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ПРЕДИСЛОВ1Е.

Издаваемый каталогъ музея археологи! п этеограф1п 
при Томскомъ унпверсптет'Ь составленъ съ двоякою ц'Ьл1ю:
1) чтобы привести въ н'Ькоторую систему п закрепить по 
пнвевтарю собранные мною съ 1882 года предметы и
2) чтобы познакомить съ ними, и въ особенности съ пхъ 
археологическимъ значен1емъ, возможно большее число лицъ, 
интересующихся сибирскими древностями и могущихъ, всл'Ьд- 
ств1е того, быть полезными вкладчиками для созидающагося му
зея. По этой прпчин’Ь я иозволилъ себ1> въ прпм'Ёчан1Яхъ ска
зать бол1>е, ч’Ёмъ обыкновенно говорится въ издан1яхъ по- 
добнаго рода, старался сд'Ьлать, хотя краткую, научную 
оц'Ьнку каждому предмету, помещая соотв'Ьтствующ1я ссылки 
на древности того же рода, встр'Ьчавш1яся въ другихъ м-ё- 
стахъ и опубликованныя въ разныхъ археологическихъ 
издан 1яхъ.

Что Сибирь очень богата археологическими памятниками, 
это изеШ по давно. Начиная съ прошлаго стол'Ьт1я, р1Ьдк1й 
изъ ученыхъ нутешественнпковъ не обращалъ на нпхъ вии- 
ман1я. Равпымъ образомъ мног1е изъ м'Ьстныхъ сибирскихъ 
археологовъ занимались на .этомъ попрпщ'Ь и внесли долю 
своихъ трудовъ въ литературу этого вопроса.

Вклады въ археологическую науку бываютъ двухъ ро- 
довъ’ 1) собиран1е доисторпческпхъ памятниковъ и 2) науч
ная обработка пхъ, дающая возможность прим’Ьнить добы
тые факты къ историческпмъ ц'Ёлямъ. Занят1я перваго рода 
доступны вс'Ьмъ и каждому, поэтому на нпхъ болЬе всего 
сосредоточивались стремлен1я любителей археолог1и. Благо



даря э т о м у ,  не то.и.ко в ъ  :шачительноп м'Ьр'Ь выяснилась  
топог[1аф1я донсторпчоских'ь  н а м ят н н к о в ъ  Си б н р н ,  но н на
копился довольно бо г ат ы й  мате1)1алъ а р х е о л о г п ч е с к и х ъ  нред- 
н е т о в ъ ,  н а н д е п н ы х ъ  чаи1е всего случаГпю, р'Ьже— путезгь 
с п с т е м а т и ч е с к и х ъ  11аскопокъ К ъ  сожал1'.н1Ю, а1Н0Г1Я и;п> э т и х ъ  
н а х о д о к ъ  о с т а л и с ь  в ъ  ч а с т н ы х ъ  {(укахъ- м е н ь ш ая  доля нашла 
сео-Ь Н(|Д<>оаюн1ее м'Ьсто в ъ  о б ш е ст в е н н ы х ъ  или государствен-  
н ы х ъ  м у :и 'я х ъ ,  гд'Ь рано или но:}Дно она н ан д е тъ  соотв'Ёт- 
с т в у  Н)ще е и стол кова н 1 е .

Въ рукахъ человЬка^ необладающаго археологическою 
подготовкою, археол1)Гическ1Й матер1алъ иредставляетъ ничто 
иное, какъ интересную, въ р’Ьдиихъ случаяхъ дорогую по 
металлу, игрушку. Ьъ недавнее время почти въ такоиъ же 
положен1и находились археологичесшя коллекц1п даже въ 
пашихъ общественныхъ му;$еяхъ, гд'Ь ихъ, П1)авда, берегли 
какъ р'Ьдкость, но для псторическихъ Ц'Ёлей ими мало поль
зовались. Одни признавали такую разработку преждевремен
ною, друг1е даже мало полезною, предполагая, что археолог1я 
пм'Ьетъ слпшкомъ отдаленную и неуловимую связь съ су- 
ществующимъ нын'̂ п челов'Ьчествомъ и его древн'Ёйшпми 
судьбами.

Впрочемъ нельзя сказать, чтобы вопросы объ отношен1п 
допсторическпхъ памятниковъ къ действительной народной 
жизни совсЬмъ не занимали любознательныхъ людей. Еще 
въ ИрОШЛОМЪ СТОЛЬТ!!! (1768 г.) такой вопросъ о сибир- 
скихъ памятникахъ былъ предложенъ изв'Ёстному историку 
Миллеру Императрицею Екатериною второй, по поводу подне- 
сен1я ей, найденныхъ въ Сибири и въ Новой Серб1и (въ 
Новоросс1Йскомъ кра1>), древнихъ иредметовъ. «Ея Император
ское Величество, говоритъ Миллеръ, по неизр-Ьченному своему 
въ наукахъ любопытству, соизволила указать оныя вещи 
сообщить мн'Ё, чтобы я сочинилъ объ нихъ, а паче о на- 
родахъ, иоимъ опия вещи пршшсуемы бы ть могутъ^ 
н’Ькоторыя изъяснен1я') С"). Ответить на данный вопросъ въ 
то время было весьма трудно, и Миллеръ позволилъ себ'Ё 
высказать только въ форм-Ь догадки, что сибирсыя древн1я 
могилы могли принадлежать уйгурамъ, монголамъ и тата-

(* ) Ежеи'Ёсячн. сочинеихя. Декабрь 1764 г., стр. 483. О моги.1 ьиыхъ 
вещахъ.
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рамъ (стр. 491) Что касается до ю;кнопусскихъ кургановъ, 
то Миллеръ отрпцастъ ихъ татарское ироисхождсмпе, скло
няясь къ нср'Ьтитрлыюп догадк!', о принадлежности пхт> 
уграмъ пли венгерцамъ. Высказывая эту мысль, авторъ 
д1'>лаетъ оговорку, что вто не бол1'>е какъ одно предноложен1е, 
не нм1>юн1ее нрочнаго осиован1я, такъ каь'ъ |»усск1е археоло- 
гнчрск1е намятннк[1 нзсл'Ьдоваиы весьма недостаточно. Въ 
свонхъ нредноложен1яхъ Мнллеръ основывается больше на 
нсторнческпхъ данныхъ. ч'Ьмъ на оц’Ьнк'Ь самыхъ древностей, 
н въ втомъ отнотен1н онъ не отрпцаетъ мысли, что н друг1е 
псторическ1е народы, въ раяныя времена населявшее южную 
Росс1ю, моглн оставить въ курганныхъ могилах!. сл1̂ ды своего 
нребыван1я. (’юда относятся: сарматы, скиеы, готы, гунны 
н болгары. ^Волгары, слааипсши наровъ^ нишетъ авторъ, 
съ Волги переходили въ нижн1Я страны р1и;н Дуная, однако, 
яат'Ёмъ не онуст1',ли прежн1я нхъ жилинич  ̂ паче всего сла
вяне н;гь спхъ нервыхъ свонхъ изв1'>стныхъ жилпщъ на 
Волг-Ь, такъ каиъ прежде, непрерывно дал1',е въ Росс1ю и въ 
другая государства распространились» (ст[> 510). Такпмъ 
обра:шмъ. по мн1'.п1ю Миллера, болгары (какъ славянск1П 
народъ) и значительная часть прочпхъ славяпскпхъ племенъ 
въ нсконныя времена жпли въ прпволжскпхъ степяхъ, а 
сл'Ьдовательно н они могли нм1'>ть долю участ1я въ разсматрп- 
ваемыхъ археологическихъ намятппкахъ.

Лысль о мопгольскомъ пли татарскомъ пропсхожденп! 
росс1нскихъ п сибпрскпхъ кургановъ скоро была оставлена. 
Собрапныя съ тече1пемъ времени значптельныя коллекц1п 
курганныхъ череповъ ясно показали, что о монгольской расЬ 
зд1>сь не можетъ быть Р11ЧН, а па прпсутств1е ос1>длыхъ по- 
селен1Й тюркскнхъ племенъ въ средней и южн(1Й полос'й 
Росс111 до начала русскаго государства не было никакихъ 
нсторпческихъ намековъ. По.этому археологи предпочтительно 
остановились на мысли о финскомъ пронсхожден1и разсматри- 
ваемыхъ нами памятниковъ Въ пользу атого мп'Ьн1а подку
пало то обстоятельство, что древности одпнаковаго тина 
встр15ча.])ись не только въ южной и цент{1альной Росс1и, но 
и въ с1̂ вррной ея полос1>, гд1', признавались нсконныя посе- 
лен1я фпнскихъ племенъ Эта мысль епи- болЬе укр'Ьпплась
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посл'Ь того, когда однородные намятнпкп въ весьма болыномъ 
чпсл1> стали оонаружпваться почти на всемъ пространств'^ си- 
бирскихъ земель, относительно которыхъ невозникало даже 
и мысли, чтобы когда либо зд 'ё с ь  могло сунюствовать другое 
населен1е кром1> нын1’>П1няго инородческаго. Такимъ образомъ, 
С'Ьверная Росс1я и Гибир|. сд'Ёлались излюбленнымъ м-Ьстомь 
для археологпческихъ ро;!ыскап1Г1 древней финской культуры 
Образованные финны (финляндцы, мадьяры), проникнутые 
нащональнымъ самосознап1емь, съ зам'Ьчательнымъ усердюмъ 
стали нос'Ьниггь эти ст1)аны, над'Ьясь найдти зд'Ьсь факти- 
ческ1и доказательства бол1и; счастливыхъ временъ своего 
племени. Иъ Буда-Пест'Ё и Гельсипгфорс'Ё созидаются нащо- 
нальные музеи, собираются, такъ называемый, фииск1я древ
ности- жертвуются нравительствомъ значительныя суммы на 
ученый экснедпц1и и издан1я археологпческихъ трудовъ. 
Благодаря этимъ старап1ямъ и матер1альнымъ пособ1ямъ 
археологическая наука ир1обр1̂ ла богатые вклады, несомн1шно 
полезные даже въ томъ слу ш-Б, если основная мысль фин- 
скпхъ ученыхъ впосл'Ёдств1и оказалась бы и не внолнЁ со
стоятельною.

Одновременно съ этимъ работала и русская мысль, хотя 
п не всегда въ опред'Ьленномъ нанравлен!!! Въ трудахъ на- 
шихъ ученыхъ археологовъ пер'Ьдко проявляются т'Ё же увле- 
чен1я финскими теор1ями. при отсутств1и нац10нальнаг0 со- 
знан1я, что и славянское племя можетъ им1'ль право на 
доисторическую древность, что оно до начала своей государ
ственной жизни гдЪ нпбудь должно было существовать въ 
пространств'Ё и времени и оставить веп^ествепные сл-Ьды своего 
существован1я.

Въ числ1> первыхъ тружениковъ, стремпвтпхся проло
жить путь собственно къ славянскимъ доисторическпмъ древ- 
ностямъ, сл11дуетъ упомянуть Зор1ана Яковлевича Хода- 
ковсгм?(). Въ нача.и1'> двадцатыхъ годовъ, опъ первый обра- 
тилъ внпман1е на нант безчисленныя городин1а, какъ па
мятники древн'Ёйшпхъ славяискпхъ поселени1. Городища, 
говорплъ онъ, простираются отъ Камы до Лабы (Эльбы), 
отъ С'йверной Двины до горъ Балканскихъ и Адр1атпческаго 
моря- число ихъ такъ велико, что на каждую квадратную
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МИЛЮ, населенную славянам», приходилось по одному горо- 
дшду ВсЬ они похожи между собою, им'Ьи круглые валы, 
насыпанные исключительно пяъ черно:̂ ема По мн'Ьн1ю Хо- 
даковскаго, эти сооружен1я, можетъ быть, слулгили идоло
поклонническими капищами С"). Въ свое время это заивлен1е 
не произвело должнаго впечатл1ш1я. Къ нему отнеслись съ 
полнымъ недов1ф1емъ по топ причин '̂,, что ка:^алось вполн-Ь 
нев'Ьроятнымъ, чтобы славяне въ такое отдаленное время 
могли пм'Ьть такое густое иаселен1е и притомъ на такомъ 
громадномъ пространств'Ё.

Въ конц'Ь тридцатыхъ годовъ Чертковымъ была 
выска;шиа мысль о варяго-русскомъ происхчжден1и нашихъ 
кургановъ Первыя раскопки были сдЬлапы пмъ въ Москов
ской губерн1и въ 1838 году, а иотомъ въ 1845 году. Осно
вываясь на характер'Ё найденныхъ вещей, пзслЬдователь 
относитъ д[1евность этпхъ кургановъ къ энох-Ь до Р X ., а 
народъ, въ нихъ погребенный, признаетъ за Варяго-Руссовъ, 
плававшихъ по судоходнымъ р'Ькамъ центральной Росс1и. 
Такое же мн'Ьн1е развито въ изданномъ въ 1842 году из- 
в'Ьстномъ С0ЧИНСН1П Дернтскаго профессора Фрпдриха Ерузе  
о ливонскихъ древностяхъ (Хе(’го11\’оп1са).

Академикъ К. М. Веръ^ изсл'Ьдовавъ н'Ьсколько курган- 
ныхъ череповъ Московской губерп1и, призналъ ихъ не фин
скими и также непохожими на скандииавск1е черепа, изо
браженные Нильсономъ. Къ тому же заключеп1ю прпходитъ 
профессоръ Московскаго университета Анатол1й Петровичъ 
Богдановъ. Въ своемъ обширномъ труд'й по аитрополог1и 
курганнаго иер1ода Московской губерн1и **'), оспованномъ на 
многочнсленномъ матер1ал1> и точпыхъ пзм11реи1яхъ, онъ го- 
ворптъ: Курганное племя было довольно высокаго роста 
(2 арн1 6 вершк и 2 арш 8 вершк.) п сильнаго сложен1я. 
Племя было русоволосое, скор-Ье темнорусое, ч-Ьмъ св'Ьтло-

Русск1й псторичесьчй сборникъ, ред. М. Погодина, 1838 года кн. 3, 
стр. 3— 10!1. Въ тол ь я:е пзданхп напечатано рпзсужден1е Ходакокопаго «о во- 
дяныхъ путнхъ въ древией Росс'ш» 1837 г. Кн. I, стр. 1—5 0 .

* * 1  «Описан1е иайденныхъ пъ Звенигородсконъ уЁздТ, древностей>, пом'Ь- 
щено Чертковымъ въ первомъ том'Ь занисокъ С.-Петербургскаго археологпче- 
ско-нумизматичеекаго общества, стр. 234—254.

Пзв. Общ. любителей естеетвознан1я при Императорскомъ Москов- 
скомъ уннверситет'Ь, т. IV , вып. 1. «Матерталы для антрополог1и курганнаго 
пергода въ Московской губ.> Москва 1867. 4®.



русое (стр. 170- По форм1̂  черепа его нельзя прпзиать за 
финское. Въ заключен1е своего труда профессор!, прибавляетъ: 
«Напгь результатъ, изъ принятаго нами способа пзложен1я, 
цпфроваго п фактмческаго, никакъ нельзя объяснить какимъ 
лпбо субъективнымъ мотнвомъ: опъ вытекаетъ прямо пзъ 
1\1ассы фактовъ п его ириговоръ р-Ьшителенг, безсердеченъ 
и строго наученъ. Оказывается, что первые заселенцы сред
ней Росс!п были не финны по органпзац1п: это печально 
для т1Ьхъ, кото1»ые желали бы вид1'ль только доказательства 
того, что всегдашнее народонаселен1е средней Росс1п было 
изъ какой-то чуди, но русск1е могутъ соверн1енно объек
тивно принять этотъ результатъ, какъ приняли бы хладно
кровно и нротпвуположный» (стр. 176).

Въ нов1Ьйшихъ археологпческнхъ трудахъ усердн'Ьйшимъ 
изсл'Ьдователемъ русской доисторической старины и привер- 
женцемъ славянской теорш кургановъ п городпщъ является 
профессоръ Варшавскаго университета Дмптр1й Яковлевичъ 
Самоквасовъ. Онъ разъясняеть, что городища д'Ьйствительно 
нредставляютъ собою укр1^пленные пункты (древи1е города) 
многочисленнаго русскаго населен1я, а курганы заключаютъ 
въ себ-Ь много предметовъ, прямо указываюнц1хъ на рус
ское пхъ пропсхол{деп1е. Благодаря вышеприведениымъ ро- 
зыскан1ямъ, племенной вопросъ о происхожден1и кургановъ 
сталъ по пемногу разъясняться. Финск1я теор1и мало но 
малу отходятъ на второй планъ, хотя до сихъ поръ еп10 
пм-Ьють не мало ириверлгенцевъ въ сред'Ь русскихъ ученыхъ, 
главпымъ образомъ руководящихся историческими и геогра
фическими соображен1ямп.

Наши доисторическ1я древности ткно  связаны съ во- 
просомъ о народности скиеовъ и сарматовъ. Ученые до сихъ 
норъ еще спорятъ объ ихъ нац1ональпости. Прежде скп- 
еовъ считали монголами (Нпбуръ, Нейманъ), потомъ фин
нами (Эйхвальдъ), но нын-Ь начпнастъ преобладать мн'Ьн1е 
объ ар1йскомъ ихъ происхожден1и. По рнсункамъ этногра- 
фическихъ тпповъ, сохранивитхся на серебряной ваз11, вы
рытой И. Е. Заб'Ьлппымъ изъ Чертомлыцкаго кургана въ 
Екатерпнославской губерн1п, находятъ возможнымъ считать 
этпхъ скиеовъ прямо славянами (Заб^линъ, Иловайск1й).

\‘1И



Къ востоку ОТЪ СК110111, 110 Ту И ЛругуЮ СТОрОИу ВоЛГИ Ц 
далЬе, между Волгою и Камою, жплъ въ историческое время 
народъ болгары, переселпвиййся виосл'Ьдств!» на БалкачскШ 
иолуостровъ. Эта народиость, оставившая иосл1э себя на ВолгЪ 
многочисленные иамятниин, также при;и1[ается н'Ькоторыми 
русскими историками славянскую (Венелинъ, 11ловаПск1и). 
Что касается до древннхъ 11а1)одовъ, населявншхъ южный 
области западной Сибири, то обь нихь почти никакихъ св'Ь- 
д'Ьн1й не сохранилось. На осиованп! того, что изъ Заураль- 
скихъ степей время отъ времени приливали въ Европу на
родности тюркскаго племени, укоренилось мн'Ьн1е, что Си
бирь искони в’Ьковъ была родиною туранцевъ, подразуме
вая иодъ этимъ монгольск1я, татарская и фипск1я племена. 
Къ числу иаибол'Ёе зам'Ьчательныхъ выходцевъ пзъ За
уралья П1)инадлежатъ гунны. Они представляютъ главную 
волну народныхъ передвижен1й, поколебавшую всю Европу 
въ начал1Ь среднпхъ в'Ьковъ. Не мудрено поэтому, что во- 
просъ о народности гунновъ всегда пптересовалъ историче
скую критику, хотя п до сихъ поръ считается иепсчериан- 
нымъ. Большинство авторовъ прпзнаютъ ихъ за монголь
ское пли татарское племя, но были также весьма основа- 
тельныя попытки причислить гунновъ къ болгарамъ или къ 
славяпамъ. Какъ ски0ск1й воиросъ стоитъ въ близкой связи 
съ российскими древностями, также точио болгарск1й и гун- 
СК1Й им'Ьетъ непосредственное отношен1е къ древностямъ си- 
бпрскпмъ. ПротиворЬчивыя и вм-Ьст  ̂ съ гЬмъ скудныя псто- 
рическ1я св'Ьд'Ьн1я объ этиографическомъ характер'Ё этихъ 
народовъ не даютъ достаточныхъ осиован1Й для уб'Ьдптель- 
наго заключен1я объ ихъ иацшнальностп. Зд-Ьсь на помощь 
истор1и должна явиться археолог1я, могущая осв'Ьтить бы
товой складъ древннхъ зауральскихъ обитателей съ дру- 
гихъ, бол'Ье разнообразныхъ сторонъ.

Изучая бытъ курганнаго племени по археологическпмъ 
памятнпкамъ, мы можемъ возстановпть сл’Ёдующ!© факты:

1) Этотъ народъ им-^лъ многочисленные укр’Ьпленные 
города, обнесенные земляными валами и рвами по опред'Ь- 
ленной п всюду одинаковой спстем-Ь (см. прим. 53, стр. 193). 
Это говоритъ въ пользу ос'Ьдлаго быта и указываетъ на
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понятие, о территор1альной собственности, ибо копевое племя 
не нуждается въ такнхъ соо[»ужен1яхъ и въ д^Ьйствптель- 
ностп никогда нмн не пользуется.

2) Укр-йнленные города почти всегда былн расположены 
на высокомъ берегу р1>кн, но возможности судоходной, или 
даже примыкали къ двумъ р-Ёкамг при усть1Ь одной изъ 
нихъ. Это обстоятельство доказываетъ, что нурганное племя 
любило воду не тол1.1<» какг средство обороны, но и какъ 
путь сообщен1я. Если мы обратимъ вниман1е на географи
ческое распред'Ьлен1е такнхъ прибрежныхъ городищъ, то но 
нимъ можемъ представить себ'Ь — по какимъ нутямъ и какъ 
далеко распространялось сообщен1е древняго курганнаго на
рода, обнимавшаго, благодаря судоходству, почти всЬ вод- 
ныя системы западной и восточной Сибири и переходивтаго 
съ бассейна сибпрскихъ р1Ькъ на Каму и Волгу, Установ- 
лен1б такнхъ обшнрныхъ судоходныхъ путей свид'Ьтель- 
ствуетъ о д'Ьятельномъ рпзвит1п промышленностп и торговли.

3) Въ числЬ промысловъ курганнаго племени было въ 
большихъ разм'Ёрахъ развито горное Д'Ьло. Сл'Ьды древннхъ 
рудныхъ разработокъ, относящихся къ бронзовому нлп м1Ьд- 
ному в1Ьку, сл1Ьдовательно къ эиох1> до К  X ., мы видимъ 
не только на Алта'Ь, Урал-Ё, въ Акмолинской и Семипала
тинской области, но и въ далекихъ нред11лахъ Восточной 
Сибири. Можетъ быть эта погоня за металлами и была глав- 
нымъ двнгателемъ при нзыскан1и обшпрныхъ водяныхъ путей 
и при закр'Ьплен1и ихъ за иромышленнымъ народомъ носред- 
ствомъ устройства на важн11нн1нхъ нутевыхъ пунктахъ кре
постей съ земляными окопами. Въ чпсл'Ь рудъ главное м'Ьсто 
занимали м1Ьдь, золото и серебро, какъ это доказываютъ 
старые отвалы и шахты, но также была небезызвестна до
быча олова и свинца. Всё нти  металлы оказываются въ 
массе находнмыхъ нынЬ археологическихъ нредметовъ брон- 
зоваго и медпаго века. ()тносящ1яся сюда металлическ1я 
издел1я были местнаго происхожден1я, что доказывается на
ходимыми нередко формами для ихъ отливки, или неокон
ченными экземплярами, а также оригинальностью тина мно- 
гихъ изъ этихъ поделокъ. Моделировка и литейное искусство
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достигали иногда кысокаго совершенства, свид1^тельствую- 
1даго о прочиомъ водворен1и въ Сибири этой от1»ас.1и иро-
МЫИ1Л0ИИ0СТИ.

4) Вторымъ, в’Ьроятио тоше немаловажиымъ, и1»омысломъ 
служило скорняжное д'Ьло, обработка мТ>ховъ и кожъ. Отлично 
выд1>ланные ремни встр'Кчаются не|)1>дко между археологи
ческими находками. Попадались на плать'Ь и слТ>ды шку- 
рок'ь дорогой иушнины, получавшейся, в11роятно, так;ке какъ 
II нын'Ь, н;п. северной тайги, при посредствТ> фипскихъ 
пнородцевъ. Для шптья кожаныхъ изд'Ьл1п служили бр0и:10- 
выя шилья, находимыя въ большомъ чпсл'Ь, а для м’Ьховъ 
и тканей (;ун1ествовалп наст0ЯИ11Я брош^овыя иглы с']. уш- 
комъ/) Самыя ткани, конечно, не сохранились, но о су- 
пи'ствовант ихъ говорить массы глиняныхъ и костяныхъ 
папряслъ, свид'Ьтельствуштихъ о пряжЬ. Пряли, вероятно, 
не только шерсть, но и конопле, такъ какъ присутств1е 
этого растеп1я въ курганиыхъ могплахъ констати1ювано.

5) Гонча1)Ное искусство, хотя и не отличалось боль- 
шимъ разнообра:йемъ формъ, но суи1ествовало повсем'Ьстпо 
и въ весьма обширныхъ разм'Ёрахъ, какъ доказываютъ 
массы черепковъ на каждомъ городин|,1̂ . Не смотря на п)»)- 
€т0ту глиняной посуды, въ выд'Ьлк'Ь ея проявляется вкусъ
II стремлен1е къ изяществу (симметрическ1я формы и разно
образные, нер1'>дко очень красивые орнаменты). Уси1'>хп гон- 
чарнаго д'Ьла ен1е бол1Ьи обнаруживаются въ глиняныхъ во- 
допроводиыхъ трубахъ (въ Семир1'.ченской области и въ 
Болгарахъ). Ид'Ьсь видно не только искусство, по и народ
ное творчество въ области техники (см прим 28).

6) Судя но распространен1ю бусъ и бисера, можно ду
мать, что въ Сибири было не безызв'Ьстно и приготовленн* 
стекла, хотя этотъ вопросъ требуетъ дальн'Ёйшпхъ пзсл'Ь- 
дован1Й (П1>им. 20 и 44).

7) Констатировано также, что вь бронзовомъ н'Ьк'Ь въ 
(]ибири существовало земжОиме. На это указываютъ най
денные въ курганахъ обугленные злаки (овесъ, ячмень),

*) Одннъ якземплнръ такой иглы, подаренный музею Пн Ал. Лопати- 
нымъ въ сентибр'!'. текушпго года, записанъ ы. каталогъ подъ Л" 2621, и дру
гой экзеипляръ, найденный при работахъ Обь-Енисейсииго канала, значится 
11одъ Лз 2614:.
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бронзовые сррпм п жернова (прим'Ьч 29, 39, 48 п 52). 
ВоадЪыван1е злаковъ, также какъ п устройство городовъ, 
говорптъ въ пользу ос'Ьдлон жизни и значительнаго раз- 
ВПТ1Я культурныхъ иривыче15Ъ.

8) Мз'|. домашнпхъ жпвотныхъ самымъ любимымъ быль 
конь, унотреблявипйся для верховой 1Ьзды. На это указы- 
ваютъ найденный въ большомъ мнсл'Ь эь'земилировъ удила 
н стремена, нер'Ьдко весьма нарядныя, а также модель с'Ьдла, 
выл'Ьнленная нзъ глины. Рабочею сплою, в'Ьроятно, служили 
волы, каь'ъ это видно ио пзображеи1ю этихъ жпвотныхъ на мЬд- 
ныхъ бляхахь (прим. 3). По костямъ п изображен1ямъ на ме. 
таллическихъ нластпнкахъ и камняхъ можно впд'Ёть, что были 
также пзв'Ёстны овцы п свппьп, не считая собаки, какъ 
непзм'Бннаго спутника кочевой и ос1[>длой жизни Былъ-лп 
олень п[1Ирученнымъ жпвотнымъ, .это трудно сказать. Встр1>- 
чаюи11яся въ чпсл'Ё костяныхъ оруд1Й многочисленныя по
денки изъ оленьнхъ и лосиныхъ роговъ моглп быть про
дуктами охоты на дикаго зв’Ёря.

9) М1ръ духовныхъ потребностей курганнаго племени 
выражается въ спстем'Ё погребен1я и въ релпгшзныхъ иред- 
метахъ. Устройство могилъ доказываетъ, что этотъ народъ 
высоко чтилъ прахъ покойника, им'Ёлъ понят1е о загробной 
жизни и заботился о земной посмертной слав'Ё своихъ вож
дей и героевъ. Въ релшчозныхъ в'Ьрован1яхъ онъ, повиди- 
мому, представлялъ солнце верховнымъ существомъ и жнво- 
творящимъ началомъ. В'Ьроятно по этпмъ соображен1ямъ кур- 
гаиныя ыогплы устраивались на высокпхъ, открытыхъ для 
солнца м-Ёствхъ, а трупы покойнпковъ погребались большею 
част1ю лицемъ къ солнцу. Символы боговъ также изобража
лись иногда въ форм'К солнечиаго диска, пли въ форм’Ё птицы 
(см. прим. 25, 3(1 и 57). Все это показываете, что релп- 
Г103НЫЯ м1ровоззр1Ьн1я парода курганной эпохи были далеко 
выше грубаго фетишизма- они должны были представлять 
пзв1>стную систему, можетъ быть приближавшуюся къ со
лярной религ1и пидусовъ.

10) Наконецъ в1зПцомъ культурпаго развит1я народовъ 
курганной эпохи служатъ письмена. По этому признаку 
можно безошибочно сказать, что .зд'Ьсь мы пм'Ьемъ д1>ло съ
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такимъ илеменемъ, которое стояло на пути къ широкому п 
полному просв1',щеи1ю. По характеру алфавитныхъ япаиов'ь 
видно, что сибирская письмепность не им'Ьла ничего обпии’о 
ни съ персидскимъ клиновиднымъ иисьмомъ, пи съ поад- 
н1'.пп1имъ сир1пскимь (уигурскимъ), а скор11С напоминаетъ 
фпник1Йское, или древи11Гп11ее греческое, видоиам1)Ненное въ 
Сибири при дальн1>Г11пемъ самостоятельиомъ развит1и сибир- 
скаго алфавита (см. ирим'Ьч. 51)

Что касается до антропологическаго хпрактера сибир- 
скаго кургаинаго племени, то въ втомъ отиоп1еи1и мы до 
сихъ поръ не им'Ьемт. такихъ обнтрныхъ паучныхъ работъ, 
как1н сд1')Ланы ио пйсл'Ьдован1ю курганныхъ череповъ и ске- 
летовъ европейской Росс1и. Руководствуясь ограниченнымъ 
матер1аломъ, собраннымъ въ коротк1Й С[юкъ существован1я 
пятеро муаея, мы все-таки ножемъ сказать, что господ- 
ствуюпйй тииъ наптхъ курганныхъ череповъ былъ, также 
какъ и въ европейской Росс1и, длинноголовый, и во вся- 
комъ случа'Ь не монгольск1й и не тата11СК1Й (см. каталогъ, 
ст|). 26) Относительно цв1уга волосъ нелы я̂ высказать ни
чего онред'Ьленнаго, так1> какъ до сихъ иоръ мн'Ь инв'Ьстенъ 
только одинъ .^кземпляръ такой находки (изъ Тсбольскаго 
кургана № 15, см. каталогъ ,N51311). Эти волосы им1’,ютъ 
темноканггановый дв11тъ Судя ио костямъ конечностей, 
ростъ курганныхъ скелетовъ былъ выше средняго. Само 
собою разум1>ется, что вс1> эти данныя недостаточны въ ко- 
личественномъ отношени! для опред'Ьлен1я антропологпче- 
скаго типа кургаинаго #кителя Сибири, но, судя ио пер- 
вымъ об|)азчикамъ, можно надеяться, что при дальи'ййшей 
систематической разработка дапнаго вопроса удастся под
твердить сходство пашихъ антропологпческихъ типовъ съ 
западно-русскими.

Кром'Ь бытовыхъ и антроиологических'ь признаковъ, при 
онред'Ьлен1и народности курганной онохи нельзя не руково
диться и историческими указан1ями Въ втомъ отношен1и 
прежде всего сл'Ьдуетъ установить тотъ фактъ, что архе- 
ологическ1е памятники Спбирп но могутъ быть относимы въ 
баснословную древность, но пмъ должно быть отведено оп- 
ред11лепное м'Ёсто въ порядк'Ь постеиеннаго развитая брон
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зовой культу])!)!. Изъ текста 11|)ИМ'Ьчапи1 видно, что мног1е 
пяъ нашихъ иредметонъ им'Ьютъ аналогию съ троянскими 
древностями, мног1е н;гь ннхь 1Ювторяь»тся въ западной 
Европ'Ё у кельтовъ п скандинавовъ. Но этнмъ сравнен1ямъ 
ложно заключить, что снбирсьчй бронзовый в'Ькъ стоялъ въ 
связи съ троянскою культурою и съ молодыми народами 
европейскаго м1ра (кельтами, германцами и славянами), 
сл1>довательно бол1>шун) часть нашихъ древностей можно 
отнести въ нред'Ьлы ' носл1̂ ,днихъ пяти— шести стол'Ьт1й до 
Р. X. Это сообра?кен1е не излишне имъть въ виду нри во- 
иросахъ о народности курганнаго племени.

Выше мы показали, что совокупность бытовыхъ призна- 
ковъ древняго курганнаго племени ставитъ его неизмеримо 
выше нын^шнихъ сибирскихъ пнородцевъ Поэтому, если 
допустить мысль о принадлежности кургановъ и городнщъ 
финскому или татарскому народу, то мы доллсиы были-бы 
признать за этимъ народомъ совершенно нев'Ёроятную деграда- 
Ц1Ю, совершившуюся въ коротки"!, сравнительно, срокъ первыхъ 
3— 4 стол1>т1й нашей ;->ры Такое радикальное преврашен1е 
не соотв'Ьтствовало-бы ни законамъ челов'Ьческаго развнт1я, 
ни исторической иравд^. Поэтому мы думаемъ, что снбнр- 
СК1Я древности принадлежатъ не предкамъ нын'^^шниxъ фнн- 
новъ, а другому пароду, происходящему изъ ар1йской семьи.

Гипотезу о заселен!» Сибири мы представляемъ себ'Ь 
такимь образомъ; за много стол'Мтй до Р. X. зд'Ьсь пом'Ь- 
стилась северная вЪтвь ар1йскихъ 11окол'Ьи1Й, передвинув
шихся сюда изъ Центральной Аз1и и отт'Ьснившихъ на глу- 
бок1Й с'Ьверъ обитавнпя ран1̂ е па этпхъ м'Ьстахъ фннск1Я 
племена. Въ числ’Ё сЬверныхъ ар1йцевъ были кельты, гер
манцы, литовцы и славяне Первыя дв-Ё народности оста
вили сибирстя страны раньше славянъ и литовцевъ, именно 
въ такое время, когда сибирская культура не достигла еще 
иолнаго развит1я, какою она нредставлнется по совокупности 
памятниковъ бронзоваго в1>ка. По.9тому на иовыхъ галль- 
скихъ п германскихъ земляхъ (въ Ев1)0Н'Ь) оказывается 
меныпе памятнпковъ, аналогичныхъ съ сибирскими, ч1>мъ 
въ сЁверной Росс1и. Равпымъ образомъ и историческ1я свп- 
д'Ьтельства о кельтахъ и германцахь говорятъ въ пользу



пхъ ранняго переселен!}!. И;гь герианскнхъ племенъ позд- 
н'Ье всЬхъ перем-Ьстилпсь скандинавы и готы, но за нпмн 
еще очень долго оставалась на восточной роднн'Ь часть сла- 
вянскнхъ племенъ, оставнвшнхъ Снбнрь не раньн1е 1 — 11 в, 
но Р. X. Этой западной в-Ьтен, в'Ьроятно, н было присвоено 
назван1е гунновъ и болгаръ, о иередвижен1яхъ которыхъ 
пзъ за Урала изв-ёстно уже но историческнмъ даннымь 
(нодробн'Ье объ втомъ см. въ прим-Ьч. 57)

Передавая мои прим’Ьчан1я о сибирсь’ихъ древностяхъ на 
судъ св'Ьдующнхъ людей, П1»оту снисходительно смотр’йть на 
нихъ каиъ на первую попытку къ разьясненио связанныхъ съ 
этими древностями исторнческихъ вопросовъ. Вполн'ёсознаюсь, 
что, можетъ быть, мног1я изъ моихъ предноложен1Й будутъ 
признаны не достаточно доказанными и въ частностяхъ не 
удовлетворяющими строгой научной крптнк'Ё; но въ такомъ но- 
вомъ и т[)удномъ вопрос'Ь, какъ пстолкован1е сибпрскихъ 
памитпиковъ, трудно было изб'Ьжать нЬкоторыхъ ошпбокъ 
при развит1и общей идеи. Думается мн'Ё, что въ этомъ не 
можетъ быть большаго научнаго гр'Ьха, принимая во вни
мание, что истинна легче открывается при осв'Ьщен1п иско- 
маго вопроса съ разныхъ сторонъ и что труды н'Ькоторыхъ 
моихъ предшественииковъ по археологическимъ разыскан1ямъ 
также не были чужды гадательныхъ предположен1й, но 
чрезъ это онп не теряли своей относительной ц'Ьны. Время 
и дальн'Ьйш1я изсл'Ьдован1Я, рано пли поздно, помогутъ разъ 
яснить спорные вопросы, и если при этомъ мои гипотезы 
не найдутъ подтвержден1Я, я могу извинить себя т'Ьмъ. что 
при наличномъ ограниченномъ матер1ал^ не могъ подвести 
лучшихъ изъяснен1й. Кес1 и̂ос! ро1и1. Гас1ап1, теИога ро1еп1е8!

