130, 133, 136. 
законъ 105, 156; (колесо закона) 151, 156. 
замазка (изъ воска) для посуды и лодокъ 31. 
запястья 118, 120 — 124, 148. См. браслеты.
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зарубка у  бревна 3. 
зауголъ (у  избы) 3, 6, 11. 
заяцъ 105; (голова) 134. 
звозъ 5. 
звезды  177.
здашя (постройки) глинобитныя 81—83.
Зеленая Тага 124.
Зеленчукъ: Большой и Малый, р.р. 71. 
зихи 59.
зм ея 105, 107, 108, 120, 121, 1 3 0 -1 3 2 , 134, 135, 143, 146, 

157; (тело) 147. 
знаки (денежные) 86, 91, 159.

—  (конверс1я знаковъ) 170.
— (замена знаковъ) 171.

знамя 1 0 5 — 108, 133, 134, 146, 147, 150, 157. См. dhvaja. 
знахари, знахарки 31.
Золотаревъ, Д . А. 179. 
золото 160, 163.
зонтъ 148, 151, 156. См. chattra. 
зубёль, зубленка (дымилка) 27, 30, 33. 
зубы  лисьи (украшеш е) 50, 51. 
зыбка 11. 
зыряне 44.

Ива 175.
Ивановъ, А. И. 79, 89, 101, 173, 178.
И гум енсйй у . 13.
Идикутшари, г. 101. 
идолы 55.
изба курная 1 —  11.

—  двойная или пятистенная 4. 
измерен!я (черепа изъ Хара-хото) 179— 182. 
изображен1я священный 79, 91, 93, 94, 117, 121, 123, 125, 

126, 129, 132, 134, 136, 139 —  144, 146, 147, 149, 
151 — 155, 179.

иконография, иконопись 86, 91, 92, 105, 126, 128, 131, 
146, 147, 152 —  157. 

иконы 79. См. образа.
Инд1я 94, 104.
Индо-китай 100.
инструментъ (музык.) 105, 107, 116, 125, 135, 138, 157. 

См. v in a .
Интер1ано. авт. 59, 72.
Инъ-тянь, префектура 163.
Инъ-чанъ, префектура 163. 
инь-хуй (ассигнащи на серебро) 165. 
инь-чао (ассигнацш на серебро) 166.
Иркутскъ V.
искусство (буддШское) 79, 93; (средне-инд1йское) 101; 

(китайское) 151.
— ткацкое 124. 

исламъ 94.
ихневмонъ 105, 133, 134, 148.
И -Цзинъ (паломникъ) 94.
И -чжоу, окр. пров. Ху-бэй 162.

1ероглифы 101, 148.
1лян (дерев, идолъ) 55.

1оаннъ де-Люка (1оаннъ ЛукскШ) 59.
1оновъ, В. М. VI.
1охельсонъ, В. И. V, VI.

Кабардинцы 58, 60. 
казй, казакъ 25.
КазанскШ университетъ I. 
казлы 22.
какки, растете Diospyros kaki, L. f. 176. 
калесцэ (блокъ) 25. 
калитка 64. 
калбда (прессъ) 30.
камень драгоценный 96— 129, 132— 135, 137, 141, 149, 

156. См. cintamani. 
канавы (оросит.) 81. 
капарэцъ (блокъ) 25. 
капсюли восковыя для ядовъ 31. 
картушъ для надписи 101, 103, 106, 109, 133, 140. 
кастращя быковъ 32.
Кастренъ, А. V; 55.
Катунь VI. 
кафтанъ 114, 149. 
каштаны 175.
кеби (остяц. олов. украш.) 48, 49. 
кемгуй (черкес, племя) 58.
Кённингемъ, авт. 94. См. Cunningam, А. 
кентавръ (изображеше на медн. бляхахъ) 53. 
керимъ (стены города) 81.
Кидане (9 0 7 — 1125) 165. 
кисель 15. 
кйски (тунды) 36.
Китаб-и-Синдбадъ 85.
Китай VI; 114, 122, 136, 152, 1 5 9 — 178. 
китайцы 88.
кладбище 35, 128, 130, 136, 137, 139, 140, 143, 146, 150, 
кладовая 75.
клекбтка (колотушка) 26, 30.
Клеменцъ, Д. А. I — VII; 101. 
клише 91.
клыкъ слоновый 149. 
клетка (у печного свода) 7. 
клеть 5, 6.
книга 86, 91— 93, 105, 106, 112, 123, 134, 155. См. руко

пись, сутра, 
князекъ (посомка) 4. 
князь родовой (бэйлэ) 80, 81.
Кобукъ-сайря 80.
коверъ 106, 112, 119, 120, 127, 131, 132, 136, 138, 140 — 

142, 144.
коврикъ 111, 141, 142. 
ковши деревянные 43. 
кожухъ (кбминъ) 9. 
козелъ 106, 109, 110, 134, 145.
Козловъ, П. К. (полк.) Предисл.; 79, 84, 86, 91, 93, 101, 

152 -  155, 159, 179. 
козлы 22.
кокорки (курицы) 4. 
колдовство 32.
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колдунъ 32, 34. 
коловратъ 40. 
колодецъ 64. 
колодка 22.
колоды 26; (борти-) 23; (г ульи) 24, 29. 
колокольчикъ мЪдный (у оленьей упряжи) 45; (у рука- 

вовъ жен. костюма) 49. 
колотушка 26. 
кольца 49. 
коминъ (кожухъ) 9.
Комитетъ (РусскШ) для изучешя Средней и Восточной Азш III. 
конекъ у  речи 8. 
коновалъ 31.
Контъ, Огюсгь I.
Кончедарья, р. 81.
конь 136, 147, 156; (бЪлый) 133, 134; (голова) 120 — 122.

См. лошадь, afva. 
конюшня— шешь 75. 
копье 105 — 107, 134, 146. 
кораллы 133. 
корзина 132. 
коричное дерево 177. 
коробочки сЪмянныя 175. 
корона 147.
Коропчевсшй, Д. А. VII. 
коршунъ черноухгё 90. 
кости 128, 137.
Костиковъ, Л. В. 11. 
костюмъ остяцкШ 45 — 54.

—  уйгурсшй 145. 
костяки 36.
косякъ (у оконныхъ рамъ) 4, (у  двери) 6.
Котвичъ, В. Л. 79, 89. 
котелокъ на цЪпи 71. 
котлы 42. 
кошелекъ 148.
Крашенинниковъ С. П. V. 
крестовина 25.
Крещеше 33. 
круглякъ 5. 
крыжы (козлы) 22.
крыша изъ мелкаго камыша и соломенная 68. 
крюкъ 105, 107, 108, 156. 
ксилографы 93.
Кубань, р. 57, 58. 
кувшинъ 140. 
кудесникъ 144. 
кукуруза 74. 
кУкУРУзникъ 64, 74.
культъ III — V; 35, 79, 84, 86, 91, 93, 104, 109, 114, 123, 

126, 179.
кумирни 83; см. постройки кумиренныя. 
кунакъ 72.
кунахская (кунацкая) 65, 72.
Кунделенъ-голъ (одинъ изъ рукавовъ р. Едзинъ) 80. 
курильница 120, 122, 125, 126, 141. 
курицы (кокорки) 4. 
курятникъ четышь 63, 74.

кухня 76. 
куцй (кутья) 15.
Кяхта, г. 80.

Лаба, р. 58.
Лавранъ (монастырь въ Амдо) 93, 152. 
лама 92, 97, 104, 105, 109, 117, 126— 132, 136, 140, 145, 

147, 153, 154. 
ламаизмъ III, IV. 
ланчжа (письмо) 111. 
лань 148, 150, 151. 
лапы у  слягъ 4. 
латы 135.
Лауферъ, Б. 153.
Леббокъ IV.
левъ 99, 106, 108, 112, 133, 134, 146, 147, 177. 
легчай (коновалъ) 31.
Лекокъ, фонъ- 153.
лента 117, 118, 121, 124, 130, 132, 142 — 144, 149, 150. 
летокъ 19—21. 
летучая мышь 91, 175.
летящая птица (изображ. на мЪдн. бляхахъ) 53.
лещбтка (тиски) 30, 31.
лйлинг лонх (олов. идолъ) 55.
лйна, лйня (канатъ) 25.
линъ-чжи цао (трава безсмерт1я) 177.
лйпаука (липовка) 30.
лиственница (бревна изъ—) 36.
Литва 16, 17, 20. 
литовцы-дзуки 21. 
лишаи (накож. бол.) 31. 
лЫ иво 19.
Лобъ-норъ, оз. 81. 
лодки 24; (однодеревки) 36.

— (гробы) 36. 
ложка 43, 144.
лонг (остяц. божество) 55. 
лопацень (лопатень) 20.
лотосъ 95, 96, 98 —  101, 103 —  116, 118 —  128, 130— 141, 

143, 1 4 5 -1 4 9 , 156, 157. См. padma. 
лошадь бЪлая 146. См. конь, 
лубъ еловый 22, 24. 
лукъ 123, 136, 141, 156. См. сара.

— ручной 37, 40.
— сторожевой 40.