Сожал1Ью объ одномъ, что для уб'Ьдптельной наглядностп 
моихъ сопоставлен1Й не им11Ю средствъ издать одновременно 
съ каталогомъ заготовленные мною многочисленные рисунки 
разсматриваемыхъ древностей Такое необходимое дополнен1е 
могло бы своевременно устранить мног1я недоразум'Ьи1я и 
сомн'Ьн1я при чтени! моихъ прим1>чан1й.

Въ заключен1е считаю пр1ятнымъ долгомъ засвпд:Ьтель- 
ствовать мою глубокую благодарность всЁмъ лпцамъ, обога- 
тив1пимъ нашъ музей своими дарственными вкладами. Въ
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'пк'Л'Ь пхъ Л долженъ особенно упомянуть: иокойнаго Ми
хаила Константиновича Сидориви^ неоть’аяавша1о мн'Ь въ 
пр1об1»'Ьтен111 первой коллекц1п тобольскпхъ древностей, по
ложившей основан1е музею въ 1882 году-— Александра Ип
политовича Дмшщшба-Мамонова^ иередавшаго Томскому 
университету значительную коллекц1Ю, собранную нмъ ири 
раскоик’Ё вургановъ Тобольской губери1и-— Леонида Никола
евича Некрасова^ доставившаго большое количество иред- 
метовъ бронзоваго и железна го в'Ька Томской губери1и;
- Иннокент1я Петровича Кузнецова^ пожертвовавшаго му

зею р'Ьдкую этнографическую коллекц1ю бытовыхъ иредые- 
товъ американскнхъ ипд1йцевъ, и Георг1я Павловича Сафь- 
■лпови̂  доставившаго сойотскую этнографическую коллекцш.

Нудемъ над1>}1ться, что возбужденный интересъ къ си- 
бирскимъ древностямъ и связаннымъ съ ними доисториче- 
скимъ судьбамъ славянскаго народа не заглохнетъ въ си- 
бнрскоыъ обществ!! и не лишитъ основанное нами учрежде- 
н1е дальн'Ьйшихъ вкладовъ на будущее время.
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МУЗ
СИБИРСКОЙ АРХЕОЛОПИ и ЭТНОГРАФШ, ОСНОВАННЫЙ В1 8̂82Г0ДУ 

ПРИ СИБИРСК01У!Ъ VНИВЕРСИТЕТ•В.

А) ОТД'ВЛЪ АРХЕ0Л0ГИЧЕСК1Й. 

Витрина 1 (М. К. Сидорова).

Отд)бяете 1-е.

Ко^лекц я̂, щпобхштеннан вг 1882 году въ Тобольска отъ 
г. Знамепскаго, на средства Михаила Константиновича 

Сидорова. (См. прим'Ьч. 1).

Таблица I.

1) Бронзовая литая бляха, 7 сант. длины и 6 сайт, ширины, 
изображающая коня. Край съ правой стороны обломанъ.

2) М'Ьдная литая бляха 8 сант. длины и б сант. ширины, 
изображающая оленя съ поджатыми ногами. Ветвистые рога 
представлены въ вид'Ь ажурнаго сплетен1я, идущаго въ пять 
рядовъ по длин1> рога.

3) Бляха литая изъ желтой м-Ьди, (томпака), изображающая 
въ ракурс  ̂ буйвола, Разм1>ръ С сант. длины и 5 сант. ширины; 
л'Ьвый край обломанъ. Работа п орнаментъ сходны съ бляхою 
№ 1. (Прим. 2).

4) Небольшая литая фигура изъ б'Ьловатаго металлическаго 
сплава, длины б сант. ширины З у -2 сант., изображающая 
стояпщго человека, у котораго на груди представлено другое 
челов'Ьческое лице. По сторонаиъ фигурки дв'Ь вытянувш1яся 
во всю длину ящерицы (зм-Ёи), лпжущ1е человеку уши. 
(Прим. 8).

5) Часть бронзовой бляхи (фибулы, или м. б. наушника отъ 
шлема), длины 11 сант., ширины въ круглой части 7 сант.



Круглая част]> бляхи ()рна!иенти1)ована ободкомъ изъ тишечекъ 
и въ дна ряда у1.-ратсна точками. Нилънля часть состоитъ иаъ 
четырехъ иараллельныхъ ],руглыхъ иолосокъ, иереходяищхъ 
въ Т0Н1ПЙ круглый конецъ съ крючк’омъ. Найдена въ курган'Ь. 
(Прим. 4:).

()) Бронзовая Л1ггая иластинка, 10 сант. длины и о7^ сант. 
ширины. изображаюи],ая челов'Ьческ’ую фигуру съ сложенными 
у живота ])уками; больнпе пальцы направлены кверху, какъ 
бы де])жатъ сосудъ; лицо широкое и круглое, носъ прямой, 
глаза больнае, 1;руглые. Надъ головою челов’Ьческой фигуры, 
въ связи съ нею, на одной и той же металлической пластинк'Ь, 
изображена передняя часть головы каь'ого-то животнаго, съ 
круглыми глазами и большими ушами. Молено думат]., что 9то 
нтица съ ь'оро]{ьими у1нами, или н'Ьчто среднее между птичьимъ 
клювомъ и мордою животнаго. По типу фигура должна быть
и])ичислена ьъ символическимъ религ1ознымъ. По очертан1ю 
лица и но сложенным']) ]1а живот'Ь ])укамъ можно вид'Ьть 
сходство этой фигуры съ каменными бабами.

7) Металлическая шляпка отъ неизв'Ьстпаго предмета. Найдена 
въ городиш.'Ь.

Таблица II.
8) Круглая тонкая иластинка, (5 сант. въ д1аметр'1>, изъ металли- 

ческаго неокисляющагося сплава, (металлическое зеркальце) 
съ края одна сквозная дырочка, служивн1ая, в'Î роятно, для 
прив'Ьшиванья.

9) Обломокъ круглой металлической трубочки, 47-2 сант. длины, 
снаружи представляюн1;ей какъ бы сливш1яся кольца. Бъ по
лости Т1)убки сохранился кусокъ ])емнл.

10) Металлическая литая пластинка въ 7 сант. длины и 5 сант. 
ширины, изображак1щая дв'Ь челов'Ьчеоая фигуры. Расколота 
на 4 куска; средняго и части верхняго ь'усь*а недостаетъ. 
На сохранивн1ихся обломкахъ видны: человеческая фигура, 
стоящая за прилавкомъ, опершись на него руками. Изъ за 
прилавка видны ноги въ саиогахъ; лицо круглое, подъ подбо- 
родкомъ рядъ точекъ (ожерелье), очертан1е носа и глазъ 
сохранилось не ясно; на плать1> спереди виденъ птроко раскры
тый воротъ; плат]>е короткое. На другомъ кус1;1>, челов'Ьческая 
фигура, повидимому, им1;ла подобное же оче])тан1е, но она 
СИЛ1.Н0 попо1)чеиа ])ж.авчиной. Трет1й обломокъ представляетъ 
одни ноги (сапоги) третьей челов'Ьческой (|)иг\])Ы. Но ь'раямъ 
эта четырехъ-угольная пластин11-а окружена ободкомъ изъ
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точечнаго орнамента. На передней части прилавка первой 
фигуры изображены пять точекъ. Найдены въ тородищ1>. 
(Прим'Ьч. 5).

11) Обломоь’ъ полой металлической трубии длиною (> сайт. Форма 
и значен1е его т'Ь же самыя. что и на обломк'Ь Л? 9.

12) Продолговато-овальная металлическая пластин1:а, сант. 
длины и 4-У'2 сант. ширины, изъ б^лаго металлическаго сплава. 
На пластинк'Ь изображены три параллелышя фигуры, напо- 
минаюнця форму ])ыбъ. Найдена въ городищ'Ь.

18) Браслетъ пзъ бронзы, овальной формы, оди/ь край его обло- 
манъ. /Цаметръ овала долженъ быть около 7 сантиметровъ. 
На утолп1,енных'ь частяхъ ободь’а орнамент'ь пзъ пяти рубчи- 
ковъ. Форма браслета довольно изян1,ная. фигура овала пра
вильная. Найденъ въ 1;урган'Ь.

14-) Круглая и плоская металличесь-ая пластинка. 2 сантиметра 
въ дгаметр’Ь, лицевал сторона украшена о])намептомъ въ (|)орм'Ь 
концентрическихъ кружковъ, а въ средин'Ь, отъ центральной 
шишечки,— въ вид'Ь лучей. Найдена въ курган'Ь.

1о) Обломокъ бронзовой пластинки въ (5 сант. длины и 2 Уз сант. 
нгирины, украшенной очень тон1{нмъ и изяпрымъ орнаментомъ. 
15ъ н1ирину одной трети пластинки орнаментъ им-Ьетъ форму 
кблоса, вторая треть— форму поиеречныхъ рубчиковъ. а третья 
треть орнаментирована геометричесь'имъ рпсун1;омъ. Каждый 
рядъ отд'Ьляется отъ смежнаго ряда орнамента двумя про
дольными полосками. Найденъ въ курган'Ь. (Прим1>ч. (5).

К)) Металлическая трубочка въ 9 сант. длины съ остаткомъ 
ремня 1{иутри и съ дырочкон) на конц’Ь. По форм’Ь она сходна 
съ трубкою 9 и 11, толы.'о н'Ьсколько тоньше. Найдена 
въ курган! .̂

17) Бронзовая пластинка, совершенно соотв'Ьтствующая описанной 
подъ ,А2 15. Найдена тамъ же.

18) Пластинка пзъ б’Ьлаго металлическаго сплава. () сант. длины 
и нтрины. (Нга состоптъ изъ круглаго ободка въ средин'Ь. 
01;ружаюн1,аг0 кольцеобразное отверст1е, и изъ четырехъ при- 
датковъ (в1>твей). расположепныхъ симметрично по четыремъ 
сторонамъ кольца. Въ общемъ фигура пластинки им1'.етъ 
форму тупоконечнаго креста. Работа тщательная, но орна- 
ментовъ никакихъ н'Ьтъ. Найдена въ городпп1,’Ь.

19) Бронзовая пластинка 4-7-з сант. длины и Н сант. ширины. 
н'}>сколько выгнутая по своей плоскости. Наружная сторона 
укра1пена орнаментомъ изъ пяти тонкихъ полосокъ со стороны 
того и другаго конца. (Примеч. (>). Найдена въ курган'Ь.



20 и^21) Дв'Ь пластинки ийъ такъ на;}ываемой б-Ьдой бронзы. 
Каждая изъ нихъ состоитъ изъ двухъ спаянныхъ рядомъ 
кружковъ величиною въ 2 Уз еант. На м'Ьст'!̂  спайки остается 
небольшая гладкая полоска. Лицевая сторона каждаго кружка 
украшена орнаментомъ въ форм-Ь веревоч1.’и,въ три кондентри- 
ческихъ ряда. Средина кружка н'Ьсь'олько выпуклая и гладкая. 
Эти предметы могли служить укра1пен1емъ либо для пояса,, 
либо для застежки. Такъ какъ отверсйй въ кружкахъ не- 
им-Ьется, то надо полагать, что они нашивались по м'Ьста!Угь 
спайки, гд'}', существуютъ для этого узк1я полоски. Найдены 
въ курган̂ Ь.

22) Бронзовая пряжка отъ пояса, д1аметрт> 4 Уз сант., по форм'Ь 
совершенно похожая на нын'Ь употребляемыя для поясныхъ 
ремней; при ней подвижный язычекъ и одно звепо мета.ои- 
ческой оправы самого пояса съ кускомъ закр'Ьпленнаго ремня.

23) Такое же звено отъ того же пояса. Металлическая оправа, 
по видимому, была съ золотою нас/Ьчкою. Каждое звено въ 
2 сайт, длины и Р/з сант. ширины. Оно состоитъ изъ тонкой 
металлической пластинки, съ лицевой стороны украп1енной по 
краямъ ободкомъ въ формФ> ве])евочки, а поле пластинки 
покрыто мелкими выпуклыми точками. На поверхности его 
пять симметрически расположенныхъ гн'Ьздъ для камней, каж
дое величиною съ горошину. Два камня сохранились, отъ 
остальпыхъ остались одни гн'йзда. Сохранивнпеся камни б'благо 
цв-Ьта, въ род-Ь горнаго хрусталя, правильно отшлифованы 
въ вид'Ь полушар]й. Подъ металлической пластинкою тонк1й 
слой береста, а подъ нимъ кусокъ ремня и еще слой береста. 
Съ нижней (л'Ьвой) стороны, вероятно, тоже была металли- 
ческая пластинка. Поясъ, соетоявш1Й изъ такихъ звеньевъ 
долженъ былъ им-Ьть весьма богатый и красивый видъ. Работа 
металлическихъ частей и камней очень тонкая. Найдена въ 
кургап-Ь. (Прим'Ьч. 7),

Таблица III.
24, 25, 26, 27) Четыре бронзовыхъ фигуры, изображающ1я го.тову 

птицы, съ типическимъ выражен1емъ физ1оном1и совы. На 
задней части каждой фигурки находится больнюе четырехъ- 
угольное ушко; отверст1е его, пропускающее конецъ мизинца, 
идетъ по направлен1ю длины лица, изъ чего можно заклю
чить, что эти предметы прикр' .̂плялись (къ платью) не гори
зонтальными, а вертикальными рядами. Въ одномъ м^сгЬ (въ 
к}‘рган'Ь) найдено четыре такихъ предмета. (Прим. 8).



28) Два обрывка ремня, или прявильи'Ье ц'Ьиочки, одинъ длиною 
18 сайт., другой 7 сант. По всей своей длин'6 ремень ыокрытъ 
плоскими колечками изъ м'Ьдной проволоки (м. б. бронзы); 
колечки не спаяны между собою, но каждое нанизано въ 
отд'Ьльности и такъ плотно, что ремень нодъ ними не виденъ. 
Толщина ремня въ ку1)иное перо. Нисколько такихъ полосокъ 
были, повидимому, нашиты на широкхй ремень, нредставляв1шй 
собою родъ подкладки. Куски этого посл1>дняго сохранились 
на описываемомъ экземпляр'Ё. Найдены въ курган1з. (Прим. 6).

29) Часть бронзовой серьги (подвески).
80) Часть наружной, бронзовой, метал.шческой обкладки пред

мета, служившаго нрив'Ьскою къ поясу. Длина сохранивгаагося 
куска 5 сант., ширина 2 сант.; верхней край обломанъ. нижн1й 
Съ об'Ьихъ ст0])0нъ ср’Ьзанъ подъ острымъ угломъ. Подобной 
формы привлеки къ поясамъ до сихъ поръ унотреб.тяются 
кавказскими горцами, равно какъ и металлическ1Й наборъ на 
поясахъ. Найдена въ курган'Ь.

81— 4-2) Куски отъ мсталлическаго набора неизв'Ёстнаго предмета, 
различной величины и формы. НЬкоторые изъ нихъ, какъ 
напр. 85, 86, 88, 89, 40, 41 и 42 кованые, остальные 
литые изъ бронзы. 88 и 42 приготовлены изъ кованаго 
серебра, №^2 89 и 40 им1>ютъ позолоченую поверхность. Най
дены въ курган1).

48) Семь плоскихъ костяныхъ иголъ съ острымъ концомъ съ той 
и другой стороны; широкое ушко по средин’Ь иглы; одинъ 
копецъ разщепленъ для проведетя нитки. Длина каждой 
иглы сант. ширина въ средин'Ь 7  ̂ сант. Подобныя иглы 
употребляются до сихъ поръ въ Костромской и Ярославской 
губерн1й для вязан1я сЬтей. Найдены въ курган'Ь С̂ ).

Костянып издпагя, пайденныя въ городкщ?ь на Чцвашскомъ 
мысу (о костяныхъ издпмяхъ см. щтмгьч. 10).

Таблица 1Т.

44) Костяной кружокъ (напрясло) 5 сант. въ д1аметр11, съ сквоз- 
нымъ круглымъ отверст1емъ въ средин’Ь; лицевая сторона 
покрыта узоромъ въ форм'Ь расходянщхся отъ центра зубчи- 
ковъ (8-хъ угольниковъ). ВсЬхъ зубцовъ изображено 11.
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(*) Первыя три таблицы изъ коллекцш г. Знаменскаго пом-Ьщены, вм'ЬсгЬ 
съ прочими бронзовыми предметами, въ витр11н11 второй, отд. I.
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45) Обр'Ьзокъ круглой кости, саит. въ Д1:1М(‘тр'Ь и 2 сант. 
длины, съ сквозиымъ 0тие1)ст1ем'ь нъ среднн̂ Ь.

4()) Костяной кружокъ (пан])лсло), сд'Ьланиый изъ распиленной 
головки бедренной кости съ просверленною круглот дирочкою 
въ центр'Ь. Разм'Ьръ 5 сант. орнамента нФ/гъ, ])аспиленная 
губчатая поверхность кости не отн1лифоваиа.

47) Костяная ложка 12 сант. длины, не11едняя ея часть въ вид'Ь 
плось’ой, слеп,-а углубленной лопатьи с']> закругленными края?,1и. 
Длина ея до 1неЙ1.и (5 сант., игирина 4’/2 <‘лнт. Л1ейка, 
постепенно съужииаясь, переходить въ плось-уш ])учку V/-! 
сапт. ширины. На конц'Ь ручки сдФ.лано сквозное отверст1с 
въ /̂'1 сант. ширины и 1 сант. длины, в’Ьроятно служпвн1ее 
для привязывап1я ложки къ поясу. На са>юмъ конд'Ь руч!;и 
укран1ен1е пзъ четырехъ зубчиков'1. ел. каждой ст0])0ны, выр1з- 
занныхъ по ребру ручьи. Рисунок'ь ложки вполн'Ь симметри- 
чеиъ, поверхности гладко отполированы. Этою ложкою, по 
причин'Ь иезначительнаго ея углублен1я, ыоашо было 1зсть 
только полужидкую пшцу. (Прим. 9).

48) Обломокъ 1:остяной ложки длиною въ 7 сант. Суд}г по раз- 
м1>ру п]*едъиду]цаго номера, надо полагать, что здф.сь не 
достаетъ 1н»нн,а ручки и большей половины передней закруглен
ной части. С'-ох])анивн1аяся средняя часть им Ьетъ на поверхности 
своей пацарапанныя черты въ вид'Ь грубаго рисунка, смыслъ 
котораго разобрать невозможно.

49) Костяная (}>игурка въ пять сант. длины, изображающая н1>что 
похожее на топоръ.

50 и 52) ( ’вистокъ. сд'Ьланный изъ двухъ складываюпцтхся вм'ЬггЬ 
костяныхъ нластинокъ. пе])едн1я поверхности которыхъ округле
ны, а задн1я плоски, съ желобоватымъ углублен1емъ, обра- 
зуюниигь при складыван1и пластинокъ узк1й каналъ. Длина 
передней пластинки 8 сайт, и задней ()\/-2 сайт.; на верхнемъ 
конц'Ь первой сд’Ьлана выр'Ьзка съ отверст1емъ. ведуш,имт. въ 
каналъ, какъ это д'Алается у свисткоиъ въ настоящее время.

51, 53. 54 II 55) 4<'тыре костяныхъ наконечнпь-а стр'Ьлъ, раз- 
личныхъ формъ. Л» 51 им'Ьетъ фо]шу плоскую, длина 10 сант. 
съ плоско заостреннымъ черенком'ь; 53 граненая на три 
грани, длина 7 сант., съ трехграннымъ же острымъ черен- 
коиъ; ,̂1- 54 тоже Т1)ехгранная и съ двумя шинами (глубо
кими зазубринами) около шейки.— шейка круглая, оканчи- 
ваю)даяся не плискимъ заостре1пемъ, как1, обыкновенно вь 
подобныхъ стр'Ьлахъ, а выдающимся круглым'ь вали1\0мъ и 
круглымъ же тупыиъ концомъ. Длина 9у-2 са1гг. Ж' 55 трех



гранная стр'Ьла съ острымъ плось'имъ черенкомъ, длина
11 У ‘2 сант.

56) ()ст])ый крючекъ и;!ъ рога, въ род'Ь массивной удочки. 9 
сант., служивш1Й, в'];роятно, для ловлен1я рыбы. Задн1Й конецъ 
его иредставляетъ толстую шишку, иодр'Ьзанную спереди иодъ 
прямымъ угломъ отъ того ы'Ьста, откуда начинается круглый 
стержень крючка. 11осл'Ьдн1й у основан1я им'Ьетъ толщину 
мизинца, и иотомъ, постепенно истончаясь, 0]1анчивается крутою 
дугою съ острымъ концомъ.

Таолица

57— 78) Семнадцать костяныхъ наконечниковъ стр^лъ, изъ ко- 
ихъ 12 им'Ьютъ отт> 10 до Н  сант. длины, а 5 отъ б до
9 сант. Большая часть ихъ гранены на три грани и вс’Ь 
им'Ьютъ заостренный илоск1й черенокъ для насаживан1я на 
древко. 57, 58, 62 и 71 им^ютъ по два типа около 
шейки, въ томъ м'Ьст1>, откуда начинается грань.

Таблица VI.

74— 90) Семнадцать костяныхъ наконечник’овъ стр'Ьлъ такой 
же длины и формы, какъ на предъидущей таблиц .̂ 75 
им'Ьетъ шипы, остальныя безъ шиновъ, всЬ обделаны на три 
грани съ плоскимъ заостреннымъ черенкомъ.

ТаГ)Л1ща Л’И.

91 — 110) Двадцать костяныхъ наконечниковъ стр^лъ такой же 
величины и формы, какъ на предъидущихъ таблицахъ.

ТаГ)лнца ГЛ1.

111— 127) Семнадцать костяныхъ наконечниковъ стр^лъ такой 
же формы и величины какъ на предъидущихъ таблицахъ.

120 съ шипами.

Таблица IX.

128— 140) Тринадцать костяныхъ наконечниковъ стр-̂ лъ боль- 
шаго калибра, отъ 15 до 18 сант., съ бол'Ье тщательной 
гранью (на три ребра).
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Таблица X.
141— 1Г)9) Девятнадцать костяных'ь наконечниковт, стр'Ьлъ сред- 

няго калибра, отъ (5 до 11 сантим, длины, изъ нихъ три 
ПЛОСКИХ'}., остальные трехгранные.

Таблица XI.
1()0- 176) Семнадцать костяныхъ наконечниковъ стр'Ьлъ, боль

шею част11о круглой формы.

Таблица XII.
177— 192) Шестнадцать костяныхъ наконечниковъ стр'Ьлъ раз

ной (][)ормы, длиною отъ О до 14 сант, Изъ нихъ 1Ь0, 
183, 184, 18() и 191 съ однимъ зубцомъ (шшюыъ), и чере- 
нокъ ихъ не заостренный, а округлотупой, съ выдающимся 
валикомъ кругомъ шейки, в'Ьроятно для привязыванья бичевки. 
Эти 01>уд1я, повндимому, им'Ьли дру]'Об назначен1е, ч'Ьмъ стр'Ьлы 
(не служили ли они для ловли рыбы или зв'Ьря?) 180 и 
190 им'Ьн>тъ нпинкообразный заостренный конецъ, съ острымъ 
черенкомъ для насаживашя на древко.

Таблица Х111.

198) Кос'гяной ножикъ, 20 сайт, длины и ЗУа сант. ширины, съ 
широкою и плос1:он) рукояткою изъ той же кости. Лезвее 
къ концу съуживается.

194) Такой же ножикъ, 22 сант. длины, грубообд'кчанный и от
части попортивш1йся.

19Г)) Ерюче1.-ъ съ однимъ острымъ зубцомъ, круглою шейь'ою и 
валикомъ у задняго тупаго ];онца для иривязыван1я бичевки, 
какъ у оруд1Й подобнаго типа, пом'Ьщенныхъ на предъиду- 
щей таблиц'Ь.

190— 201) Ножи, или 1нилья, 1Г)— 1(5 сант. длины, сд-Ьланные 
изъ реберныхъ костей. Суставная головка ребра служитъ 
ручг.’ою, а заостренный край— лезвеемъ.

202 и 203) Дв'Ь костяныя трубки, 22 сант. длины, толщиною въ 
обыкновенный карандангь, нриготовленныя изъ вычин1,енныхъ 
внутри трубчатыхъ костей.

204) Предметъ изъ кости, неизв'Ьстнаго назначен1я, представля- 
ЮЩ1Й голову и шею животнаго (оленяТ), 10 сант. длины, а
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толщиною въ большой палецъ. Корпуст> шсп украшенъ рядомъ 
11а])11ЛЛеЛЬНЫХЪ. ПДу]ЦИХЪ Ь'руго.чъ. ]1у(|ЧИК01П>, а но ДЛНН'Ь, 
(‘.7. той и другой стороны. и:̂ вти1101п,ен)ся полосой изъ нар'Ья- 
ныхъ Н1а1печ1м:ъ. От'ь гололно!! части сохранились уши и 
в'Ьт1И1стые рога, самая морда отколота. Въ нижней части 
предмета находится сквозное отверстте, величиной 1X2 сант.

205) Костяная ])учка для ножа, съ разв1'.твлен1ями на конд’Ь въ 
вид!! двухъ роговъ. На конц1> одного изъ Н1[хъ находится 
о.-возная круглая дырочка для подв'Ьшиван1я ножа къ поясу. 
Въ ручк'Ь находился полураз])ун1ивнпйся отъ ])жавчпны же- 
л'Ьзный клино1;ъ, около 9 сант. длины. Самая ручка до раз- 
в'1',твлен1я им'[>етъ () сант. длины.

205) Предметъ изъ кости, иредставляюнц!!. подобно № 204, 
шею и голову животнаго, длиною 18 сантпметровъ. Шея 
круглая, толн1,иною въ палецъ, вытянутая почти въ прямую 
ЛИН1Ю, гладко обд'Ьланная, но безъ всякихъ, украшен1Й. На 
голов1>, н'Ьс1;олько приподнято11 кверху, показаны широк1я 
нозд])и, р.1тъ и нрнжатыя назадъ уши. Роговъ н1-л"ь.

207) Обд'Ьланный кусокъ кости. 8 сант. длины и 27-2 сант. тол
щины; одинъ конецъ за!;ругленъ въ вид-Ь шишки, другой 
бол'Ье узк1Й, также слегка закругленный. Поперекъ куска 
большое сквозное отверст1е въ ЗУз сайт, длины и сант. 
ширины.

208) Гладко обд’Ьланный кусокъ кости, 9 сант. д.шны и ЗУз— 
47-2 сант. ширины, съ расшпренгемъ на переднемъ, нисколько 
сплюснутомъ конц'̂ ,̂ им'Ьющемъ 10 мелко нар̂ Ьзанныхъ зубчи- 
ковъ. По ({)орм’Ь напоминаетъ стопу д’Ьтской ноги.

Отд)ьлете 2-е.

209) Г.1адко обд'Ьланный кусокъ кости, 13 сант. длины, 47-2 сант. 
ширины и 2 сант. толнщны; задн1Й и боковые края толстые, 
тупые, а пе])едн1Й заостренъ на подоб1е клина (скребка, ь'а- 
м'еннаго оруд1я). съ которымъ им'Ьетъ сходство по величин1з 
и форм-Ь.

210) Такой же предметъ 15 сант. длины.
211) Тоже 16 сант.
212) Тоже 15 сайт.
213) Тоже К) сант.
214) Тоже 18 сант.
215) Тоже 157'3 (“ант.
2 К)) Тоже 15 сант.
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217) Тоже 13 сант.
218) Тоже И  сант.
219) Тоже 14 сант.
220) Тоже 12 сант.
221) Тоже 12 сант.
222) Тоже 17 сант. (часть остраго конца обломана).
228) Тоже 13 сант.
22-1:) Тоже 14 сант. (концы об.юманы).
225) Тоже 13 сант.
220) Тоже 17 сант. (часть остраго конца обломана).
227) Тоже И  сант.
228) Тоже 10 сант.
229) Тоже ИУ'-з сайт.
230) Тоже 11 сант. (;тдн1й, тупой край сколотъ).
231) Тоже 12 сант.
232) Тоже 117‘-̂ сант.
233) Тоже 10 сант.
234) Тоже 10 сант.
235) Тоже 117'  ̂ сант.
236) Тоже 14 сант.
237) Тоже 15 сант. (передни! конецъ сколотъ).
238) Тоже 14 сант.
239) Тоже 20 сант. (задн1й и частно передн1Й конецъ сколотъ).
240) Тоже 167-2 сант. (часть передняго конца отбита. По тяжести 

этотъ экземпляръ напоминаетъ каменное оруд1е, что зависитъ 
отъ пропитыван1я губчатой кости минеральными солями).

241) Тоже 12 сант. (также тяжелый экземпляръ, пропитанный 
солями).

242) Тоже 13 сант. (концы попорчены).
243) Тоже 13 сант. (передн1й конецъ попорченъ).
244) Тоже 15 сант. (концы попорчены).
245) Тоже 9 сант. длин. 4 сант. шириною и 1 сант. тол1Ц.
246) Тоже 22 сант.
247) Тоже 20 сант.
248) Тоже 19 сант.
249) Тоже 16 сант. (передшй конецъ обломанъ).
250) Тоже 15 сант.
251) Тоже 15 сант.
252) Тоже 13 сант.
253) Тоже 12 сант.
254) Тоже 9 сант.
255) Тоже 9 сант.
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256) Тоже 12 сант.
257) Тоже 1В сант.
258) Тоже 12 сант. (конецъ об.юианъ).
259) Тоже 13 сант.
2(50) Тоже 21 сант.
261) Тоже 15 сант.
262) Тоже 12 сайт.
268) Тоже 12 сант,

(Начиная съ 251 по 263 им'Ьютъ форму бо.гЬе узкую, 
прямую и тонкую, въ род̂ ! стамео.-н).

264) Лопаточная кость жпкотнаго, -10 сант. длины и 27 сант. 
ширины, со ср'Ьзанными искуственно остями.

265) Тоже 38 сант. длины. Близь суставнаго конца лопатки (на 
ручк4) прор'Ьзано сквозное четырехъ-угольное отверет1е.

266) Тоже 89 сант. длины съ такимъ же отверст1емъ на руч!;  ̂
(сломано на три куска и склеено въ музе’Ь).

267) Хгусокъ (обломокъ) отъ такой же обд'Ьланной лопаточной 
кости, 20 сант. длины и Ю сант. ширины.

268) Так1е же два куска (20 сант. ширпны и 28 сант. длины) 
отъ другаго экземпляра.

269) Кусокъ выструганнаго рога лося, представляющ1й ровную 
пластинку въ 23 сант. длины и 6 сант. ширины, съ отросткомъ 
на конц'Ь, въ вид’Ь ручки.

270) Кусокъ рога лося 24 сант. длины (не обд'Ьланный).
271) Тоже 33 сант. длины со сл'Ьдами обделки ножемъ.
272) Тоже 13 сант. длины, безъ обд'Ь.тап.
273) Тоже 22 сант. съ выр'Ьзаннымъ по одному ребру желобкомъ 

и сквознымъ отверст1емъ по другому краю.
274) Тоже 25 сант. длины съ выр'Ёзаннымъ четырехъугольнымъ 

большимъ отверст1емъ, въ род'Ь стремени.
275) Костяное стремя, 14 сант. вышины и такой же ширины 

между в'Ьтвямп. На концахъ в'Ьтвей прод'Ьлано по сквозному 
отверст1Ю для привязыван1я стремянъ къ с’Ьдлу.

276) Одна половинка отъ такаго же костянаго стремени, 15 сант. 
длины, съ дырочкою на конц'Ь в’Ьтви.

277) Такая же половинка отъ другаго экземп.1яра, 14 сант. длины. 
Конецъ в'Ьтви (ушка) обломанъ.

278) Такая же половинка отъ третьяго не полнаго экземпляра.
279) Обломокъ костянаго предмета, неизв'Ьстнаго назначешя. Онъ 

им'Ьетъ форму половины дуги съ широ1спмъ внизу отросткомъ, 
въ которомъ вырезано сквозное четырехъ-угольное отверст1е, 
пропускающее мизинецъ. Ширина обломка 10 сднт.



280) Обломокъ стремени 9 сапт. длины, съ круглою дырочкою 
на конц'Ь.

281) Костлной ножикъ, 1'])убо обд'Лланнмй изъ иолонпнки раско
лотой трубчатой кости, 22 сант. длины.

282) Такой же ножикъ 16 сант. длины, обд'Ьланный на иодоб1с 
плоской и ншрокой стр'йлы, съ широкимъ черепкомъ изъ 
той же кости.

283) Костяная пластинка К) сапт. длины и 2 -3 сант. П1ирины. 
на переднемъ конц'Ь заостренная иъ нпд'Ь стамески.

284) Такая же плоская пластинка съ закруглен1емъ на остромъ 
копц1̂ . Длина 18 сант. (понерхности попортились отъ разру- 
]нен1я верхних!, слоепъ кости).

285) Четы1)ехъ-уголыки1 гладкая пластинка, неизв'Ьстнаго назна- 
чен1Я, въ 7\А̂  сант. длины, ') сант. 1пи])ины и около 1 сант. 
толнщны. съ гладко оструганными поверхностями и съ отвер- 
ст1емъ въ ве])хней части, пропуска 1ои1,имъ копецъ указател!.- 
наго па.1ьца.

280) Обломокъ неизв’Ьстнаго предмета, им'Ьюнцй форму полукруг
лой ШИН1КИ, Г) сант. длины и ншрины, сд'Ьланный изъ остру- 
ганнаго конца трубчатой кости.

287) Часть костянаго гребня, 6 сант. длины, съ сл'Ьдами оспован1я 
бывшпхъ зубдовъ (посл̂ '.дн!!! зубедъ обломанъ ПОСЛ'Ь наход1>'п).

288) Предметъ неизв'Ьстнаго назначения, выр'Ьзанный правильными 
геометрическими лин1ями, напоминаюпщми попытку мастера 
изобразить съ того и другаго конца голову и шею какого-то 
животнаго, сливаюнияся в'ь центр'Ь ({|игуры.

289) Предметъ пеизв̂ Ьстпаго пазначен1Я, длиною 6 сант., толщи
ною въ больнюй палецъ, представляюпцй т . нижней части 
полую шитку съ тремя сквозными дырочками по бокамъ и ши
рокимъ, ведущимъ въ ея полость, отверст1емъ снизу; верх
няя часть состоитъ изъ трехграннаго остраго ь-онца.

290) Кусокъ круглой кости въ 9 сант. длины и 27'2 сант. тол
щины, изъ котораго предполагалась какая-то неоконченная 
под'Ьлка. На верхней трети этого ь-уска начата обд'Ьлка ко
нуса на три грани, въ нижней и средней трети сд'Ьлапы глу
бокие надрезы, бол15е ч'Ьмъ на половину толщи 1̂ уска.

291) Костяная ручка для ножа съ вилообразнымъ разв'кгвлен1емъ, 
подобная 205. Разстоян1е между виль-ами 8 са1гг., длина 
ручки 5 сант.

292) Обломокъ неизв'Ьстнаго предмета (5 сапт. длины и 2 сант. 
ширины съ тремя прор'Ьзями.
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ОпкЬьяетс 3-е.

29Н) Трубочка, изъ вычищриной и обд'Ьлапной трубчатой кости
12 сайт, длины.

294) Так'ая же трубочь'а 10 сайт, ддииы.
295) Вычи1п,енная внутри трубчатая кость, 14 сайт, длины, безъ 

наружной обд'Ьлки.
290) Неизн'Ьстная нод'Ьлка изъ ребра, 14 сайт, длины, съ двумя 

д1лрочками на каждомъ конц'Ь.
297— о10) Четырнадцать ножей, ириготовленныхъ изъ ребер- 

ныгь костей.
311— 314) Четыре куска начатыхъ, но неоконченныхъ под’Ьлокъ 

изъ кости.
315) Обломокъ 1;руглаго предмета, сдФ.ланнато изъ головки бедрен

ной кости, съ иросиерленною въ центр-Ь дырочкою (нанрясло).
316— 319) Четыре обломка отъ разныхъ под’Ьлокъ изъ кости.
320) Руч)1-а отъ ножа, подобная 205 и 291. Разм'Ьръ между 

вильчгми 6 сайт., длина ручки 8 сайт.
321) Обломокъ (НИЖН1Й тупой конецъ съ валш.'омъ) костяиаго 

крючка.
322) -Ручка отъ ножа, подобная предъидущимъ. Разм1ръ между 

вилками 117-2 сайт., длина ручки 4’/-з сант.
323) Костяная, слегка изогнутая плоская палочка, 17 сант. длины, 

съ закругленными концами и дырочками на1:аждомъ изънихъ.
324) Такая же палочка съ обломаннымъ концомъ. 14 сант. длины; 

на ц1>ломъ конц1) такая же дырочка, какъ и въ предъиду- 
щемъ йкземпля])1’..

325) Костяная гладкая пластинка 13 сант. длины и 3 сант. ши
рины, съ к])углнми дырочками на томъ и другомъ конц1̂ . 
Одинъ край немного обломанъ.

32Г)) Такая же пластинка 14 сант. длины и 2\'-2 сант. ширины 
съ дырочкою на конц1> (другой конецъ обломанъ).

327) Ручка отъ ножа 12 сант. длины, круглая безъ вилокъ; на 
переднемъ конц'Ь отверслче для к'линка. а снаружи бороздка 
для его у1;р'Ьплен1я обвязкой.

328) Ножикъ изъ выглаженнаго широкаго ребра съ закруг.тен- 
ным'ь переднимъ концомъ, длина 22 сайт., итрина 3 сант.

329) Такой же ножикъ 18 сайт. задн1й конецъ обломанъ.
330) Клинообразно ср'Ьзанная пластинка, въ (1юрм1> стамески; длина

9 сайт., ширина 2 сайт., толщина на тупомъ конц'Ь 1 сант.
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381) Такое же орудде 10 сант. длины, 4 сант. ширпны и 2 сант. 
толщины, на туиомъ конц'Ь; передн1Й конецъ обломанъ.

332) Половинка такого же оруд1я длиною 12 сант., расколотаго 
вдоль иоиоламъ (изъ иочерп'Ьвшей 1:ости).

333) Обломокъ подобиаго зге оруд1я 9 сант. длины, обд'Ьлапнаго 
на три грани, съ желобкомъ между верхними Г1.анями. Оба 
конца обломаны.

334) Отр'Ьзокъ круглой кости, \̂ /-1 сант. длины, съ дырочкою 
по средин̂ Ь.

ЗЗГ)) Половина таього же, расколотаго, предмета.
336) Верхняя часть большеберцевой кости со сл'Ьдами начатой 

обд'Ьлк'и ножемъ.
337) Обломокъ неизв'Ьстнаго предмета, 8 сант. длины, представ- 

ЛЯЮЩ1Й на одномъ копц!; толстую закругленную шишку; отъ 
нея идетъ правильно ср'Ьзанная широкая пластинка, пм'Ьп- 
шая, на разстоянш 4 сант. отъ шишки, сквозное отверст1е, 
которымъ обломокъ оканчивается.

338) Семь суставныхъ косточекъ стопы, чернаго цв'Ьта, съ про
сверленными въ каждой изъ нихъ дырочками для нанизы- 
вангя; снаружи 0бте1)тыя, какъ бы вылон̂ енны̂ [.

339) Двадцать дв'Ь такихъ же косточки безъ просверленной д̂.1- 
рочки и три косточки другаго формата.

340) Одна просверленная поперекъ спинки косточка (малень
кая бабка).

341) Бабка обыкновенная съ открытымъ нпжнимъ концомъ, внутри 
полая, вычищенная и сна])ужи обтертая, какъ бы отъ про- 
должительнаго употреблен1я для игры.

342) Острый конецъ рога, 17 сант. длины, съ сл'Ьдами обра
ботки ножемъ.

343) Тоже 24 сант. длины.
344) Тоже 17 сант,
345) Тоже 20 сант.
346) Тоже 12 сант.
347) Тоже 9 сант.
348) Тоже 12 сант.
349) Тоже 9 сант.
350) Тоже 9 сант. (изъ почерн'Ьвшей 1:ости).
351) Острый обломокъ рога 8 сант.
352) Тоже 9 сант.
353) Тоже 5 сайт.'
354) Тоже 9 сант.
355) Тоже 9 сант.
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Зо()) Тоже ()7з сант.
857) Тоже 7 сапт.
858) Тоже 15 сант. (съ част].ю лобной ]:.ости)
о51)) В'1'.твистый рогъ оленя со сл'Ьдами обр-Ьзкп ножемъ у основан1я, 
3(И)) Рогъ съ двумя отростками, нзъ нихъ одинъ облоыанъ. 

Длина 19 сант.
8(П) Рогъ обд'Ьланный ножемъ, съ двумя отростками; изъ нихъ 

одинъ слоыанъ. Длина рога 10 сант., длина отростка 9 сант, 
8(12) Кусокъ 1)асколотой берцевоп кости, 28 сант. длины, приго

товленный для нод'Ьлокъ.
8(>8) Тоже длиною 24 сант,
8(54) Тоже дв'Ь половинки расколотой по длин'Ь кости, 17 сант.

длины. На одномъ ихъ конц'Ь сд'Ьланы ср'Ьзы ножемъ,
8()5) Тоже одна половинка расколотой кости 15 сант, длины, над- 

р'Ьзанная по расколотой сторон'Ь ножемъ.
8Г)Г5) Толстый 1:усокъ оленьяго ])ога, по концамъ ср'Ьзанный но

жемъ, приготовленный для под'Ьлокъ. Длина 15 сант.
8()7) Тоже 17 сант.
8(58) Тоже 12 сант.
8(И)) Тоже 18 сант, (концы обтесаны).
870) Тоже 10 сант. съ нар1ззкою на одномъ конц'Ь.
871) Тоже 8 сант.
872) Тоже 18 сант.
878) Тоже 10 сант. съ нар'Ьзкою на конц1̂ .
874) Тоже 14 сант., съ одной стороны выструганный.
875) Тоже 8 сант. со сл'Ьдами образа ножемъ на обоихъ концахъ. 
87()) Дв'Ь половинки разлоианнаго иополамъ стремени, каждая

15 сант. длины.
877) Ск'.ребокъ 12 сант. длины, со сломаннымъ концомъ.
878) Тоже 18 сайт.
879) Тоже 18 сант.. тупой конецъ 2 сант, толщины.
880) Обломокъ скребка 8 сант. длины.
881) Тоже 8 сант. длины (ско.ютъ острый конецъ).
882) Скребокъ 10 сант. длины съ острымъ и узкимъ концомъ, 
888— 889) Куски кости, заготовленные для стр’Ьлъ.
890— 898) Куски кости, заготовленные д.ля ножей.
894) Плоская п.1астин1;а. сд'кшнная пзъ лосинаго рога,
895) Тоже,
89()— 898) Стр'Ьлы граненыя на 4 грани.
899) Нпжняя часть такой же стр'Ьлы (обломокъ).
400) Ог1)!Ьлы К1)углой ({юрмы съ плоскнмъ за(1ст])еннымъ черенкомъ.
401) От1»'1>ла граненая па 4 г])ани.
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402) Маленьь-ая стр'Ьлка (о сант.) съ двумя зубцами.
40Я) Костяное шило 1) сант. длины.
404) Болпанка. для ст]>'1',лы еъ однимъ зубцом'ь.
40Г)— 4(50) Обломки стр’Ьлт. разной величины и формы.
4(И) Плоская и узкая стр'Ьлка.
4(52) Тонкая стр1>лка 1?ъ (110]1М'Ь тила.
4(>:5) Тонкая костяная трубочка. (5 сант. длины, съ дырочк’ой па боку.
4()4) Костяная иалочка, (5 сант. длины. С'Ь сквозною ды])ОЧкою 

на конц'Ь.
4(к)) Костяная пластинка, 7 сайт, длины, сь дырочкою на конц'Ь 

(обломокъ).
4(И)) Расколотая но длин'Ь костяная трубоч1са (половинка), 9 сант. 

длины; на н:111ужной иоиерхности ея нацараианъ знак'ь. по- 
Х0Ж1Й на оперенную часть стр'Ьлы.

4(>7) Тонкая, гладко выполированная костяная пластинка, им'Ью- 
И1,ая <1»орму носовой части лодки. (Обломокъ вт. 5 сант. длины 
и о сант. ширины на обломанномъ широ];омъ копц’Ь).

4()8) Такой же обломо1;ъ отъ другаго ;)1;зеыпляра, З сант. длины.

Отди,яеше 4-е __

Таблица ХП ’ 4(;9~ 476).

Иод1ь.1ки изо глты , наггденныя г. Знаменскимъ на Чуваш-
СКОМо мысу.

4Г)9) Глиняная лошадка 4 сант. длины и въ большой палецъ 
толщины (по туловип1,у, не считая шеи и головы). На м'Ьст'Ь 
погъ 4 дыроч'ь-и, куда, в’Ьроятно, вставлялись деревянныя 
ноги; хвостъ и морда обломаны.

470) Такая же лошадка меньшихъ разм'Ьровъ, длиною съ хво- 
стомъ и головой (> сайт., толпцшой (туловище) '1?емного ме- 
нФ̂е мизинца. На м'Ьст'Ь ногъ так’же 4 ды])очки 1?ъ такомъ 
положении, что животное представлено скачу1цимъ. чему со- 
отв'Ьтствуетъ положение выт)(нутой нтеи. Об'Ь фигурки, вылепл̂ .'н- 
ныя съ слабыми проблесками искусства, напомипаютъ собою 
д'Ьтск1я игрушки. Значен1е ихъ, в'Ьроятно, было религ1озное.

471) Глиняный кружокъ, 47‘3 <‘лнт. въ д1аметр'Ь, съ сквознымъ 
отверст1емъ въ центр'Ь, величинок» въ гусиное перо. На пе
редней поверхности узоръ изъ восьми расходян1,ихся отъ це1ггра 
полосокъ. Каждая полоска, около 7'̂  сант. ширины, состоитъ 
изъ пяти вертикальныхъ рядовъ_ троеточ1Й. Изъ такихъ же 
троеточ1Й состоитъ иериферическ1Й ободокъ.
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4 7 2 ) Л1аленьк1й глиняный сосудъ, 2 сайт, ш и ш н ы  н нъ д1а- 
метр11, с,ъ круглым'!, ныпуклымъ дн(»мъ: по верхнему краю 
орнамрнтъ изъ точекъ н косыхъ черточек'!..

47Н ) Глиняный сосудъ 1!]ЮДОЛГ0ВаТ0Й формы. !5Ъ 1Я1Д'Ь стушп!, (-Ъ 
широкимъ 1!Логкимъ дномъ. Вы1нина <>7-2 сайт., ширина по 
ве]1хнрму краю 27-2 сайт.; иологть сосуда пом1'.н1,арт'1. конеиъ 
мизинца. Никакихъ о]11(аменто!п. на ст’1’.нках'!. не им'Г.ел'ся.

474) Глиняный сосудъ такой же формы, ка!;ъ Л" 472, т .т 1ина и 
ширина 2̂ -2 сант., дно конически «Ы11у1.-лое. Орна>!е!1товъ на 
ст1’.нкахъ н'Ьтъ.

4 7 5 ) Неизк'Ьстный !!редметъ изъ глины, на!!0минак»!Ц1и форму ко
леса, съ среднимъ выдаю!1!,имся обод!;ом'!. и иду1н,имп отъ 
него С'!, той и Д]|угой стороны оС('!1Ыми частями (стуиицами), 
чрезъ которыя !1])оходит1. !^ентральная круглая днроч1,а. 
()бодо1;ъ  и осева)! част1. орнаменти]юваны. Разм ер ь  но оси 
8 сант., по д1амет])у ободка 'М/\ сант.

47()) Глиняный цилиндръ длиною Н7--2 сайт., толщиною 2 сант., 
с'1. осевою дыроч!.-ою. Снаружи покрыть спло!нъ точечнымъ 
орнаме!!томъ. Точки 1>ас!!Олол;ены !1равильными рядами 1{ъ вид-Ь 
пояско!{ъ и четы]1ехъ-угольник01П..

477) Глиняный цилиндръ безъ орнамента, длиною Я сант.. тол- 
1!1,ИН0Ю 2 сант.. съ ЦеНТраЛ!.НОЮ СК!503Н0Ю ДЫ])ОЧКОЮ.

478) Такой же цилиндръ 47-з сант. длины и 2 сант. тол!Цпны. 
покрытый о])наментомъ изъ палочекъ.

479) Такой же цилиндръ съ выдаюп!,имся по средин1', ободкомъ. 
1̂,лина о сант., н!ирина 2 сант.

480) Глиняная ло!1!адка, (> сант. по туловшцу, толщиною въ боль
шой палецъ; шея 4 сант., съ обозначенною гри!50ю; уши, 
мо])да и хвостъ отбиты: на туловищ1> 4 дыроч1;и для дере- 
вянныхъ по1'1.. (Прим. И ). Гядомъ съ этою .юшадкою найдено:

481) Накладное с1;дло, вы.г{>плепное изъ глины, аккуратно при
ходящееся по кор1!усу лошад!Ш. Разм'Ьр'1. его: длина 8 сант.. 
п!ирина сид'Ьнья 2 сант. С’Ьдло им’Ьетъ форму нын'Ьшияго 
киргизскаго, съ высокою лукою спереди и сзади. Рядомъ съ 
сЬдломъ и лошадкой находился выл1>пленный изъ глины всад- 
никъ, представленный сидя!цимъ по одну сто]*ону с'Ьдла (по 
женски). Во время транснортирован1я веп!,ей (}(игурка всад
ника была ])азбита и утрачена.

482  ̂ Глиняная лон1адка 4 сант. длины и въ мизпнецъ толищны.
Морда и хвостъ обломаны.- 

Сражающая рога и переднюю часть
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лГ»а короны. .Тобния часть оканчивается тунымъ конусомъ. 
Длина ({)11гу})Ы Г)1/-2 сайт., ти])нна между рогами о сант.

4Н4) Глинлныи та])И1.ъ, сант. нъ д1амет1)'Ь, съ сь'позною ды- 
роч1;ою въ средин'Ь величиною въ куриное ие1Ю. Безъ 
орнаментов'!-.

4^Г)) Такой же величины шарикъ съ коническими утончен1ями на 
и(»люсах'ь. Чрез'ъ полюсы нроходит'ь сквозная дырка вели
чиною 1п, вязал].ную иглу.

•48Г)) Удлиненный глиняный 1нарик'1> 2— 2у^ сант. въ д1аметр’Ь, 
еъ легким'!, иерехватомч., Стъ дыроч!.-и, верхняя половина 
у;!011чата!!.

487) ()Г>ломо1.ъ (![оловинка) глинянаго цилиндра съ дырочкой. 
Длина оолом1га 2 сант., д1амет])'1. цилинд])а 2 сант., вели- 
чи1!а дырочки въ толстую вязалы!ую И!'Лу.

488) Половинка расколотого коническаго шари!;а, по форм'Ь и 
велпчин'1> иохожаго на ]\!: 485, но узорчатаго. Ось 1;онуса 
о7-2 сант.

489) Половинка такаго же узо])чатаго предмета отъ другаго эк- 
земпля]>а. Ось конуса сант.

490) Тоже отъ т1)етьяго экземпляра. Ось конуса 87-2 сант.

Г.тняны я напрнсла или веретенники (примп>ч. 12).

491) Плоск1й 1;ружекъ 47-2 сант. въ д1аметр'Ь. на лицевой сто- 
рон'Ь о])наментъ палочками. изображаю1ц1й |}»01)му !;])еста, по 
краю такой же ободо!;ъ. Ды]»ка величиною !$ъ то!!к1й к-а])анда!пъ.

492) Такой же 1;1)ужокъ, пъ д1аметр'1> 4 сант. Орнаментъ палоч- 
к-ами вь Г) в'Ьтвеи, съ ободкомъ. а по ниж!!ей (Л'Ь!!ой) сто- 
рон'Ь кру1'овой 1>яд'ь черточб1;ъ !1'ругомъ центральной дырочки. 
Дырочка величиною въ кара!!да!нъ.

49о) Та1;ой же кружокъ вч. 4 сант. Узоръ крестообразный, в'ь 
4 в']̂ твп, изображенъ точками, а краевой ободокъ палочками 
и второй ]>ядъ обод1и1 точкамп.

494) Та!;ой же 1.ружокъ въ Д1амет])1> 5 сант. Узоръ по всей ли
цевой !Юверхностп ]фуглыми ямкамп, !(аведенъ по мягкой 
глпн'Ь посредствомъ нажиман1я тонкой к])углой палоч1:ой.

49")) Половинка таь-аго же 1;])ужка, въ д1аметр’Ь 47-2 сянт. Узоръ 
вытисненъ к])углой палочко1Г въ вид'Ь рад1усовъ. безъ ободка.

49<)) Половинка такаго же ];]»ужка 5 сант. въ д1амет])'Ь. Узоръ 
въ 4 в'1)твп (крестъ) вытисненный двумя ])ядами точекъ. обо
докъ изъ маленькихъ к1»ужковъ; въ трехъ-у1'ольнпкахъ между
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н'Ьтвями крестя но три к])ужка (напдспъ в'ь кур1'ан'Ь .А" 8 
Дмитртенымъ-Мамоноиымъ).

4‘)7) Половника такаго же кружка 5 сайт, вч, д1аметр'Ь. 2 сайт, 
толщины. Узоръ продолговат! !̂!! палочкам», коилп !!ачер- 
ченъ ободокъ но К1)а!(1 и второй кругъ 01:оло центральнаго 
отверпйл.

498) Иолови!!ка ];ружка 47-2 сайт, въ д1аметр1> н 2 сайт, тол- 
!ЦИНЫ. Узо)»'!, НЗ'1, р)!ДОВЪ МеЛКИХЪ точекъ, ОбраЗу]ОП!,!1Х1. 110- 
ЛОС!Ш II К0НЦе1!Т1)ИЧесК1Я кру1̂ овыя ленты.

499) Половника к])ужка 47-2 сайт, въ д1аметр1’, и 17-2 (’ант. тол- 
!11,нны. (̂ рнамент'1, нзъ трехъ 1;ру!’овыхъ 1;онцентрпче(‘кихъ 
нолосокъ по ободку, за которыми идетъ та!;же ]1-он!1еитриче- 
(*!;ая широкая полоса !131> точект.. Узоръ цеитралкной части 
неясенъ всл'1>дств1е излома.

500) Обломокъ узо})чатаго нап1)ясла Р/--̂  са!!т. тол!!1,ины п око.ю 
47з сант. въ д1амет])'Ь. Узоръ: 1!!ирок1й ободокъ изъ точекъ; 
центральная чает!, неясна.

Г)01) Половинка к]1ужка Г>7'2 сант. въ Д1аметр1; и 1 сант. тол
щины. изъ глад!{о вынолированнаго гладкаго камня. Цент
ральное отве1»ст1с въ обыкновенный !;аранда]нъ.

.502) Кружокъ безъ узора, 47-2 сант. въ д1амет11'Ь и 1 сант. 
толщины, изъ глад!;о выноли1)Ованнаго мягкаго камня. Цент
ральное ()тверст1е въ обыкновенный каранда1иъ.

508) Та!;ой же плоск1Й кружо!;ъ. безъ узора, изт. глины, вт. д1- 
пметр'Ь 4 сант., тол1н,ины 1 са!{т., отверстте В1. карандашъ.

504) Илоск1Й !;ружо!:'1. изъ камня, 47-2 сант. въ д1аметры, 7'2 '̂ннт. 
толщины, подобный Л» 502.

505) Глиня!шй кружокъ 47-2 слнт. въ д1аметр'Ь и 2 сант. тол
щины, отверст1е въ каранда1!1ъ средней величины. Лицевой 
узоръ изъ зи!’загообразныхъ нолосокъ, безъ ободка. (Най- 
денъ А. И. Дмитр1евымъ-Мамоновымъ въ курган'Ь Л" 5).

500) Глиняный кружокъ безъ орнамента, въ д1аметр'Ь 8 сант. и 
2 сант. толн!,иной. (Найденъ А. И. Мамоновымъ въ кур- 
ган'Ь .)'|2 8).

507) Кружокъ изъ камня 47-2 сайт, въ дхаметрф, безъ дырочки 
и орнамента.

508) Три кружка грубо ириготовленныхъ изт. чере!!ковъ бит(>й. 
глиняной носуды. безъ дырочекъ. Два изъ ннхъ им1>ютъ 
орнаменты узора архаическихъ горш1>'о!5Ъ.

509) Половинка глинянаго кружка (наирясла) 47'2 сант. въ Д1а- 
метр'Ь и 1 са!1т. толщины, съ узоромъ на обсихъ сторонахъ. 
Узоръ нредставляетъ разныя черточки, сгруипированныя въ
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ра;̂ ных'ь нап1)аилсн1яхъ. (Наиденъ А. И. Дмитр1епымъ-Ма- 
мононымъ и])и иодошв'Ь Чунатскоп горы, иротнвъ ку])ганопъ 
Л’ 7 и 8).

Г . 1НИЯНЫЯ ж т р я с .т  малой ве.итины, па подоСпе крупныхъ 
посточек(> ош7, руссинхь счетъ. Всь, безъ узоровъ, г^а )̂к^я.

о10) Плоск111 кружокъ 27-2 сайт, м, д1амет])'Ь и 4 толщины, ве
личина дырки въ куриное иеро. }1айде1П. въ 1'ор(»дищ1̂  Искер'ь. 
Тоже к])ужокъ сайт, въ д1амстр'Ь, Р/з слнт. толщины; 
ободпкъ на дв1̂  грани, отвер(‘т1е въ толс/гый карандатъ. 
Найден'ь тазп. же.

511) Кружокъ той же величины и формы, ободокъ на дв'Ь грани, 
отверст1е иропускаетъ конецъ ии:̂ инца. Наиденъ тамъ же.

512) Кружокъ такой же (1юрмы. Д1аметръ 2 сант., отверет1е въ 
обыкновенный карандаигь. Наиденъ тамъ же.

51Н) Кружокъ 8 сант. въ д1аметр'Ь, сант. толщиной, обо
докъ ровный, безъ граней. отвер('т1е въ обыкновенный ка- 
рандаш'ь. Найденъ въ Семир'Ьчеиской области, близь Чпн- 
гильдинскаго пикета.

514) Кружок'1, такой же величины и (})01»мы, но ободку едва за
метная грань. Найденъ тамъ же (въ Оеми])'Ьченской области).

515) Кружокъ 2̂/-2 сант. въ д1аметр'Ь. толщиной 1 сант.. ободокъ 
закругленный. Найденъ тамъ же.

5К)) Кружокъ 8 сант. въ д1аметр'Ь, толщиной 1\/2 сант. ио 
ободку дв'Ь г])ани. Найденъ тамъ же.

517) Кружокъ 2 ’/-̂ сант., толщиной сант., ободокъ на двЬ 
грани. Найденъ там'ь же.

518) Кружокъ 2 '^ сант.. толщиной \/̂  сант., ободокъ на дв-Ь 
г}>ани. Найденъ тамъ же.*)

51У- -580) Наирясла той же формы и величины, приготовленныя 
изъ желтой хо1)ошо обожженной глины, съ двумя гранями 
по ободку, найдены въ Болгарахъ. Пр1обр'Ьтены В. М. Фло- 
ринскимъ въ 1^85 году.

531) Половинка кружка 5 сант. въ д̂ аметр-Ь. 1 сант. толн1,иной; 
на лидев.и! сторон'1) узо])Ъ подобный Л».!'!': 4‘Л  и 492, но 
только ВЪ 8 в'Ьтвей. Найденъ близь Тюмени.
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Чарин. (Прим. 13).

Такъ я называю нобольш1е сосуды, часта встр'Ьчаи)ицрся 
въ курганахъ и го]»одищахъ, грубо выл'Ьпленные изъ Ч(*рной 
глины, съ ирим'Ьсък) земли и ила. и плохо обожженные. Они 
им'Ьют'ь удлиненную форму, съ легкимъ иерехватомъ около 
илоскаго и пгирокаго дна. Не смот])Я на толстыя сНнки, 
;̂ ти сосуды, по нричин1’> плохаго мате]»1ала и слабаго обжига 
очень хрупки; потому совершенно ц'Ьлые зкземпляры встре
чаются р'Ьдко. Бс'Ь зти предметы на11дены на Чувапюкомъ 
мысу и 1гь курганахъ около Тобольска. Ни на одномъ пзъ 
нихъ н'Ьтъ никакаго орнамента.

532) Чарка 57-2 сант. высоты и 3 сант. ширины (со включен1емъ 
ст'Ьнокъ). На ст'Ьпкахъ бугры въ род'й бородавокъ. Ц'Ьлый 
экземпляръ.

533) Тоже 47-2 сант. высоты и 27-1 сант. пшрины съ гладкими 
ст'Ьнками. Полость въ 1 суставъ мизинца. Экземпляръ ц-Ьдый.

534) Тоже 57-2 сант. вып1ины и 37'2 сант. ширины, съ очень 
толстыми и аляповатыми ст1Ьнками. Полость вм’Ьщаетъ пер
вый суставъ указательна го пальца. Экземпля1»ъ ц л̂ый.

535) Тоже 5 сант. вышины и 27'2 сант. ширины; станки выл'Ьп- 
лены ровные; полость вм'Ь]цаетъ одинъ суставъ уь’азательнаго 
пальца. Дно кривое, края его немного отбиты.

536) Тоже (Р/з сант. вып1ины и 3 сант. и1ирины; полость вм-Ь- 
П1,аетъ половину болыпаго пальца. Ст-Ьики не особенно тол
стыя, по съ бородавчатыми буг1)ами. Отбита часть дна и 
верхняго края.

537) Тоже (Р/з сант. вышины и 4 сант. ширины, полость глуби
ною въ 2 сустава указательнаго пальца. ст’Ьнкп ровныя. дно 
устойчивое. Одинъ верхн1й край отбитъ.

538) Тоже 77'2 сант. вышины и 4 сант. ширины, станки перов- 
ныя, бугристыя, глубина полости 5 сант., дно кривое, не 
устойчивое. Часть верхняго края сколота.

539) Тоже 6 сант. выятины и 3 сант. ширины, полость вм-Ьщаетъ 
большой палецъ. Часть верхняго края отбита.

540) Тоже () сант. вышины (безъ дна) и 3‘/-2 сант. нтрины. по
лость глубиною 57‘2 сайт., свободно пропускаетъ указатель
ный палецъ. Дно отбито на уровн'Ь перехвата.

541) Тоже высота <> сант. (безъ дна), ширина 3 сант.. глубина 
полости 5 сант. пропускает!) указательный палецъ. Дно от
бито по перехвату.
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Г)42) Тоже высота ()У>2 сант., ширина З'/з сайт., ст-Ьнии очень 
толстыя и грубо гд'Ьланныя. Полость 15М'Ь1даетъ суставъ боль- 
игаго пальца. Недостаетъ части дна и верхняго края.

Н'Ьсколько обломковъ т'Ьхъ же сосудовъ остаются незане- 
сенными въ каталогъ.

Горшечт/, и криночкгс.

Вс-Ь неречисленные зд'Ьсь сосуды найдены исключительно 
въ курга}1ахъ, около Тобольска, но берегамъ р. Иртыша. 
Часть ихъ принадлежитъ къ коллекции Г. Знаменскаго, но 
большая часть пожертвованы Алеь'сандромъ Ипиолитовичемъ 
Дмнтр1евыыъ-Мамоновымъ и собраны имъ въ той же м'Ьст- 
ности при раско]и;1> кургановъ, имъ лично произведенной. 
Предметы его колле1;ц]и отм'̂ ч̂ены въ скобкахъ иниц1алами 
Дм.-М., а Знаменскаго Зн, ,Ж> ку|)гапа выставляется по за
писи Дм.-М. отм'Ьченной его рукой на этикеткахъ п])едме- 
товъ. По ;»тпмъ маркамъ можно вид'Ьть совместное нахож- 
ден1е п11едметовъ.

543) Горшечикъ 2 сант. вышины и П1и])ины, вм'1>стимост]ю не бол'Ье 
наперстка, съ круглымъ дномъ. (Зн.)

о44) Сосудъ 8 сант. вышины и о сант. ширины съ выпуклымъ 
неустойчивымъ дномъ. Плечики орнаментированы тремя ря
дами палочек'1.. Верхняя часть сосуда (горлышко) отбргго. 
Станки вылеплены довольно тщательно, вм'Ьстимость въ не 
большую рюмку. (Зн.)

54.5) Сосудъ въ форм-Ь круглой чашки, съ неустойчивымъ выпук
лымъ дномъ. вышина В сант., ширина () сант., грубо вылёп- 
ленъ пзъ нечистой глины с^раго цв1)Та, безъ узора. Одинъ 
край выломанъ. (Дм.-М. Еург. № 7).

54С) Такая же чашка бо.йе грубой работы, г.тапа съ землей и 
пломъ. слабо обожженая только съ поверхностей, станки тол
стыя. Разм'Ьръ 4 сант. вышины и (Р/з сант. ширины. Орна- 
ментовъ н^тъ. Часть дна и бокъ сколоты (Зн.).

547) Горшокъ изъ с'Ьрой глины съ толстыми ст'Ьнками и правиль
ными иропорц1ями. Высота 6 сант., ширина въ плечикахъ 
7Уз сант., въ горлышк'Ь сант., высота горлышка 2 сант. 
Дно выпуклое. По горлышку 01)наментъ изъ пяти рядовъ 
чередуюш,ихся горизонтальныхъ и косыхъ полосокъ. Въ сгЬп- 
кахъ верхней части горлынша дв'Ь сквозныхъ, симметрично 
расположенныхъ съ той и другой стороны, дырки, в'Ьроятно 
назначенныя для подв'1иниван1я сосуда. (Дм. М.).
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54-Н. Крпночь'а 51/2 сант. вышины и ()7-2 г-ант. ширины, съ вы- 
пуклымъ днозп., ве])хнял иоловина узо1)чатая. (Дм. М.).

Г)49) Тоже Г) сайт, вышины и (Р/з сант. ширины гъ вынуклымъ 
днолъ, верхняя треть узорчатая. (Дм.-М.).

549. Гориюкъ Г)1/.2 сант. выиишы и 7 сант. н1и])ины въ т-Ьл̂ . 5 
сант. въ го])лын1К'Ь; дно выпуклое, верхняя треть у.зорчатая; 
въ ст1и1кахъ по крак» горлы1нка дв'Ь болынихъ симметриче- 
скихъ дырочки для иодв'Ьн1иван1я. Наполненъ че]»ноземомъ 
и ие])ежженными костями. Найденъ въ 1;урган'Ь № 15, (Дм.-М.).

550) К])иночка 4 сант. вын1ины и 5 сант. тиирины, съ выиуклымъ 
дномъ, безъ узора. Изъ кургана Л» 8. (Дм.-М.).

551) Криночка 8 сант, вынпшы и 10 сант. 1нирины, съ выиуклымъ 
дномъ, довольно тонкой работы, верхняя иоловина покрыта 
])азнообразнымъ красивымъ узоромъ. Глина че1)паго цв1>та. 
Найдена въ курган'Ь. ('-̂ н.).

552) Такая же криночка 8 сант. вынгины и 9 сант. ширины, изъ 
черной глины, съ выиуклымъ дномъ. Го])Лышко, 27-2 сант. 
вышины, и часть вынуклыхъ краевъ т'Ьла покрыты краси
вымъ узоромъ. Найдена въ курган'Ь. (Зн.).

553) Тоже 10 сант. вышины, 8 сант. ширины въ горлышк1> и
12 сант. въ т'Ьл'Ь, высота горлышка 2 сайт., дно выпуклое. 
Узоръ по плечикам!.. Цв'Ьтъ г.тины черный, внутренность 
наполнена черноземомъ. Найдена въ 1;урган'Ь .Т? 14. (Дм.-М.).

554) Криночка вышиной 10 сайт., ншрина въ горлышк'Ь 9 сант, 
въ т'Ьл'Ь 1072 сант., дно выпуклое, верхняя половина сосуда 
узорчатая, ц в 'ё т ъ  гл и н ы  черный. Наполнена че])ноземомъ и 
жжеными костями. Найдена въ кургашЬ .А" (>. (Дм.-М.).

555) Гориюкъ 12 сант. вынхины, И  сант. ширины въ горлып1к1’. 
и 15 сант. въ т'Ьл'Ь, дно выпукюе; цв'Ьтъ глины черный, 
безъ узоровъ. Найденъ въ курган'Ь .А» 15. (Дм.-М.).

55(5) Тоже 11 сант. вышины, 117  ̂ сант. ширины въ горлыш1."Ь 
и 14 сант. въ тктЬ, дно выпуклое (неустойчивое). Въ верх
ней трети узоръ въ три ряда к1>ужковъ. Цв'Ьтъ глины чер
ный. Найденъ въ курган'Ь ,1\" 5. (Дм.-М.).

557) Тоже 8 сант. вышины, 7 сант. ширины въ горлышк'Ь и
10 сант. въ т'Ьл'Ь, дно выпуклое. пвЬтъ глины с1̂ рый. узо
ровъ н'Ьтъ. Внут])енность наполнена пережженными костями. 
Найденъ въ курган1> Ж' 9. (Дм.-31.).

558) Кринка 12 сант. вышины, 11 сант. нтрпны въ горлышк'Ь 
и 15 въ т'Ьл'1>, дно выпуклое, неустойчивое: цв'Ьтъ глины 
черный, въ ]$ерхней трети б̂ Ьдный узоръ. Найдена въ ь'ур- 
ган'Ь .Д" 15. (Дм.-М.).
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5Г)‘)) Гориюь'ъ 14 сайт, вышнны, 12 сант. ширины въ го])лышк'Ь 
и 18 сант. н'ь дно коническое, выпуклое; цвЬтъ глины
че1 ишй, отъ нлечиковъ до горлышка 6’Ьдиый уао|»ъ в'ь два 
1 1 яда точекъ и рядъ к 1 .](»чк()въ. Напдеиъ въ курган'Ь .№ 14.
1)ылъ наиолненъ черноземом'!, иие1 )ежженными костями. (Дм.-М.)

Г)(»0) Горн101;ъ изъ с/Ьрой глины, 7 сант. вышины, (> сант. )нирины 
въ го])ЛЫШк'Ь и У сант. в'ь т’Ьл'Ь, высота, горлышка 2 сайт., 
дно выпуклое, на. вс]»хней половин'Ь мелк1й узоръ. Часть 
горлышка отбита. Пайденъ па Чуван 1скомъ мысу, но неиз
вестно въ к у 1)ган'Ь, или па городищ'11. (Зп.).

501) Половинка горшьа изъ желтой глины, 12 сант. вышины и 
около 14 сант. ншрины. съ коническимъ дномъ, по плечи- 
камъ иростеныпй узо])ъ въ ряда косыхъ черточекъ. (Зн.).

5()2) Половинка горп1ка. около 10 сайт, вышины, съ выпуклымъ 
дном'ь. 110 плечикамъ к])асивый узоръ. Самый край го})лышка 
ооломанъ. (Зн .).

5()о) Верхняя часть одной половинки горшка около 17 сант. въ 
д1аметр'Ь, безъ узора. Кр(»мка Г(.»рлышка слегка выгнута на- 
]»ужу. Нанденъ въ к’урган'Ь Л" 8. (̂ 1,м.-М.).

Г)()4» Половинка овальной глиняной чаш1;и, оь'оло 12 сант. по 
1{орот1>-ому д1амет])у и 4 сант. вын1ины; дно, пови у̂шому, 
было выиуклое; по бокамъ длиннаго д1аметра выдающаяся по 
го1)изонтальной плоскости отростки (ушки); по верхнему краю 
сосуда б'Ьдный узоръ въ два ряда ь'осыхъ сходящихся чер
точекъ (нанденъ въ курган'Ь ,1\" 10 Дм.-М.).

5()")} Черепокъ отъ глинянаго сосуда неопред'Ьлепной формы,
7 сайт, длины и (> сант. ширины, нредставляюнцй часть 
верхняго края сосуда. им'Ьющую соскообразный отростокъ 
27-3 <“1нт. длины (уп1ко). Верхняя часть черепка, самый от
ростокъ и внут]>енн1Й кантииъ ве])Хняго К1)ая (горлышка) 
П0ь'])ыты уз0])0мъ. Пайденъ на Чувашскомъ мысу. (Зн.).

5()()) По.ювинка горшка изъ черной глины, 10 сант. вышины и 
1Г) сант. въ дтаметр'Ь, сл, тонкими станками. По бортику 
узорТ) изъ одного ряда выпуклыхъ шишечекъ. (Зн.).

5()7) Сломанный горшокъ (дв'Ь ск.теенныя половинки, безъ дна) 
изъ желтой глины, 12 сант. вьииины и 1;> сант. въ д1аметр'Ь. 
По ободку б'Ьдный узо1 >ъ изъ 1 >яда дирочекъ и черточеь’ъ. (Зн.).

Г)()8) Криночка изъ че])ной глины, 9 сант. выпмшы и И  сант. 
ширины съ выпуклымъ дномъ, верхняя половина покрыта 
красивымъ узоромъ. На дн'Ь недостаетъ н'11Сколькихъ череп- 
ков'ь (склеенъ). Найдепъ на Чувашскомъ мысу. (Зн.).

50*.)) Горшокъ изъ с1>])0Й глины, О'/з сант. вышины и 8 сант.
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ширины нъ горлышк'Ь: дно тшпуклое, нъ верхней т])етн 6^)1- 
ный уз()])Ъ. Найденъ там'1> ;ке. (сьмеенъ изъ трехъ кусновъ; 
части с-т'Ь'юкъ не Д(1стаетъ).

ОтОплеше 5-е.

570) Челов'Ьческчй черенъ. найденный нри раскопк'!; городища на 
Чуиатском’ь зшсу. 1\‘ругл(»голо1шй. п'Ьроятно татарск1й. (Зн.).

574-) ’1елои'Ьческ1й че1)енъ, вырытый иэт> ку])гана близь гор. В1>р- 
наго (Семи1)'1>ченской области). Кругло1’оловый. (При скелет^ 
не было найдено ни одного предмета; т])уиъ был'ь зарытъ 
въ самомъ курган'Ь, неглубо|;о ит'1. его поверхности, наэтому 
можно думать, что :̂ то было иоздн'Ьйнк'е иог11ебен1е въ су- 
И1,ествовав1немъ уже курган11. Фло]).).