луна 105, 125, 126, 134, 136, 156; (бож.) 104— 107, 154. 
Луцюй у. 24.
Лу-чжоу, окр. 162.
Лхаса 94, 152.
Любарсюй, И., д-ръ 15.
Лю-сюй, авт. 174.
Лянъ, дин. 161.
Ляо-дунъ, пров. 166.
Ляо-янъ, г. 165.

Маакъ, Р. V.
Ма Дуань-линь, авт. 159, 174.
Майновъ, И. И. VI.
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Майтрея 93. См. Maitreya.
Макаренко, А. А. VII.
Макушинъ, П. И. VII.
Маловъ, С. Е. 153.
Малый Зеленчукъ, р. 71.
Манла 104. См. sManbla. 
мания 105.
Мар-ба 145.
Мардинская вол. 1.
Марко Поло 160, 167.
Мартьяновъ, Н . М. II, VII. 
маска 84. 
матица-слега 7. 
матка (пчелиная) 26, 27. 
маточникъ 26, 27. 
маты 36.
махалка отъ мухъ, метелка - махало 95, 105, 106, 156.

См. c a m a ra .  
медведь 23, 24, 28, 134.

—  темнобурый 16.
—  муравейникъ 16. 

м едь 14, 15, 18, 27, 29 —  32.
—  дикШ 14— 20.

Мельникъ, I. С. V , VII.
Мертвый городъ (Хара-хото) 86. 
металлы 160.
мечеть 82, 83, 85.
мечъ 105— 108, 120, 123, 130, 131, 134, 136, 141, 146, 150, 

156. См. k h a d g a  
Ми-ла-рай-ба 145.
Миллеръ, А . А. Предисл.; 23, 66, 77, 78. 
мишатюры (индШсюя) 101, 153; (непальскш) 104, 106. 
Минская губ. 13, 19, 24.
Минская динаспя 172, 174.
М инусинск^ М узей II, III.
Минусинскъ II. 
мироболанъ 104, 132, 133.
Мироновъ, Н. Д . 94.
Митенская, д . 1.
М1ръ загробный 36.
Могилевъ, губ. гор. 23. 
могилы 35.

— (вогул ьсшя) 52, 54.
— (самоЪдсюя) 52. 

могильники (остяцюе) И; 35—56.
Могилянсюй, Н . М. VII. 
модели 91.
М озырсюй у. 13, 24. 
молитвенное помЪщеше 89, 91. 
молотокъ 20, 105, 107. 
молоть 108, 157. См. шаИа. 
монастырь 152.
монахъ 105, 107, 108, Ш — 113, 116, 120, 122, 125, 131, 

138, 140— 142, 144, 145, 154, 157.
Монголия 152; (средняя) III, VI.
Монголо-Сычуанская экспедищя 79, 86, 93. 
монголы III; 80, 88.
монеты -35, 160, 161, 167, 172, 176; монеты-чохи 84, 85.

Моринъ-голъ (рукавъ рЪки Эцзинъ-голъ) 80. 
морковь 132, 133.
Москва I, IV, VII. 
мостикъ 24. 
мостъ черный 7.
Мудьюга, р. 1.
М узей Антрополопи и Этнографш VI; 96, 100, 153. 
М узей география, кабинета москов. университета 103. 
мулъ 146.
Мунунгинъ-голъ (рукавъ рЪки Эцзинъ-голъ) 80, 81. 
муравьи 24. 
мусульмане 85.
мышь 34, 133; (летучая) 91, 175. 
медные предметы 161.
Мюнхенъ VII.

НавЪсъ 64, 69. 
надвЪсъ 4. 
надлавочники 9.
наказашя за подделку денежныхъ знаковъ 165, 170, 171. 
Нансенъ, Фритюфъ VII.
Нань-Шань (горы) 80. 
наперстки 50. 
напечь 9.
натухайцы (ноткуаджъ) 58.
Наугеймъ VII.
небо 137; (боровокъ у  печи) 8.
Непаль 117. 
нефритъ 85, 175, 176. 
нечистая сила 15.
нимбъ 96, 99, 101, 103, 105, 107 — 116, 1 1 8 — 122, 124, 

125, 127— 129, 1 3 1 -1 4 1 , 1 4 4 -1 4 6 , 148.
НовицкШ, штабсъ-кап. 60, 61. 
новоселы 18.
Новый Бжегакай, аулъ 63.
Новый годъ 33. 
ноги (у стропилъ) 4. 
ножны 39.

ножъ 38, 39, 108, 156, 157, 160. См. k a r ttr ik a , пурбу. 
нори (тагаръ) 36. 
ноткуаджъ (натухайцы) 58. 
нужникъ 6, 11.
Нюрнбергъ VII.

Обдорскъ, с. 35. 
ободверина 6.
образа буддШсюе тибетскаго письма 79, 84 ,85 , 93, 94— 157.

—  на бумагЬ 132, 144.
— на дерева 148, 149.
—  матерш (полосатой) 106, 117; (клетчатой) 108, 133, 

152.
— на полотдЬ 103, 106, 107, 110, 111, 113, 114, 116, 

120 - 1 2 2 ,  125, 132 -  134, 137— 140, 144, 145, 147, 
152.

— на холстЬ 96, 97, 99— 103, 104, 107, 109, 111, 116, 
118, 128— 131, 135, 143, 145, 146, 149, 152.

— на шелку 99, ПО, 1 1 2 -1 1 4 , 116, 118, 120, 123— 128, 
130 -  133, 135, 138, 139, 141, 143, 147, 1 5 0 -1 5 2 .
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Община 105.
обычаи, связ. съ бортничествомъ 18, 29, 32 — 3 4 .
Обь, р. 35. 
огнива 41, 42. 
огонь 140.

— священный 33.
—  добыв. трен1емъ 33.
— отъ огнива 33. 

огородъ 64.
ограда 6 6 , 72. 
одверь (косякъ) 6 . 
однодеревки 36.
ожерелье 118, 120 — 124, 127, 128, 130, 137, 143, 144, 

148— 150.
окно 1; проемы для волоковыхъ оконъ 4.

— красное 4, 6 .
— волоковое 6 .
— безъ стеколъ 70. 

олень 134; (шкура) 36.
Ольденбургъ, G. 0 .  Предисл.; III; 79, 89,97,155. См. С. О. 
Онега, р. 1.
ОнежскШ у. 1.
орнаментъ 96, 98, 100, 10 6 -1 1 4 , 116, 118, 120, 122, 123, 

1 2 5 -1 2 7 , 1 2 9 -1 3 1 , 133, 136, 1 3 8-140 , 143, 1 4 6  — 
151.

— символически 175—178. 
оруд1я и оружие 37—41.
Орхонская экспедищя И, III. 
острея стрЪлъ 40, 41. 
остяки 35, 55.
отхожее M icro—пеун 63, 64, 76. 
отшельникъ 128, 138.
Оу-янъ Сю, авт. 174.
очагъ черкесскШ—джаг^—съ плетенымъ дымаремъ 70, 

71, 77.

Паг-мо дон-дув (Пагмо-дон-дув) 139, 154.
Падмасамбхава 145. 
палеаз!аты V.
палица 120—122, 146. См. жезлъ, посохъ, k h a tv a n g a , 

g a d a .
Палласъ, П. С. (путеш.) V; 41, 59, 60. 
палочки костяныя (неизвЬст. назначешя) 56. 
пальма 147.
пантеонъ божествъ IV; — буддШскШ 103, 104, 107, 117, 

153, 154, 156. 
панцырь 132, 135. 
пасцёль 2 2 .
пасъ (жолобъ) у бревна 2 . 
пасека 14, 21, 23, 26, 28, 29, 33, 34.

— (пчельникъ) 28.
— лЬсная 29.

Паткановъ, С. К. 55. 
пекарня—хакуышь 73.
ПекарскШ, Э. К. Предисл.; VI.
Пекинъ 165.
Пелл1о, авт. 151. 
передъ (срубъ избы) 2 .

перекладина (прогонъ)у косяка оконнаго 4,(надъ дверью) 9.
перерожденцы 92, 114.
перинникъ 9.
персикъ 176, 177. .
перстни 49, 50; (у косы) 51.
перунъ 95, 96, 157. См. vajra, vlfvavajra.
Петербургъ V, VI; 86, 93. 
печное Micro (печь) 7. 
печурки 6. 
печь—хак^ 73, 76. 
пешня 20, 38.
ПинскШ у. 13, 19.
письмена 85, 86, 91, 92, 152, 155.
письмо тибетское 79, 84, 86, 92, 94, 103, 114, 118, 120 — 

124, 132, 135, 138, 139, 144, 147, 152, 155.
— китайское 114, 152, 155.
— тибетско-китайское 125.
— магадское 101.
— ищцйское 116, 123, 137. 

планеты 177.
пластика 155.
пластинка изъ рога у  оленьей упряжи 45. 
платки 45, 46; шелковый платокъ 46. 
плетень—1чбу 66.

— съ терновникомъ 66. 
плоды 132.
поверья, связ. съ бортничествомъ 29, 32 — 34. 
повить (сарай) 2, 5. 
подволока 10, 11.
подвЪски къ женскимъ м-Ьховымъ шапкамъ 52 — 54.
подгорница (подклЪть) 6, 11.
поддЪлка бумаги для размЪнныхъ билетовъ 163.