572) Чслов'Ьчес1ЛЙ черенъ(безъ нижней челюсти), вырытый В. М.Фло- 
])ин(кимъ въ 188() г. близь гор. ИЬрнаго въ кур]'ан'Ь на 
глубин1) :^'.2 ари1инъ. При немъ найдены че]>еики съ арха- 
ическимъ узоромъ. Че])еиъ длинноголовый, ассимметрическ1й: 
л’Ьвая темянная и часть затылочной кости сдвинуты всторону; 
лобная кость и темя илосьмя.

578) Челов'Ьческ1Й черенъ, вырытый 14 сентября 1880 г. В. М. Фло- 
ринск’имъ изъ кургана близь Томска (ок'оло деревни Тахта- 
мышевы юрты) на л’Ьвомъ берегу р. Томи. Г1])И этомъ ске- 
легЬ найдены предметы, помещенные въ наталог1’. иодъ Л!: 1098 
и 1110. Черепъ длинноголовый, узколобый. При немъ отд11льно 
три куска верхней челюсти и С» зубовъ (зубы очень мелк1е).

574) Челов'Ьческ1й черопъ, найденный въ 1887 году на городищ-Ь 
'Гаян1’>, бл1[зь Томека, на л^вомъ бере1'у р. Томи. Вс'Ь зубы 
нижней чел1(1сти Ц'Ьлы (1(>). въ верхней челюсти сохранилось
8 зубовъ. Типъ черсеиа ближе къ длинноголовому, съ силь- 
нымъ развит1емъ скулъ и затылочной области.

575) Черепъ (безъ основной, височныхъ и челюстныхъ костей), 
найденный въ склон'Ь оврага ботаническаго сада Сибирскаго 
Университета, гд̂ Ь при выемк1> тор(}»яной земли оказалось 
нисколько гробовъ. выдолбленныхъ изъ толстыхъ колодъ. Въ 
гроб'Ь лежало но два скелета, одинъ головой на востокъ, 
другой на западъ. Кости, за исключен1емъ одного сильно 
попорченнаго че1)епа совершенно развалились въ мелк1е куски. 
Черепъ также полуистл'Ьвипй, хрупк1й. очень длинноголовый 
и узк1й. Никакихъ предметовъ въ гробахъ не найдено. Де- 
ревяннная крышка гроба (верхняя часть К(*лоды) хранится 
въ музе-Ь. (Флор.).
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571)) Одиннадцать чело|Лческихъ костей, доставленныхъ Дмитр!- 
енымъ-Мамоновыиъ изъ ку]1гана Л" 18, именно: дн'Ё Педрен- 
ныхъ. Д)!'Ь бол1.шебе1)цевых1. и одна плечевая кость отъ од
ного сь'елета; дв1> бедренныхъ и одна больн1ебе])цевая ьость 
отъ другаго скелета, одна И)ггочна)[ кость, одна ннсочная и 
одннъ шейнын 11О:!В0Н0КЪ.

577) Тоже с»‘мь неполныхъ ь'остей (конечностей) н:п. 1.’у])гана .Ти 7 
(связаны ]11»овол(»кой).

Г)7К) Тоже три 1.-0СТИ (конечностей) изъ 1:ургана 8.
5 7 Тоже девять костей (конечностей) изъ кургана Л» 5.
580) Тоже одна клк1чица изъ кургана Л!: (I.
581) Тоже нижняя челюсть изъ кургана 15. безъ «осходящихъ 

в’Ьтвей; зубовъ сохранилось только два.
582) Тоже -1 кости 1;онечностей (концы обломаны) изъ кургана 

безъ обозначентя номера. Тоже н'Ьсколько облом];овъ разныхъ 
чело в1) ч е с ки хъ к (• с те й.

ХВ. Газрозиенныя и иоломанныя кости могуп. быть 
11}»игодны разв'Ь только для химическаго изсл’Ьдован1я 
съ археологическими целями).

Отдуьлете в-е.

588) Д'Ьтск1Й че1)енъ, найденный въ 1.-урган1> 7. ;Г,линноголо- 
вый; узколицый; окружность головы 4-4'/2 сант., окружность 
по венечному шву 17', 2 сант. (отъ верхняго к]»ая височной 
кости до того же пункта нротивуноложной стороны): отъ пе
реносья до бугра затылочной кости 22 сант.; высота лица 
отъ подбородка до переносья 8’/2 сант.; въ верхней и ниж
ней челк»сти сохранились 1(> зубовъ. Добный нюв'ь заро- 
щенъ. (Дм.-Мам.).

584) Че1»»‘иъ вы]>ытый изъ кургана Л; (>; длинноголовый, съ зна- 
чительнымъ развит1емъ затылочной области, окружность го
ловы 4:() сант., лобный товъ зарощенъ, въ верхней челюсти 
сохрани.юсь 8 зубовъ; нижней челюсти, височныхъ костей, 
затылочной и основной 1;ости недостаетъ. (Дм.-Мам.).

585) Че])епъ вы])ытый изъ кургана Л« 9. Разм'Ьры; отъ переносья 
до затылочнаго бугра по окружности темяни 28 сант., по 
окружности в1̂ нечнаго шва 20 сайт.; окружность головы по 
уровню надбровныхъ дугъ 50 сант. Типъ длинноголовый; 
ктылочный буго])'Ь сильно развитъ. Недостаетъ челюстей и 
височныхъ костей. (Ди.-Мам.).
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58()) Черепъ иырнтыи изъ ку])гана Л!: Я. Длина отъ переносья 
до затылочнаго бугра 2о сант.; 1К1 окружности н'Ьнечнаго 
шва 20 сапт.. о̂ )̂уаVНост1, голоны 47 сант.Недостаетъ ви-
СОЧНЫХЪ и 0СН()ИНО11 КОСТИ. ЛобнЫЙ 1Н0НЪ Зар0 1П,(‘НЪ. (Д м .-М.).

587) Часть ассимметрическа1’о че11епа, найденнаго иъ ):урган'1> Л!: 8. 
(»Г1. него въ муиеЛ; сох])аняется; лобная кость, л'Ьвал темян- 
ная кость, съ небольшим-]. ).-ускомъ затылочной, и передняя 
половина п))авои темяннои кости. <1>о|1ма черепа сильно длин
ноголова)! и п])и томъ кривая, сдвинутая на л1’.вук> сторону. 
Длина лобной кости, отънереносья до бол'Ье нын к̂лой части 
в'Ьнечнаго ии!а 12 сант., длина темяшгой кости но стр'1>ло- 
видному игву 14 га1гг.; отъ П11ава,го на]>ужнаго ь'рая глаз
ной о])биты до вершины затылочной кости 27 сант.; тотъ же 
разм'1)ръ съ л'1;во11 стороны на и]1авую 2о сант.: отъ гре
бешка лобной кости (съ внут1)енней стороны) до на1»у;кнаго 
ея края правой стороны 7 сайт.; тоже разстоян1е съ л̂ шой 
стороны 9 сант. Верхп1й край п))авой орбиты сто1ггъ ниже 
той же части л-Ьвон стороны на одинъ сантилетръ; вершина 
дуги в1’.нечнаго шва несоотв1яствуетъ вертикальной лиши 
отъ переносья, а отклонена ил11во, равно какъ и вся лобная 
кость сдвинута въ л'Ь15ую сторону. Правая половина этой 
1;ости (внутри) бол1;е плоская, а л1'.вая бол1’.е вынукмая. Над- 
бровныя дуги развиты ум1>ренно, надъ ними на лобной ь’ости 
снаружи явственно зам1'.тно углублен1е въ вид1; площадки въ 
О сайт, ширины (поперегъ лба) и 2'/2 сант. вышины, про- 
изшедшее, в'Ьроятно, отъ искусственнаго давлен1я: толищна 
кости въ зтомъ м'Ьст'Ь уменьптена, а край соотв']>тствуюицй 
пе11еноськ) сильно утолш,енъ. Лобный шовъ зарощепъ; осталь- 
ныя швы черепныхъ костей не представ.ляютъ никакихъ па- 
тологическихъ изм’Ьнен!!!. Поверхность лобной, равно какъ 
и л-Ьвой темянной кости очень плоска; толщина ихъ норма.ль- 
пая, или даже, можетъ быт1,, меньше нормальной. Нм'Ьсти- 
мость полости черепа, ио видимому,'не была уменьшена, такъ 
какъ сплшщиван1е лба и правой стороны черепа вознаграж
далось сильпымъ выпячпван1емъ затылка и вообще всей л̂ - 
вой стороны черепа. На основан1и этихъ признаковъ можно 
п1)изпать въ этомъ череп-Ь не патологпчес1;1й сколюзъ, а 
макрокефал1ю (ис1:усственное обезображиван1е въ д'Ьтскомъ 
возраст'Ь). Прим. 14.

За неим1;н1еиъ подъ рукою соотв1’.тствующихъ инструментоы., пзыГ.ре-
Н1е чрреповъ сд11лано поверхностно, посредствомь рулетки (для окружносте?’;>
и палочки съ д1’,лен1емъ на сантиметры (для илоскостей).
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58ь) Верхняя чисть черепа изъ кургана Л2 12 (затылочная, об'Ё 
темянныя и часть лобной ь’остн). По причин'Ь отсутств1я л'Ь- 
В011 половины лобной 1С0СТИ трудно нъ ТОЧНОСТИ опред'Ьлить 
форму черепа. Иовпдиглому онъ былъ но])А1альный, ближе къ 
круглоголовому, ч'Ьмъ къ длинноголовому типу. Длина темян- 
ныхъ 1;остей 9 сайт, ширина сант.

589) Верхняя половина черепа изъ кургана № 14 (лобная и об'Ь 
темянныя к'остп).

590) Задняя часть черепа изъ кургана Л" 18 (затылочная, об'Ь 
темянныя, правая височная и часть л'Ьвой височной кости). 
*]>орма черепа, повидимому, была ь'руглая. Па переднемъ 
К])а1'> л’1;вой темяпной кости косая ])ана въ 5 сант длины и 
2 - 0  ЛИП1И глубины, съ изрытыми к])аями.

591) Лобная кость изъ ь'ургана .Л'» 1о. Отличается плось’ою (}юрмою,
592) Верхняя часть черепа изъ кургана .А" 8. Лобъ ппзк1й, лоб- 

пая и темянныя кости плоск'и; тип'ь черепа длинноголовыСг.
593) Л-Оиная кость изъ кургана .>!: 9. Н а п])авой сторон1з пеболь- 

]ная рана въ 1'/-’ сайт, длины и около 1— 2 лин1й 1'лубины.
594) Девятнадцать ь'остей черепа и обл(1Мковъ, взятых'1> изъ раз- 

ныхъ кургановъ (височныл кости, сломанныя темянныя, лоб- 
ныя и затылочныя, отпосящ1яся къ 1)азнымъ эь'земилярамъ 
ч*^реповъ).

595) Кости нижнихъ конечностей, найденныя В. М. Флоринскимъ 
В1, 1^8о году въ обвал'Ь ку})гана съ бе]>ега р. Томи, ]!М'ЬсгЬ 
съ небольшимъ бронзовымъ );ельтом'ь (.Д" 1080), костяными 
стр'Ьл1;ами (Л!: 7(> I ~  794) и десяткомъ череи1х'овъ ]>азбитаго гли- 
нянаг(1 сосуда съ архаическимъ узоромъ (.>’ 1002 — 1012). 
Кром1; бедренныхъ и голенныхъ ь'остей. ключицы и двухъ пле- 
чевыхъ костей. зд'Ьсь же паходилис!. и остальныя части ске
лета. кром'Ь черепа; но тазъ, лопатки и позвонки были раз
биты въ мелк1е кусь’и.

596) Кости черепа, найденныя В. М. Флоринскимъ въ курган'Ь 
Семир'Ьченской области (близь станц1и Царицинской)

597) Тамъ же найденные два узорчатыхъ черепка отъ сосуда изъ 
желтой глины.

598) Ц-йлая верхняя челюсть, два куска верхней челюсти отъ 
другаго экземпляра, нижняя челюсть и половинка той же 
челюсти изъ Тобольс1.-ихъ кургановъ (Дм.-Мам., лежатъ въ 
кортонной ко]юбк'Ь).

599) Четыре куска челюстей и мелкихъ костей животныхъ, най
денные въ т'Ьхъ же курганахъ (лежатъ въ особой коробк'Ь).
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000) Коробка съ мелкими челов1>ческимп костями и берегтомъ, 
изъ Тобольскихъ кургановъ. (Дм.-Мам.).

В и т р и н а  2. ( А . В .  Д м птргева-М ам отва).

Отдчьлетс 1-е.

Предметы^ найденные ЛлексинОромо И тю литктчем ъ Дми-
тр'шыли-Мамонооымъ вь кцршнахь окояо Тобоякио, на пра-

вомо берегу Иртыша.

Т а б л и ц а  Х 1 У . д а "  001— 632 костяныя вещи).

001) Плоская костяная стр'Ьлка 4 сант. длины, съ однимъ зубцомъ.
002) Круглая стр'Ьлка Г) сант. длины.
ООИ) Обломоь'ъ плоской стр'Ьлки О сант.
004) Трехгранная стр'Ьлка 7 сант.
005) Плоская стр'Ьлка 8 сант,
)̂00) Тоже 9 сант.

007) Трехгранная стр'Ьлка 9 сант.
008) Тоже 9'/з сант.
009) Трехгранная 7 сант.
010 и 011) Плоск1я ст1)'Ьлки 7 сант.
012) Трехгранная стр'Ьлка (5 сант.
018) Обломокъ плоской стр'Ьлки 5 сант. длины, съ двумя зубцами.
014) Костяная тонкая продолговатая четы]»ехъ-угольная пластинка 

съ нар'Ьзанными на одпомъ конд'Ь 9 короткими зубчиками, 
им'Ьющими видъ пальцевъ ноги. Длина пластинки 8’/3 сант., 
ширина 4 сант.

015) Маленькая пластинка (5 сант. длины и 2 ширины) съ на- 
р'Ьзк(ш на одномъ конц'Ь, въ вид'Ь ручки.

010— 018) Обломки стр'Ьлъ.
019) С'гр'Ьлка 9'/2 сант. длины; задняя час'гь (7 сант.) круглая, 

а передняя (2'/-̂  сант.) граненая на три грани, съ тремя 
шипами и конически заостреннымъ концомъ (найдена на го- 
родищ'Ь Чувашскаго мыса).

020) ()бломокъ большой трехгранной стр'Ьлки, 8 сант. длины 
(найденъ тамъ же).

021— 625) Кос'гяные ножи изъ узкихъ реберъ, найденные въ 
курганахъ.

627— (>28) Обломки с/гр'Ьлокъ.
629— 632) Расколотыя кости, заготовленныя для стр'Ьлъ.
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Таблица ХУ.
(588) Костяной ножнкъ изъ узкаго ребра.
()84 -(>8()) Т]лоск1я ст])’Ьл1\и.
()87) Круглая плоская костяная ложка 6 сант. длины, Г)'/̂  сайт.

ширины (Ч(^ренка не достаетъ).
(>88) Таь'ая же лож1;а (5 сант. длины и 4 сайт, ширины (одинъ 

(>окъ и че}1енокъ обломаны).
()89( Обломок'ь бол1лиой стр1>лки (или можетъ быть ножа).
()40) ( ’тр'Ьлк-а 1(1 сант. длины, граненая на 4 грани.
641) Плоская ст]г1^лка.
()42) Трехгранная стр'Ьлка 18 сайт, длины.
()48) Костяной ножъ из1> ребра.
644— (Ж5) Обломки стр'Ьлокъ.
()47] Четы])ех'ь-угольная. хоропю выглаженная иластинк'а, 10 сант, 

длины и 2'/з сант. ширины; одинъ конедъ обломанъ, на 
другомъ конц'Ь им'Лются дн’Ь нар'Ьзки.

(>48) Обломокъ стр'])Лки.
(549) Четы])е зуба р1>чнаго бобра.
(>Г)0) Обломоь’ъ стрелки.
(5Г)1) 1\(1стяное нанрясло изъ распиленной поиоламъ головки бед

ренной кости, с'1. дырочкою въ центр'!',.
()')2— (5Г)8) Плоская ст1 >'Ьлки.
(554) Костяная толстая ныглаженная пластинка, 8 сант. длины и 

сант. нтрины; одинъ конецъ ея заостренъ и на немъ 
им’Ьется дырочка вел]1чиною нъ куриное иеро.

6Г)Г)) Обломокъ стр'11лки'*').
Бронзовые предметы, найденные въ куршнахъ на берегу 

Иртыша, близь Тобольска.
Таблица XVI (55(5— (562. (Нзь коллекцш, пргобрштен- 

ноп на средства М . К . Сидорова отъ г. Знаменскиго).

6Г){5) Г»ронзовое украшен1е изъ двухъ круглыхъ .штцхъ бляхъ,
*) Кистяныя <фуд1)1 изъ коллекц!!! А. п . Дмитр1ева-Маионова ни чЪмъ не 

отличаются отъ таковыхъ же, соб|)ннныхъ г. Знаменскимъ въ городищ!', Чу- 
вашскаго лыса Таже Форма стр1'>локъ, плоскихъ, трехгранныхъ, круглыхъ 
и съ шипами, ви1'.ющихъ пл»ск1й заостренный черенокъ для насаживан1я на 
древко. Т *  же костяныя ложки и т1; же напрясла, Значеихе коллекцаи Дыитр1ева- 
Мамиыова состоитъ въ томъ, что его предметы большею чает1ю найдены въ 
курганахъ, гд15 точн1-.е можно опред'Ьлить ихь древность по характеру сопут- 
ствующихъ имъ бронзовыхъ иредметовъ, безспорно древн'Ьйшихъ. Такимъ 
образомъ, курганный костяныя изд1;л1я, какъ тождественныя съ найденными 
въ Городищ!!, могутъ разьяснить археологическое значен1е посл’Ьднихъ, бо- 
лЬе разнообразныхь ио содержан1Ю.



каждая 4 с.ант. въ д1амс‘тр'Ь, свлзанныхъ между собой 
металлической же перемычкой. (,!редина бляхи гладкая, вы
пуклая, а ободокъ, въ 1 сант. 1пи]>ины, орнаментированъ ря- 
домъ выпуклыхъ точек'ь, расположенныхъ В7) фо1>М'Ь кружка. 
Н а м'Ёст'Ь соедине1ПЯ бляхъ, по ту и другую сторону пере
мычки посажены дв'11 львиныя головки. Отливка всего пред
мета очень тонкая, изяп1,пая. ('ъ  задней стороны бляхъ иод- 
ложенъ и укр-Ьплен'!) слой кожи и береста, между Ь’оторыми 
пропуп1,енъ пукъ черной ]персти, (можетъ быть гривы) вы- 
даюпййся наружу съ верхняго края бляхи. Сзади этого пучка 
идут'ь въ об1» стороны ремни, около 1  сант. тир., сплошь 
покрытые бронзовыми, плотно другъ къ другу п))иле]'ак»1цими, 
колечками. Этого ремня найдено въ обрывкахъ бол'Ье 50 сант, 
длины. (См, прим. ()),

657) Бронзовая литая фигу1»а неизв с̂тнаго назначен]я, (> сант. 
длины и 4 сант. ширины въ уширенной части. Края укра- 
1пены выпуклыми точками. Нижн1й конецъ обломанъ. На пе- 
реднемъ закругленномъ конц1> предмета круглая сквозная 
дырочка.

658) Литая фигура такого же точно очертан1я. но меньшей ве
личины (4 и 2 сант.) и съ другимъ о])наментом'ь. Часть пе- 
редняго конца обломана въ томъ м1;ст'1>. гд'Ь была дырочка.

(559) Дв!’. металлическ1я бляхи изъ такъ называемой б'Ьлой бронзы, 
также связаны между собой» перемычкой, какъ въ .А" (55(5. 
Форма бляхъ овальная, спереди выпуклая, въ вид'Ь щита; 
орнаментированы выпуклыми точками. По ве})хнему краю 
между бляхами идетъ плоская дужка, ук])ашенная точками, 
а по нижнему краю два полукруглыхъ язычка, на одномъ 
изъ иихъ три крупныхъ точки, на д]>угомъ пять точекъ. 
Посл'Ьдн1Й язычекъ соотв'Ётствуетъ ве1)хней дужк'Ь, и онъ 
н'Ьсколько длинн'Ье пе])ваго, находящагося под'ь срединою 
нижняго края бляхи. Надо полагать, по т1)ебован1ю симмет- 
р1и, что и подъ второю бляхок! былъ такой же язычекъ, но 
обломанъ. ТЗесь этотъ предиетъ 1ниринок1 7 сант.. вышиною 
съ язычками 5'/2 сант. Отливка тп;ательная. Подъ нимъ 
также была подложена кожа. Назначеп1е его. вероятно, было 
тоже самое, какъ (550,

660) Литыя, металлическ1я круглыя трубки изъ скроб-Ёловатаго 
сплава, '/2 сайт, въ д1аметр'Ь. Въ наличности ихъ им'Ьется
11 кусковъ (звеньевъ), общимъ протяжен1емъ 43 сант. Каж
дое звено, повидимому, им'Ьло отъ 5 до 7 сант. длины и 
отлито такимъ образом'1>, что снаружи оно им'Ьетъ видъ ко
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лец1., лежащихъ одно подл'Ь д])угаго. Чере:̂ ъ «с'Ь ;гги т]»уб1;и 
былъ п})011у1Ц('нъ ремонь, часть кото])аго сохранилась. Можно 
предполагать, что ;»ти труб1;п П1)инадл(‘жали къ пред'ьиду- 
П1,ему п]1едмрту (блях'Ь Л" Г)Г)1)) и служили также укратен1емъ 
(наборомъ). какъ при Л!: ()')().

061) ]>ронзовып предметъ неоп1)ед'Ьленнаго назначен!)! (можетъ 
ныть сс]1ьга'?) (Мгь состоитъ: а) изъ конической полой под- 
в1 ;скп. :) ','2  сант. длины п пропущенной чрезъ нея бронзо
вой проно.юкп. образующей кольл,о серьги 1п> 4 сант. въ 
Д1аметр1;.

6()2} Бронзовый пе]1стеиь продолговатой формы. Спинка его, съ 
заь'])угленными концами, пм'Ьет'ь 4 сант. длины и 1'/2 сайт. 
П1и1>ины. съ полустертымъ о])наментомъ. ('амое кольцо перстня 
входптъ только на мпзпнецт.. (Прим. 1Г)).

Т а б л и ц а  X V I I .  (Изъ чшялеш'т г. Знаменского).

б()Я) Бронзовая литая, внут])и полая фигура (медв11дь съ опущен
ной до земли головой), (> сант. длины, сант. вышины 
и Г /2 сант. тол]цины; на спин'Ь имФ̂ ется дырочка, куда про
пускался ремень изнутри фигу])Ы, завязанный на ннутреппемъ 
конц'Ь узелкомъ для того, чтобы конецъ не проходилъ че- 
резъ ды]1ку.'^) Отливка (1|игуры тщательная, снаружи укра
шена рядомъ выпуклыхъ точекъ. (ПримФ.ч. 1(5).

(И)4) Такая же точно фигура мед151'.дя. но н'Ьсколько меньшей ве
личины (длина 4'/2 сант., вышина 8 сант.. толш,ина 1’/2 сант.). 
На спин'Ь ды1жа, вдоль по ногамъ точечный о])наментъ.

665) Такой же точно предметъ 4'/2 сянт. длины, З'/* вын1ины и 
2 сант. толщины; на спин'Ь дырка, по ногамъ точечный 
орнаментъ.

666) Бронзовая фигура, напоминающая своею формою черепаху. 
Длина 4 '/2 сайт., вышина И'/̂  сант., толщина Г /2 сант. 
Сверху она сводообразно закруглена, съ дыркою на хребт  ̂
величиною въ гусиное перо, внутри полая; нижняя сторона 
открыта: поперкъ полости у к]»ая нижняго отверст1я ирохо- 
дятъ съ одной станки на другую два штифтика, которыми 
предметъ, вероятно, укр'Ьплялся на чемъ нибудь неподвижно.

*) Обрывки ремешка сохранились на двухъ экземплярахъ этихъ Фигуръ. 
Судя по иимъ. можно полагать, что, эти предметы подв1'.шивались къ чему 
нибудь въ видТ. брелоковъ (можетъ быть къ «оясу?^, но едва ли насажива
лись на деревянную палку, какъ набалдашннкъ, какъ объ этомъ можно было 
бы думать, глядя на широкое овальное отверст1е, которымъ открывается 
внизу вся внутренняя полость Фигуры.
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Быте этихъ штифтиконъ въ боконыхъ ст'1Ьнкахъ фигуры им'Ьетоя 
ио одной дырочк'1>, в'Ь1»оятпо, дл)1 той же ц1;ли ук1»1)Плен1я.

С()7) Пятнадцать кусковъ отъ металлическаго набора для нояса; 
подъ некоторыми кусками были остатки ремня, нын-Ь утра
ченные.

008) Бронзовая ажурная пластинка длинок» 7 сант., шириною 
Г) сант., 11}»едставлявшая какую-то фигу]»у. Этотъ предметъ, 
новидимому, иодве])гался д'Ьйств!») сильнаго огня, поэтому 
част1ю сплавился, иолучилъ неровнуи!, бугристую поверхность, 
что, вм'Ьст'Ь съ ржавчиною, не даетъ возможности опред’Ьлить 
его значен1е.

ОСУ) Плоская кольцеобразная пластинка изъ б1)Ла]’о мета.оиче- 
скаго снлава, шириной 6 сант., вынпшой Г> сант., ширина 
ободка немного бол']>е у -2 сант. Верхняя и нижняя по.то- 
винки ея представляют'], двухъ зв'Ьрей, обрап1,енныхъ другъ 
къ другу головами и но1’ами. По одной головЬ можно приз
нать медв'Ьдя. Бъ общемъ ())игура об1»азуетъ фибулу (за
стежку). Прим. 17.

670) Такая же фигура изъ двухъ грызущихся зв’Ьрей. сцепив
шихся мордами ц ногами. Форма продолговатоовальная. 6 
сант. длины и 27-2 сант. ширины. Выгнутые хребты жи- 
вотныхъ образуютъ верхн1й и нижн1й края, а сходя1щеся 
головы и хвосты— концы фибулы, между которыми, равно 
и между ногами, остаются широк1я отверст1я. Отливка изъ 
б^лаго металла; пазначен1е, в'Ьроятно, тоже, что и предъ- 
идун|,аго предмета, т, е. для застежки.

671 и 672) Металличеекге 1гонцы пояса (пряжки пзъ желтой м^ди), 
каждая въ ЗУз сант. длины и 2 сант. ширины, съ соотвЬт- 
ствующими пряжк'Ь отверст1ями для пропускан1я и укр^п- 
Л6Н1Я ремня.

Таблица Х П П . (Изъ коллек1(^т г. Знаменск(по),

673) ПГейный бронзовый круглый обручъ, въ д1аметр'Ь 14 сант., 
толш,иной посредине въ гусиное перо, а постепенно утончаю- 
Щ1еся концы не тол1це нитки. (Прим. 18).

674) Такой же обручъ 12 сант. въ д1аметре, толщиной въ гусиное 
перо, съ очень тонкими концами. Наружная поверхность его 
покрыта выпуклыми, спирально идущими валиками, въ роде 
обвитой веревочки.

675) Такой же обручъ 10 сант. въ д1аметре, съ такими же тонкими 
концами и съ темъ же витымъ орнаментомъ.
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(17(5) Тонкое ко.н.цо пзъ н'Ьсколько сплюснутой б1>он:̂ овой про
волоки. 7 сайт. 1п. Д1аметр'1'>, съ тупыми. нрсмыкаюп1,имис)[ 
концами.

()77) Бронзовая серьга в’ь вид'1; больтаго кольца, изъ тонкой и])0- 
волоки. В1. д1аметр'Ь Г) сант., съ тонкими несмыкающимися 
концами. (Прим. 19).

()7! )̂ Така)[ же се])ьга Н сант. въ д1амет]гЬ.
(57‘.)) Кольцо ПЭТ. тонкой и узкой бронзовой полоски, с'ь острыми 

незамь'нутыми концами. Д1аметръ около (> сант. (серьга?) 
ОКО) Круглое замкнутое кольцо. 5  сант. вч. д1аметр'Ь, толщиною 

въ ку](Иное перо.
()81) Серьга изъ тонкой м1>дной проволоки, съ незамкнутыми кон

цами: д1аметръ (5 сант.
()К‘2) Такая же серьга изъ бол'Ье толстой проволоки; д1аметръ 

4 сант.
Тоже, д1аметр’ь Я7-2 сант.

(5К4) Тоже. д1аметръ Я сант. (*).
(>ЬГ). М11дная (бронзовая?) пряж11а, состоящая: а) изъ толстаго 

ь'ольца о\/-2 сант.; б) при1{р'Ьпленнаго къ нему подвижнаго 
язычка. 4 сант. длины, съ выгибом'ь на переднемъ остромъ 
конц'Ь: в) изъ тонкой металлической пластинки () сант. длины 
и 2̂ /'> сант. П1И11ИНЫ. прнкр'1’>плениой п1арниромъ къ кольцу 
по ту и ду*угую сто))ону основан1я язычка. На пластпнк'Ь 
остались сл'Ьды конца ременнаго пояса. Въ обп1,емъ пряжка 
совершенно подобна нын1’> употребляемымъ.

()К()) М'кдная. к'ованая, дугообразно изогнутая пластинка, 8 сайт, 
длииы и немного мен'Ье 1 сант. ширины. На одномъ ея конц'Ь 
дв'Ь поперечныя полоски, а по ребрамъ два зубчика; другой 
конецъ обломанъ. Въ ц'Ьломъ вид'Ь этотъ предметъ могъ 
пм'кт]. сходство с'1. браслетомъ.

(>К7) Подобный же дугообразный отломокъ, бол-Ье толстый, литой; 
на КОНЦ’Ь съ наружной стороны им-Ьетъ три зубчика. Длина 
обломь’а Г) сант., толщина въ гусиное перо.

(>88) Два четырехгранныхъ бронзовыхъ шила, (>7-2 сант.' длины.
(589) Два же.гЬзныхъ кольца, въ гусиное перо толщиною, съ тол-

(*) Предметы .Л» 673—684 не литые, а кованые, плп вытянутые пзъ уп- 
ругаго и мягкаго металлическаго сплава; н1-,которые изъ нихъ изъ красной 
мТ.ди. Они до сих'1. пор-1, достаточно гибки. Предметы имТ.ющ1е меньш1Й разм-бръ 
(отъ 3 до 7 сант. въ д1аметр1;), съ тонкими, кяк1 . нитка, несомкнутыми концами 
я п[)инпмаю за серьги на томъ основан1и, что мнТ. приходилось видеть ихъ 
(на экземплирг. полученномъ изъ кургана на Тамансколъ полуостров!;) пристав
шими вм-ьст-ь съ землей къ черепу, как1 . разъ около височной кости. Достойно 
Бнимин1Я, что вс* ИМ11ЮЩ1ЯСЯ у насъ больш1я круглыя серьги не парныя. Изъ 
этого можно заключить, что ихъ чаще носили въ одномъ ухФ.
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стымъ слоемъ ])жавчин1.1. На одномъ иаъ нпхъ ( I  сант. иъ 
д1аметр'1>) одпнъ ь’онецъ тонь1й, кнкъ у серьги, другой ко- 
нецъ обломапъ. Концы другаго кольца, им’Ьвшаго 8 сант. 
«ъ д1аметр'Ь, обломаны.

01)Г)| Иредметъ н(‘Пзв'Ьстпаго назначо,н1я, цредставляющ1й собон» 
овальный кружок'ь, въ внд'Ь серьги, съ шишечками на верх
ней бо1;о1$ой частд ободка; на соотвЬтствукчцемъ м1;стЬ дру
гой стороны ободокъ Н|)сдставляет'ь не замкнутое нрост1)ан- 
ство, оь'оло одной ЛНН1И ]ни])иной. Въ нилгней части оп. 
ободка ндетъ, какъ бы точеная, съ поясками, яакругленная 
на конц'Ь, ручка. 1*азм'Ьр1) -1 сант. длины и 2 сант. ширины, 
но кружку.

(19]) М'Ьдиый клинокъ отъ ножичка, (> сант. длины п /̂-з сант. 
н1ирины.

092) бронзовое четы])ехгранное шило, 11 сант. длины. Круглая 
ручка (черенокъ), 27-2 сант. длины, оканчивается плоскою 
шишечкой. Ручка для удобства :захватыван1я, в'Ьроятно, была 
ч'Ьмъ ннбудь обложена, но П])и всемъ томъ она очень ь'оротка.

Г598) Бронзовыя палочки, склепанныя изъ двухъ пластинокъ и 
соединенныя вверху кожаннымъ шарниромъ, въ род̂  цир
куля. 1̂,лина 7 сант., ширина 1 сант. Третья, такая же, 
одиночная палочка.

694) Бронзовый, слегка изогнутый ножикъ съ кольцеобразной руч
кой. Длина 15 сант. (самый конецъ обломанъ). 1ни]1ина 17-' (*̂1нт. 
Ширина кольца ручки Я сант. По клинку рисунокъ въ вид-Ь 
трехугольниковъ.

095) Такой же бронзовый ножикъ 17 сант. длины и РД' ширины: 
кольцо ручки 2 сант. Лезв1е съ зазубринами отъ употребле- 
Н1Я инструмента."̂ )

Таблица XIX.

Бронзовые предметы и бусы  ̂ найденные А. И. Т̂̂ митр/е- 
вымъ-Мамоновымь вь кцр/ашь .V 15.

090) Фигура, изображающая бюстъ жен1цины, 5 сант. длины и 
47з сант. и1ирины, на бронзовой пластинк'Ь. Отъ впсочныхъ 
областей, по сторонамъ лица, рядомъ выпуклыхъ точекъ по
казано н'кчто въ род'Ь ожерелья или ц11пи. пду1цей отъ го
ловы къ передней части шеи. На голов1> сложный уборъ изъ

*) .1̂  694 и 695 найдены въ Барнаульскомъ округТ. н доставлены въ музей
Томскпмъ гпрнымт) 11сп|)аин11ко>г1> .1. Н. Некрас-овы.мъ въ г. .V 692,
шило, найдено въ Мар1пнском1. округТ.; доставлено П. Я. Словцовымъ.



блях'1) И завпткон'ь: полосы запдетоны въ др.'Ъ к'Осы, онуекаю- 
ийяся до плечь. Пространство, с00тв1)тствую1цее ве1 )хней части 
г]>уд11 представлено въ внд'Ь четырехъ тонкихъ ажурныхъ 
иластннокъ. укра 1иенныхъ но длшг!’) рлдомъ точекъ. На Н1е'1) 
нолук})углая полоска, соотв'Ьтствуюн^и! т е 1 1ному об]*учу. На 
задней сторон'1’. (|>пгуры два ушка, носредствомъ кото])ЫХЪ 
Н1 »едмет1 . на что ни'будь нав^Ьншвался. Вся <|)игура литая 
нзъ бронзы, выполнена отчетливо и даже изяицю. (См. нрим.;)).

097 и ()98) Нижняя часть двухъ серегъ (нрив1;ски) въ 4 сант. 
длины, толщиною В7. карапда]иъ. ()н1> состоятъ изъ ь'руглаго, 
книзу утолщеннаго куска ](емня, сниралыш обвитаго плоскою 
бронзовок» лентою, пе])еходящею у верхняго конца въ тонкую 
ироволок'у. изъ К0Т01.0Й состояло кольцо серьги. Этой прово- 
локи остался кусотгь, около 2 7  ̂ сант. длины, остальная ея 
часть обломана.' (’удя по дуг'Ь сохранив1нагося остатка, можно 
полагать, что кольцо сорьги им'Ьло въ д1аметр'Ь около 2 — 2 у -2 
сант., а длина всей серьги, съ иодв'Ьскою около (> сант.

699) Бронзовая литая фигура, повидимому, изоб])ажавн1ая чело
века въ длинномъ нлать'Ь. Верхняя часть (голова) обломана. 
Сохранивншяся часть (от1. Н1еи до иодола) им'Ьетъ ТУз сант. 
Д.1ИНЫ и 27з рянт. ширины. На н1е'Ь видны три го])изонталь- 
ныхъ вынуклыхъ полоски (шейные обручи'?); подъ ними, на 
верхней части груди, кружокъ, и въ самомъ низу, по ту и дру
гую сторону подола два таких'ь же кружка, н-Ьсколько мень
шей величины. Пространство между верхнимъ и нижнимъ 
кружкомъ разделено по средин'Ь продол1.ною полоскою и двумя 
поперечными, на м1зст]> положения пояса. Отъ плечь внизъ 
идутъ два отростка (руки), изъ нихъ у л^ваго конецъ обло- 
манъ. Нижн1й край пластинки гладко ср'Ьзанъ; сл1>да ногъ 
не видно. Вся фигура литая, работы не особенно чистой, 
орнаменты отлиты выпукло. На задней сторон-Ь пластинки 
н'Ьтъ ни унп;а, ни дырочки.

700) Нитка изъ нанизанныхъ бусъ, длиною 64 сант. Изъ числа 
бусъ 2 величиною въ л1>сной ор'Ьхъ, съ пестрыми крапинками 
по темносинему фону; меныней величины, темносинихъ, съ 
глазками (б'Ьлые кружки съ коричневою или черною точкой 
въ центр-Ь); 3 такихъ же, но съ б1̂ лою периферическою по- 
.юской вм'Ьсто глазковъ; 4 темнозеленыхъ безъ глазковъ и 
крапинокъ; 22 б'Ьлыхъ гладкихъ, 44 красныхъ гладкихъ, 
4золотистыхъ стеклянныхъ, 65 зеленыхъ гладкихъ.*) (Прим.20)

ВсЬ  п ом ещ ен н ы е на эт о й  таблиц'Ь б у сы  700, 70 3 ,  717, 718 и
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701) Шейный б1)он:}овый обручъ, К) сайт, въ Д1аиртр'1>, внутри 
ПЛООК1Й. сна])ужи сле1'ка выпуклый; несомкнутые утонченные 
К0 Н11Ы к])углие.

702) Бронзовое 1;]1углое зе1жал1.це, въ д1аметр'}> сант., пред
ставляющее тонкую металлическую пластинку съ дырочкою 
на одномъ краю. ()])намент'ь изъ двух7> тонкихъ концентри
ческих'!. полосокъ (ободковъ).

703) Одна бусина величиною въ большую горошину, св'Ьтлозелепаго, 
ак’вамариноваго цв'Ьта, и дв'Ь зеленыхъ малаго разм'Ьра.

704) Бронзовая иластинь'а (> сант. длины и 2 сант. ишрины; 
боковые ея ];рая слегка закруглены; съ л1и{ой стороны, по 
концамъ, дв'Ь проушины; съ лицевой стороны красивый орна- 
ментъ. (См. П]1им. 0).

705 и 706) Так1я же дв1'. иарныя пластинки Г)1/-2 сайт, длины, 
съ одинаковымъ орнаментомъ.

707 и 709) Так1я же дв1> иарныхъ пластинки сант. длины 
съ одинаковымъ орнаментомъ.

708) Тоже 6 сант. длины и 2 сант. ширины, парная къ Д" 704.
710 и 711) Тоже 47‘2 сант. длины и 2 сант. ширины, съ разнымъ 

орнаментомъ.
712) Тоже 5 сант. длины и 2 ширины.
713) Тоже 47-3 сант. длины и 2*/2 сант. ширины.
714) Тоже 4 сант. длины и 2 сант. ширины.
715) Часть неизв1;стноп бронзовой фигурки, 27-2 сант. д.таны 

(нижняя половина обломана), представлявшей, повпдимому. 
какое то животное.

7К )) Бронзовое плоское кольцо, 3 сант. въ д1аметр1’>. съ сохра
нившимся однимъ ш т и ( 1) т и 1сом ъ  о т ъ  заклепки (в1>роятно отъ 
какого-либо металлическаго набора).

717) Нанизанныя на нитку 22 бусы темнозе.тенаго цв'Ьта; изъ нихъ
9 съ глазк:1ми.

718) Нитка золоченыхъ стеклянныхъ бусъ (86 штукъ).
719) Нитка такихъ же золоченыхъ бусъ меньшаго калибра (43 

штуки), въ числ'Ь ихъ дв'Ь гладкихъ зеленыхъ.

Таблица XX
720) Обломокъ бронзоваго шейнаго обруча, 18 сант. длины.

719) бы.1И найдены въ  одномъ к ур га н *  разрозненнымп. С о р т и р о в к а  п х ъ  п
нанизыван1е на нитпи произведены А .  II. Диитр1евымъ-Ы амоновымъ.

(* )  ВсЬ  предметы пом’Ьщенные на этой  таблиц'Ь в ы р ы т ы  Александромъ
И пполитовпчемъ Дмитр1евымъ-Мамоновымъ изъ к у р га н о в ъ  № 8, 9, 10 и 14.
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721) Шейный пронзоиып обручъ, гладтпй, 10 сайт, въ Д1амет])1).
7‘2"2) Тонкая металлическая пластинка (нзъ электрона'?), 5 сайт, 

длины и 4: сант. н1ирнны. съ облиманнымъ концомъ (кусокъ 
неркала).

72Я) Металлическая пластинка 5 сант. длины и сант. ширины, 
съ () сквозными дырочками. Лицевая ея сторона иредставляетъ 
к]»асивый орнаментъ въ ({(орм'Ь дугообразно извивающихся 
илетеныхъ снурковт.. Углубленные и])омежутки между этими 
сну1жами были вызолочены, а самые снурки чернаго цв'Ьта. 
С’лужила в'Ь}»оятно ук[»атен1ем'ь на головномъ убор'Ь, иояс15, 
или нлать-Ь.

724) Бронзовая (||игурка (пластинка) Г>7 - 2  самт. вы 1нины и сант. 
В1 и1)ины. изображинядая стоян1,аг(» челов'Ька. На голов'Ь его 
иредставленъ уборъ въ род’Ь того, 1.’акъ на фигура 10, 
на ше1> обручъ; рукп изогнуты кольц(1МЪ, обувь различить 
трудно, можетъ быть всл1)Дств1е неотчетливой отливки, а также 
и потому, что предметъ н'Ьсколько иопорченъ ]>жавчиною. Най- 
денъ въ курган'Ь Л" 14.

725) Обломок’1. неизвестной бронзовой фигуры (5 сант. длины и 3 
сант. ширины.

72()) Шестнадцать бусъ, зеленаго и краснаго цв'Ьта (изъ мастики), 
нанизанныхъ на металлическую нить-у, съ 1;оторою и были 
найдены въ могнл'Ь.

727) Б1есть бусъ, изъ нихъ 2 красныхъ (изъ масти1;и), а остальныя 
стеклянныя.

728) Одна бусина, съ большую горонгину величиной, изъ сердолика.
72У) Два бубенчика, величиною въ .ткной ор'Ьхъ, съ ушкомъ на

одной ст0])0Н'Ь и нрор'Ьзью на противуиоложной, по форм'Ь 
походятъ на круглыя дутыя заионки деревенскихъ сарафановъ. 
Въ одномъ бубенчик1̂  сохранилась иогремун1ка,

730) Коническая бронзовая шин1бчка (головка) отъ неизв'ктнаго 
предмета.

731) Бронзовая литая ][ряжка, 5 сант. длины и 3 сант. ширины, 
съ четырехугольнымъ ушкомъ на одной сторон'Ь и иодвижпымъ 
язычкомъ на противуиоложной сторон'Ь.

732) Бронзовая трубочка, длиною 14 сант., толщиною въ мизинецъ, 
внутри полая для ирод'Ьван1я ремня, снаружи гладкая.

733) Металличесь-]й кружокъ Зу-.̂  сант. въ дДаметр'Ь, съ круглою 
широкою ирор'Ьзьв» на верхней сторон'Ь. Отъ верхней пластинки 
идетъ ободокъ шириною въ У -2 сант., по нижнему краю кото- 
раго выс-Ьчены мелк1е зубчи[;и.

734) Кусокъ ремня съ узломъ на конц'Ь, длиной 4 сант.
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Таблица XXI.

( Костяиыя орудш изг, н^рштвг, А. И  Дм.-Мамон.)

785) Костяной узк1й ножнкъ, 14 сант, длины, сд1;ланъ пзъ ребра.
7:и>) Обломокъ (головка) такого же ножа.
787) Расколотая костяная стр'Ьлка. 8 сант. длины.
788) Обломокъ Т0Н1.-ОЙ ст])11лки съ однимъ зубцомъ, длина 5 сант.
789) Такая же стр'Ьлка ц1>лая, 10 сант. дл]шы, задн1й конецъ 

тупой съ нар'Ьзкою для нривязынан]я бичевки.
740) Такая же стр'1’,лка И  сант. длины.
741) Тоже 18 сант. длины.
742) Кусокъ кости, надрезанныйдляириготовлен1я зубчатой стр'клки, 

длина 12 сант.
748) Неоконченный обд'Ьль'ОЮ кусокъ кости, предназначенный для 

п])иготовлен1я шпла, или ножа съ ручкою. Длина 14 сант.
744) Т])ехгранная стр’Ьлка 8 сант. длины, съ плоско заостреннымъ 

черенкомъ.
745) Обломокъ такой же стрелки Зу-з сант. длины (конецъ).
74(>) Тоже 47'2 сант. длины.
747) Тоже 8 сант. длины.

Таблица X X II.

(Изъ куршновъ разрытыхь А. И. Лмитргевы.чъ-Мамоновымъ).

748 и 749) Семь костей яшвотныхъ: три челюсти г])ызуновъ, дв'Ь 
челюсти хищныхъ животныхъ; одинъ позвонокъ и берцовая кость.

750) Костяная трубочка, длиною 5 сант. толщиною въ гусиное 
перо съ прор'Ьзаннымъ сбоку отверст1емъ.

751) Шесть медв’Ьжьихъ зубовъ. На корн-Ь одного изъ нихъ про
сверлена дырочка д.чя прив'Ьски.

752) Восемнадцать собачьихъ (волчьихъ?) зубовъ.
758) Кусокъ костяной пластинь'и, им1’.ющ1й форму носоваго конца 

лодки, длина 9 сант., ширина въ средней части б сант. (дру
гая половина обломана); по каждому краю находится по три 
сквозныхъ дырочки для ирибиван1я или пришиван1я. Лице
вая сторона покрыта кружковымъ орнаментомъ. Каждый 
кружокъ, немного мен̂ е <*‘‘*нт. въ д1аметр'Ь. въ центр'Ь 
им^етъ углубленную точку. Кружки расположены иравиль- 
ными рядами.

754) Обломокъ костяной пластинки, 6 сант. длины и 3 сант. ши
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рины. бывшей поипдпмому, -̂угольною. Лицевая сторона ея 
покрыта такимъ же кружиооымъ орпамснтомъ; но зд'Ьсь 
кружки двухъ рортовъ: одни поболыне, съ двойнымъ кон- 
туромъ и углубленною точкою нъ центр1), друг1е поменьше, 
съ однимъ контуромъ и точкою, какъ въ предъидущемъ но
мер'!.. Эта пластинка найдена мною въ Болгарахъ и пом-Ь- 
]цена на одной таблиц'Ь съ тобольскими древностями для 
сравнения. (Прим. 21).

755) Обломокъ костяной пластинки, г.вддко выполированной, безъ 
орнамента.

75(5) Четыре экземпляра выглаженныхъ суставныхъ косточекъ (ав̂ га- 
§-аИ), найдены въ курган’Ь № 5.

757) Кусокъ обд'Ьланной кости, 14 сант. длины, 47‘2 сайт, нт- 
рины и Т0ЛПЦ1НЫ, п])едставлявш1й, повидимому, ручку отъ ка
кого нпбуд]. инструмента. Найденъ въ курган^ № С.

758) Гладко обд’Ьланный продолговато четырехугольный кусокъ 
песчаника, съ сквозною дырочкою на одномъ конц'Ь, служив- 
ш1й, вероятно, точиломъ, такъ какъ одна поверхность его вы
терта въ вид-Ь ложбинки.

759) Каменный четырехугольный брусокъ, 107--2 сант. длины,
сант. н1ирины и толщины, съ -сквозною дырочкою на 

одномъ конц’Ё. Тотъ и другой найдены въ курган'Ь № 15.
760) Сколотая половинка костяной шишечки (головки) какого то 

предмета.

Таблица X X III.

Гл тян ы е  и костпные щ)едметы, пайдеиные миою во 1882 г. 
въ обвалшиемгя кцргаип, на берегу р ш т  Томи, между Ба- 

санданкой и селомъ Спассинмт,.*)

761) Костяная шляпка съ выпуклою верхушкою, овальной формы, 
21/-2 сант. ширины и 3 сант. длины.

762) Глиняный шарикъ, величиною въ л'Ьсной ор-Ьхъ, съ дырочкою 
посредине.

763) Такой же шарикъ нисколько больп1ей величины, изъ черной 
глины.

764) Такой же предметъ съ дырочкою; но дв'Ь поверхности его

* )  Т ак ъ  какъ болыиан часть эти хъ  предметовь были найдены въ осыпи, 
подъ  горой , то  нельзн утверждать, что всТ. они находились въ саиомъ ь-ур- 
ганг .  Очень в е р о я тн о ,  что мног1е и зь  нихъ лежали вт. почвИ около кургана, 
обьаливш ейсн вмТ>стТ> съ  нимь.
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1ГЛ0СК0 ср15заны. Ширина атпхъ плоскостей, въ центр!; кото- 
рыхъ проходятт. дырочки, 1 7 ‘2 сант,

705) Костяной ПЛ0СК1Й кружонъ, Н сант. въ д1аметр'6, 17-2 сант. 
толщины, съ отверст1емъ въ средин'Ь (расколотъ на дв'Ь 
половинки).

766) Такой же маленький кружокъ, съ дырочков) въ центр'Ь, не 
бол'Ье 1 сант. въ д1амет])'Ь.

767) Костяной цилиндръ, 2 сант. въ д1аметр'Ь и столько же вышины, 
съ сквозною дырочкою въ центр'Ь.

768) Такой же глиняный цилиндръ, 17-2 сант. высоты и въ 
д1аметр'1>.

769) Половинка сферическаго шарика, 2 сайт, толщины, им'Ьвтаго 
посредин-Ь дырочку; одна половина ея украшена незат'Ьйли- 
вымъ орнаментомъ (можетъ быть напрясло, или прив'>.ска для 
ожерелья).

770) Черенокъ грубо обколотый въ круглую форму, д1аметръ 2 
сайт., безъ отверст1я.

771) Сломанный конецъ трехгранной костяной стр'Ьлы, 3 сант. 
длины.

772) Плоская костяная стр-Ьлка, 47з <̂<‘̂ нт. длины.
773) Облоиокъ стр'Ьлкн о сант. длины.
774) Плоская стрелка 7 сант. длины.
775) Костяное шило 9 сант. длины.
776) Тоже 11 сайт, длины.
777) Тоже 77з сант. длины.
778) Бабка съ просверленною дырочкою па нижнемъ конц-Ь, спереди.
779) Конически заостренный костяной наконечникъ стр'Ьлы, съ 

фтулкою, длина 8 7 з сант.
780) Кусокъ кости, толщиною въ палецъ, д.1иной 2 ‘/2 сант., па 

конц'Ь ср-Ьзанный на три грани.
781) Такой же кусокъ трехгранный, конецъ ср'Ьзанъ на 4 грани.
782) Плоская костяная стр'Ьлка, 14 сант. длины, съ плоско 

заостреннымъ черенкомъ.
788) Тоже 10 сант. длины.
784) Стр'Ьлка такого же разм’Ьра.
785) Тоже 8 '/̂  сант.
786) Обломокъ трехгранной стр'Ьлы, 8 ’/2 сант. д.шны.
787) С'гр'Ёлка 7 сант. длины.
788) Обломокъ (передн1й конецъ) костяной стр'Ьлы 8 сант. длины.
789) Узкая стр'Ьлка, 7 сант. длины.
790) Плоская стр’Ьлка, 7 сант. длины.
791) Круглая стр'Ьлка съ плоскимъ черенкомъ 7'/2 сант. длины.
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792) Т])ехгранная етр'Ьлка 8 еант. длины.
793) 'Гоже К) сант, длины.
794) Плоская стр’Ьлка 1о '/2 сайт, длины (*).

Таблица XXIV*.

Г.тпяныя ж тадки  и д2̂ |̂ г̂ я фпгуры. нпндепиыя А- Ногтя.
Дм11тркшмг-Мамоптг,1мъ, насыпы аъ пуртнахъ, частгю въ 

городищи, Чувагискаго мыса.

795) Глиняный идолъ, 4 сант. длины, толщины въ мизинецъ. На 
заиругленномъ головномъ конц'  ̂ обозначены тремя дырочками 
глаза и р«1Т’].; рукъ н^тъ; нижн1й кенецъ оканчивается двумя 
коническими отросками (ноги), изъ коихъ одинъ отломанъ.

796) Облозюкъ глинянаго неизв’Ьстнаго предмета, им'Ьюнцй форму 
палочки.

797) ]\1иняная слегка выпуклая пластинка 4 сант. длины, около 
1 '/2 сант. ширины, на одномъ конц'Ь заостренная, на другомъ 
слегка сплющенная. На одномъ ребр* ея дв-Ь дырочки.

798) Туловище лошадки, безъ шеи и хвоста.
799) Тоже.
800) Обломокъ неизв1)Стнаго предмета изъ глины, 2'|■̂  сант. длины.
801 и 802) Два глиняныхъ конуса, 2 '/2 сант. длины.
803— 807) (.)бломки глиняныхъ лошадокъ.
808) Голова и шея овцы или теленка, туловище обломано.
809—825) Глиняныя лошадки, большею част1ю поврежденныя, 

безъ головы или задняго конца. Вс'Ь они походятъ на д'Ьтск1я 
деревенск1я игрушки, вылеплены изъ дурной с-Ьрой пли черной 
глины, плохо обожжены. Тииъ лошади выраженъ высокою 
крутою шеею; голова большею част1ю обломана; туловище 
изображаетъ цилиндръ, тол1циною въ указательный налецъ; 
на нижней сторон  ̂его оставлены 4 дырки, сд'Ьланныя спичкой, 
соотв'Ьтственно м11сту положен1я ногъ. Самыя ноги, в'Ьроятно, 
состояли изъ деревянныхъ прутиковъ. Въ т'Ьхъ экземплярахъ, 
гд-Ь сохранился хвостъ, онъ всегда коротк1й,' куцый, какъ бы 
подвязанный. Никакихъ орнаментовъ не им1’.ется на ;̂ тихъ 
предметахъ, вооб1це приготовленныхъ очень грубо. Значеше 
атихъ лошадокъ в'Ьроятно было религ1озное (для приношен1я 
въ жертву, взам-Ьнъ настоящаго животнаго), всл^дств1е чего они 
встр'Ьчаиггся въ городищахъ въ такомъ большомъ количеств'Ь.
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Та6л1ща X X I’.
Ме.тгн под ь̂лки пзъ глины, собрпниып на Чувашгжомъ мысу 

Г. Зтшенскимъ и Л. И. Длттр1евымъ-Мамоновымь.

820 и 827) Два ус1)ченныхъ конуса въ 1у-2 сант. вышиной.
828) Глиняный цилиндрикъ, съ перехватомъ по среднн'Ь, въ род'Ь 

тюричь'а (катушки) на которы11 наматываютъ ниткн.
829) Предмотъ им1>юш,ш форму просвирки.
830) Такой же и])едметъ съ обломанными краями.
831— 833) Ус1’.ченные конусы такой же величины, какъ .А|» 826 

и 827.
834) Острый конусъ, въ род'Ь сахарной головки, 2 сант. вышины,
83')) Предметъ въ род'Ь войлочной шляпы съ высокой тульей. 

Р/з сант. вышины.
83()) Тоже съ бо-и-Ье широкими ио-мии и острымъ верхомъ.
837) Шляпка, подобная № 835.
838) Шчто въ род'Ь крышечки, на верхуш1гЬ К0Т0])0Й была по

пытка вылепить го.1ову какого то животнаго (барана?).
839) Мин1атюрная круглая чашечка ( 17-2 сант. въ дхаметр-Ь).
840—841) Обломки неизв'Ьстнаго предмета.
842— 843) Два круглыхъ, съ одного конца утонченныхъ куска, 

длиною 6 сант., иредставлявш1е, вероятно, руки глинянаго 
человека.

844 — 845) Два конуса въ вид'Ь сахарной го.ювы, длиною 4 сант.
84(5) Половинка глинянаго папрясла, 4 сант. въ д1аметр'Ь.
847) Неизвестный предметъ, им'Ьющ1й форму цилиндра, (> сант, 

длины; одинъ конецъ его сплюснутъ и им^етъ отростокъ въ 
ВИД'Ь зубца.

848—851) Об.юмки неопред'Ь.тенныхъ предметовъ.
852) Глиняный круглый шарикъ, 2 сант. въ дгаметр̂ .
853) Маленьк1й горшечекъ, 27з сант. вышины, съ круглымъ вы- 

пуклымъ дномъ, по горлышку орнаментированъ полосками въ 
три ряда. Найденъ въ курган'Ь 14,

Орнаментированные черепки глиняной посуды. (Прим. 22).

а) съ Чувашскаго городища (Дм.-Мам.).

854) Часть горлышка, 7̂ /2 сант, ширины, орпаментъ горизонталь
ный въ 6 рядовъ,

855) Тоже 12 сант. ширины, орпаментъ въ 6 горизонта.1ъныхъ 
рядовъ.
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850) Тоже 8 сант., орнаментъ въ 4 ряда.
857) Тоже 8 сант., орнаментъ въ 5 рядовъ.
858) Тоже 5 сант.
8Г)9) Тоже 5У‘2 сант.. орнаментъ въ 4 ])яда.
8()0) Тоже 5 сант.. орнаментъ въ 3 ]>яда.
8(и) Тоже 4\Аз сант., орнаментъ ]гь ') ])ядовъ.
8()2) Тоже 47-2 сант.. орнаментъ В1. 4 ряда.
863) Тоже 4 сант., орнаментъ въ Я ряда.
8С4) Тоже 4 сант.. орнаментъ въ 3 ряда.
ВН-')) Тоже о сант., орнаментъ въ 3 ряда.
8()(5) Тоже 41/2 сант., орнаментъ въ 3 ряда.
867) Тоже 3 сант., орнаментъ въ 2 ряда.
868) Тоже 4 сант., орнаментъ въ 3 ряда.

б) Черепка изъ куршновъ (Лм.-Мам.).

869) Черенокъ шприноп 8 сант., курганъ 8, безъ орнамента, 
съ дырочкою у края.

870) Черенокъ шириной 6 сант., орнаментъ въ 5 рядовъ.
871) Че])епокъ шириной 10 сант., грубый орнаментъ въ 8 ряда, 

изъ кургана 8.
872) Черенокъ шириной 6 сант., орнаментъ б’Ьдный въ 3 ряда, 

изъ ].’ургана 8.
873) Черенокъ шириной Зуз сант., изъ кургана ]\» 8, орнаментъ 

б1̂ дныи въ 3 ряда (ямки, зубчи1\и и косня палочки).
874) Черенокъ шириной 7 сант., изъ кургана № 9, орнаментъ въ

ряда (средн1й рядъ въ косую кл-Ьтку).
875) Черенокъ шириной 47з сант., изъ кургана .̂ 2 9, орнаментъ 

въ 4 ряда (2 горизонтальныхъ и 2 ве1)тикальныхъ).
876) Че])епокъ шириной 5 сант., изъ кургана ,1\2 9, орнаментъ 

въ 5 рядовъ.
877) Черенокъ шириной 77з сант., изъ кургана 4, изъ с'Ьрой 

глины, орнаментъ въ 2 ряда, очень б'Ьдный.
878) Черенокъ 5 сант., изъ кургана Л» О, орнаментъ въ 2 ряда, 

грубый.
879) Черенокъ ширина 4 сант., изъ кургана б, орнаментъ въ 

2 ряда косыми зм'Ьйками.
880) Черенокъ ширина 4 сант., изъ кургана Л” 6, орнаментъ грубый 

въ 3 ряда (вертикальные гвоздики и дырочки).
881) Часть ст1знки маленькаго горшечка, отъ горлы1нка почти до 

дна, 6 сант. вышины, орнаментъ въ 5 рядовъ, довольно 
изящный.
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о) Со городища Сузгунь, близь Тобомспи (Дм.-31((м.).

882) Верхп1й край горшка, вышпноп 9 сант.,. орнаментъ въ 6 
рядовъ.

88о) Тоже 8 сапт., орнамент'ь въ 6 рядовъ.
884) Тоже 7\А2 сапт.. 0])паз1рнтъ въ О рядовъ.
885) Тоже о’/з сайт., орнаментъ въ 2 ряда (ямип и верТ1п;аль- 

ные рубчики).
880) Тоже 6 (‘ант., орнаментъ въ 5 рядовъ.
887) Часть горип;а съ илоскимъ дномъ, высота 12 сант.. всЬ 

п-Ьики испещрены узоромъ: 9 рядовъ косыхъ ]»убчи1:овъ и 4 
ряда ямочекъ; мног1я ямочки, даже у самаго дна, с1;во.зныя.

888) Верхн1й край горшеч1;а, (> сант. вышины и 9 сант. 1нирины; 
по шейк11 б'Ьдннй узо]»ъ въ 2 ряда ];.(»сыми клинышками.

889) Выпуклое дно горшка, безъ орнамента.
890) Одна сто])она маленькаго горшечка, 57-2 сант. вышины; по 

верхнему краю б'Ьдный узоръ, черточ1.-ами.
891— 894) Четыре куска отъ боковыхъ. выпуклыхъ ст1>нонъ 

горшка, безъ орнамента.
895) Кусокъ верхняго );рая горшка, съ узоромъ изъ трехъ вали- 

ковъ, испе1дренныхъ косыми черточками.
89С) Верхн1й край большаго горви;а съ узоромъ ио вертикальному 

горлышку (въ 5 сант. вышины) и по выпуклой боковой 
ст'Ьнк'Ь.

897) Другой болыной кусокъ отъ того же сосуда.
898) Кусокъ 7 у-) сант. вышины и 8 сант. ширины, весь покрыть 

сплошнымъ узоромъ.
899) Верхп1й край горшка, 9 сант. вышины, узоръ въ 4 ряда,
901) Тоже 7 сант. вышины, узоръ въ 5 рядовъ.
901) Тоже 7 сант., съ грубымъ узоромъ ямками и косыми палоч

ками.
002) Кусокъ 8 сант. съ разнообразнымъ красивымъ узоромъ.
903) Кусокъ 7 сант. съ грубымъ узоромъ въ елку п съ круглыми 

ямочками.
904) Черепокъ отъ верхняго края, 5 сант. вы1ипны, узоръ ко

сыми рубчиками, палочками и ямками.

Со Чувашскаю городища (Дм.-Мам.)

905) Кусокъ отъ верхняго ];]>ая горн1ка. 5 сант. вышины, узоръ 
1\руглыми ямками, кантиками и косыми палочк’ами.

900) Тоже, узоръ круглыми ямками и л1̂ сенкой.
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907) Тоже, узо]1ъ выпуклыми шишечками и углубленными тре̂  
угольниками.

908) Тоже, узоръ въ о рядовъ: вертикальными змейками, ямоч
ками и выпуклыми кантиками.

909) Тоже, узо])ъ круглыми ямочками, косыми рубчиками и ша
шечками.

910) Тоже, узо])ъ сходенъ съ иредч.идущимъ.
911) Тоже, узоръ 1{осыми ]>убчиками, ямочками, горизонтальными 

полосками и иолулун1ями.
912) Тоже, узоръ полосками, ямочками и вертикальными палочками.
913) Тоже, узоръ ямочками, вертикальными рубчиками и слабо 

оттиснутыми трехугольными шашками.
914:) Тоже, узоръ вертикальными рубчиками, ямочками и горизон

тальными по л оек а м и.
91 о) Тоже, узоръ косыми палочками (изъ точекъ), круглыми ямоч

ками, горизонтальными полосками и н[ашечками.

Черепки изь Курганова (Дм.-Мам.)

916) Верхнш крап большаго горшка, длина черепка 22 сайт., 
вышина 7 сант., узоръ бедный, выпуклыми шишечками и вер
тикальными гвоздиками. Изъ кургана Л» 5.

917) Верхнш край большаго горшка, длина черепка 24 сант. 
вышина 9 сант. узоръ б'Ьдный, въ два ряда косыхъ черто- 
чекъ и одинъ рядъ круглыхъ ямочекъ. Изъ кургана 5.

918) Тоже съ очень б'Ьднымъ и грубымъ орнаментомъ (ямочки и 
косыя черточки). Изъ кургана 31" 8.

919) Тоже, очень нарядный узоръ изъ многихъ рядовъ зубчиковъ, 
круглыхъ ямочекъ и выпуклыхъ поясковъ, испещренныхъ въ 
елку. Изъ кургана Л: 9.

920) Часть дна и боковой ст’Ьнки горшка, черепокъ 9 сант.-вы- 
шииы, весь покрытъ узоромъ. (3 ряда круглыхъ ямочекъ, 
между ихъ рядами косыя черточки въ елку. Изъ кургана № 8,

921) Черепокъ отъ верхняго края горшка, узоръ косыми рубча
тыми палочками, круглыми ямочками и тремя выпуклыми по
ясками, испеш,реиными рубчиками. Изъ кургана .'N2 8.

922} Тоже съ очень красивымъ и сложнымъ узоромъ (зубчики, 
круглыя ямочки, косыя палочки и л'Ьсепки). Изъ кургана .1\» 8,

923) Тоже съ грубо оттиснутымъ узоромъ (круглыя ямочки и лапки). 
Р1зъ кургана Л" 8.

924) Тоже съ грубымъ узоромъ (ямочки и трехугольные зубчики). 
Изъ кургана Л» 6.
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92о) Черепокъ т ъ  желтой глины, съ сплпшнымъ, но довольно 
грубымъ узоромъ. И:л̂  кургана № (к

92()) Тоже, узо))ъ вертикальными зм-Ьикамн, круглыми лмочкамн 
и горизонтальными полосками. РТзъ кургана Л« (5.

927) Тоже изъ кургана № Г>, узоръ круглыми ямочками и гори
зонтальными полосками нъ ])0Д'1’> вереиочекъ.

928) Тоже изъ кургана № 9; г])убыи узоръ изъ выпуклаго ио- 
яска, круглыхъ ямочекъ и косьтхъ палочекъ.

929) Тоже изъ кургана Л" 8; (|рнаментъ изъ трехъ рядовъ вы- 
пуклыхъ поясковъ, покрытыхъ рубчиками, одного ряда круг
лыхъ ямочекъ и н1ирокаго ряда косыхъ рубчатыхъ палочекъ.

930) Изъ того же кургана Л!: 8, г])убый ориаментъ изъ выиук- 
лыхъ н1ин1ечекъ и вдавленныхъ косячковъ.

9Н1) Такой же узоръ изъ кургана 0.
932) Изъ того же кургана (,Д'’ 0). Узоръ ямочками и наугольниками.
933) Изъ кургана ,̂ 2 9, б'Ьдный узоръ выпуклыми шишеч1;ами п 

косыми палочками.
934) Изъ кургана № 10, узоръ к'осыми крестиками и палочками.
935) Изъ кургана 9. Узоръ по верхнему 1,-раю круглыми ямоч- 

т;ами и косыми точечными палочками, потомъ маленькими 
зубчиками, а начаная съ плечиковъ, рядомъ длинныхъ ко- 
сыхъ бороздокъ, чередующихся въ разныхъ паправлен1яхъ.

936) Изъ кургана Л" 8. Узоръ точечными косыми па.ючкамп, круг
лыми ямочками и горизонтальными поясками.

937) Изъ того же кургана. Узоръ зм'15Йками въ 4 ])яда п круг
лыми ямочками.

938) Изъ того же кургана. Узоръ горизонтальными зм’Ьйкамп, 
круглыми ямочками, косыми палочками и углубленными бо
роздками,

939) Тоже грубый узоръ по верху сквозными дырочками и двумя 
рядами вдавленныхъ вглубь иродолговатыхъ ямочекъ.

940) Тоже, узоръ круглыми ямочками п продолговатыми полосками.
941) Тоже, грубый узоръ вертикальными и косыми дорожками п 

шишечками.
942) Тоже, узоръ рубчатыми ]>осыми полосками, тремя рядами 

поясковъ и рядомъ наугольниковъ.
943) Тоже, узоръ сквозными дырочками и горизонтальными по

лосками.
944) Тоже черепокъ изъ же.тгой глины съ грубыми косыми бо

роздками.
945) Черепокъ безъ орнамента, съ дырочкою иосрединЬ.
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94()) Иаъ кургана 7, гр̂ Пый узо]»ъ изъ ])яда круглыхъ лмочекъ 
и 4 рядовъ иояскоиъ.

947) Изъ кургана Л!: (5, грубый узоръ шашечками и косыми по
лосками.

948) Тоже съ бол’Ье тщательннмъ выполнен1емъ рисунка.
949) Изъ того же кургана, узоръ 1нин1ечками и косыми черточ

ками нъ ёлку.
9Г)0) Тоже, узоръ изъ рлда нолосокъ, чередующихся нъ разныхъ 

напранлен1яхъ шанючекъ, зубчиконъ и гноздиконъ.
951) Тоже, узоръ изъ ряда горизонтальныхъ и косыхъ иолосокъ 

II иипиечекъ.
9')2) Тоже, грубый узоръ изъ шишечекъ и зубчиконъ.
9Г)о) Тоже изъ ямочек'ь и иолосокъ.
9.54) Тоже изъ шишечекъ и зубчиконъ.
95Г)) Тоже изъ ямочекъ и косыхъ иолосокъ.
9Г)()| Тоже, узоръ изъ шишечекъ и зм'Ьекъ.
957) Изъ кургана Л» 5, г])убып узоръ змейками и ямочками.
958) Тоже, грубый узоръ круглыми ямочками и дужками.
959) Тоже, узоръ круглыми ямочками и полосками «ъ елку.
9()0) Черепокъ безъ обозначения номера кургана. Оригинальный

узоръ косыми крестиками, К1)углыми ямочками и точечными 
полосками. .

961) Тоже, узоръ круглыми ямочками и кнадратными фигурами 
изъ точекъ.

902) Тоже, узоръ изъ круглыхъ ямочекъ, зм1}екъ и горизонталь
ныхъ иоясковъ.

968 и 964) Тоже, узоръ изъ ямочекъ, иоясковъ и косыхъ руб- 
чатыхъ иолосокъ.

965 и 96(5) Тоже, узоръ изъ ямочекъ, иоясковъ и косыхъ руб- 
чатыхъ иолосокъ.

967) Тоже, узоръ изъ круглыхъ ямочекъ, поясковъ и косыхъ ши- 
рокихъ ленточекъ.

9Г)8) Тоже, сложный и красивый узоръ изъ сочетан1я косыхъ по- 
лосокъ, круглыхъ ямочекъ, поясковъ и шашечекъ.

969) Череиокъ, 12 сайт, длины, отъ верхняго края горшка, изъ 
кургана Л" 3, съ начертан1ями въ род'Ь письменъ.

970) Два черепка отъ нижней части сосуда, безъ орнамента.
971} Череиокъ съ Чувашскаго городища, узоръ круглыми ямоч

ками, поясками изъ ряда зубчиковъ и продольными рубча
тыми полосками.

972) Тоже, узоръ ямочками и рубчатыми палочками.
973) Тоже, красивый узоръ изъ ямочекъ, шишечекъ и иоясковъ.
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974) Тоже, узоръ состоптъ пэт> двухъ рлдовъ 1'|»1)и:юпталы1ыхъ 
ленточекъ, состивлеиныхъ н:5ъ косыхъ ])учбатыхъ иолосокъ, 
между полосками чстырехугольныя фигуры пэт. гЬхъ же руб-
ЧШгОВЪ.

1)7Г)) Тоже, узоръ изъ круглыхъ ямочекъ и поясконъ.
97(5) Тоже, узоръ изъ иараллелышх'ь рядовъ к])углыхъ дырочекъ, 

а между рядами косые зубчики.
977) Тоже, грубый узоръ изъ 1ии])окихъ че]>точекъ.
978) Тоже, К1)асивый узоръ из'ь 7 рядовъ рубчатыхъ иолосокъ и 

т])ехугольиикоиъ.
979) Четыре куска съ узоромъ раи'Ье повторявшимся н'Ьсколы;о разъ.
98(1) Край криночки, 7 сайт, вышины, узоръ трехугольными зуб

чиками и ];осыми рубчатыми полосками,
981) Четыре череика безъ узора (изъ кургана Л» 8).
982) Тоже три череик-а съ повторявшямся прежде узоромъ.
983) Четыре череика изъ кургана Л» 2. 9 и Ьк
984— 999) Шестнадцать череиковъ съ городища Сузгунъ, близь

Тобольска, съ разными ор̂ наментами. (Дм.-Мам.).
1000) Часть маленькаго плоскаго горшечка съ выпуклымъ дномъ; 

по краю горлышка сквозныя ь-руглыя дырочки, по ст'Ьнкамъ 
грубый орнаментъ трехугольными ямками. Найденъ на Чу- 
ваи1скомъ мысу.

1001) Верхнги ободокъ отъ большаго горшка (ь’орчаги) въ дда- 
метр'1) 28 сант., по краю горлышь'а б'1цныи узоръ круглыми 
ям1;ами и грубыми косыми черточками. Найденъ въ гор|)Дищ'Ь 
Чувашскаго мыса.

Отд1ьлеи1е 4-е.

Таблица X XV I.

1002— 1012) Одинадцать череиковъ изъ обвалившагося ь'ургана 
на берегу р'Ьки Томи, близь г. Томска, собранные В. М. Ф.то- 
ринскимъ въ 1883 году (см. Л” 59')). Нзъ нихъ одинъ (ве})Х- 
н1й край горшка) безъ рисунка, но съ сквозною дырочкою. 
проч1е съ б1)дными орнаментами (косыми черточками и про
долговатыми ямками).

Таблица Х Х У И .