— ассигнащй (денежныхъ знаковъ) 165, 170, 171.

п б д к а  (нижняя часть улья) 22. 
подкл'Ьть 2, 5, 6, 10, 11. 
подкуретники 4. 
подносъ 141, 148, 149. 
подпечье 8. 
подполье 2, 6, 11. 
подпольница 6, 10. 
подростки-пастухи 22. 
подсЬнье 6, 11. 
подтески 4.
подушка 109, 137, 138, 140, 145. 
подъ (печи) 8.
Позднее въ, А. М. 152. 
покойникъ 34, 36. 
покрывало 145.
полати для ульевъ 14, 22, 24, 29.

— для бортей 29. 
полатницы (грядки) 9. 
политеизмъ V. 
полички (планки) 6.
ПолуЙ, р. 35.
полум'Ьсяцъ 140, 156. См. ardhacandra. 
полъ (глинобитный) 71.
Полесье 13, 14, 17, 18, 
пол-Ьшуки 14, 16, 18, 19, 20.
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пбмочь 25. 
попугай 91, 115. 
поребрины 4. 
порядки (ряды избъ) 1. 
посомка (князекъ) 4.
посохъ монашескШ 140, 156. См. жезлъ, палица, khakkhara. 
постель 36.
постройки черкессюя 57 — 78; (для зерна куйн) 74; (для 

кукурузы) 74; см. кукурузникъ.
— (здашя) глинобитныя 81—84, 101.
—  кумиренныя 84; см. кумирни, 

посуда (глин., фарф.) 81, 82, 85.
Потанинъ, Г. Н. VII; 80.
потоки (жолобы) 4. 
поцерабъ (пасека) 28, 29.
пояса и пряжки 46— 48; кожаный поясъ 47; женскШ поясъ 

и пряжки къ нему 47 — 48; поясъ на буддШскихъ 
образахъ 106, 114, 1 2 0 — 122, 124, 126, 127, 131, 
133, 144, 149. 

правилины 4.
Прага VII. 
предметы культа 35.

—  промысла 36.
— неизвЪстнаго назначения (остяцюе) 55, 56. 

предразсудки 34.
прессъ 30, 31.
престолъ 9 5 —  100, 103, 104, 106, 1 0 8 —  113, 115, 116, 

118— 124, 128, 132, 133, 140. 
прикрытте 24.
примиреше пчеловода съ врагами 33. 
приношешя (алтарныя) 143. См. дары.
Припеть, р. 13. 
припора (трубникъ) 9. 
прирубанныя къ кл^ти сЬни 2. 
приступъ печной 6, 7. 
прическа 105, 108, 149.
приемная для гостей (хачишь) 72; приемный домъ (хаджи- 

чижъ) 65.
прогонъ (перекладина) у  оконнаго косяка 4. 
проемы (для оконъ) 4. 
промыселъ 36.

—  роебойный 16. 
проповедь 156.
прудъ 137, 146, 147. 
прысады 22, 29. 
пряжки къ поясамъ 4 6 — 48. 
птица 128; (голова) 150. 
птички (симв.) 175. 
пудала (пугала) 23. 
пур бу 108, 157. См. ножъ. 
пчаладзёръ 18, 32. 
пчела скверная 17.

— итальянская 17. 
пчеловодство 13, 20, 26, 29, 33, 34.

— дикое или бортевое 28. 
пчелы дикш 14, 17, 18, 20, 22, 29.

—  домашшя 14, 17, 22, 27.
— (-работницы) 26, 27.

пчельникъ 33.
— (-пасЪка) 28.

Пчеха, р. 60. 
пЪтухъ черный 105. 
пяточныя косточки песца 56.

Радловъ, В. В. II, III, VI, VII; 153. 
радуга 147, 153. 
раёуня (роевня) 30. 
развилины 22. 
разм1эръ 20.
раковина 106, 107, 157, 160. См. Q ankha. 
рйла 22. 
расчистка 29.
Ратцель, Фридрихъ 14.
Римсшй-Корсаковъ, М. 16.
Римъ III.
рисунки 93, 135, 153.
рисунокъ (письмо) 128, 131, 132, 143 — 145, 149.
рисъ 144.
рога (стилиз.) 148.
роевня 27, 30.
Рождество Христово 33.
рожокъ изъ бумаги, пропитан! ой воскомъ 31. 
рой (пчелиный) дикШ 17, 18, 20, 22.
—  домашнШ 29. 

рубашка 140, 141, 149.
рубить въ уголъ, въ круглую, въ потемокъ, въ глухарь, 

въ чистую, въ лапу 3.
Руденко, С. И. 56.
Рудневъ, А. Д. 153. 
рукописи 85, 91, 92, 153. 
рундукъ 5, 6, 11.
РусскШ Комитетъ по изуч. Сред, и Воет. Аз1и 97. 
рыба 128, 157, 176. См. matsya.
РЪчицкШ у. 13. 
ptnieTHHbi 4.
Ряхновская, д. 1.

С. О. (С. 0 .  Ольденбургъ) 81, 84, 85. 
сабля 134. 
сакля 63.
Самдинъ, монастырь 137.
Самьэ, монастырь 155.
С.-Петербургсюй университетъ II; 179. 
сарай 64; (скотный—эшь) 75.

— (повить) 2, 5, 6. 
сверло 40.
свинья 125.
свитокъ 91, 105, 107, 109, 112, 134. 
светильникь 141. 
свЪчи (восковыя) 31.

— (амулеты) 15. 
святые (изображения) 91. 
сердце кровавое 129, 142. 
серебро 163.
сережки, серьги 117, 120— 122, 127, 130, 143, 144. 
СержпутовскШ, А. К. 25, 33, 34.
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Сибирь И, III, V, VI; 35.
Сибиряковская экспедиц!я VI.
Сибиряковъ, И. М. VI. 
символъ 105, 156, 175 — 178.
Си-нинъ 1068— 1078, годы правлешя Шэнь-цзун’а (1068 — 

1086) 162.
Синъ-жэнь, префектура 163.
Сирел!усъ 35. См. Sirelius. 
сиринъ 156.
Си-ся (тангутское царство) 84, 85, 89, 101, 138, 148, 155. 
ситникъ 36.
Си-цинъ, префектура 163.
скважины (отверспя въ сараЪ) 5, 11.
скипетръ (жу-и) 176.
склады оценочные 170.
склобля (скобель) 20.
скоба медная у оленьей упряжи 45.
скобель 20.
скреплять на коксъ 3.
скульптура 154.
слега (у избы) 2, 4, 7.
слёпатъ 17.
слонъ 99, 106, 109, 110, 123, 128, 1 3 2 -1 3 4 , 136, 140, 145,

■ 146, 156; (шкура) 149; (клыкъ) 149. См. hastin. 
СлуцкШ у. 13. 
сляга (слега) у  избы 4.
Смирновъ, Н. И. VII. 
сн бдъ  22, 33. 
собственность (общая) 18.

— (частная) 18.
— (знакъ) 18, 19.

Сого-норъ, оз. 80, 86.
солнце 125, 138, 140; (бож.) 104— 107, 154. 
сосна 175.
сосудъ 112, 116, 125, 134, 140, 150, 151, 156. См. kala^a. 
соты 17, 18, 32, 34.

— (запасы) 19. 
сочиво 15.
Союзъ для изучения Средней и Восточной Азш III. 
Средняя Аз1я 79. 
срубчики 36.
срубъ (избы, клЪти, сарая) 2.
Стааль-фонъ-Гольстейнъ, А. А. 101.
Старый Бжегакай, аулъ 63. 
статуетки 79, 91—93. 
статуи 84, 92—94.
Стеллеръ, Теорий V.
Стокгольмъ VII. 
столбы подъ ульи 29. 
столики кит. образца 131.
Столинъ, м. 19. 
стояны 5, 6, 
стоячки 5. 
стрихнинъ 31. 
стругъ 39, 40.
стрела 37, 40, 41; 136 (см. сага). 
ст-Ьны, забранный въ столбы 5.
субурганъ 79, 81, 82, 84, 86, 87, 9 0 - 9 3 ,  101, 155, 179,182.

судъ крестьянскШ, судъ стариковъ 32.
Сунь, Сунская дин. 136, 155, 159, 163, 165, 167, 171, 174.
Сунъ Лянь, авт. 174.
сутра 153. См. книга, рукопись.
существа священный 93, 156, 157.
сыта 15.
Сы-чуань, пров. 161 — 163, 165, 171. 
секира 134. .
сЬни 2, 6.
Ofc Тянь (имя) 162.
Сюанъ-Цзанъ (паломникъ) 94, 95, 153. 
сябры 32 —  34.
Сянь-цзунъ, имп. 159, 161.
Сянь-юань, имп. 159.

Табакерки 43, 44; табакерка-рожокъ 44. 
тагаръ (нбри) 36.
Тангутское царство 151. 
тангуты 126, 153.
Танъ, Танская династия 159, 161, 166, 167, 172, 174. 
тарелочки музыкальныя 138. 
тасъ (тазъ) деревянный 7. 
тйхты (постель) 36.
Тейлоръ IV. 
теленгиты VI. 
телятникъ 6. 
темиргоевцы 60. 
терраса 177.
тесовыя (доски крыши) 4. 
тибетцы 151.
Тибетъ 79, 104, 106, 114, 137, 1 5 2 — 155. 
тигръ 134, 140; (шкура) 127 — 132, 136, 148, 149. 
тиски 30, 31. 
ткани 160.

— шелковыя 163.
Тобольская губ. 35. 
топазъ 84.
топоръ 37; 108, 134, 157 (см. рага^и).
Торговая (Главная) улица 84.
торгоугь-бэйлэ (родовой князь) 80, 81, 86, 89, 90.
торгоуты 80, 85, 88, 89.
То-то, авт. 169, 174.
трава безсмерпя 177.

т р а щ б т к а  (трещетка) 26, 30.
трезубецъ 135, 156. См. tr i^ u la .
т р ет е , какъ средство добывашя огня 33.
треножникъ 138, 143.
трещетка 23, 26, 138.
Троицынъ день 33.
ТрокскШ у . 21. 
труба у  дымаря 71. 
трубникъ (припора) 9.
трубочки (подвески къ жен. шапкамъ) медная и ж ел ез

ная 54. 
трупы 128. 
трутни 27, 28.
Туапсе, г. 71, 74. 
туби (племя) 60.
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тунгусы VI.
тунъ-бао (ходовая монета) 167. 
турачки 11.
Туркестанская экследицш 97, 101.
Туркестанъ Восточный (КитайскШ) III; 116, 149. 
Турфанская экспедищя VI.
Турфансюй оазисъ 96, 101.
Турфанъ, г. 101, 144, 154. 
тутовое дерево 171.
Туюкъ-Мазаръ 144.
гЬло (отрубленный части) 137.

—  змеиное 147.
Тэтбу-де-Мариньи 59, 74.

У боръ головной 134. 
убыхи (племя) 58, 60.
уголъ (дверной) 7, (большой) 9, (меньшой) 9. 
удавъ степной 91. 
узваръ 15.
узоръ 133, 144, 145, 149.
Украина (М алоросая) 28, 29.
украшения остяцгоя 45— 54; (оловянныя) 48, 49; (косы) 51. 

—  на буддШскихъ образахъ 86, 100, 117, 118, 122, 
126, 128, 133, 136, 137, 143, 144. 

улей-колода 14, 19, 20— 26, 27, 29, 32, 34. 
уннй (черкес, жилище) 62, 66; унна-шкуй (мужская по

ловина) 67.
упряжь оленья 44, 45.
Урга, г. 86.
урочища „живыя“ 18.
усадьба черкесская аг-уннй-зэхэт 62.
устье печи 6, 8.
утварь домашняя 41 — 45, 86.
У-цзунъ, имп. 171.
У-чжоу, окр. пров. Ч жэ-дунъ 164- 
учитель индШскШ 98, 100, 120, 145, 156

—  тибетсюй 145.
— лама 153, 154.

ф агуа , черкесскШ аулъ 60, 
фарфоръ 84.
Фа-сянь (паломникъ) 94.
Фелицынъ, Е. Д . 60, 61.
фигурки черепообразныя 84.
форма (свечная) 31.
фрески 91, 96, 153— 155.
футлярчикъ кожаный для наперстка 50.
Ф уш э, А . 95, 117. См. Foucher, А. 
фэй-цянь (летаклшя деньги) 159.

Хаданъ-хош у (котловина) 86. 
хайло (у  печи) 7.
Хангаловъ, М. Н . IV, VII.
Хань, Ханьская динаспя 159, 161, 178.
Хара-байшэнъ (крЪп.) 86, 87.
Х ара-хото, г. Предисл.; 79— 87, 89, 90, 92, 95, 101, 116, 

145, 1 5 2 -1 5 5 , 159, 179, 182.
Хара-цзянь-цзюнъ, батырь 84, 87, 88.

хегаки 58.
хлопушка 27.
хлЪвы для коровъ 6.
хозяйство (государственное) 159.
хош унъ 80.
храмъ 91, 95, 101, 126, 134. См. чайтья, caitya. 
хризантема 176. 
хрусталь горный 84. - 
Хуай-дунъ, пров. 164.
Хуай-нинъ, префектура 163.
Хубилай (имя основателя монгольской династш въ Кита-fe) 

167, 171.
Хэ-дунъ, пров. 163.
Хэ-нань, префектура 163.

Царь-М1родержецъ 136, 150, 156, 157. 
цаца (маленью'я глиняныя вставныя фигурки: субурганы  

и бурханы) 84.
церковь желтошапочная 153, 155. 
цесла 20.
Цзинь, Цзинская д и н а с т  (Чжурчженей) 166, 167, 173. 
Цзянъ-чжоу, пров. Цзянъ-си 164. 
цзяо-цзы (разменные билеты) 162.
Цинь, дин. 161.
Цинь-чжоу, окр. нын. пров. Гань-су 163. 
циркуль 20.
Цыбиковъ, Г. Ц. 152. 
цыновка 36.
цепочка мЪдная у  косы 51.
цЪпь железная у  оленьей упряжи 45.
Цюрихъ VII.

Чайтья (храмъ) 91, 98, 108, 152, 153, 156. См. caitya, храмъ. 
чарпакъ (уполовникъ) 27, 30.

чаша 117, 142, 144, 147, 156, 157. См. kapala, patra. 
чело у печи 8. 
черва 27. 
черепаха 160.
черепъ, черепа 36, 128—132, 136, 137 139, 141, 143, 150, 

156.
— (изъ Хара-хото) 179— 182. 

черкессшя племена 58.
— постройки 57—78; (очагъ) 77.

Черниговская губ. 28.
Черновъ, А. 79.
Черноморское побережье 57, 58.
Чета-Челпановъ V. 
четверка 5. 
четки 156.
Чжан-чжа хутухта 126.
Чжанъ Ж о-гу (имя) 162.
Чжанъ Юнъ, деятель дин. Синъ 162.
Чжао Кай, деятель дин. Сунъ 163.
Чжи-чжэнъ (1341— 1368), годы правления Шунь-ди (1333— 

1368) 169.
Чжи-юань (1264— 1295), годы правлешя Хубилая (1260 — 

1295) 170, 172.
Чжунгар1я 80.
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Чжунъ-тунъ (1260—1264), годы правления Хубилая (1260— 
1295) 172.

Чжурчжени, дин. 160, 165, 166, 173.
Ч ж энъ -ю  (1213 — 1217), годы правлешя Сюань-цзун’а 

(1 2 1 3 -1 2 2 4 ) 167.
чжэнь-хо (драгоценная монета) 167.
чмели (шмели) 16.
чукчи VI.
чуланъ 6.
чурбаны 23.
ЧуйскШ районъ VI.
Чучевичи, с. 24.
Чэнъ-ду, г. (пров. Сы-чуань) 163.

Шаваннъ, авт. 151.
Шавловсюй, И. Э. 179.
Шакьямуни 104, 153. 
шаманизмъ, шаманство IV, V.
Шань-си, пров. 162.
шапка 105, 109, 114, 128, 131, 134, 136, 142. 
шапсуги 58.
шарфъ 119, 120, 122, 128, 130, 132, 137, 146, 148, 151. 
Шарцза (горы) 87.
Шахе, р. 58. 
швейный мЪшокъ 50. 
шестерка (оконная рама) 4.
Шива 156.
Ши-цзинъ, сборникъ древней поэзш 159. 
шкура 134, 143, 144.

— севернаго оленя 36.
— тигровая 127— 132, 136, 148, 149.
— слоновая 149.

Шлагинтвейтъ 104, 155. См. Schlagintweit. 
шлемъ (фрипйскШ), изображ. на м^дн. бляхахъ 53. 
шмели (земляные, черные, моховые или надземные) 16. 
шбвнуша (шбмнуша) 9.
Шо-вэнь—словарь, составленный Сюй Ш эн’емъ 161. 
шоломъ 4.
шбмнуша (шбвнуша) 4, 6, 7, 9. 
шостокъ (шестокъ) 8.

шосточница 8.
Ш оу-синъ (богъ долголе™ ) 177.
Шренкъ V. 
штаны 114, 124.
Штейнъ, А. 153.
Штернбергь, Л. Я. V.
Шунь-чанъ, префектура 163.
Шунь-ю (1241-1253), годы правлешя Ли-цзун’а (1225— 

1265) 165.
Ш урцъ VII.
Ш /-цзинъ, сборникъ 160, 161.
Ш энь-нунъ, имп. 160.
Шэнь-си, пров. 162, 163, 166.
Шэнь-цзунъ, имп. 162.

Щ ипецъ 4. 
щэпы 22.

Эмблемы 105, 134, 157.
Эрге-хара-бурюкъ, г. 80.
Эцзинъ-голъ, р. 80, 86, 87, 89, 90.

Юань, Юаньская динаспя 155, 169— 171, 174. 
юань-бао-чао (ассигнацш дин. Юань) 170.
Юань-ши (истор1я монг. дин. 1268 — 1368) 162, 163, 169, 

171.
юкагиры VI.
Юнъ-синъ, окр. нын. пров. Хунань 162.