1013 — 1035) Двадцать три черепка съ городипщ Шелкмокъ, на 
берегу р'Ьки Томи, въ 15 верстахъ отъ Томска по ('пасскому 
тракту; изъ нихъ 15 им'Ьютъ разны1’1 узоръ (черточками въ

4.
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елку, руичатыми палочками, круглыми ямочками, трехуголь
ными ямками и т, д.). Иъ общемъ характер'Ь узора есть 
сходства съ Тобольсь'ими черепками.

1086 —1050) Узорчатые че1)еики, доставленные А. И. Дмит})1е- 
вым'ь-Мамоиовым'ь изъ г. Сургута. Болыная часть изъ нихъ 
им'Ьютъ очень красивый и сложный рисунокъ, по обн1,ему тону 
сходный с'ь бол1>е нарядными Тобольскими горшками. Так’1. 
наир. № 1041 (верхней край сосуда, 19 сайт. и1ирины и 
9̂ /-2 сапт. вышины) укран1енъ слФдующимъ образомъ: но са
мому верхнему краю рубчиь’и, зат^мъ сл'Ьдуютъ: полоса зм’Ь- 
екъ' въ 1 сант. ]пирино11, дал'Ье ободокъ изъ круглыхъ ды- 
рочекъ, четыре пояска изъ рубчатыхъ полосокъ. за ними по- 
ясокъ въ 1 сант. ширины изъ вертикальныхъ рубчатыхъ па- 
лочекъ, дал'Ье опять повторяются четы])е го])изоитальныхъ 
иоясь'а изъ рубчатыхъ иолосокъ, за которыми снова идетъ 
поЛ()са зм'Ьек']., а отъ нея впизъ идутъ язычш! изъ т'Ьхъ 
же зм'Ьекъ въ три вертикальныхъ ])яда. № 1039 украшенъ: 
по верхнему к]тю горлышка полосками въ елку, зат̂ м̂ъ два 
рубчатыхъ горизонтальныхъ пояска, горизонтальный же ]*ядъ 
круглыхъ дырочекъ, за которымъ сл1̂ дуетъ лента въ 1 сант. 
шириной изъ иолукруглыхъ ковычекъ; изъ т'1«ъ же ковы- 
чекъ по ст'Ёнк'Ь сосуда изображены трехугольники, отъ вер
шины которыхъ опускается внизъ длинная ленточка изъ т'Ьхъ 
же ковычекъ въ одинъ рядъ. 1046 иредставляетъ р'Ьдко 
встр'Ьчаюнцйся экзеыиляръ орнамента изъ ломанныхъ лин1й.'̂ )

1057) Бронзовый кельтъ 9 сант. длины и 4 сант. ]нирины, съ 
]1ередней и задней поверхности им'Ьетъ по дв1> ионеречныхъ 
п])ор'1ззи. по сторонамъ которыхъ орнаментъ изъ трехъ про- 
дольныхъ полосокъ, а выше и1)ор'Ьзей по дв'Ь круглыхъ ямки. 
Найденъ въ ь'урган'Ь на .1'Ьвой сторон'Ь Иртыша. (Зн.). Прим. 28.
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1058) Бронзовый кельтъ 9 сант. длины и Г> сант. шприны, съ 
тремя поперечными нрор'1;аями па передней и задней плоско- 
стяхъ и с,ъ орпаментомъ въ форм1; иродол].ныхъ полого!;ъ. Во 
фтулк'Ь сохранился кусокъ деревянной ])у1;оятки (гнилушка). 
Найденъ въ курган'Ь № 15. (Дм.-Мам.).

105У) ]>])онзовый спиральный браслетъ .иуъ илоск'ой пластинки, 
шириной въ 7  ̂ сант., 57-2 сайт, въ д1аметр'11, въ три оборота 
(кольца) спи1)али (цф.лый). Найденъ въ курган'Ь на. л'Ьвомъ 
бе])егу Иртыша, близь Тобольска. (Зн.). Прим. 24.

10()0) Тринадцать кусковъ отъ такихъ же спиральныхъ брасле- 
товъ, въ обн1,ей сложности составляк)Н1,ихъ семь нолныхъ ко- 
лецъ и одну половинку. (Найдены тамъ же).

1051) Семь к])упныхъ бусъ (на нитк'Ь), п])И10Т0вленных'ь инъ ма
стики; изъ нихъ 4 гладкихъ и узорчатыхь, съ тремя бе
лыми глазками по темнозеленому нолю, 1 съ тремя б'Ьлыми 
круговыми по.юсками по синему полю и 1 съ такими же 
зикзагообразными полосками. (Найдены тамъ же).

1002) Связка изъ 19 стеклянныхъ бусъ средней величины, зеле- 
наго, сипяго и золотистаго цв'Ьта. На Т(»11 же связь"Ь одинъ 
граненый кусокъ сердолика въ 1 сант. длины, съ дырочкою 
по оси для нанизыван1я на ожерелье, и одна бронзовая при- 
в'кка (пуговка'?) съ ушномъ, величиной въ большую горо
шину. Найдены тамъ же.

1063) Маленький перстень, сд1̂ ланный, повиднмому. изъ стекла, 
или изъ мастики для ириготовлен1я бусъ. снаружи былъ иок- 
рытъ по зеленому полю желтою крась'ою въ род1') сусальнаго 
золота. Дгаметръ просв'кга кольца всего сант. почему 
можно думать, что этотъ предметъ либо служил'ь подв'Ьскою 
къ ожерелью или серьгамъ, либо назначался, какъ перстень, 
для )-ебеика. Найденъ тамъ же.

1064) Нрив'Ьска въ форм1з птички, сд'Ьлана изъ стеь-ла. или чер
ной твердой мастики, съ сквозною дырочкою въ передней 
части. Длина 2 сант., выншна съ головкой 17- сант.̂  (Та
кой же предметъ изображенъ въ атласЬ Вера натаблиц'1) X X . о. 
1>1е (лгаЬег (1ег Ы\'еи; и въ атласЬ (Хесго1|УОП1са) на 
таблиц'Ь X X X IX ,  к.) Найдена тамъ же.

1065) Непзв'ктнып предметъ, сд'Ьланный изъ выгнутой тонкой ко
стяной пластинки, по форм!) напоминающей переднюю часть 
(козырекъ) от'ь шлема, на уз1х0мъ 1;онц1'. им’Ьетъ ды})Очку ве
личиной въ куриное перо. На11денъ тамъ же.

10()6) Палочка изъ клмня (яшмы1). 9 сант. длины и 2\-̂  сант. 
ширины, отлично отшлифованная, боковыя края на двЬ 1 рани,
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на одномъ коиц'1> дырочка въ гусиное неро величиной, дру- 
]'ой конецъ облома,нъ.

10П7) Иеизв']5стный иредметъ иэт. обожженной желтой глины. им'Ью- 
нцй форму снлющеннаго алинсиса с'ь глубокою бороздкою по 
с])един'1'>, оноясы15ающею н}»едметъ к])угом'].. Газм'Ьръ Он-4: сайт.

10()8) Та1;он же точно иредметъ. но н'кколько толще нредъиду- 
щаго (3 сайт, толщины), оди1ГЬ край отбитъ. Найденъ тамъ 
же. на Чувашс.|;ом'ь мысу.

10(51)) Коробка съ бронаовыми пластиш;ами, служивншми обклад
кою какаго то укратен1Я (иолса или шапки'?). На кон- 
цахъ иластинокъ сохранилист. кусочки ремня, вм'Ьст'1; съ 
гвоздиками. 1;ото])ыии былъ ири11-р’Ьпленъ къ ремню металли- 
ческ1й наборъ. Вс'Ьхъ пластинокъ 30, и кром-Ь того отдельно 
отъ нихъ 17 гвоздик’овъ съ кусочками ремней. Пластинки 
шириной 2 сант.. длино(1 отъ 2 до 5 сант.. но боковымъ 
краямъ им’Ьютъ ])убчики. Найдены иъ курган'ЬЛ» 1Г>. (Дм.-Мам.)

1070) обломки (мелк1е куски) отъ б])онзовыхъ иредметовъ, най- 
денныхъ въ Тобольскихъ курганахъ, пригодные для хими
ческих!, анализовъ.

(ХБ. Предметы .М> 1057— 1070 пом'Ьи̂ аются въ вит- 
рин'1Ь II. отд. 1, вм'Ьс̂ Î  съ бронзовыми П1)едметами То
больскихъ могильниковъ).

1071) Костяная стрелка 8 сант. длины, съ плоско заостреннымъ 
че])енкомъ. найдена въ курган'Ь на правомъ берегу р. Оби 
противъ села Богородскаго. Доставлена Г. Е. Тюменцевымъ.

1072) Два куска спекшейся въ огн'1> кольчуги, изъ нихъ одинъ
6 (‘ант. длины и 5 сант. ширины., а другой 6 сант. длины 
и о сант. птрпны. Кольчуга, сделанная изъ круглой про
волоки, была найдена въ 1875 1’. ирофессоромъ Дмитр1емъ 
Яковлевичемъ Самоквасовымъ въ курган'Ь на юг'Ь Россш, 
вм-Ьст-Ь со щитоиъ и двумя громадными мечами. На этомъ 
щит'Ь было и])оизведено трупосож.жен1е, всл'1>дстн1е чего-часть 
колечекъ кольчуги си.вдвилась. Но предположен1ю Д. Я. Са- 
моквасова находка эта относится къ У Н — V I I I  в. Описан
ные два куска отъ нея были подарены мн'Ь Дмитр^емъ Яков- 
левичемъ въ 1875 г., въ Баршав-Ь, а мною нын'Ь переданы 
въ музей (.’ибирскаго университета.

1073) Связка мелкихъ иредметовъ, пайденныхъ Б. М. Флорин- 
скимъ въ Болгарахъ, именно: 1) Костяная, гладко отшли
фованная под'Ьлка, напоминающая форму башмачка, съ дыр
кою въ средин-Ь. Передняя часть (носокъ) отшлифована на 
три грани, а на задней, бол1̂ е широкой, части три попереч-
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ныхъ рубчика. Подошва испещрепа черточками н'г. ];осую 
кл'Ьтку. 2) Каменное плоское наирясло Н сант. ]!Ъ д1а!иетр'1;. 
безъ орнамента. И) Полая костяная бочкообразная ипииечка, 
открытая спереди и сзади, а ио бокамъ им'Ькицая три дырки.
4) Брело1Г1. изъ кости, иаиоминаюиий инструмент!, для чисть'и 
ногтей или ухове]»тку. 5) Пять сте1;лянныхъ бусъ средней 
величины и одна продолговатая, сердоликовая. 0) Ди1> болк- 
и1ихъ глиняныхъ б]) сы. 7) Бронзовая трубочка 4 сант. длины, 
съ орнаментом'!) въ вид'1> колечекъ. .4) 11])ос!}ерленный зубъ 
(р'11зе!1,ъ). служивт1й нрив'Ьскою или амулето.чъ. Въ тий же 
связ1;'1> иом'1ицается стеклянный кубпкъ. им'Ьви]йй плоскости 
въ 1 сайт., п, !1,в'1)Тпыми 1юлос1;ами и зубчиками по нлоско- 
стямъ, на!!омина1оицй и!'орну!« кость. найден!!ый въ Тобо.!Ь- 
скомъ курган'Ь г. Знаменскимъ.

1074) Малсн!>к1й горшо!гъ изъ черной глины сл, плоскимъ дномъ: 
вышина 5 сант., ширина горлын1ка 37‘̂ сайт. По плечи!.-амъ 
орнаментъ выпуклыми большими !нишечками. Габота и об- 
жигъ хорош1е. Бъ пемъ находился глиняный идолъ сл'Ьд. Л’

1075) Идолъ, сд'Ьлаиный изъ с'1;рой ]'лины, 4 сант. д-тины. пред- 
ставляющ1Й круглую голову съ челов'Ьческпмъ лицемъ (глаза 
и ротъ ямками, брови полу!;руглыми черточками, носъ сд-Ь- 
ланъ релье({̂ но); голова пе))еходитъ въ к]|углый конусъ. вм'Ь- 
сто 1пеи и туловища. Горшокъ и идолъ найдены близь Тю
мени. Доставлены И. Я. Словцовымъ.

1070) Бронзовый литой идолъ въ (])орм'1) круглой пластинки. 
47-2 сант. длины !1 4 сант. ширины. представля!ощ1й чеяо- 
в'Ьческое лице. Глаза и ])0тъ изображены въ вид'Ь кружковъ. 
носа н'Ьтъ: на верху головы полукруглое ушко съ отверст1емъ 
въ 7  ̂сант. Найденъ близь Тюмени. Доста!аенъ И. Я. Слов
цовымъ.

1077) Бронзовый идолъ такаго же типа, найденный въ 1887 году 
на !1ашн1> близь села Чадобецъ, около Красноярска. Длина 
пластинки 12 сант.. ширина 9 сант.; изображено круглое че
ловеческое лицо: глаза и ])0тъ двойными кру!'лыми ободками, 
носъ и б1)ови рельефной полоской: по нижнему к}»аю лица 
трехугольные зубцы, выше которыхъ находятся два уш!;а 
(на м'Ьст'Ь положен1Я уше!!), изъ коихъ одно обломано. Бм-Ь- 
сто п!еи отростокъ въ Я сант. длиной и Р/з сант. ишриной. 
Края верхней части головы, новидимому, были обколоты. От
ливка грубая. Доставленъ изъ Красноярска Иваномъ Тимо- 
феевичемъ Оавенковымъ.

1078) Бронзовый идолъ такаго же типа, найденный въ 1885 году
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на Обь-Еписеискомъ канал'!'., длина иластинкн И) сайт., тн- 
рина. 7 сант. 11])\тлое 11ело1гЬчес1;оо лицо изображено тремя 
кружками (глаза и ротъ, какъ въ З12 107(>), съ выиуклымъ 
ободком'ь, носа и броней н’Ьтъ. Кругом'г. голоны нредстанлены 
лучи въ вид1) Т})ехуг0л])ныхъ зу'бцовъ, расноложенныхъ въ 
т]»и группы: число ихъ в'ь ве])хней груин'Ь 7, вь боь’овыхъ 
по Г). Между верхними и боковыми г])упнами зубдовъ нахо
дятся по ту и другую сторону ушки. Отъ нижней части лица 
идетъ отростокъ вч. сант. длиной, соотн'Ьтстиующгй ше'Ь. 
На немъ по ту и другую сторону по два зубца. Доставленъ 
ба))0Н0мъ Аминовнмъ. (11])им. 2')).

1079) Бронзовый кельтъ 77-з сант. длины и 5 гант. ширины, съ 
легь’имъ ])аз1ни}1ен1емъ на лезве'Ь, съ двумя поперечными 
про1)'Ьзями иа передней и задней поверхности и съ орнамен- 
томъ въ вид  ̂ нолосок'ъ и ломаныхъ ЛИН1Й. Найденъ вч. кур- 
ган'Ь Л" 1о. (Дм.-Мам.).

1080) Небольнюй бронзовый кельтъ Г)1/з сант. длины и 4 сант. 
ширины, безъ орнаментовъ и нрор'Ьзей. ]Знут])И (})тул1:и по
перечная тонкая перекладин1;а. На одной изъ пл(И'к-осте!! 
дырка неправильной фо])мы. н'Ьроятно образовавнтяся, какъ 
де(|)ектъ, при отливк’Ь. Найденъ в’ь 1883 году въ оо1$алив- 
гаемся курган'Ь на- берегу р'Ьки Томи, близь Томска (отъ 
Б. 31. Флоринскаго).

1081) Бронзовый предметъ въ 22 сант. длины и 5 сант. ширины, 
состояний изъ полой металлической трубь’и, въ мизинецъ тол
щиной. съ прод'Ьтымъ въ нее ремнемъ; по сторонамъ трубки, 
разстоянгемъ отъ пея иъ 2 сант., идутъ пластинки, соеди- 
няю1ц1яся съ т1)у6кою косыми симметрически расположенными 
перемычками, съ той и другой стороны по четыре перемычки; 
каждая изъ пихъ орнаментирована тремя черточками. Та
кими же продольными черточками украшена и центральная 
трубка. Бъ обп̂ емъ предметъ им̂ Ьетъ форму ткац1{аго чел
нока или лодки. Найденъ въ ]{урган'Ь № 1о. (Дм.-Мам.).

1082) Кельтъ изъ красной М'Ьди, Г> сант. длины и 47-2 сант. ши
рины. съ дырками на передней и задней поверхности, безъ 
орнамента. Доставленъ изъ Барнаульскаго округа.

1088) Бронзовый кельтъ 8 сант. длины, 47з <‘инт. ширины, съ 
расши1)е1пемъ на лезвеФ». съ одним!, ушкомъ носредин'Ь и съ 
круглою надъ нимъ ды]жою. Найденъ въ 1882 г. въ Бар-
наульскомъ округ-Ь.

1084) Бронзовый ке.1ьтъ 117-2 сант. длины и 5 сант. ишрины. 
съ однимъ ушкомъ на средин'Ь задней поверхности и съ 1ии-
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рокпю лолгбинккю по той же поверхности, идущею отъ ушка 
къ лезвею. Найденъ въ 711 В01)стахъ отъ Усть-Каменогорска, 
по дорог']} въ Иайсанъ, на Троин,комъ золотомъ 11р1нск’Ь, на 
р'Ьчк'Ь Сентапгь, иод'ь двумя а])шииаын ;{олотоносна]’о пласта 
(иодъ отвалами древннхъ ])удныхъ разработокъ). Достав- 
ленъ П. Ив. ( ’апожниковымъ,

1085) Кельтъ изт, сплава золотистаго цв1;та (латуньТ), 11 сант. 
длпнт,1 и Г) сант. н1И])ппы. безъ ушка и дырот.-ь; фтулка его 
пс1[осредствеино переходитъ въ 1ппрокую ложбинку па зад
ней 110ве|)хности. Найден'т. на золотомъ п]|1ись-’Ь Усть-}'1аме- 
погорск’аго у'])зда. Доставленъ въ 188(> году док-торомъ Бе- 
резницкимъ.

1080) Нитка мелкихъ бусъ длиною ~)в сайт., изъ нихъ большая 
часть приготовлены изъ стекла зеленаги цв1;та п часть изъ 
мастики краспаго, б'Ьла1'о и синяго цв'Ьта. (’обрапы въ То- 
больскихъ курганахъ ( 1̂̂ м.-Мам.).

1087) Осколки т1}хъ же бусъ. годныя для химическихъ анализовъ 
(въ коробк'Ь).

(Предметы съ 2̂ 1071 по 1087 иом'Ьщаются въ 
2-мъ отд. витрины).

1088) Стеклянная банка, нанолненная костяною золою чернаго 
цв'Ьта, отъ труносожжеп1й, взятою изъ курганныхъ иепелищъ 
(Дм.-Мам.).

1081)) Такая же банка съ нороп1кооб])азною костяною золой сЁ- 
раго цв'Ьта, изъ курганныхъ пепелищъ топ же м1)Стности. 
(Дм.-Мам.)

1090) Банка съ шелухой коноилянаго с1змени, найденной въ 
курганахъ. (Дм.-Мам.). Прим. 26.

10‘,)1) Банка рыбьи чешуи, собранной въ ь’урганахъ. (Дм.-Мам.).
1092) Черепъ грызуна (бобра?) и лопаточная кость, найденные 

въ разр’Ьз'Ь ()бь-Енисейскаго кана.ла въ 1887 году (отъ ба
рона Аминова). Кости чернаго цв'Ьта.

1093) Обугленная круглая деревянная чашка. 12 сайт, въ д1а- 
метр  ̂ и 87-2 сант. вышины, нанолненная легкою. черЛою. пу
шистою массою (пережженая трава'?), сверху которой лежитъ 
берестяный кружокъ Г)7̂ 2 сант. въ д1аметр'Ь. ()дииъ край 
чашки отбитъ, изъ отбитой части сохранился одпнъ кусокъ. 
Найдена 14 сентября 1885 года въ курган'Ь на берегу р^ки 
Томи, близь деревни Тохтамышевы юрты, въ 10 верстахъ 
отъ Томска. (Отъ Б. М. Флоринскаго). Прим. 27.

1094) Обугленная деревянная ложка, найденная въ томъ же кур
ган'Ь на верху чашки. Форма ложки продолговатая, того же
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фасона и съ та1.’им'1. же углубл('н1емъ. ];акъ у1ют])е()ляется 
нын’Ь ]»усс1;им11 К11ест1.яиами. Часть исредпяго края и чере- 
нокъ обломаны. Длина сохраниптепся углубленной части 
ложки 7 сант., 1ни])ина 4 сант. (отъ 15. М. Флоринскаго).

1095) (>бра:̂ чи1;н береста, которыми были покрыты найденные нъ 
томъ же 1;у1>ган'Ь предметы, именно:

10У(>) /Кел'Ьзныя удила, находпвипяся по правую сворону м’Ьд- 
наго К(»тла.

1097) Жел'Ьаньп! тоно])'?. с'ь тремя жел'Ьзными клиньями въ обух’Ь, 
служпвншми для укр'Ьнлен1 Я топорища. Топорище совер1ненно 
пстл1’.ло. Тоиоръ им1и>т'ь (}юрму близ1{ую къ современному рус
скому дрово])убному топо1)у, 14 сант. длины, 1 1 сант. Н1и- 
рины но лезвею и 8 сант. по обуху. Онъ находился по .1'Ьвую 
стоуюну 1\отла.

1098) (_)бломо1;ъ перержав'Ьвшаго жел'Ьзнаго ножа, иаходивтагося 
све])ху !;отла.

1099) МФ.дный к’отелъ 30 сант. в], д1аметр'Ь и 13 сант. вышины, 
съ жел'!;зною дужкою, дно ронное, плоское, верхн1е 1;рая н'Ь- 
сколы:о выгнуты кнаружи, а на м'Ьстахъ у1;р’Ьнлен1я дужкп 
иредставляютъ удлиненные язычки. СтГ.нки котла тонк1я, не 
литыя, а кованыя. При раскоик'Ь кургана котелъ был1> най- 
денъ онрокинутымъ внерхъ дномт> и наполненнымъ костями 
животныхъ и черноземомъ: длинныя к’ости втиснуты были въ 
верхнее отверст1е ь'отла въ вид'Ь распорокъ въ разныхъ на- 
нравлен1яхъ, об])азуя звЬзду, очевидно съ тою ц'Ьл1ю, чтобы 
не дать возможности прочпмъ костям1> и чернозему вывали
ваться при оп])окпдыван1и котла. На дн15 котла стояли вы- 
н1еоиисанныя деревянная чашка и .тожка.’*'') (Отъ В. М. Фло
ринскаго).
В ъ  атой могил!;, ниже котла, оказался слой у|лей и золы о т ъ  переж- 

ж енныхъ костей . Ске.четь лежал ь го л о в о ю  на юго-запад !. .  ли1Ъ>мъ на сЬве])0 - 
в о ст о к ъ .  На немъ и вблизи его ннкакихь д р у г п х ъ  предметовъ , кром1> череп- 
к о в ъ  о т ъ  гор ш к а ,  не найдено. Раз()ытый курган!.  у Т о х т а м ы т е в ы х ъ  юртт> 
интересенъ В1> то5п> (1тн 01пен 1и, что  в'ь немь при О1)становк15 древнпго кур- 
ганнаго погребен1я найдены предме1Ы, повидммому. иозднЛйшаго времени и 
при Т0 М1. по типу весьма похожге на русск1е ('ложка, ч.чппга п т о и о р ь ) .  Зд1;сь 
же найденный черепъ (см, каталогь  Л» 573) прпаадлежпп. кт. типу длинного
ловых'!. ,  и во кенкомь случа1’> не татарслпй и не ыон1ол1.ск1й Т атары  сосТ.д- 
нихъ деревень не признлютъ э т о г о  могильника принадлежащим!, ихъ  !1[)ед- 
каыъ. По этому можно предполагать, что могил1.!1пкь близь упомянутой де
ревни могъ принадлежать лийо жившим!. здТ,сь !1режде остякамъ, либо р у с 
ским!.. Въ  пе1)Вомъ случа!-. надо допустить, что остяки заимствовали русскп1 
т о п о р ъ  и ложку ран1;е осн ован 1я Т омска . Во вто|юи'1> случат. прн1плось бы 
предположит!.,  что у  перв15|хъ русски хъ  поселенцев!,  въ этоп  местности 
сохранился  еще яз!.!ческ|й обрядт. !10г р е б е 1! 1» , что б 1,!ло бы  со !<сТ.мъ ие- 
в гр о я т н о .  Для ра;и>яснен1и в 0 П1)0 са какому на[10ду принадлежать довольно
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1100) Об|)азчикъ чернозема, которымъ пнлъ наиолнеиъ котелъ и 
н1;еколько взятыхъ оттуда же ь'оеточекъ (въ 1;ороб1.^).

Таблнл,а ХХТИ 1.

1101— 1118) Восемнадцать узорчатыхъ череиковъ, найденныхъ 
при раскопк'Ь кургановъ въ Курганскомъ округ1з, Тобольской 
губерн1и. Вс'Ь черенки грубой ])аботы, съ 0’];дпимъ и гру- 
бымъ орнаментомъ; но крпю горшка полоски въ ёлку и за 
ними рлдъ круглыхъ ямо1.ъ, или дырокъ 1115 — 1118); 
на прочихъ черепкахъ трехугольныя и полукруглый ямки и 
косыя полоски, гладк1я или рубчатыя. (̂ 1,оставлены Дыитр!- 
евымъ-Мамоновыыъ).

Таблица X X IX .

1119— 1129) Черепки, собранные на берегу р'Ьки Томи, ниже 
устья Басандайки, верстахъ въ о отъ Томска. Узоръ полу
круглыми ямками и косыми черточками. Работа грубая. На 
той же таблиц'Ь 1180— 1188 колотыя кости, Л} 1184: 
кусокъ же.гЬзнаго ш.̂ ака, собраны тамъ же.

Отдпяешс 5-е.

Таблица X X X .

1135— 1151) Черепки, собранные на городищ'Ь Таянъ, па .тЬ- 
вомъ берегу р. Томи, противъ Томска. Узоръ черепковъ схо- 
денъ съ Тобольскими курганными (гладк1я и ])убчатыя па
лочки въ разныхъ направлен1яхъ, трехугольныя и полуь'руг- 
лыя ямки и т. д.)

1152) Маленьк1Й горшокъ съ выпуклымъ дномъ, оУг- сант. въ 
д1аметр'Ь и 87‘3 сант. вышины, кругомъ верхняго края узоръ 
маленькими дырочками. Склеенъ изъ двухъ половинокъ; части 
краевъ иедостаетъ. Найденъ тамъ же.

1153) Неизв'Ьстный предмет», изъ обожженной желтой глины. сант. 
длины и 3 сант. ншрины. Наружная его поверхность слегка вы-

многочиеленные п обш ирн ы е могильипки по лТ.волу перегу р 1оы п ,  олчзь 
Томска, необходимы дальн1'.йш1е розы о 1;и. Судя по первому вскры том у  экзем
пляру, неспмн’Бнно, что эти могилы относится соверш енно к ь  другои  3110x 11, 
ч1>мъ находнийнся на правомъ б ер егу  Томи, кото]>ыя ирпнадлежятъ оронзо-  
во н у  в ’Ёку. При осн ован 1н Т омска В'ь 1605 году вся окр|ужаю1цая его м1и'т- 
ность занята была татарами магометанам»; ни осгя ковъ ,  нп киргизокъ  зд1>сь 
уже не было.
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пуклая. а внутренняя им'Ьетъ плоск1й Н1ирок1й желобокъ, ие- 
редн1й край закруглепъ. Найдснъ тамъ же.

П')4:) Три обломка плоскпхъ палочекъ, отшлифоваиныхъ изъ камня; 
первый обломокъ 6 сант. длины и 2 сант. ширины, второй 
() сант. длины и 1у -2 сант. ширины, оба безъ узора, трет1й
4 сант. длины и 2 сант. ширины, им'Ьетъ на передней по
верхности узоръ черточь'ами въ кл1ггку. Найдены таиъ же.

1155) Ц1злый и хорошо гохранивипйся черепъ, вырытый изъ мо
гилы на пракомъ берегу р'Ьь'и Томи, близь Томска (у .лаге
рей, противъ верхняго перевоза). Типъ черепа круглоголо
вый. в'Ьроятно татарск111. Вм'Ьст'Ь съ нимъ, к])ом'Ь отд'Ьль- 
ныхъ костей скелета, не найдено ни какихъ предметовъ; по 
этому мижпо полагать, что это была поздн'Ьйшая могила, та- 
тарскаго пер1ода, вырытая на м'ЬсгЬ древняго доисториче- 
скаго кладбища, такъ каьъ рядомъ съ нею былъ открытъ 
скелетъ съ череиомъ совершенно другаго типа (длинноголо- 
вымъ) и съ предметами, характеризующими бронзовый в’Ькъ. 
(Доставленъ С. Е . Еузнецовымъ!

1156) Шесть кусковъ гончарныхъ водопроводныхъ трубъ, най- 
денныхъ въ 1886 году В. М. Флоринскимъ въ Семир’Ьченской 
области, на станц1и Чингильдинской, не далеко отъ р. Или. 
Первый кусоь’ъ длиною 35 сант., въ ддаметр'1з на одномъ 
конц'Ь 10 сант., на другомъ 12 сант. Второй кусокъ длиною 
30 сант., въ д1аметр  ̂ съ одной стороны 13, съ другой 10 сант. 
Трет1й кусокъ длины 43 сайт.. д1аметръ на одномъ конц'Ь
13, на другомъ 11 сант. Передн1е ь'онцы (стыки) у вс1)хъ 
этихъ кусковъ обломаны. Четвертый кусокъ длиною 29 сант. 
(обломанъ задн1й конецъ), д]аметръ 13 сайт., а на перед- 
немъ ]{Онц'Ь (представляющемъ съужен1е, въ род'Ь гор.шшка, 
для вкладыватя въ заднюю часть сл1>дующаго звена) 8 сайт. 
Пятый кусокъ длиною 20 сайт., д1аметръ тотъ же какъ у 
предъидущихъ кусковъ; обломанъ задшй конецъ и часть пе- 
редняго горлышка. Шестой кусокъ представляетъ собою от
битое горлышко отъ передняго конца такой же трубы; длина 
его 7 сапт., пгирина въ горлышк Ь̂ 8 сайт. Ве1'. трубы, хотя 
сд'Ьланы аляповато, но отлично обожжены. На наружной и 
внутренней поверхности ихъ видны желобки, въ вид'Ь гори- 
зонтальныхъ ь'олецъ, указываю1ще на способъ л1>пки труб7>, 
накладыван1смъ одного кольца г.таны па другое (отъ Б. М. 
Флоринскаго). Прим. 28.

1157) Остат1,-и пережженныхъ культур]1ыхъ растен1й, собранные въ 
Тобольск’имъ курган'11(отъ А.И. Дмитр1ева-Мамонова].Прим.29.
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Отдп>.1е}1гс в-е.

1158) Квадратный кирпичъ иэт, городища близь Леисы (въ Семи- 
Р'Ьченской области). Длина 26 сайт., ширина 27 сайт., тол- 
и1,ина сант. (Прим. 30).

1159) Оттуда же другой эг.земиляръ, длина и ширина 25 сайт., 
тол]цина 4 сайт.

11 СО) Квадратный кириичъ съ башни Бураны, бли;{ь То!;мака; 
длиной и шириной 25 сант., толщина 4с сайт.

1101) Квадратный кириичъ со дна озера Иссыкъ-кулл, длина и 
ширина 25 еант., толи1,ина 4 сант.

11С2) Половинчатый (ц1>лый) кириичъ, со дна озера Иссыкъ-куля, 
длина 32 сайт., ширина 147‘2 саргг., толщина еант.

1163) Кусокъ древняго изразца, изъ Самарканда, длина 30 сант. 
ширина 23 сант., толщина Ъ'̂ 1̂  сант., цв'Ьтъ по зеленому 
полю б’Ьлые разводы.

1164) Два буиажныхъ пакета еъ цсментомъ, взятылъ отъ кладки 
ба!нни Бураны.

1165) Верхняя часть челов'Ьческаго черепа (лобная и темянныя 
кости) изъ кургана Л2 8. Черепъ длинноголовый съ плоскимъ 
.1бомъ. (Дм.-Мам.).

1166) Нижняя челюсть съ сохранившимися 9 зубами; изъ кургана
14. (Дм.-Мам.)

1167) Тоже съ И  зубами, изъ кургана Л!: 13. (Дм.-Мам.).
1168) Нижняя челюсть изъ кургана 3, съ двумя коренными 

зубами. Восходящая в'Ьтвь съ одной стороны и суставныя 
головки обломаны. (Дм.-Мам.).

1169) Четыре половинки нижнихъ челюстей изъ кургановъ Л!: 5 
и 7 отъ разныхъ экземпляровъ (Дм.-Мам.).

1170) Четыре суставныхъ косточки (фа.ланги) и кусокъ неопре
деленной кости изъ кургана 13 (Дм.-Мам.).
(№ 1166 — 1170 помещены въ двухъ особыхъ коробкахъ).

1171) Два к'уска перегор’Ьвшаго ржаваго жел'Ьза отъ неизвЬст- 
наго предмета, длиною въ 3’/-2 сант. и толщиною въ Р/з сант., 
найдены въ курганъ ^2 15 (Дм.-Мам. Пом1>щены въ 1 отд. 
И витрины).

1172) Коробка съ обломками костяныхъ орудш (50 кусковъ), най- 
денныхъ въ курганахъ. (Дм.-Мам.).

1173) Коробка сломанныхъ или неоконченныхъ иод'Ь.юкъ изъ кости 
(25 кусковъ), оттуда же.

1174) Восемь костяныхъ шильевъ, 2 стрЬлки и 2 зуба р1̂ чнаго 
бобра, оттуда же.
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1175) Еусокъ надр'Ьаанной берцевой кости.
117()) Большой кусокъ кости со ср'Ьаами для начатой обделки.
1177) Передняя половинка костянаго ножа, 10 сант. длины и 

21/-2 сант. ПЕирины.
1178) Костяной скребокъ И  сант. ддины и 5 сайт, ширины.
1179) Узк1й скребокъ, вт> вид'Ь стамески, ОУз сайт, длины и 

27-2 сант. ширины.
1180) Такое же оруд1е 9 сайт, длины и 2 сант. ширины.
1181) Тоже 9Уз Д-'ины и ЗУ'  ̂ ширины съ неоконченнымъ 

отделкою ие])еднимъ концомъ.
1182) Костяная четырехугольная пластинка, О сант. длины и 4 сант. 

ширины.
1188) Такая же, но бол̂ е̂ тонкая квадратная пластинка, 6 сант. 

длины и ширины.
118-1:) Кусокъ обд1)ланиой лопаточной кости, 15 сант. длины и 

8 сант. ширины.
1185) Половинка элиптическаго куска изъ обожженной глины съ 

бороздкою по средин'Ь. Разм'Ьръ 6 сайт., толщина ЗУз сант. 
(.Аё 1178— 1185 найдены въ Тобольскихъ курганахъ А. И. 
Дмитр1евымъ-Мамоновымъ).

Витрина 3.
П О Л К А  1-я.

Л^ревноспш Томской губсрнш и Семгта.штгтской области.

Т лб л п Ц Я  X X X I .  бронзовые и мгьдные ножи.

1186) Ножъ изъ красной згЬди, длиною 21 сант., шириною 1 Уз сайт., 
съ плоскою ручкою изъ того же металла, безъ прор'Ьзи. Най- 
денъ въ Алчедптской волости, Мар1инскаго округа. Достав- 
лепъ П. А. Бутк15евымъ, отъ свян1,енника Сосунова.

1187) Бронзовый ножъ такой же ширины и 18 сант. длины, на 
ручк'Ь трехугольная прор'Ьзь, самый конецъ ножа обломанъ.

1188) Такой же длины и ширины бронзовый ножъ съ двумя трех
угольными прор'Ьзями на ])учк1>.

1189) М11ДНЫЙ ножъ 1о сант. длины и Р/з сант. ширины; на 
])учк’Ь маленькая трехугольная прор'Ьзь, три колечка и ши- 
шечь’а. 1187 — 1189 найдены въ Кузнецкомъ округ'Ь. 
Доставлены Леонидомъ Николаевичемъ Некрасовымъ).

1190) Бронзовый ножъ 15 сант. длины, 8 сант. ]нирины, въ ручк*, 
и 1Уз сант. въ лезве*. Ручка изъ 1:руглаго ободка съ двумя



иерекладинками. Поверхность иожа и 1)учки покрыта, точно 
ла1еоиъ, ровнымъ блестя1димъ елоемъ тоиноаеленой патины. 
Найдонъ въ Мар1инскомъ окруИ. Дос.тавленъ въ 1887 году 
горныыъ исправннкомъ Не1;])асовымъ.

1191) М1>дный н«жъ сант. длины съ такою же ручкою, 
какъ № 1189.

1192) Медный ножъ 17 сант. длины, ручка вт. вид'Ь двухъ за- 
витковъ.

1193) Бронзовый ножъ 19 сант., на ручк'Ь небольншя поиереч- 
ная ирор'Ьзь.

1194) Бронзовый ножъ 19 сант., на ручк'Ь выр'Ьзка въ форм'Ь 
улитки. Найденъ въ Мар1инскомъ округ1’>; доставленъ въ 
1887 году гориыиъ исправннкомъ Л. Н. Некрасовымъ.