Ядринцевъ, Н. М. V. 
яйца куриныя 175.
Якутская область VI.
Якутскъ VI. 
якуты VI.
янь-чао (ассигновки на соль) 159.
Яриловъ V.
Яръ 101.
ясли 6; (шкытль) 64, 75.
ЯстремскШ, С. В. VI. 
ящерица ночная 91. 
ящикъ-гробъ 36.

A b h ayam u d ra  96,98,103, ПО, 114,131,138,146, 148,156.
Acala 98, 1 0 5 -1 0 8 , 120, 129 — 131, 146, 154.
асагуа 98, 156.
а?ока 139, 156. См. ашока.
ajokapallava 125, 156.
agva 150, 156.
atvattha 96, 103— 107, 110 — 113, 156. 
adarga 98, 156.
ak sam ala  117, 118, 1 2 0 - 122, 133, 156.

ak sasu tra  98, 156.
A k so b h y a  120, 129— 132, 137, 146, 157.
Amitabha 1 1 2 , 114— 116, 118, 1 2 0 -1 2 2 , 129, 131, 132, 

138, 144, 146, 148, 154, 155, 157. См. Амитабха. 
Amitayuh 1 1 6 , 154.
Amoghasiddhi 120, 131, 132, 138, 146, 157.
A nariga 123.
an ja li 98, 117, 118, 1 2 0 -1 2 2 , 139, 149, 156. 

ankuga 1 0 5 , 107, 108, 125, 126, 130, 131, 148, 156.
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Anodonta 49.
Apis ligiistica 17.

—  mellifica in sp. 17. 
ardhacandra 129, 156. См. полумксяцъ. 
ardhavajra 134, 138, 156. 
asta mahacaitya 96, 156.
Astragalus 56.
Avalokitefvara 96, 98, 99, 101, 1 0 9 — 113, 115, 1 1 7 — 122, 

134, 148, 154, 157.

Bacot, M. J. 104.
Bell, James Stanislas 70. 
b h a d r a g h a t a  148. 
bhaktajana 113, 114.
Bhaisajyabhattaraka 104, 153.

Bhaisajyaguru 104.
Bhaisajyaraja 104. 
bhaktajana 149, 157. См. адорантъ. 

bhuspargamudra 95, 96, 98, 101, 103, i l l ,  114, 130, 
131, 146, 157.

Biot, Ed. 174.

Bodh-gaya 95, 101.
bodhi 95, 100, 104, 105, 110, 112, 157.
Bombus lapidarius, B. muscorum, B. terrestris 16.
Bos gruniens 156.

Brahma 105, 107, 125, 154. См. Брахма.
Broca 180.
Broussonetia papyrifera  171.

Buddhadakini 143, 154.
Burgess, J. 94.

Gaitya 95, 96, 100— 103, 105, 106, 108. 112, 128, 132, 135, 
148, 150, 156. См. чайтья.

cakra 99, 104, 105, 1 2 0 — 122, 126, 129, 148, 150, 156. 
fakti 126, 128 —  130, 1 3 9 — 143, 149— 151.

Camara 120, 156. См. махалка.

can dram andala 125, 156.

ga n k h a  148, 157. См. раковина.

capa 98, 108, 120 —  122, 125, 126, 148, 156. См. лукъ.
Cara 98, 125, 126, 139, 140, 148, 157. См. стркла.
(Javaripa 154.
chattra 126, 148, 156. См. зонтъ.
China 160.
cintamani 99, 1 0 5 ,1 2 1 ,1 5 0 ,1 5 6 . См. камень драгоценный. 
(Jiva 125. См. Шива.
£ r a v a s t i  157.
£ r ld h a r a  141. 
g r iv a tsa  105, 148, 157.
C u n d a  123, 124, 154.
Cunningam, A. 94, 136. См. Кённингемъ.

£yam a Tara 1 2 1 , 122, 124.

Dakin! 99, 125,127, 129,130, 137, 139— 143, 146, 1 4 8 -1 5 1 ,  
154, 156.

dam aru  128, 129, 140, 149, 150, 156. 
de Luca, Jean 59.
d ev a ta  98, 99, 108, 121, 127, 131,137, 139,141, 148, 156.

См. божество.

Devi 146, 154.
dharm acak ram u d ra  96, 98, 100, 103, 105, 108 — 1 1 1 , 

113, 114, 120, 132, 137, 138, 140, 146, 156. 
Dharmacakrapravartana 95, 101, 153, 156. См. Вращаше 

( B p a i u e H i e )  колеса закона, 

d h arm ad egan ah  1 2 0 , 156. 

d h arm ap ala  130, 154.

D hrtarastra  134, 135, 154.
d h y a n a m u d ra  96—98, 100, 103, 112— 114,116, 120,129, 

131, 138, 146, 157.
d h y a n ib u d d h a  96, 98, 103, 114, 120, 121, 129— 132, 

136 — 138, 146, 154, 157. 
dhvaja 120, 126, 148, 149, 157. См. знамя.

D ip am k ara  110, 113, 154.
Dubois de Montpereux, Fr£d6ric 72.

Ekajata 98, 125, 154.

Ficus religiosa 104, 105, 109 — 111, 156.
Foucher, A. 94 ,100 ,101 , 104, 123, 125,133, 136. См. Фуше, A.

Cada 156. См. палица.

Ganega 132 — 134, 154. 
garuda 99, 106, 154, 156. 
garudi 128, 129, 141, 156.
ghanta 98, 105, 125— 130, 132, 141, 142, 147, 149, 156. 
Grddhrakuta 101.
Grube, Wilhelm 176.
Grunwedel, A. 94, 104, 117, 123, 135, 136, 141 — 143. 

См. Грюнведель, A.

Hackin, J. 104.

h a m sa  1 0 3 , 104, 106, 109, 110, 112, 115, 120, 122, 124, 
133, 145, 157. 

hasti 150.
hastin 157. См. слонъ.
Hastings, James VII.
H a y a g r iv a  98, 120— 122.
Hevajra 129, 130, 141, 154.
Hirth, F. 151.
hrlhk arak sarasam b h U tah  122, 157.

Indra 125, 140, 154.
Indradak inI 143, 154.
Interiano 59.
Ivanov, A. 79.

Jambhala 132, 133, 154.

J a ti 100, 101, 156.
Jaschke 104.
J n a n a sa tv a  123.
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Jonesia Asoka Roxb. 156.
Juncus conglomerates 36.

Kalat a 101, 1 2 0 - 1 2 2 ,  142, 148, 149, 156. См. сосудъ. 
Kamadeva 136.

kapala 125, 1 2 7 -1 3 1 , 137, 139, 140, 142, 143, 146 149 
150, 156. См. чаша.

Kapilavastu 156.
K arandavytihalokeQ vara 117.
karttrika 1 0 8 , 125, 1 2 7 -  131, 137, 139 -  1 4 2 , 1 4 9 , 1 5 0 , 

156. См. ножъ.

k h a d g a  98, 108, 129, 131, 141, 148, 150, 156. См. мечъ. 
khakkhara 113, 140, 156. См. посохъ.

k h a tv a n g a  1 0 8 ,1 2 7 -1 3 0 ,1 3 7 -1 4 3 , 1 48-150 , 156. Cm. na- 
лица.

kim nara 156. 
kim narl 98, 115, 122, 156.
Klaproth, J. 174.
Kozloff, P. K., captain 79.
Kubera 105, 107, 146, 147.
K urukulla  135, 136, 154.

Laufer, B. 153, 155.
L6vi, S. 100:
Lhamo 146.

lo k a p a la  133, 134, 154, 157.

Lokefvara 95; Padmapani - Loke^vara 118.
Lui-pa 140, 154.
L um binI 156.

M ah ab od h i 95, 100, 101.
Mahakala 131, 132, 134, 146, 147, 154. 
Mahaparinirvana юо, 101, 157.
M ahapratiharya 101, 157. 
m aharaja  157.
m ah asid d h a  138, 140, 151, 157. См. волхвъ. 
M ah astham aprapta  115, 154.
M ah ayan aca itya  101. 
m ah a v id y a  157.
Maitreya 95, 96, 98, 99, 101, 104, 106, 109 -  113, 123. 

См. Майтрея.
makara 99, 123, 134, 148, 150, 151, 157. 
malla 108, 157. См. молоть. 
mandala 148 — 151, 154, 157.

— Usnlsavijaya 148.

_  Samvara 149, 150. 

mangala 148, 157.
Manjugrl 106, 1 0 7 , 109 -  111, 117, 1 2 2 , 123, 154. 
mantrin 150, 157.
M aricl 120, 125, 136, 154.
Martin, F. R. 40, 47. 
matsya 148, 157. См. рыба.
Milvus melanotis 90.

mK'a-gro-ma 143, 156. Cm. d ak in l. 
m udra 96, 9 8 -1 0 0 , 103, 105, 109, 110, 114, 118, 1 2 0 -1 2 2 ,  

125, 131, 137, 138, 140, 145, 146, 157.
Museum fiir VOlkerkunde 155.

Haga 98, 108, 124, 135, 146, 147, 154, 157. 
nagl 98, 157. 
nakula 132.
Naro mK'a-spyod-ma 142, 154.
Nelson, E. W. 56.
Nelumbium speciosum 157.
Nephelium lichi 175, 176.

— longanum 175..

P a $ a  103, 108, 128, 131, 134, 140, 148, 149, 157. 
padma 98, 118, 120 —  122, 148, 149, 157. См. лотосъ. 
Padmapani П8; Padmapani - Loke^vara 118, 154. 
Padmasambhava 155.
padmasana 96, 97, 100, 1 0 3 — 105, 108 — 111, 113, 114, 

116, 118, 1 2 0 -  123, 139, 145, 147, 148, 157.
Pallas, P. S. 60.
Pander 104.
para?u 128, 149, 157. См. топоръ.
Parmentier, H. 94.
p atra  123, 140, 148, 149, 157. См. чаша, 
preta 144, 154, 157.

Radloff, W. VII.
Rahu 125.
Rajendralala Mitra 94.
Ramusio 59.
ratna 96, 105, 120, 131, 157.
Ratnasambhava 120, 131, 132, 137, 146, 157.

S ad ak sarl 117, 157.

S ad ak san m ah av id ya lok egvarah  117, 154. 
Samantabhadra 98, 140, 154.
Samvara 126 — 130, 1 3 9 — 142, 149, 150, 154.
Sarasvatl Ю5, 107, 108, 120, 154.
Schlagintweit, E. 104, 109. См. Шлагинтвейтъ.
Schurtz, H. V.
S en ap ati 150, 157.
Shioda Saburo 174.
siddha 129, 144, 157. См. волхвъ.
Siddhartha 94.
Siebold 104.
Sim hanadalokeQ vara 98, 154.
S im havaktra 134.
Sirelius, U. T. 35. 40.
Sitatapatra 120, 125, 126, 154. 
sManbla 104. См. Манла.
Strl 150, 157.
Strychnos nux vomica 31.
SUCl 125, 157.
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Sukhavatl 114, 115, 155. 
suryamandala 125, 157.
S u v a r n a p r a b h a sa  153.

Taitbout de Marigny, M. 61, 74.

T a ra  120,124,125,135,154; (C y a m a  T ara) 121,1 2 2 ,124. 
ta r ja n ik a p a g a  125, 156.
ta r ja n lm u d ra  98, 126, 131, 132, 137, 140, 148, 156. 
tonx (божество) 55.
tr ig u la  98, 108, 128, 130, 137, 143, 149, 156. См. трезубецъ.

U rn a  121.
usrnsa 97, 99, 103, 104, 109— 111, 114, 116, 156. 
U sn is a v ija y a  148, 154.

Yam a 150.

Yamantaka 125, 141, 153, 154.
Yaml 142, 143, 154.
yi-dam  (yidam ) 126, 154, 157. См. божества-хранители. 

V a ig ra v a n a  133, 134, 154.

Vairocana 103, 120, 131, 132, 137, 146, 148, 157. 
vajra 95, 96, 9 8 -1 0 0 , 105 —  108, 125— 132, 134, 1 4 0 -1 4 3 ,  

146 -  151, 156, 157. См. перунъ.

V ajran an ga  123.
V ajrap a ili 98, 1 0 6 -1 0 8 , 132, 135, 146-148 , 154. 

vajrap aryan k a  95, 157.
V ajrasan a  94 — 103.
Vajrasattva 98, 154.
Vajravarahi 136 — 142, 146, 154. 

varamudra 98, 100, 103, 104, по, 113, 114, 120, 121, 
123, 129, 137, 146, 157.

v i9 vavajra 105, 109, 116, 131. 148, 157. См. перунъ. 

V im alak lrti 101.
villa 120, 157. См. инструментъ музыкальный. 

Virupaksa 132, 135, 154.

Visnu 125.
Vissering, W. 160, 174.
Vulpes lagopus 56.

W addell. L. A. 104, 131, 147.



Materiaux pour l ’Ethnographie de la Russie,
publics par la Section Ethnographique du Musee Russe de l’Empereur Alexandre III,

sous la redaction de M. Th. Volkov.

Т О М Е  II, 1914.

Contenu des memo ires et explications des figures.

I. L. KOSTIKOV. La ferme des sept souverains.

Sommaire.

Description d£tailfee d’une ferme se trouvant au village de Verkhovie, distr. d'Onega, gouv. d ’Arkhangel, et 
existant depuis 1765, par consequent sous le regne consecutif des 7 souverains de la Russie. C’est Ie type d’une an- 
cienne habitation rustique de paysans avec Ie four sans cheminee; elle est a deux etages ou les pieces habitees sont 
reunies dans une construction avec les services qui dans les maisons modernes sont situes ordinairement dans la cour.

Explication des figures.

Fig. 1. Vue gendrale de la ferme, ou Гоп peut distinguer trois parties principales de la construction: a droite — 
une espece de cave surmontee d’une maison habitee; au milieu — le vestibule inferieur, surmonte d ’une chambre, et a 
gauche —  une espece de halle ou la cour couverte. Fig. 2. Maison habitee et escalier du premier etage. Fig. 3. Mai
son ЬаЬЬёе vue du front. Fig. 4. Partie inferieure du fronton avec la date de la construction incisee sur un bout de 
poutre. Fig. 5. Plan de i’etage superieur: A. Piece habitee principale (la cuisine); B. Chambre de debarras; C. V esti
bule; D. Magasin; E. Piece habitde quand la fam illeest nombreuse; F. Piece la plus propre de la maison; G. Couloir;K. Perron 
menant a l’escalier (M); L. Hangar; N. Plate-forme inclinee pour monter les voitures; a) fenStre a plusieurs vitres; b) fen£tre sans 
vitres, se fermant avec une planche; c) portes; d) porte-cochere; e) planches pour s’asseoir;f) pieux, supportant les poutres; g) table; 
h) cloisons incompfetes; i) trappe dans le  plancher pour descendre a la cave; k) bouche de four; 1) niches pratiquees 
dans le four; m) marche pour monter sur Ie four; n) moulin a bras; p) fenetre pour faire sortir la fumee; r) etageres;
s) escalier pour monter sous le toit; t) escalier pour descendre dans la cour; u) lieux d’aisance; z) lucam e pour de
scendre le  foin. Fig. 6. Plan du rez-de-chaussee. A. Piece inferieure remplafant la cave. В, C, D, E— pieces inferieures 
sous les chambres du haut; F— N — cours inferieures; F  — stalJe pour les veaux; G et К — stalles pour les moutons 
H — £curie; M et N —etables pour les vaches; a — rembloi de terre autour des murs de la cave; b —  portes; c —  
porte-coclfere; d — escalier menant en haut; e — pilotis; f — mangeoire pour le  betail. Fig. 7. Four, vu du cote  
de la porte. Fig. 8. Bouche du four. Fig. 9. Trou pour faire sortir la fumee. Fig. 10. Interieur de la piece habitee prin
cipale (la cuisine).

II. A. SIERZPUTOWSKI. Apiculture forestiere dans la Russie Blanche.

Sommaire.

Existence jusqu’a nos jours dans la Russie Blanche des anciennes formes de l’elevage des abeilles dans
les creux d’arbres ou dans les troncs creuses, montSs et attaches aux branches. Abeilles sauvages et domestiques.
Manifcres de monter sur les arbrcs. Description des instruments pour cela. Arrangement des ruches. Precautions contre 
les ours. Ruches, pos£es debout ou couclfees horizontalement sur le sol. Miel et cire. Croyances et superstitions des 
apiculteurs.
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Explication des figures.

Fig. 1. Paysan blanc-russien portant sur le dos l’appareil pour monter ur les arbres. Fig. 2. Le т ёш е  paysan  
m onte sur un arbre et travaillant. Fig. 3. Tronc de pin, rempla9 ant l’esealier. Fig. 4. Abeilles sauvages dans un creux 
d’arbre; on voit le  trou pratique pour extraire le miel et ferine auparavant. Fig. 5. Un arbre, dont le sommet est соирё 
et un peu enfonc£ pour produire artificiellement la formation du creux. Fig. 6. Ruche double. Fig. 7. Instruments 
d ’apiculture: a) hache; b) essette; c) spatule; d) fotet; e) ciseau; f) doloir; g) compas; h) marteau en bois; i et j) leviers. 
Fig. 8. Ruche mobile verticale. Fig. 9, 17 et 18. Ruches coucltees et couvertes d’un4 toit en ёсогсе. Fig. 10 et 16. 
Ruches sous le toit de la maison. Fig. 11. Ruche sous un arbre. Fig. 12. Arbre avec une plate-forme protegeant les  
ruches contre les ours et les voleurs. Fig. 13. Plate-forme sur deux arbres, munie de clous et de billots faisant enrager Tours 
qui les pousse et refoit les coups. Fig. 14. Peinture sur le plafond d’une synagogue, reptesentant un arbre avec les 
ruches et les ours qui cherchent & voler le  miel. Fig. 15. Epouvantail pour proteger les abeilles. Fig. 19. Ruche coucltee 
sur une plate-forme. Fig. 20 et 21. M oyens pour monter les ruches sur les arbres. Fig. 22. Bottes pour enfermer les 
reines des nouveaux essaim s. Fig. 23. a et b) les crecelles; c) boite pour ramasser le nouvel essaim; d) сиШёге en bois; 
e) instrument pour produire la fumee; f) ecueil en fer pour le charbon. Fig. 24. a et b) Presses pour exprimer le miel. 
Fig. 25. Appareil pour enduire les nteches avec de la cire fondue.