Таблица X X X II  (№ 119Г,-1208).

1195) Бронзовый ножъ И  сант. длины и 1 сант. ширины, на 
ручк-'Ь дв'Ь прор'Ьзи и три колечка. Покрытъ темнозеленоБ) 
патиною.

1196) Бронзовый ножъ 117-2 сайт., на ручк’Ь трехугольная про- 
Р'Ьзь. Покрытъ темнозеленою патиною.

1197) Такой же величины и формы ножъ изъ желтой м'Ьди. (По- 
сл1>дн1е три ножа найдены въ Барнаульскомъ округ'Ь).

1198) Бронзовый ножъ 127з сант., ручка съ одною трехуголь
ною выр'Ьзиою. Покрытъ, какъ лакомъ. темнозеленою пати
ною. Найденъ въ Ма|)1инскомъ оь'руг'Ь, доставленъ въ 1887 г. 
горнымъ исправннкомъ Некрасовымъ.

1199) Клинокъ бронзоваго ножа 117'2  сант. длины, п'Ьсколько 
попорченъ ржавчиной, ручка обломана.

1200) Клинокъ бронзоваго ножа 18 сант. длины, конецъ ручки 
обломанъ.

1201) Клинокъ м'Ьднаго ножа (изъ красной м'Ьди), 13 сант. д.шны. 
часть передннго конца и ручка обломаны.

1202) Бронзовый узк1п ножъ 12 сант. длины и 1 сант. ширины, 
ручка плоская безъ прор-Ьзей и украшен1й; передн1й конець 
обломанъ. 1199— 1202 найдены въ Б1йскомъ округ’Ь).

1203) Бронзовый ножъ 14:7'2 сант. длины, ручка съ узорчатою 
выемкою, ];лннокъ по обуху выгнуть горбинкой. Найденъ въ 
Мар1инскомъ оь'руг'Ь.

120-4) ЛИдный ножъ 12'/з сант. длины, ручка обломана, на остав
шейся части ручки укран1ен1е въ вид-Ь двухъ поясковъ. Нап- 
денъ въ Мар1ипскомъ округ']̂ .
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120Г)) М'Ьдныи иож'ь 14- сант. длины съ обломаннымъ концомъ, 
на ручк’Ь поперечная прор11яь. Найдеиъ нъ Мпнусннскомъ 
окртгЬ. Достанленъ Г. К. Тюменцевьвгь. (Прим. Н1).

120(5) Бронзовке четы])ехгранное тнло, 14: сант. длины, на 1;()нн,'Ь 
ручки грутевнднал, иола![. п. бо1\оными нрорЬзями итшка. 
На]1дено близь деревни Куи1'у])01!0и, Ба.риаульскаго 0Тч1)уга. 
Доставлено П. Я. Оловцовым’ь.

1207) Бронзов четырехгранное нтило 12 сант. длины. Ручка 
оь'ончивается овальным'{> кол1.Ц(И1ъ. Найдено въ Мииусинскомъ 
округ1;. Доставлено Г. К. Тюменцевымъ.

1208) М'Ьдиое 1;оваиое четы])ех1'ранное нтло 18 сант. длины; пе- 
редн1й коиецъ случайно изогнутъ, на заднемъ конц'Ь пло
ская петля, служившая, можетъ быть, для нрикр1>нлен1я ручки.

120У) Большой ножъ изъ красной ы'Ьди. найденный въ Оемир’Ь- 
ченсь'ой области, близь озера Иссьпгь-ь-ула. Длина его 25 сант., 
и1ирина лезвея 4: сант.. длина м'Кдной же илосьч)11 ручки 
10 сант., а ширина ея 2 сант. Обухъ ь'лпнка выгнутъ гор- 
бомъ и къ концу закруглен'].. На (\дной сторон!', ручки про
дольный жел1>бо!,'ь съ бол'1'.е глубокой» ямкою на конц’Ь.

1210) Бронзовый кинжалъ, 20 сант. длины, самый конец'ь обло- 
мап'ь; ручка  ̂ сант. Найдень в'Ь Бариаульскомъ округЬ, въ 
курган-Ь. (Прим. 32).

1211) Бронзовый кинжалъ. длиною 21 сант.. конецъ обломанъ. 
ручь-а 9 сант., украшена с’ь каждой стороны тремя продоль
ными валиками (полосками), а на концФ. ея дв'Ь головки коз- 
.ловъ или барановъ. обраш,енныя Д]>угъ ь’ъ другу. Найде1гь 
въ Мар1инс1:омъ округ'Ь близь села 'Гиссульс1<аго, па л’Ьвой 
стор'МгЬ р1'.чки Каштакъ. Доставл('НЪ И. Л. С'ловцовымъ.

1212) Точно такой же формы ж̂ ел'Ьзиый штнжалъ, 2() сант. длины, 
ручка 9 сайт., украшена, такими же тремя пол'к-ками, а на 
самОхМ']. ко'лц1> ея. вм'1'.сто бара!П>ихъ 1'оловок'ь. подобныя имъ 
завить'и. Найденъ въ Бариаульскомъ округ’!). Доставленъ нъ 
1Ь^2 году горнымъ иснравникомъ Л. Н. Некрасовымъ.

121:3) Бронзовый ь'инжалъ 2:̂  сант. длины, клииокъ въ осиова- 
Н1И 4 сант.. ручка 9 сант. Покрытъ, точно лакомъ, блестя- 
1цимъ слоем'ь иатнны темнозеленаг.* цв'Ьта. По в'1.су. с])авни- 
тельно съ об'ьемом'ь. кинжал'Ь зтоть очен'ь тяжелъ. Иайл.енъ 
В'Ь ]\11111уси!!ск(>мъ округ'!.. бли:;ь Абаканскаго завода. Нода- 
ренъ Ниь'олаемъ Г])иг0ры'вичем'1. Пермшшнымъ.

1214) Б]юнзовый ьпнжа.гь 25 с:1нт. длины, клинокъ у основан1я 
о сант.. ])уч];а сант.. у1;рашеиа тремя продольными поло
сками, а па самом'ь конц'Ь двумя бараньими го.1ов11ами, ]1акь



въ Л" 1211. Одна изъ этихъ головокъ обломана. Какъ 1;ли- 
нокъ, такъ 11 ручь'а покрыты блег/гящимъ слоемъ иатпнн. Най- 
денъ на золотом'ь П1)1ие1;'1’, г. Цибульс!:аго (въ Чебакахъ).

■ ТГодареи'ь 17 сентяб)1Л 1887 года А. <]>. Жнллемъ.
1215) Жел’1>знын кованый ь'ннигалъ, 21) сант. длины, клннокъ у 

основан1л 4 сант., ручна 10 сант., на конц'Ь им'Ьетъ круг
лую илон1,ад1:у. Напденъ на тон'ь же 11р1пск'Ь, въ одномъ 
ст'Ь съ нредъидущнмъ номеромъ. Иодарсн'1. в'ь 1887 году 
А. Ф. Жиллемъ.

1216) Бронзовый тоноръ (с'Ькира) 17 сант. длины, лезвее 87'  ̂сайт., 
а шириной на конц'Ь сант.; выдающШсл обухъ '> сант. 
длины. 2 сант. ширины и 1 сант. тощины. Находящаяся 
между лезвеемъ и обухомъ 1,-ругла» фтулка им'Ьетъ 3 сант. 
въ д1аметр1> и снабжена двумя боковыми дырками для укр1)и- 
лен1![ Д]1ев1;а. Найденъ въ Берхотомской волости. Кузнецкаго 
округа, близь деревни Кемеровой, въ земл!,. на берегу р. Томи, 
крестьяниноиъ Петровымъ. Доставленъ Кузнедкимт. исирав- 
ннкомъ М. И. Казанцевымъ.

1217) Такой же (}юрмы бронзовая с'Ьки1»а 18 сант. длины, лезвее 
И  сант., ширина его на конц'К 4 сант. обухъ длинный, за
кругленный, съ сквозною дыркою въ обыкновенный каран- 
дангь. Длина обуха 4- сант.. ширина 2 7 -2. т<»л1цина 2 сант. 
<1>тулка длинная (7 сайт.), въ Д1!1метр'Ь :> сант.. съ сквоз
ными ды]>1.‘ами по об'1̂  стороны. Найденъ въ курган'1’. въ Бар- 
наульскомъ округ'Ь. Доста]аенъ въ 1882 году г.»рнымъ ис- 
нравниь’омъ Некрасовымъ.

1218) Б ]1онзовое о](уд1е съ ];руглымъ заогтреннымъ 1;онцомъ и 
обухомъ (древне-славянские брад.ю) длина 1‘.) сант. Перед
ней |;руглый ):онецъ 9 сант.. толщинок» въ указате.1ьны1'1 иа- 
лецъ. Такой же круглый, но бо.ч'Ье толстый, обухъ им'Ьетъ
7 сант., съ тунымъ олив1;ооб]1азнымъ концомъ. Фтулка 6 сант. 
длины. Д1аметръ ея Н])осв11та о7‘̂ <;"'нт. Бо]{|»выхъ ды]>окъ 
н'кгъ. Найдено въ Г>арнаульскомъ 01.‘руг11. Доставлено Лео- 
нидомъ Николаевичемъ Некрасовымъ. |11р1П1.

121 У) Плоское конье изъ желтой м'Ьди (.гатуни), 18 сант. длины. 
Г) сант. ншрины. Че11ено1;ъ обломаиъ. Найдено въ Барнауль- 
скомъ 01;1»уг1). Доставлено въ 1882 году .1. Н. Неь’расивымъ.

1220) (.>бломок'ь такого же конья (череноь'ъ и задняя часть лез- 
вея) длиною 8 са1гг.. ширина лезвея о сайт. Найденъ тамъ же.

1221) Бронзовое трехграпное ь’онье. 18 сант. длины. з:руглая 
фтул! а 10 сайт.. д1амет])ъ ея иросвЬта 2 сант.. но тремъ 
ея сторонамъ находятся ио три дырочки для ук-р'Ьилен1я
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древка. ЩечЕИ ост])1я выдаются иадъ фтулкою вг вид* ши- 
рокихъ реберъ, длиною 18 сант., шириной у основания 1 сайт. 
Найдено въ Минусинскомъ округ'Ь. Подарено въ 1883 году 
Г. К. Тюменцевымъ. (Лрим. 84-).

1222) М'Ьдное четырехгранное долото, длина 14 сант., длина 
фтулки Г) сант., ;1,1аметръ ея просв1>та 2 сант., ширина ост- 
раго конца 1 сант., толнц1на боковыхъ граней 172  сайт. 
По бокамъ (})тулки дв* дырочки для укр'Ьилен1я деревян- 
наго черенка. Найдено въ 1881 году въ Космалинской во
лости, Барнаульскаго округа, близь деревни Волчихи, въ рас- 
паханномъ курган’Ь. Получено отъ Барнаульсь'аго окружпаго 
исиравника, 8 1юля 1881 года.

1223) М-йдная стамеска 12 сант. длины, 2 сант. ширины, фтулка 
овальная, въ дхаметр'Ь 2 сант. Найдена тамъ же. Доставлена 
Барнаульскпмъ окружнымъ иснравникомъ Рогожинымъ.

1224) Бронзовая литая стамеска., но форм-Ь похожая па предъ- 
идущую, 10 сант. длины и 2 сант. нгирины. Фтулка круг
лая, вь Д1аметр'Ь 2 сант. Найдена въ Семипалатинской об
ласти, Усть-1гаменогорс1»аго уЬзда, въ 7(> верстахъ отъ ^сть- 
Каменогорсь’а, по дорогЬ въ Зяйсанъ, по р'Ьчк'Ь Ьенташу, 
на Троицкомъ пр1иск'1Ь гг. Степановыхъ, подъ двумя артшь 
нами золотоноснаго пласта. Отъ И. Н. Сапожникова (Прим. За).

Т а б л и ц а  Х Х Х 1 1 Т  (1225 — 1239). Идояы ОЪ форм^ь птгщо 
к, жнвотныхъ. (Прим. 36).

1225) Бронзовая пластинка 12 сайт, длины, представляющая идола 
съ птичьей головой и торчащими кверху унгами животнаго. 
На г]»уди туловища. им'Ьющаго челов-Ьческое очертан1е, пред
ставлено круглое челов'Ёческое лицо. Руки похожи на рас- 
крытыя крылья птицы. Передняя поверхность идола покрыта 
продольными, а на крыльяхъ поперечными полосками. Ниж
няя часть туловища оканчивается четырехугольною пластин
кою, безъ обозначен1я ногъ.

1226) Идолъ того же типа 9 сант. длины и 8 сант. ширины. На 
груди изображено человеческое лицо. Бъ крыльяхъ и въ 
НИЖНС11 части пластинки оставлены больнпя трехугольныя 
прор113И. Часть праваго крыла обломана. Голова птичья, на 
верхней части головы больная уи1и.

1227) Бронзовая пластинка 10 сант. длины и 11 сант. н1ирины, 
представляюн1,ая птицу (орла) съ распущенными к])ыльями. 
1̂ олова съ больн1ими к])углыми глазами, по очертан1ю похожа
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на орлиную, ио передняя ея часть. в.-ц'Ьсто огтрагп клюна, 
сд'Ьлана тупая. Ушей н1'.тъ. На ию'Ь показано ожерелье изъ
10 выиуклыхъ точекъ. ’̂акимп же точь'амн украшены 1;рылья 
и нижняя часть пластинки. ]̂ нереди орла стоить челов'Ькъ 
со сложенными у груди руками, на плечи котораго птица по
ложила своп лапы (руки). На верхней части пластинки на
ходятся два ушка для иодв'Ь111Иван1я идола.

1228) Пластинка 9Уз сант. длины и 9 сант. ]пирины, разломана 
на два кусь'а. Средней части недостаетъ. Голона птичья, съ 
торчащими кверху больнпши ушами; крылья опущены внизъ. 
На грудной части идола н))едставлено человеческое лицо. 
Орнаментъ ь'рыльевъ и нижней части пластинки продольными 
полосками.

1229) Идолъ такой же величины и типа, какъ 122Г>, но Пезъ 
изображеп1я на груди челов1)Чес1;аго лица, Орнаментъ поло
сками, а по верхнему крою крыльевъ трехугольными зубчи
ками (по 10 на каждой сторон'Ь).

1280) Идолъ того же типа, но В 1. маленькомъ разм'Ьр'Ь. Длина 
его () сант., 1нирина сант. Голова птичья, съ торча
щими ун1амп; ь'рылья опу1цены 15низъ; на груди изображено 
человеческое лицо; орнаментъ полосками.

1231) Пластинка изъ желто11 м'Ьди, 9 сант. длины и 7 сант. пп1- 
рины. Голова неизвестнаго животнаго. сь прижатыми наяадъ 
ушами, отъ нея идетъ ])азн1ирен1е пластинки въ виде крыль
евъ, но безъ всякаго орнамента. Нижнял часть пластинки узкая.

1232) Бронзовый идолъ съ птичьей головой. Длина пластинки
8 сайт, Крылья обломаны.

1233) Пластинка изъ желтой м^ди, длина (Я/'З сант., ншрипа 
5у-2 сант. Голова, новидимому, человеческая. Газг.'рытыя 
],-рылья (руки съ ши1)0кнми рукавами?) и нтроий иодолъ 
украшены продольными и косыми полосками,

1 2 3 4 ) Идолъ съ птичьей ]'0Л0В0Й и ушами животнаго. На груди 
представлено круглое человеческое лицо; ь'рылья опущены 
внизъ (часть нерьевъ обломана). Размеръ пластинки (>\ сант. 
длины и 7 сант. 1иирины.

1235) РЦолъ съ птичьею головой и то]»чащими ушами. На груди 
1;])углое человеческое лицо. К])ылья въ виде .^ллиитическихъ 
полосо|;ъ. Нижняя часть пластинки оканчивается двумя ши
рокими расходяпцгмися полос1;ами, ка1;ъ ]1азставленпыя ноги. 
()1)наментъ пластинки полосатый. Газмеръ пластинки: длина
7 сант., п1п])ина въ 1:рыльяхъ 8 сайт.
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123Г)) Идолъ съ головой животнаго (морда тупая) безъ изобра- 
жен1я челов1'.ческаго лица на груди. Крылья украшены пе- 
рнстымъ орнаментом’!, (полоски сходящ1яся къ средней лин1и). 
Длина пластинки 8 сант., ширина въ крыльяхъ тоже 8 еант.

1237) Идолъ такой же точно величины и формы какъ .А» 1226, 
но съ отломанными л’Ьвымъ крыломъ и л'Ьною половинкою 
нижней части.

12Н8) ()бломокъ (средняя часть) третьяго такого же экземпляра. 
Длина обломка 5 сант., ширина 3 сант.

1239) Найденный вм'Ьст'Ь съ т-Ьми же идолами обломокъ неизв’Ьст- 
наго предмета. 8 сант. длины и Г) сант. ширины, бол'Ье гру
бой отливки.

Из'ь пом'Ьн1,енныхъ на этой таблиц'Ь 14 идоловъ, 
одинъ. именно .Д" 1227 найденъ былъ около села Спас- 
скаго. Усть-Тартасской волости, Каинскаго округа, на 
пашн1) близь кургановъ. вс'Ь же остальные найдены въ 
Кузнецкомъ оь’руг'Ь, Касмипской волости, въ одной 
ве1)СТ'А отъ деревни Егозовой, на берегу р. Инн, въ 
земл'Ь. на глубпн’Ь около 2 — 3 четвертей. Г[р1обр'Ьтепы 
въ 1884 году отъ священника села Кольчугинскаго, 
0. Гурьева.

1240) Топоръ изъ ];расной м’Ьди, но форм1> сходенъ съ современ- 
нымъ рус-с1{имъ дроворубнымъ тоиоромъ. 1̂,лпна его 16 сайт., 
ширина лезвея 5 сант.; фтул1«’а обуха круглая, въ просн’Ьт1> 
ЗУ'^ сант. Найденъ крестьянпномъ Барнаульскаго округа, Ко- 
лундинской волости, деревни Плотниково!!, Егоромъ Шадри- 
нымъ. близь озера. Доставленъ въ 1885 году.

1241) Большой бронзовый кельтъ, 18 сант. длины, 57-2 сайт. 1ни- 
рины въ лезве1). б̂ /з сант. въ задней части. им’Ьющхй сверхъ 
того по об'1>пмъ сторонамъ два большихъ ушка. Фтулка оваль
ная. въ просв15т1) () сайт., глубиною 9 сапт. На одной изъ 
плоскихъ поверхностей находится сквозная дырочка. Найденъ 
въ Алчедатской волости, Мар1инс1:аго округа, на пашн'1). До
ставленъ В7> 1886 году П. А. Бутк1зевымъ отъ свяш,енника
0. Недо])а Сосунова.

1242) Б 1»онзовое литое оруд1е въ род'Ь клина, или толстой ло
патки. 1Г)1Д’ сант. Д.1ИНЫ и 47з сайт, ншрины по лезвею; 
безъ (}(тул1;'и. Задн1й узкш конецъ (2 сант.) ср'Ьзанъ въ вид-Ь 
че])енка. длиною 5 сант.

1243) Б])0нз0вый кельтъ съ двумя ушками но боь’амъ. Длина 
13 сайт.. 1ни})ина лезвея 6 сайт., фтулка овальная, въ д1-
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аметр1> 5 сапт., глубипоп 7 сайт. Напдепъ в'ь Куз11ец1;омъ 
опруг'Ь.

1244) Бронзовый, слегка нсь-рипленпый ножикъ, 19 сант. длины 
(конецъоблоианъ), ручка плос1;ая, 9 сант,, оь'ан'швается сплю- 
енутымъ КОЛЬЦОМ'!. 5 сант. ]{ъ поиеречни1{'Ь. Найденъ въ 
Кузнецкомъ округ'1>.

1245) Такой же ножикъ 20 сант. длины. Ручка оканчивается 
улитко-образныу.ъ завитко1П). Найденъ там'ь же.

124» Такой же ножикъ 1‘.) сант. длины, ]>учка оканчивается т]»ех- 
угольною выр'Ьзкою. Найденъ тамъ же.

1247) Бронзовый ножикъ 127-2 сайт, длины, руч1;а им'Ьетъ боль
шую трехугольную выр'Ьзку съ одною иерекладинкой. Най
денъ тамъ же.

1248) Ножикъ изък 1 )асной м'Ьди, 24 сант. длины; ручка 87-2 сант; 
отличается отъ ирочихъ ножей т'1шъ, что вт> ручку вст;1 вляется 
особая часть. им'Ьющая форму и.тоскаго шилп, длиною 37-2сапт. 
Головка ;)Той вставной части изображаетъ ка|;оги-то зв-Ьря съ 
ону1П,енной головой. На ]иил1) и бок'овыхъ ст'Ьнкахъ ручки 
находятся соотв'Ьтствуюиия другъ другу дырочь’и, въ кото
рый вставлялся шти||)тикъ. Найденъ въ Кузнецкомъ округ'Ь.

1249) Бронзовый ножъ, отличаюнцйся отъ другихъ тФ.мъ. что 
ручка его и клинокъ находятся иодъ угломт. въ 4-У̂ . Ручка, 
длиною 8 сант., состоитъ изъ двухъ иластинокъ. между ко
торыми находится ирор'Ьзь и 3 иереь'лпдинки. Пластинки 
украшены нонеречными черточь'ами (по 4 черточь'п въ каж
дой груин'Ь), а конецъ рукоятки оканчивается плоскою ну- 
говкою* Клин1аг сохранилось всего 5 сант., («стальная часть 
его обломана. Найденъ въ Кузнецкомъ округ'Ь.

1250) Кусокъ красной м'Ьди, им^юнцй (1ю[)му четырехугольнаго 
заостреннаго клина, б сант. длины и нисколько бол'Ье 1 7 ‘2 '‘ант. 
то.1Н1,ины. Найденъ въ Кузнецкомъ округ'Ь.

Предметы .ЬА" 124:5— 1250 переданы въ музей 28 ок
тября 1887 года Н. Н. П'Ьтуховымъ.

1251) Бронзовое литое оруд1е. служив1нее, в'Ь]>оятно. для разми- 
ван1я кр’Ьпкой руды. Оно им'Ьетъ |{>орму толстаго ирута
24 сант. длиной; оба конца его, толнциюю въ мизннецъ. за
круглены, а толстая с])едина им'Ьетъ трехугольную <}и)рму. въ 
боковыхъ граняхъ но 3\/̂  сант., а въ нижней 2 сант. Ве]>\- 
няя часть слегка выгнута горбомъ. а сходянйяо! зд’Ьсь йо- 
ковыя грани переходят'ь въ закругленное очертание. Найденъ 
въ золотоносномъ иласт'Ь на Троицкомъ нр1иск'1> гг. ( т'еиа-
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новыхъ. Уетъ-Каыепогорскаго округа. Доставлен'!, въ 1886 г. 
Петромъ Ивановнчемъ Саиожннковнмъ.

1252) Обломокъ (острый коиецъ) отъ такого же, но четырехгран- 
иаго оруд1я. ДЛ1Ш0Ю 6 сайт., толнцоюю въ излом'Ь 2 сант. 
НаЛденъ вм'ЬстФ. съ иредъпдущимъ экземиляроиъ на двухъ 
арнишной глубин'Ь золотоноснаго пласта.

125Н) Два обломка бронзоваго ножа: а) ручка съ частью клинка, 
длиною 127'2 сант. и б) иродолжен1е клинка длиною 7 сант. 
Ручка съ продольною ирор'Ьзью, клинокъ шириною 272  сант. 
Нандонъ въ Б1йскомъ округ'Ь.

125-1) Бронзовыя удила, длиной 15 сант. Наружный коиецъ од
ной половинки обломанъ. У другой половинки онъ им4>етъ 
форму двухъ, рядомъ лежащихъ, неиодвижныхъ колецъ, изъ 
нихъ внутреннее круглое, меиьшаго разм'Ьра, а наружное оваль
ное, 3 сант. въ просвт.т'Ь. Найдены въ Барнаульекомъ 01:руг'Ъ. 
Доставлены горнымъ исправникомъ Некрасовымъ. (Прим. В7). 

1255) Бронзовый трехгранныи наконечиикъ стрелы со фтулкою.
Длина сант. Изъ кургана .М 8 . (Дм.-Мам.). Прим. 38.

1251)) Второй такой же экземн.мръ (оттуда же).
1257) Бронзовый наконечиикъ стр'Ь.ш точно того же тина, 3 сант. 

длины; изъ кургана Барнаульскаго округа. (Доставленъ 
Л. Н. Некрасовымъ).

1258) Бронзовый наконечникъ трехгранной стр'Ьлы со фтулкою и 
двумя юинама. Длина 9 сант. (Найденъ тамъ же).

1259) Бронзовая, весьма изящная, стр'кига ЗУ'З сайт, длины. 
Фтуль-а 1фуглая, съ большой дырочкой: отъ нея по двумъ 
сторонамъ передняго конца расположены два острыхъ ило- 
скихъ крылышка, а по другимъ двумъ сторонамъ по полу
круглому ребрышку, какъ продолжение истончающейся трубки. 
Найдена въ курган1̂  Барнаульскаго округа.

1260) Бронзовая трехграпная стр'Ьлка О сант. д.1ины, съ плоско- 
заостреннымъ черенкомъ. Черенокъ В сант. Найдена тамъ же.

12(51) Сходная съ предъидущею жехЬзиая стрелка, въ три ре
брышка на иереднемъ конц'Ь и съ круглозаостренньтмъ че
ренкомъ. Длина всей стр'Ьлкп 7 сайт., длина черенка 4 у -2 сант. 
Найдена тамъ же (въ курган'Ь).

Посл1>дн1е 4 номера получены отъ Томскаго горн, исправ
ника Некрасова.

1202) Бронзовая трехгранная стр'Ьлка съ плоскозаостреннымъ че
ренкомъ, сайт, длины. Доставлена пзъ Барнаульскаго 
ок|>уга г. Рогожинымъ.
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126В) Два бронзоныхъ четыррхгранныхъ шила, 10 сапт. длины; 
одно еъ круглымъ черенкомъ, другое съ плось’имъ. Первое 

. доставлено изъ Варнаульскаго округа Л. И. Некрасовнмт>, 
а второе окружнымъ исправилкомъ Рогожинымъ.

1204:) Обломокъ бронзоваго литаго серна, безъ зазуб1»пнъ, 1о сант. 
длины, 4 сант. ширины (иередн1й конецъ). Найдепъ въ Бш- 
скомъ округ'Ь въ 1883 году. (Прим. 31)).

Л  О Л Е  А 2-я.

1265) Бронзовая, 1.-руглая, плоская та])елочка (дискъ) 127-2 сант. 
въ дтаметрф. На лицевой сторон1> ея, въ центр1з, находится 
у1нко или Бшшечка съ сквознышъ отверст1емъ. Поле диска 
покрыто крулсковымъ орнаментомъ. Кружки расположены въ 
ни1)омидалышя группы сходящ1яся ве1)н1инами 1;ъ центру та
релочки и въ обш,емъ образующ1я фигуру креста. Бъ про- 
межуткахъ между ппрамидкамп (в1п'вямп 1»реста) пом'Ьп1,ается, 
кром'Ь того, но три кружка.

1266) Тарелочка такого же разм'1>ра и формы, также съ круж- 
ковымъ орнаментомъ на лицевой сторон'Ё, но группировка 
кружковъ зд1>сь н11Сколько иная. Форма креста также соблюдена.

1267) Круглая металлическ-ая ажурная пластинка (колеско) () сант. 
въ д1аметр̂ , состоявшая изъ круглой центральной дырочки, 
величиною въ каранда1нъ, и двухъ концентрическихъ обод- 
ковъ, соединяющихся многочисленными тонкими пластинками, 
между которыми остаются трехугольные открытые промежутки.

1268) Такая же ажурная круглая пластинка 5 сант. въ д1аметр'Ь. 
съ двумя концентричес1;ими ободками. Бм'Ьсто центральной 
дырочь-и зд'̂ сь круглая плащадка, и орнаментъ другой, ч'Ьмъ 
на предъидуш,емъ кружк'Ь.

1269) Плоская круглая тарелочка И У з сайт, въ дтаметр-Ь. съ 
центральнымъ ушкомъ, подобная Л» 1265 и 1266, но безъ 
кружковаго орнамента.

Тарелочки и кружки (№Д" 1265— 1269) найдены въ 
Кузнецкомъ округ̂ Ь вм'Ьст'Ь съ идолами, пом'Ьщенными 
на̂  таблиц'Ь X X X I I I .  См. нрпм. 36 къ № 1225.

1270) Бронзовая тарелочка съ центральнымъ ушкомъ п приподня
тыми 1;раяыи. Лицевая ея сторона украшена рядомъ выпук- 
лыхъ точекъ, образующихъ два концентрическихъ круга, про
странство между которыми разд'Ьлено т'Ьми же точками на 
четыре части или кл'Ьтки, въ каждой кл1>тк’Ь находится ри-
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сунокъ. 1ЮХ0Ж1П на п[иро1ай цн'Ьток'!.. Г̂,̂ аметръ этой таре
лочки К) саит.. ст'Ьнки ея толще иредъидущпхъ.

Х'ЗТ!) Бронзовая круглая пластпнк'а ст. центральнымъ ушкомъ, по
добная нредъидущей. Д1аметрт. ея 77^ сайт. Рельефный ор- 
наментъ на лиценой стороп1> иредста»ляетъ къ нижней ио- 
лонин){1̂  н'Ьчто похожее на морск1я волны, а вверху деревья.

1272) Такая же пластинка съ центральным!, унп.омъ, им'Ьюи],ая 
въ д1аметр'Ь 1Н сант.; ст’Ьнки очень толстыя, лицевая сторона 
покрыта весьма сложнымъ п красивымъ орнаментомъ. На ило- 
щадк'Ь кругомъ центральнаго унп.'а изображены въ рельеф'Ь 
четы]>е фигуры баснословных']. животных'1>. Изъ них'1. въ двухъ 
можно н])нзнать льва съ коса;атою гривою и длиннымъ вол- 
ннстымъ хвостомъ, а остальныя дв1) походятъ на кита. Най
дена въ Кузнецкомъ округ'Ь. Доставлена Н. Н. П'Ьтуховымъ.

127о) Круглая бронзовая иластиньа съ ручкою. Самый кружокъ 
нм'Ьетъ въ д1аметр'Ь ‘,) сайт., а ]>учка 8 сант. длины н 2 сант. 
ширины. На лицевой сторон'Ь изображены рельефно, но не 
БП1)ЛП'Ь отчетливо. дв'Ь челов'Ьческ1я ({»игуры и н'Ьчто вт. 
род'Ь дерев).евъ. На верху луна. (Прим. 40).

127-4) Бронзовая иластпнка нродолговатоовальной формы, дли
ной 1о сант., ]иириной У сант., изображающая че;[ов'1зческое 
лицо. На верху видна часть головнаго убора. Зд'Ьсь же на
ходится шти(|)тикъ. служивш1Й, в'Ьроятно, для прпкр'1)плен1я 
или п1>ив'Ьшиван1я этой ({)игу}1ы. Найдена крестьяниномъ Кет- 
ской волости, деревни Колпашевой, Еолесниковымъ, въ 120 вер- 
стахъ отъ Нарыма. вннзъ по течен1ю Оби, около Колгуяно- 
выхъ юртъ, при рыть!; земли для столбовъ, на глубин'Ь 2 ар- 
шинъ. Доставлена въ 1882 году Томскимъ иснравникомъ 
Ь'узнецпвымъ. (Прим. 41).

127')) Пластинка изъ б'Ьлаго металлическ’аго сплава, разбитая на 
три части (одного к]>ая не достаетъ), им'Ьюн;ая в'ь д1аметр'1> 
ь>У‘2 сант. Лицевая сторона им'Ьла ушко, 1!срхняя часть ко- 
тораго сломана. Орнаментъ рельефный, заь'ругленными ли
ниями. иредставляюн1,ими фигу]»ы изъ растительнаго царства. 
(Таь'ъ называемое китайское иеркало). Найдена въ КаИн- 
ском'ь округ'Ь. Доставлена Каннскимъ окружнымъ иси[)авни- 
комъ въ 1881 году.

1276) йбломокъ круглой пластин1.и изъ такого же б'Ьлаго метал- 
лическаго спла1!а, найденный В. М. Флорннскимъ 1гь Бол- 
га])ахъ. На лицевой сторон’Ь куска изображена большая ])Ыоа.

1277) Тамъ же найденный небольшой 1;усокъ отъ д]>угаго Э1;зем- 
пля])а такого же зеркала.
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1278) Литая изъ желтой м1’>ди бляха, 13 сант. длины п 7 сапт. 
ширины, представляющая Д]$ухъ бу11В1)ловъ, головы которыхъ, 
съ болыними к]»утыми ро1'ами. стоятъ рядом'ь, обра1денныя 
внеред'ь, а туловин1,а въ нротивуноложныя стороны, по длин'1> 
пластии1;п. Найдена въ Кузнец|;омъ округЬ. Доставлена
Н. Н. П'Ьтуховым'1,. Половинка точно такой же бляхи опи
сана выше иодъ Л" 8, въ числ'Ь Тобольскихъ находокъ 
г. Знаменск'аго.

1279) Б^юнзовый иредметъ, И1г1;ю1д]й форму колокольчи].-а, съ ето- 
ящимъ на немъ горнымъ бараиолъ. По бокамъ колокольчика 
дв'Ь соотв11тствую]Ц]я другъ другу дырочки въ гусиное перо 
величиной. Вынпша предмета 10 сант., вышина барана Г) сант. 
ширина колокольчика <‘ант. Фигура барана и вообще 
вся отливка предмета весьма тщательная. На̂ гдепъ въ Ми- 
нусинсь'омъ оь'руг'Ь. около дерев. Монокъ. Доставленъ И. П.Куз- 
нецовымъ. (Прим. 4:2).

1280) Бронзовый иредметъ въ вид'!; оирок-инутой воронки, въ нга- 
рокомъ отверст1И 4̂/-2 сайт., въ узкомъ 1У--2 сант.. высота 
предмета 27-.2 сант. Напденъ въ Кузнецкомъ округ1). До
ставленъ Н. Н. П ’1̂ туховымъ.

1281) Неизв11стный. литой изъ бронзы, иредметъ въ фо}1М'Ь изо
гнутой, сверху разн1иренной и открытой трубы съ широкимъ 
отверст1емъ на передней ст1>нк'Ь. Узк1й заь-рытый конец!, 
трубы соединяется съ широкою круглою бляш1;ою. Высота 
предмета 7 сант. (отъ ко.гЬна трубы), ширина отъ бляшки 
до вертикальной части трубы сант. Найденъ въ Кузнец
комъ округ'Ь. Доставленъ И. И. П'Ьтуховымъ.

12̂ 2̂) Удила литыя изъ красной м'Ьди. Одна половинка, длиною 
9Уз сайт., им'1>юн1,ая на наружномъ конц'й два ненодвижныхъ 
кольца, какъ въ ,1 1254-. Найдены въ Кузнецкомъ округа. 
Получены отъ Н. Н. П'Ьтухова.

1283) Четырехугольная пластинка изъ желтой м'Ьди. 6 сант. 
длины и 5 сант, ширины, на верхнемъ кра'Ь югЬюп1,ая боль
шую дужку, а по угламъ 4 дырочки, пятая дырочка въ 
средин  ̂ нижняго к])ая. На передней поверхностп узоръ: въ 
средин'Ь изъ трехъ вертикально стоя1цихъ кружковъ съ проходя
щею чрезъ пихъ полоскою въ форм1> зигзаговъ. образуюш,ихъ 
трехугольники. Найдена въ Кузнецкомъ округ'Ь. Доставлена
Н. Н. Шггуховымъ.

1284) Три ь'уска отъ бронзоваго котла, найденные въ Кузнецкомъ 
округЬ (дниш,е 9 сант. въ Д]аметр'Ь и 2 боковыхъ куска 
того же разм'Ьра). Отъ Н. Н. П'Ьтухова.
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1285) Четыре куска отъ бронзовнхъ т.-отловъ, найдеииыхъ въ Бар- 
наульскомъ округ'Ь. (Часть поддона и три 1{усь'а отъ краевъ; 
одинъ изъ нихъ нм'Ьет7> три иоперечныхъ пояск-а). Отъ 
.1. Н. Некрасова.

Г28(5) К]»углая пластинка (крынийа?) изъ красной м'Ьдп, въ д̂ аметр'Ь 
18 сайт., съ ручкою на верху, состоящею изъ 4 вертинальныхъ 
столбиковъ, нокрытыхъ круглою бляшкою (въ род'Ь табурета). 
Найдена въ Г>1йскомъ округ'Ь. Доставлена Л. Н. Нек'расовымъ.

12Я7) Такая же крын1ка 10 сант. въ д1аметр'Ь; ручка въ вид'Ь 
кольца. Найдена тамъ же. (Прим. 43).

1288) Верхн1й край котла съ полукруглою ручкою. Разм15ръ куска 
И  спит, ширины и 18 сант. вы1нины.

1289) Край котла 25 сант. ши1)ины и 15 сант. вышины, съ тремя 
горизонтальными полосками.

1290) Ручка отъ большаго котла, изображаюш,ая коня, 14 сант. 
длины и 10 сант. выншны.