III. S- ROUDENKO. Objets provenant des fouilles d’un cimetiere ostiake ptes d’Obdorsk.

Sommaire.

Ce cimetiere, situe a Tembouchure du Polou'i, affluent de TOb, et ravage souvent par les inondations, contient des 
tom bes appartenant, d ’apres Sirelius, au XVII siecle, mais assez souvent aussi, d’aptes Roudenko, a la moitie du XIX. Une 
seule piece de monnaie qui fut trouvee sur un des idoles, porte la date de 1769. Tous les cadavres 6taient pos6s ё  la pro- 
fondeur de 40 cm., sur le dos et dans la т ё т е  direction: tёte vers le sud et pieds vers le nord, ou se trouve, d’apres 
la cosm ographie ostiake, I’emplacement de la vie d’outre-tom be. Les cercueils ont ёtё remplaces par des canots mono- 
xyles et recouverts de nappes en ecorce de bouleau. Parmi les objets, trouv6s dans les tombes, ceux en cuivre et en 
verre se  sont c o n s e n ts  le mieux, tandis que les objets en peau, en cuir, en os et en fer sont bien endommages.

Explication des figures.

Fig. 1. H aches en fer. Fig. 2. Couteau a douille en fer. Fig. 3. Couteaux divers emmanches en bois, en os, en 
bois de renne, en cuivre et en bois incruste d’etain. Fig. 4. Rabot en bois de cerf. Fig. 5. a — f) pointes de fleches 
bifurquees, g) pointe de fleche triangulaire, i et j) briquets, h) foret. Fig. 6. Planchette en bois de renne pour proteger 
la main contre le coup de la corde en tirant de Tare. Fig. 7 — 10. Marmites en cuivre. Fig. 11. Puisoirs en bois. Fig. 12. 
Cuillere en argent. Fig. 13. Manche sculpte d ’une cuillere en bois. Fig. 14. Tabatieres en com e de vache. Fig. 15. a) et c) 
tabatieres en cuivre avec un couvercle, b) pendeloques en perles. Fig. 16. Chaine en fer 88 cm. de longueur. Fig. 17. 
D eux clochettes. Fig. 18. Partie superieure de la bride en bois de renne. Fig. 19. Planchette en cuivre faisant partie du 
collier de renne. Fig. 20. Fichu en sole brode. Fig. 21. a) boucle des Samoledes pour la ceinture de femme, b) couteau 
en fourreau de cuir, c) ceinture en cuir, gam ie de boutons en cuivre, d) ceinture en cuir, e) v o r o p e  — espece de ceinture
en cuir, portee par les femmes a leurs organes genitaux, pour soutenir un petit paquet de copeaux fins qui ferme toujours
Torifice de cet organe; cet objet de toilette intime ne fut jamais mis en sa position ordinaire sur le cadavre; il fut plie 
et pose seulem ent sur le pubis. Fig. 22. Boucles en etain pour les v 6 r o p e s . Fig. 23. Ceinture en cuir avec une boucle 
en fer. Fig. 24. Boucle de ceinture en cuivre, gravee. Fig. 25. a) rangee de perles en verre avec un bouton en cuivre,
b) la т ё т е ,  c) paquet de lamelles en etain, collees en un seul morceau, d) rangee de perles avec des petits boutons
en cuivre, e —  o) lamelles en etain, fabriquees par les Ostiakes eux-ntem es et attachees au bord des vёtem ents. 
Fig. 26. a — f) bagues en cuivre et en etain, g) sonnette, h — i) des, dont le dernier avec un £tui en cuir. Fig. 27. 
a) dents de renard perforees, b) perles en verre avec des noeuds en etain, c) perles diverses. Fig. 28. Ornements divers 
de nattes qui sont ordinairement tordues et entourees de cordons et de chatnettes garnies de pendeloques, d’anneaux, 
de boutons etc.

IV. A. MILLER. Constructions des Tcherkesses.

Sommaire.

Restes peu nombreux des villages tcherkesses. Essai de reconstitution des anciennes habitations d’apres ces  restes. 
Constructions en branchages d’arbre, recouverts d’argile avec les toits en chaume ou en roseaux. Details des construc
tions. Plans, interieur etc.

Explication des figures.

Fig. 1. Maison riche avec la galerie autour. Fig. 2. Vue g£nerale (schematique) des habitations des 
Bjedoukhs de Kouban. Fig. 3. Plan des habitations des Bjedoukhs a Bj£hakaL A. Cour principale; a) habitation
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divisee en deux compartiments pour hommes et femmes, e) poulailler, f) construction en clayonnage pour le grain, 
g) auvent pour les ustensiles de menage, h) four en argile battue pour le pain, i) hangar pour les voitures et les in
struments agricoles. B. Cour pour battre le ble et garder le  foin; d) lieux d’aisance. C. Cour pour le betail; b) hangar 
ferm6, c) mangeoir. D. Seconde cour pour le betail; j) 6table pour les vaches. E. Jardin potager. F. Cour pour les 
veaux; 1) fontaine, h) etable pour les veaux. Fig. 4. A. Cour principal; a) maison ЬаЬНёе, b) poulailler, c) hangars en 
clayonnage, d) auvents pour les instruments agricoles, e) grenier en clayonnage pour le mats. C. Cour pour le  betail; h) han
gar fermS, g) mangeoir. B. Cour pour battre le Ыё; f) lieux d'aisance. Fig. 5 — 8. Enclos divers en branches 
et portes-cocl^res. Fig. 9. Plan d’une habitation double. A. C6tё des hommes. B. C6tё des femmes. C e t D . Foyers. 
E. et F. bits. Fig. 10. Maison en construction. Fig. 11— 14. Оё1аПз des constructions. Fig. 15. Porte к gonds. F ig. 16. 
С Ь етм ёе avec la marmite, suspendue a la chaine. Fig. 17. Plan de la construction pour les amis: A. Chambre habit£e. 
B. Ecurie. Fig. 18. Vue de la maison pour les amis d’ap^ s Dubois de МоЫрёгеих. Fig. 19. Maison & une chambre 
habitue et une chambre de dёbarras. Fig. 20. Ancienne habitation a une chambre qui sert а present de cuisine. F ig . 21. 
Construction non achevle pour les amis. Fig. 22. Cuisine avec les angles arrondis. Fig. 23 et 24. Fours en argile battue. 
Fig. 25. Deux formes de supports pour le toit. Fig. 26—30. Constructions pour garder le  Ыё chez les Chapsoughs 
et les Bjёdoukhs. Fig. 31. Grenier pour le mats pres de Тоиарэё. Fig. 32. Plan de ratable pour le betail: a) auvent 
dёcouvert d’un cdt£, b) compartiment pour les veaux, c) mangeoir, d) compartiment des buffles, e) compartiment des veaux  
des buffles.. Fig. 33. Vue ext6rieure du prёcёdant. Fig. 34. Systkme de mettre les chevrons. Fig. 35 et 36. Etable pour 
le b£tail. Fig. 37. Psoune — lieux d’aisance. Fig. 38. Maison moderne d’un riche Tcherkesse, construite a la russe

V . S. d’OLDENBURG. Ма1ёпаих pour l’iconographie bouddhique de Khara-Khoto. I. Im ages tibetaines.

La trouvaille inattendue d’images bouddhiques et de manuscrits et xylographes H si-Hsia, chinois e t tibetains 
et de fragments de manuscrits persans (entre autre un fragment du сё1ёЬге livre des Sept Sages— le Kitab-i-Sindbad) et 
syriaques, rapport6s par le colonel P. K. Kozloff des ruines de Fancienne ville Hsi-Hsia, appellee maintenant Khara- 
Khoto nous fournit de nouveaux et importants materiaux pour l’histoire de la propagation du bouddhism e dans 1’Asie  
Centrale. Les deux articles du colonel K ozloff*) et les photographies et les plans reproduits ci-dessus (pp. 80 —  92) 
donnent une idёe gёnёrale du voyage de P. K. Kozloff et des m ines de Khara-Khoto.

Nous comptons donner trois articles consac^s й une description pr£liminaire de la collection d ’im ages boud
dhiques et d’objets de culte de Khara-Khoto. Le premier article (v. ci-dessus p. 7 9 —157) traite des im ages tibetaines 
ou tangoutes; nous p^ferons provisoirement la designation „images tibetaines", car nous n ’avons que d es indica
tions indirectes sur la possibllit6 de leur origine tangoute. Le style de ces im ages correspond tout a fait au sty le des  
images tibetaines que nous connaissons d6jA: il faut comparer les images provenant de Ladakh de la collection Schla- 
gintweit et beaucoup d’images de Lhasa et de differentes parties du Tibet dans la collection du Prince Ukhtom sky  
au Musee Alexandre III et dans les collections du Мивёе d’Ethnographie de l’Academ ie Imperiale des Sciences.

La technique des peintures est tibetaine, il n’y  a qu’a noter la soie sur laquelle sont peintes quelques im ages 
et qui n’est gufere employe dans 1’imagerie НЬёШле moderne; nous voyons ici une certaine influence chinoise, qui se  
retrouve aussi dans la representation des nuages et des dragons. Il faut signaler l’absence des jolts paysages peuples 
d’animaux des images tibetaines et des vagues fris£es si caractёristiques pour la peinture tibetaine.

L’ancienne т а т ё г е  des peintres tibёtains est la т а т ё г е  indienne: la peinture plastique de 1’O ccident tellem ent 
differente de la peinture chinoise: ces images sont comme des steles peintes -  de la sculpture sur toile.

Les images nous donnent des representations de buddhas, de bodhisatvas et de differentes divinites, d’a c a r y a s  
et de lamas. Voici une liste des personnages et des divinites identifi£s dans notre catalogue sommaire: le  Buddha- 
V ajrasan a  le т ё т е  avec les huits grands caityas, le Buddha du Dharmacakrapravartana, B h a isa jy a b h a tta r a k a , 
D ipam kara  (?), A m itabha; des s£nes de 5 buddhas (les dhyanibuddhas), de 7 buddhas (Compagnons du B h a i
sa jyab h attarak a , de 11 buddhas, de 35 buddhas (les buddhas de confession), de 84 buddhas. A m ita y u h , Avalo- 
kitefvara: S im h a n a d a lo k esv a ra , S a d a k sa r im a h a v id y a lo k eq v a ra h , P a d m a p a n i-L o k e^ v a ra , l’Avalokitesvara 

aux 11 tGtes, M anjugrl (deux formes, la forme commune et la plus rare de J n a n a sa tv a ), M a h a sth a m a p -  
rapta , V ajrapani, Vajrasattva, Samantabhadra; U sn lsa v ija y a , C u n d a , T a ra  (verte), M arlCl, S ita tap atra;  
Sam vara, Hevajra; Acala, M ahakala , G an ega , Jambhala (jaune), Y am an tak a , D ev i;  D h rta ra stra , V iru p a-  
ksa, V aigravana; K uruku lla , E k ajata , V ajravarah l, Y am ! (? ), S arasvatl; B rah m a, indra, divinites du 

Soleil et de la Lune; IndradakinI, B u d d h ad ak in i, Naro-mK’a-spyod-ma, Pagmo-sdon-sgrub; Lui-pa (?), Qavari-pa; 
des n aga , n a g l, preta des acaryas, des lamas; des m an d a las de differentes divinit€s. Comme on voit par cette 
liste qui pourra ёvidemment £tre augmentee quand toils les personnages repгёsentёs seront identifi^, nous avons devant

*) Captain P. К- К о z 1 о ff. The Mongolia - Sze - Chuan expedition of the Imperial Russian Geographical Society. 
Geogr. Journ. XXXIV, 3 8 4 -4 0 8  et XXXVI, 2 8 8 -3 1 0  (1909-1910).
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nous en som m e le pantheon tibetain, tel que nous le voyons dans les couvents bouddhiques modernes, manquent seu- 
lem ent les representations de scenes de la vie du Buddha et des j a ta k a s .

La question de Г age des im ages tib£taines de Khara-Khoto serait difficile a ^soudre, vu I’extr£me conservatisme 
de l’art tibetain et ses tendances archaisantes, si nous n’avions l’appui des peintures chinoises trouvees dans le т ё т е  
„celebre soubourgan* —  caitya, qui nous donnent le terminus ad quern. Leur т а т ё г е  nous rapporte vers la fin des 
Soung et le  com mencem ent des Yuan. D es documents chinois trouv£s к Khara-Khoto d£montrent clairement, que la 
ville ne fut pas d£truite du temps de I’invasion M ongole, de sorte que nous pouvons fixer comme date des images 
tibetaines de Khara-Khoto le  XII-XIII 81ёс1е, certaines im ages pouvant £tre plus anciennes.

VI. A. IVANOV. Le papier-monnaie en Chine avant le  XV siecle.

Sommaire.

L’origine du papier monnaie en Chine se rapporte d’apres les sources chinoises au temps de la dynastie des T ang -  
VII — X s.s., mais les vraies fei-ts’ien („argent volatil*) ne sont en usage comme les billets d ’etat, qu’& partir de la dy
nastie de Sung— X —XIII s.s. Coup d ’oeil historique. Description des trois billets de XIV siecle, dynastie des Youen 
(XIII—XIV s.s.) trouv6s par P. K- Kozloff dans les fouilles de Khara-Khoto et appartenants au Musee de TEmpereur 
Alexandre III.

Explication des figures:

1. Tchung t ’ung youen pao-tch’ao. Valeur une liasse. 1260— 1264. 2. Tchi-youen pao-tch’ao. Valeur 100 monnaies. 
1264— 1295. 3 . Tchi-youen pao-tch’ao. Valeur 300 monnaies. 1264—1295.

VII. A. IVANOV. Ornement sym bolique en Chine.

Sommaire.

Le sym bolism e chez les Chinois. Sym boles dans Tornamentation de la piece en nephryte appartenant a la collec
tion du colonel A. Verestchaguine; les pins (souhaits de longue vie), le connelier (сё1ёЬпЧё), les fruits de Nephe- 
lium, les oeufs de poules etc. (sym boles de la richesse, de bonheur etc). A remarquer sur le  со!ё inverse l’im age d ’un 
vieillard, avec un sceptre (ju-i en chinois) a la main, symbolisant la realisation des souhaits.

VIII. Th. VOLKOV. O ssem ents humains provenant d ’une tombe de Khara-Khoto.

Sommaire.

Description d’ossem ents. Resultats de mensuration du сгйпе.



И здаш а Этнографичеекаго Отдела Рувекаго М узея Императора Александра III 
и издаш а, принадлежапая этому О тделу.

---------□---------

ПРОГРАММА ДЛЯ СОБИРАН1Я ЭТНОГРАФИЧЕСКИХЪ КОЛЛЕКШЙ. Издание 3-е. 
С.-Петербургъ.
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медицина. 51 стр. (Форматъ 13—21 сантим.).

КОВРОВЫЯ ИЗДЪ/НЯ СРЕДНЕЙ А31И изъ собран!я, составленнаго А. А. Б о го  лю 
бо в ымъ .  Выпуски 1—2. С.-Петербургъ, 1908. TAPISSERIES DE L’ASIE CENTRALE 
faisant partie de la collection reunie par A. B o g o l u b o w .  Fascicules I—II. S.-Petersbourg, 1908.

44 стран, русскаго и французскаго текста, 43 таблицы въ краскахъ, 2 карты. (Форматъ текста 
34—50 сайт., таблицъ—5 1—68 сайт.). Складъ издашя у  К. В. Гирземанна, въЛейпцигЬ. (Karl W. Hiersemann, 
Kdnigstrasse, 29, Leipzig). Ц*Ьна (за оба выпуска) 150 марокъ.

МАТЕР1АЛЫ ПО ЭТНОГРАФ1И РОСС1И. Томъ I. Подъ редакшей 0 . К. В о л к о в а .  
С.-Петербургъ, 1910.

Отъ редакщи. — Очеркъ длительности Этнографичеекаго Отдела съ 1902 по 1909 г.— Н. М. М о г и -  
л я н с к 1 й. Поездка въ центральную Pocciio для собирашя этнографическихъ коллекцШ.—б .  К. В о л  к о  в ъ . 
Старинныя деревянный церкви на Волыни. — А. К. С е р ж п у т о в с к 1'й . Землед’Ьльчесю'я орущя бЪло- 
русскаго Пол-Ьсья. — А. А. М и л л е р ъ .  Изъ поЪздки по Абхазш въ 1907 г.—С. И. Р у д е н к о .  Чувашсюе 
надгробные памятники. — Кн. Д. Э. У х  т о м с к i й. Рай Сукавати. — Э. К. П е к а р с к i й и В. Н. В а 
с и л ь е в а  Плащъ и бубенъ якутскаго шамана.— Д. А. К л е м е н ц ъ  и М. Н.  Х а н г а л о в ъ .  Обще
ственный охоты у  сЬверныхъ бурятъ.—©. К. В о л к о в ъ  и С. И. Р у д е н к о .  Этнографичесюя коллекшй 
изъ бывшихъ россМско-американскихъ влад^шй. — Указатель предметныхъ, личныхъ и географическихъ 
именъ.—Contenu des memoires et explications des figures. 4 йену мер., XVII, 215, 5 стр., IX таблицъ (форматъ 
23—30 сантим.). Складъ издашя въ Этногр. Отд. Русск. Муз. Императора Александра III. ЦЪна 5 р.

ОТЧЕТЫ ЭТНОГРАФИЧЕСКАГО ОТДЪЛА РУССКАГО МУЗЕЯ ИМПЕРАТОРА АЛЕ
КСАНДРА III за 1909, 1910, 1911 и 1912 гг.

Изъ общихъ отчетовъ Русскаго Музея ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА III за rfe ж е годы.
(РазмЪръ 23—29 сантим ).
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