1291) Два обломка отъ котла, одинъ изъ нихъ съ заклепкою.
1288— 1291 вылиты изъ красной м'Ьди, най

дены въ Барнаульскомъ окруз'Ь.
1292) Тонкая круглая пластинка (дискъ). 9 сант. въ д]аметр15, 

съ дырочк'ою на одномъ кра!.. Вылита изъ такого же сплава 
какъ Кузнедк1я тарелочки № 12(>5— 12(56. На одной сто- 
рон1> орнаментъ въ вид'Ь круговъ, полукружш и лучей.

1298) М'Ьдная (изъ красной игЬди) ажурная бляха, овальной фо])МЫ. 
97'  ̂ сант. длины и 8 сант. ширины, съ широкою петлею 
для застежь'и (фибула). Найдена въ Барнаульскомъ округ’Ь, 
Достав.лена Л. Н. Некрасовымъ.

1294) Такая же ажурная пластинка 5 сант. длины и 4 сант. 
ширины. (Фибула, или пряжка для пояса, безъ язычка). 
Найдена тамъ же.

1295) Такая же бронзовая пряжка съ овальнымъ кольцомъ и руч
кою въ ВИД’Ь трехугольни1:а. Найдена тамъ же.

1296— 1298) Три гладкихъ бронзовыхъ 1,-ольца Зуз— 4 сант. въ 
д1аметр'Ь.

1299) Неизвестный предметъ, вылитый изъ бронзы, напомпнаюнцй 
своею формою полукруглую онраву отъ конца ножновъ.

1800) Дв'Ь бронзовыя кнопки съ 1пирокимъ у1Нкомъ и дв']> пакладь'и 
съ заклеп1:ами отъ неизв1>етнаго предмета.

1801) Бропзовыя спиральныя серьги, состояния изъ проволочнаго 
кол1.ца 8 сант. въ д̂ амстрф. и висящихъ па пемъ двухъ та-
1.-ихъ же проволочныхъ спиралей в'ь 57--2 сант. длины. Най
дены въ ]:урган’1>Б1йскаго округа. Доставл. Л. Н.Некрасовымъ.
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1302) Подв'Ьски пзъ б'Ьлой литой бляшки съ у]11комъ и п:5ъ висящихъ 
на ней трехъ бронзовыхъ прив'Ьсокъ въ ]10д;Ь бубенчиковъ. 
Длина съ у1Нкомъ и бляшкою 8 сант., ширина бляшки сант.

• Найдены тамъ же.
130Н) Такая же иодв'Ьска съ тремя бубенчиками, длина 7 сант.
1804:) Два бубенчика отъ такой же нодв'Ьски. (И;гь кургановъ 

Барнаульскаго округа). Прим. 44.
1805) 5Кел'Ьзный кованый крючекъ съ овальнымъ кольцомъ на 

заДнемъ конц'Ь. Длина 5 сант., ширина кольца 2 сант. Изъ 
Мар1инскаго округа, отъ Л. Н. Некрасова.

180()) Костяная, гладко отполированная пряжка съ подвижнымъ 
язычкомъ и двумя поперечными прорезями. Длина 5 сант., 
ширина 87з сант. Найдена въ Томской губерн1И.

1807) Бронзовая литая серьга (1), представляющая овальное кольцо 
27-2 сант. въ д1аметр'Ь, съ двумя шишечками. Найдена въ 
Б1йскомъ округ'Ь.

1808) Обломокъ бронзовой пластинки отъ пеизв'Ьстнаго предмета,
5 сайт, длины и 8 сант. ширины.

1809) Прив'Ьска конической формы съ центральною дырочкою. 
Длина 2 сант.

1810) Пять круглыхъ дугообразно изогнутыхъ кусковъ. представ- 
ляю1цихъ, по видимому, обломки отъ браслетовъ. Одинъ 6 сант. 
длиною, сд'Ьланъ изъ темнокоричневой мастики, два куска по
8 сант. длины, — изъ стекла, и два— изъ металлическаго сплава. 
Пом1̂ ш;ены въ особой коробкЬ. Тамъ же лежать два колечка 
отъ кольчуги, два куска пров олочной бронзовой серьги. дв'Ё 
половинки бусъ изъ с'Ьрой мастики, 4 стеклянныя бусы, ма
ленькая ирив1̂ ска изъ сердолика (съ дырочкой), пропитанная 
м-Ёдной окисью кость стерляди и шесть бронзовыхъ обломковъ 
отъ разныхъ предметовъ. Вс* эти мелочи найдены въ го])одищ1> 
близь Чингильдинскаго пикета Семир11ченской облает. (В. Флор.)

1811) Въ особой коробочк-Ь 4 куска ремней и клочки волосъ изъ 
тобольскаго кургана № 15. (Дм.-Мам.).

1812) Бронзовая пряжка съ подвижнымъ язычкомъ. при ней особо 
кольцо съ перекладиной для укр'Ьилен1я ремня и пластинка 
съ четырехугольнымъ отверст1емъ.

1818) Неизв'Ьстный бронзовый предметъ 5 сант. длины, съ круг
лою сквозною фтулкою и зак'ругленною, въ род'Ь ногтя, ост
рою лопаткою на конц1->; изя1цной отливки съ орнаментомъ 
рубчиками по наружной поверхности. Найдепъ вм11ст11 гъ 
пред7)пдуп1,имъ номером'ь около села Тпсульскаго. Доставлень 
Л. Н. Некрасовымъ.

—  73 —



1Я1-1-) Бронзовая пластинка, 5 сант. длины и 2 еант. ширины, съ 
двумя штифтиками съ внутренней стороны, снаружи им'Ьетъ 
узор'ь листиками.

131')) Такой же нредметъ 47-2 сант. длины, съ другимъ наруж- 
нымъ узоромъ.

1316) Тоже 77'2 сант. длины, со скошенными концами, ВсЬ эти 
три предмета могли служить обкладкою для иоясныхъ ре- 
мешковъ (прив1>сокъ). Найдены въ Барнаульскомъ округЬ,

1317) Кусокъ м1зднаго шлака, найденный въ отвалахъ древнихъ 
рудниковъ Барнаульскаго округа. Доставленъ Л. Н. Не- 
к]»асовымъ.

Кремневая стр1̂ лка 8 сант. длины, найденная въ разр'Ьз’Ь- 
Обк-Енисейскаго канала (расколота на дв̂ Ь части).

1319) К 1)емневая стрелка 5Уз сант. длины.
1320) Тоже 4 сант. длины, с^раго кремня
1321) Тол;е 4 сант. длины, чернаго кремня.
1322) Кремневая стр1>.таа 2 сант. длины съ полукруглою выем

кою на заднемъ конц’Ь. Найдена на юг'Ь Росс1и (отъ В. М. Фло- 
ринскаго).

1323) Одинъ кубикъ позолоченой стеклянной мозаики; другой та
кой же кусокъ стальпаго цв'Ьта. Найдены въ Болгарахъ 
(отъ В. М. Флоринскаго).

П О I  К  А В-я.

Желтзныя орудья. (Прим. 45).

Таблица Х Х Х 1Г . (№ 1324-1341).

1324— 1327) Четыре жел-Ьзныхъ четырехгранныхъ шила, длиною 
отъ 77-2 до КР/з сант., съ плоскозаостреннымъ черенкомъ. 
Найдены въ тобольскихъ курганахъ. (Зн.)

1328) Клинокъ маленькаго жел-Ьзнаго ножа 77-2 еант., съ пло- 
скимъ черенкомъ.

1329) Обломокъ четырехграннаго шила.
1330) Жел15зная скобка.
1331) Обломокъ узкаго жел^знаго ножа.
1332) Клинокъ жел-Ьзнаго ножа 8 сант. длины, 2 сант. ширины. 

(Найденъ тамъ же).
* )  1319 и 1320 найдены в ъ  1887 году на б ерегу  р-Ьчки Язевки. впа

дающей въ  Д о м о в у ю  (притокъ  Кети), на глубинЪ д в у х ъ  аршинъ въ  песча-
ноиъ наносномъ ГРУНТ11, въ  25 саженяхъ отъ  ш люза канала. Доставлены ба-
р он ом ъ  Ам нновы мъ.
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1333) Клннокъ жел'Ьзнаго узкаго ножа Г14- сант. длины и 1’/з <*ант. 
]нирины), по форм'Ь иохожаго на бронзовые. Найденъ въ 
Кузнецкомъ округЬ. (Отъ Л. Н. Некрасова).

1334 — 1335) Дна жел'Ьзныхъ клинка такой же формы (длины
11 и 17 сант.), найдены А. И. Дмитр1евымъ-Мамоновымъ 
въ курганахъ 13 и 15.

1336— 1310) Обломь'и отъ жел'Ьзныхъ шильевъ и ножей.
184:1) Часть жел'Ьзнаго кинжала, 10 сант. длины и 3 сант. ши

рины, съ сохранившимися кусками костяной обкладки на 
ручк’Ь. Найденъ въ курган'Ь Л" 14 (Дмитр^евымъ-Мамоновымъ).

Т а б л и ц а  Х Х Х Г .  (№№ 1341-1307).

1342 -1354) Тринадцать узкихъ жел'Ьзныхъ ножей, длиною отъ
9 до 15 сайт., съ плоско заостренными черень’амп, но форм’Ь 
иохожихъ на бронзовые (кром'Ь ручки). Собраны въ Кузнец
комъ, Б1йскомъ и Барнаульекомъ округахъ, част1Ю на иаш- 
няхъ, част1ю при разныхъ земляныхъ работахъ. 

1355— 1357) Т)>и жел'Ьзныхъ четырехгранныхъ шила, найдены 
тамъ же.

1358— 1359) Два маленькихъ жел'Ьзныхъ ножичка (7 и 8 сант.
длины со включен1емъ черенка). Найдены тамъ же.

1300) Жел^ з̂ная плоская стр'Ьлка 8 сант. длины.
1301— 1305) Маленьк1е железные ножи (отъ 7 до 9 сант. длины. 
1300-1307) Обломокъ ножа и стр'Ьлки *). Вс'Ь предметы ХХХ^ ’ таб

лицы доставлены Л. Н, Некрасовымъ.
1308) Жел'Ьзное двукрылое копье 30 сант. длины и •') сант. шп- 

рины, фтулка 15 сант. длины и 4 сайт, въ просв'Ьт!;; отъ 
нея по средин'Ь копья съ той и другой стороны идутъ два 
полукруглыхъ ребрышка, подобно тому, какъ ;̂ то д'Ьлалось 
въ бронзовыхъ коньяхъ и стр'Ьлкахъ. Внутри фтулки сохра
нился слой перегнивпгаго, пропнтаннаго железною окиськ! 
дерева. Найдено въ курган'!’) № 14 (на Чувапк'комъ мысу) 
Дм итр 1 е вы м ъ - М ам о н ов ы м'ь.

1309) Же.гЬзный нояп>, 20 сант. длины, съ такою же. плоскою. 
оканчиваюн;еюся кольцомъ, ручкою. Длина })учки 9 сант..

*) Клпикн жел'Пзныхъ ножей от.шчаются отъ  Г 'ронзовыхь т15мъ, что по- 
«л'Ьдн1е пм'Ыогь плоскую ручку нзч. того  же металла, тогда какъ железные 
им'Ьют'!. черенокъ, вставливппйся въ деревяннук!, лиоо коотяи> ю р^чк^ . Ьо- 
стнныя ручки сохранились только на акзелнлпрах ь г. .^наменскаго 
291, 320, 322, 327); въ курганпы хъ  же зкземплирахь А . П. Дмитр1ев;|-Д1амо- 
нова, а равно и у веЪхъ' Т ом скн хъ  ножей ихъ не оказалось. вГ.роятно п о 
том у ,  что они пыли д еревя н н ы '. Древность желТ.зпыхъ у зк и х ь  ножей пчд- 
тверждаетея находками ихъ в ь  курганахъ совм естн о  съ  бронзовыми предметами.
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ширина клинка 1 7з сайт. Форма этого ножа совершенно сходна 
съ бронзоными. Найденъ на паппгЬ нъ Барнаульскомъ округ'Ь. 
Достакленъ Л. Н. Нек])асо]Шмъ.

1870) Жел'1'.зный узк1й ножъ 2Г) сант. длины, съ илоскимъ за- 
остреннымъ черенкомъ. встанлянншмся въ рукоятку. Ширина 
клинка 1̂ /‘2 сант. Найденъ тамъ же.

1Я71) Жел11зный гариунъ 26 сант. длины, съ однимъ острымъ 
зубцомъ. (Обоюдоострый конецъ у основан1я зубца ийгЬетъ
2 сант. 1иирииы, сте])жен1. четырехгранный, на конц1̂  заг- 
нутъ въ колечко для иривлзыван1я бичевки. Найденъ на 
берегу (>би въ Ба])наул1)С1:омъ округ’Ь. (Л. Н. Некрасов!)).

1о72) Такой же гарнунъ 27 сайт, длины, съ однимъ длиннымъ 
зубцомъ; стержен!. круглый, на конц'1’> тонк1й. загибается крюч- 
комъ. 11айденъ въ городищ,'!'., на Чувашскомъ мысу. (Знаы.).

137о) Жел'Ьзный гариунъ 19 сант. длины. Передн1Й конецъ его 
въ (1ю1)М'Ь илось’ой обоюдоострой стр1;лки, съ длиннымъ ши- 
иомъ у основан1я. ВаднШ конецъ илоскаго четырехграннаго 
стержня загнутъ въ кольцо. Найденъ въ Барнаульс1.’омъ ок- 
руг'Ь. Доставленъ Л. Н. Некрасовымъ.

1374) Железный крючекъ въ формФ. удочки, безъ итииа. Длина 
до за1;руглен1Я 7\/-2 сант.. задн1й ]сонецъ представляетъ же
лезную петлю. Найденъ на бе])егу Оби въ Барнаульскомъ 
ок]>уг'Ь. Доставленъ Л. Н.. Некрасовымъ.

1о7Г)) Ж^тЬзиое плоское к’опье 28 сант. длины, съ узкимъ .тезвеемъ 
и ост}*ымт. черень’омъ (безъ фтулки). Найдено въ Кузне]!,- 
комъ 01;1»уг'Ь.

187()) Два },-уска отъ нерержав'Ьвнпгго жел153наго н1иро1.-аго клинка 
(к'инжала или мечаП Каждый кусокъ длиною 7 сайт., ши
риною 47-2 сайт. Найдены А. И. Дмитр1евымъ-Мамоновымъ 
въ курган1) Л!: 12.

1377) Два куска перержав'Ьвшаго жел'Ьзнаго ножа и стр'Ьлки, 
первый въ сант., вторая 7 сант. длины и Р/з сант. 
ншрины. На черенк'1) стрелки сохранился слой дерева, перег- 
нившаго и пропитаннаго окисью же.тЬза. Найденъ въ кур- 
ган'Ь Л'!: 14- А. И. ;!,ыитр1евым'].-Мамоновымъ.

1878) Два жел'Ьзныхъ куска, найденныхъ въ томъ же курган'Ь 
(Л" 14); длина ихъ (>72 и 8 сайт., ширина 2 сант. На 
меньшемъ куск’Ь видны приставш1е остатки дерева, (в'Ьро- 
ятно отъ рукоятки ножа).

1871)) Нерержавевш1я и повидииому спекш1яся отъ огня жел з̂- 
ныя удила (8 куска), найденныя въ курган'Ь № 12 (Дми- 
т])1евым'ь-Мямоновымъ).

—  76 —



1880) Так1л же удпла, напдепиы» «ъ ку]1ган'1> Л’и 15 (два куска) 
Дмит])1евыыъ-Мам()1юв1.1мъ.

1870 — 1880 лсжатъ иъ особой короб1:'Ь.
1881) Жел'Ьаныя удила (одна иоловинка) съ болыпимъ нодвиж- 

нымъ кольцоыъ (() саит. въ д1амет1)'Ь) на конд'Ь. Найдены 
въ ку1 »гаи1 > № 1-1- (̂ 1,мит]йевым'1)-Мамоиовымъ).

1882) ЖелФ>иныя гладк1я удила п, болыпюш подвижными коль
цами на концах!.. /1,1амет])ъ кольца 5 сайт. Найдены въ 
Барнаульском'ь ок])уг1к

1888) Жел'Ьзныя гладк1я удила оъ подвижными кол1.цаш1 и иду
щими отъ иихъ поперечными ь’остыльками. Одного кольца 
не достает’ь.

188-1) Жел'Ьзныя удила 18 сайт, длины, безъ подвижныхъ колецъ, 
которыхъ не достаетъ.

1885) Жел'кшыя К}>ученыя удила 18 сант. длины, съ кольцами и 
костыльками.

188(5) Же.’гЬзпыя крученыя удила (одна половинка съ иодвпжнымъ 
кольцомъ безъ костыльковъ).

1887) Костылекъ отъ жел'Ьзныхъ удилъ 18 сант. длины.
1888) Тоже въ вид11 латинской буквы 8, 17 сант. длины.
188У) ‘Лгел'Ьзпое стремя с'1> пш])окой подиожкой. Высота стремени

12У'2 сант., ширина подножки 7 сант.
Л'̂ Л» 1882— 1889 собраны въ Ба])наульскомъ и Кузнецкомъ 
округахъ. Доставлены .1. Н. Некрасовымъ.

1890) Жел1’.зныя удила съ болыпими кольцами. Д1аметръ ко
лецъ по 8 сант. У каждаго изъ нихъ находится подвил̂ - 
ная пластинка, въ 7 сант. длины и 1У-2 сайт, ширины, съ 
сохранившимися штифтиками, служившая в'Ьроятно наруж
ною обк.1адкою ирикр'Ьплявшагося зд’Ьсь повода. Наружная 
поверхность утихъ пластинокъ украшена поперечными вали
ками и была вызолочена. Найдены въ Кузнецкомъ оь-руг-Ь. 
Доста]$лены Н. Н. П'Ьтуховымъ.

1891) Железный тоиоръ, длиною 17 сант.. ширина лезвея и обуха 
5Уз сант., Д1аметръ овальной фтулки 4 и 57з (’ант. Най- 
денъ въ Кузнецкомъ округ'Ь. Доставленъ Л. Н. Некрасовымъ.

1892) Жел'Ьзны'й сошникъ или ])одъ выгнутаго заступа, длина 
15 сант., н1ирина 5 сант. Напденъ въ Кузнецкомъ округ'Ь.

1898) Жел1;зный инструментъ въ род'Ь кельта; длина Иу-з сант. 
н1и])ина лезвея 8 сайт., а задияго края 47-2 сант.; фтулка 
полуоткрытая СУ-з сант. глубины. Найденъ тамъ же.

1894-) Тоже оруд1е съ замкнутою ({|тулкою. длины 9 сант.. ши
рина лезвея 4У'2 сайт., ншр. фту.тки 8У‘з сант. Найдено тамъ же.
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189Г)) ^Кел'Ь;^ныя ножницы, 1Г)\А2 сант. длины, съ желобкомъ на 
внутренней пове))хности з]?еньевъ,

1о9()) Так1я же ножницы 18 сант. длины.
18У7) Так1я же ножницы 18 сант. длины. Конецъ одного звена 

обломанъ.
1о98) Та1ля же ножницы 18 сант. длины. На нижней части звень- 

евъ но краю поперечные рубчики..
1399) Же.1’Ьзный сернъ (незуб])енный) 19 сант. длины, съ корот- 

кимъ жел'Ьзннм'1, же черенкомъ.
Л»Л2 1892- -1399 доставлены Л. Н. Некрасовымтз.

ГТ О .1 К  А 4-я.

Таблпдп X X X \Ч .

1400— 140')) Шесть жел'Ьзныхъ илоскихъ стр'Ьлъ въ форм'Ь ло
патки, съ тирокимъ лезвеемъ. Длина стр'Ьлы вм’Ьст'Ь съ че
ренкомъ 1Г)— К) сант., ширина лезвея 4— С сайт., длина 
лопатки 8 — 10 сант. (Прим. 4(5).

1406) Плоская жел1̂ зная стр'Ьла съ копьевиднымъ концомъ; длина
12 сант , ширина 2\/-2 сант.

1407 — 1510) Три стр'Ьлы въ форм’Ь широкихъ лопатокъ и одна 
въ форм'Ь широка го копья.

Таблица Х Х Х Г И .

1411— 1421) Одиннадцать широкихъ жел’]Ьзныхъ стр1̂ лъ въ форм̂  
лопатки, ср1̂ за:!ныхъ съ об'Ьихъ сторонъ на переднемъ конц!! 
подъ тупымъ угломъ.

Таблица Х Х Х ^ 'Ш .

1422— 1426) Пять стр11лъ ншрокимп копейцами.
1427 - 1480) Четыре стр1кчы узкими копейцами.

Таблица X X X I X .

1481 — 1489) Восемь жел1’.зныхъ стр'Ь.гь ншрокимп копейцами и 
одна (1488) въ фо)*м'Ь вилки.

Таблица X \̂ ,

1440 — 144С) Семь жел1'.зныхъ стр'Ьлъ, им'Ькицихъ на конц'Ь, вмЬсто 
коиья, три 1Пирокихъ 1.-рыла съ дыркою на каждомъ изъ
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нихъ. Лезвее этихъ крыльевъ ср'Ьзано кодъ тупымъ угломъ, 
либо совс'Ьмъ горизонтальное.

Таблица \1Л.

1447) Стр']’.лка въ форм'Ь лопатки; лезвее ср’Ьзано на дв11 стороны 
нодъ тупымъ угломъ.

1448) Стр'Ьлка, пм1иощая форму совершенно круглой лоиатки, 
4 сайт, въ Д1амет])'Ь.

1449) Стрелка въ фо1)М'Ь четырехугольной лопатки съ горизон- 
тальнымъ ср'Ьзомъ лезвея. Ширина 4 сант.

1450) Стр'Ьлка въ вид1> двухграннаго копья съ круглою шейкою. 
Длина конейца 5 сант., длина шейки тоже 5 сант. и чере- 
нокъ Г) сант.
— 14;)3) Три жел'Ьзныя пластинки съ н])обитыми на нихъ 
дырочками (на одномъ конц’Ь О, на другомъ 7 дырочекъ). 
служивш1я наружною обкладкою для ремней. Длина пластинки
9 сант., ширина 2 сант.

1454) Стрелка трехкрылая.
1455) Стрелка коиейцемъ.
145(5) Трехкрылая стрелка.
1457) Железный наличникъ отъ уздечки.
1458) Жел'Ьзныи крючекъ.

Таблица ХЫ1.

1459) Стр'ктаа въ форм!', плоской двузубой вилки съ острыми 
внутренними и тупыми наружными краями. Ширина ви.1ки 
въ осповашп 3 сант., а длина 7 сант. Черенокъ круг.ю за- 
ост1)енный.

14()0 — 1465) Шесть трехкрылыхъ стр'Ьлокъ, д.1иною отъ 13 до
18 сайт., вм'Ьст’Ь съ круглымъ черенкомъ. На каждомъ крыл'Ь 
у основания им'Ьется по овальной дырк"}).

146()) Стрелка въ форм1> плоской двузубой вилки, подобная но
меру 1459. Длина съ черенкомъ 18 сайт., ширина ви.геи 
ЗУз сайт., а длина 10 сант.

Таблица ХЫ11.

14()7, 1469, 1471 и 1473) Больппя стр'Ь.ш въ впд'Ь широкихъ 
лопатокъ съ горизонтальнымъ ср-Ьзонъ лезвея. Ширина лез-



нея ()— 7 сайт., длина лоиаткк 10 — 11 сант., длина круг- 
лаго черепка 8 сант.

14:()8) Стр'Ьла 14 сайт, длины, 1гь вид'Ь илоскаго копья, но не 
съ острымъ, а съ закругленным!, концом'ь.

1470— 1472) ОтрЬлы въ вид'Ь лоиатки, со ср1итнннмъ иодъ ту- 
пымъ угломъ концомъ.

1474) Клинокъ жел'Ьзиаго ножа 7 сант. длины и 1 сайт, ширины. 
Плоско заостренный черенокъ 5 сант. длины.

БсЬ стр'Ьлы, иом'Ьн1,енныя на таблицахъ X X X V I— 
Х1Л1 найдены на пашняхъ и при разныхъ земляиыхъ 
работахъ въ Кузнецкомъ, Ыйскомъ и Барнаул]>екомъ 
округахъ. Доставлены Тоз1С1г,пмъ горнымъ исиравникомъ 
.1. Н. Некрасовым'!..

Таблица Х1ЛЛ\

1475— 1481) Семь жел’Ьзныхъ ножей, сильно попорченныхъ ржав
чиной. Найдены въ расиаханномъ курган'Ь Еаинскаго округа.

Предметы пом-Ьщенные 
вн:Ё витринъ.

1482) Большой скиескхй" )̂ котелъ съ поддономъ, литой изъ крас
ной м'Ьди, 45 сант. въ д1аметр15, глубиною 32 сант,; высота 
поддона 7 сант., а н[ирппа 17 сант Части боковой ст'Ьн1,'и 
внизу не достаетъ. Равнымъ образомъ, обломаны об'Ь ручки, 
находившаяся по верхнему краю 1,-отла, гд'Ь соответствующая 
часть края выломана на протяжен1и 8 сант. по ту и другую 
сторону котла. (Прим. 47).

1483) Такой же котелъ средней величины, 28 сант. въ д1аметр'Ь.
25 сант. глубиной. Ручкп им1)Ютъ видъ полукруглыхъ ду- 
жекъ, () сант. ширины и (5 сант. вышины. По ст'Ьнкамъ к’отла 
два го]»изонтальныхъ пояска (валика). Поддонъ обломанъ.

1484) М'Ёдный котелъ 81 сант. въ д1аметр'Ь, 2(5 сант. глубины, 
съ д]̂ умя ручками, приклепаными не по краямъ, а въ верх
ней трети боковыхъ ст'Ьнокъ котла. По ст'Ьнкамъ два гори- 
зонтальныхъ пояска. Поддонъ им^етъ 4 сант. высоты и 10 сант. 
ширины въ нижней части. Кверху онъ съуживается. Бъ 1>аз-

*̂ ) я  называю .эти котлы скивскими потому, что по впТ.шней Форм'И они 
соверш ен н о  с о о т в 1 ;т ст в у ю т ь  к у о а ст ы м ь  когла.мъ, въ роди купе.ап, съ  поддо
ном!,,  встр'^чающимся па Ю!"!; Росс1п, к оторы м ъ  уже присвоено это  назинн1е 
въ  наусЬ.
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ныхъ м'Ьстахъ ст̂ н̂окъ положены шесть заплатокъ по иремя 
починки котла. Заплатки соетоятъ изъ диухъ нластинокъ крас
ной м'Ьди, налоз;енныхъ на дырки снутри и снаружи и соединен- 
ныхъ заклепками. Одна такая заплатка сд’Ь.тана. изъ жел'Ьза,

1485) Котелъ с])едней величины, 22 сант. въ Д1амет])11. 23 сант. 
глубиной 1)учки дужками, ][ои1>1п,ени по ве]»хнему краю. 
Длина поддона 8 сайт., ширина его внизу ЮУз сант.

1480) Одна половинка котла (одинъ бокъ), 24 сант. длины п
19 сант. В1ирины; на ст'Ьнкахъ два пояска.

1487) Половинка котла, 26 сант. высоты, 16 сант. въ д1аметр'Ь. 
На ст15нкахъ 2 пояска.

1488) Край отъ котла длиною 25 сант.
1489) Боковая ст'Ьньа котла отъ другаго экземпляра; длина 24 сант. 

По ст1>нкамъ 3 пояска.
Большой котелъ № 1482 и сл'15дуюш;1Й за нимъ Л» 1483, 

а также дв'Ь половинки котловъ 1486 и 1487 найдены 
были въ Б1йскомъ округ'Ь, въ земл'Ь, по рЪчк'Ь Б'Ьлому Аную, 
крестьянами Ануйской волости, деревни Тулитинки. продав
шими эти находки казаку Шестакову, который пожертво- 
валъ ихъ въ музей Сибирскаго университета. Доставлены 
Ыйскимъ окружныиъ исправнпкомъ въ 1885 году. Два м'Ьд- 
ныхъ котла 1484 и 1485 съ тремя обломками 1488 
— 1490) найдены крестьяниномъ деревни Колотовской, Тар- 
сминской волости, Васил1емъ Асановымъ, при распахиванш 
земли. За эти экземпляры уплачено 10 рублей.

1491) Кувшинъ изъ желтой глины, съ узкою шейкою, па кото
рой по горлышку выведенъ орнаментъ зм1)йкой. Высота кув
шина 37 сайт., дно плоское, обжигъ хорош1й. Найденъ въ 
земл'Ь около города В'Ьрнаго. Доставленъ Д. К. Новакомъ.

1492) Ручной жерновъ изъ двухъ круглыхъ камней, изъ копхъ 
верхн1й им-Ьетъ форму хл^бнаго каравая, съ воронкообраз- 
нымъ отверст1емъ въ средин’Ь и съ тремя круглыми ямками 
по сторонамъ. Д1аметръ камней 31 сант. Найденъ въ Ка- 
инскомъ округ!} близь озера Чаны. (Прим. 48).

1493) Ручной жерновъ, состоящ1й изъ двухъ круглыхъ камней 
34 сант. въ д1аметр'Ь. На верхнемъ камн'Ь высечено выдаю- 
П1,ееся кверху горлышко или воронка, 10 сант. ширины, для 
всыпан1я зерна, а по сторонамъ четыре круглыхъ ямочки. 
На нижней поверхности верхняго камня, подъ воронков'*, вы-
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“' )  Д1амет()ъ котловъ  оаредГ.лнетси по верхнему отверст1ю; въ средпн'Ь онъ 
больш ею ч л е а ю  шире, такъ какъ стГ.нкп им'Ьютъ выпуклую ФОрму. Г^уо1Iна 
изм-Г.ряется отъ  верхняго  отверст1я ди дна, не считая вы соты  поддона.
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с/Ьчепы ДБ’Ь ложбинки для ушковъ мсталлическаго кольца, 
въ кото])Оо долженъ былъ вставляться стержень отъ нижняго 
ь'амнл. Въирочихъ й1;земнлярахъ жернововъ этой ложбинки н'Ьтъ.

1491) Ручной жерновъ. состояний изъ двухъ круглыхъ камней, 
и;гь коихъ верхн1й камень им'Ьетъ центральную воронку и 
4: ямочки. Разм'Ьръ ехч) мен1,ше нижняго камня, можетъ быть 
потому, что ати камни относилис]. къ разнымъ экземилярамъ.

Жернова 1493 и 1494 найдены въ 1881 году въ 
Космалинской волости, около деревни Волчихи, въ курган'Ь. 
Доставлены Барнаульскимъ окружнымъ иснравникомъ.

1495) Жел'Кзная кол1.чуга, найденная въ Кузиецкомъ округЬ. 
Длина от1> ворота до подола 85 сант., ширина въ плечахъ 
4!̂  сянт.. ];ругомъ нгеи стояч1й воротъ вы1ниною (>72 сант., 
состояний изъ () рядовъ колецъ, въ когорыя ирод'Ьты шесть 
рядовъ ремня, а внутренняя сторона ворота была подбита 
мате]пек), похожею на нлисъ. Опе])еди на средин'Ь груди пря
мой воротъ. Сзади по подолу небольшой разр'Ьзъ. Получена 
К ) ноября 1885 г. отъ Г . К. Тюменцеоа.

1496) Кольчуга такой же длины и формы, найдена крестьяни- 
номъ Легостаевской волости. Чирковымъ, на пан1н'}̂ .

1497) Кольчуга изъ 1;рупныхъ плоскихъ колечекъ, безъ стоячаго 
ворота и безъ ремней. Воротъ по средин-Ь, очень широ1:1й. 
Сзади и спереди у подола небольшой разр'Ьзъ. Вм'Ьст'Ь съ 
КОЛЬЧУГОЮ доставлено и записано подъ гЬмъ же номеромъ 
жел'Ьзное калмыцкое копье съ длиннымъ четырехграннымъ 
перомъ п длинною ту.’гьею.

1498) Такая же кольчуга изъ мелкихъ колечекъ. Воротъ стоячш, 
съ ремнями въ 4 ряда. Получена вм̂ зст'Ь съ № 1497 отъ 
Александра Семеновича Хабарова, и.зъ Чуйской волости, 
с. Ангудай, на Алта'Ь.

1499) Кольчуга, найденная крестьяниномъ деревни Чащинской, Тар- 
смпнской волости, Матв'1>емъ Некрасовымъ, при распахива
нии земли. Доставлена въ 1884 году Кузнецкимъ окруж
нымъ иснравникомъ.

1500) Кольчуга, доставленнаяначальникомъ Зи'Ьипогорской отд̂ Ьль- 
ной команды А. Александровымъ, изъ Зм1>иногорека, въ 1886 г. 
Найдена на чердак!) стариннаго каменнаго здан1я, принадле- 
жанщго горному в'Ьдомству. О первоначальномъ происхожде- 
н1и ея ничего неизв'Ьстно.

1501) Кольчуга, найденная при похан1и земли в ъ  Барнаульскомъ 
округ'Ь.
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Кольчуги 1499, 1500 и 1501 отллчакггся отъ иро- 
чихъ т'1шъ, что разр'йзъ ворота у нихъ находится не иосре- 
дпп'Ь груди, а сбоку, какъ у русской рубашки (косоворотки). 
При атомъ въ застегнутомт) воротЬ одна иолка прик11ываетъ 
другую, такъ что самая средина груди окашвается ириь-ры- 
тою двойнымъ рядомъ кольчуги. Кольца у этихъ ианцырей 
изъ круглой, довольно толстой проволоки, а не изъ плоской, 
какъ у бол'Ье новыхъ кольчуг'ь. Воротъ (полка) запахивался 
на л'Ьвую сторону и у л'Ьваго плеча завязывался, в1>роятно, 
реметками, такъ какъ ни на одной кольчуг1> не сохранилось 
ни крючкоиъ, ни пуговокъ. Воротникъ, или часть ворота, 
идущая кругомъ шеи, ии’Ьетъ не бол1>е двухъ ноне]»ечныхъ 
пальцевъ ширины и состоитъ изъ горизонтальныхъ рядовъ 
колечекъ, въ которыхъ н'Ьтъ иродернутыхъ ремней, тогда 
какъ у прочихъ кольчугъ въ кольца продернуты тонк1е ре
мешки во столько рядовъ, сколько рядовъ колецъ въ ворот- 
ник'Ь. На подол'Ь у всЬхъ кольчугъ, какъ старыхъ, такъ и 
новыхъ, находится спереди и сзади небольшой разр'^зъ для 
свободнаго движен1я ногъ при ходьб1>.

Кольчуги 1497 и 1498, доставлечныя инородцемъ 
второй Чуиской волости, Б 1Йскаго округа, Александромъ Се- 
меновичемъ Хабаровымъ, были пр1обр'Ьтены его предь-ами отъ 
кочевыхъ калмыковъ, а копье отъ кочевыхъ инородцевъ по 
р. Чу'Ь. Доставлены въ музей въ 1887 году.

1502) Кольчуга, найденная въ Каркаралинскомъ у'Ьзд'Ь, достав
лена П. Е. Маковецкимъ, изъ Семипалатинска. Воротъ сто- 
ЯЧ1Й, съ прод'Ьтыми въ пять рядовъ ремнями. Найдена вм*- 
ст'Ь съ шлемомъ (шишакомъ). (Прим. 49).

1503) Стальной островерх1Й коническ1й шлемъ (шишакъ); найденъ 
въ Каркаралинскомъ у'Ьзд'Ь; доставленъ въ 1885 году П. Е. 
Маковецкимъ.

1504) Жел'Ьзный, во многихъ м'Ьстахъ насквозь нроржав1^вшш 
шлемъ русскаго типа. Онъ им'Ьетъ коничес1.'ую форму, состо
итъ изъ в'Ьнца или околыша, 5 сант. ширины, на которомъ 
съ одной стороны прид'Ьланъ небольнюй полукруглый нак
лонный козырекъ (27-2 сант. ширины), а съ другой былъ 
такой же назатыльникъ, обломанный вм'Ьст11 съ част1ю око
лыша. Самый конусъ. К ) сант. вышины, скленанъ изъ двухъ 
ПОЛОВИНОК!., передней и задней. На м'1'.ст'Ь сьмепкь'ъ на
ложены нродольныя Н0Л0С1СИ, отъ околынга до наве]»шья. 
Навершье состо1П Ъ изъ маленькаго конуса, вверху котораго 
оставлена круглая дырка. Клепки ио навершыо. полоскамъ,
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козы])ьку и околышу им'Ьютъ круглыя шиитечки. По нижнему 
|,'])ан) околыша, съ той и другой стороны козырьковъ, поса
жены ун1 ки или иетслы;и, служивш1я для ирикр'(шлен1я на- 
ушекъ.' ик]*ужн(»ет1. шлсла. снаружи но ок’олышу, 69 сант., ши
рина мнутри ‘21 сайт. Весь ;)Тотъ шлемъ былъ иокрытъ зо
лотом!.. Г . 1 'Ьды золота с(^хранилис].; ио о1;олын1 у нъ вид'Ь ши
роких'!. раниодов'ь. ио би1 ;овылп. полоскам'].. ]>озырьку и на
верни,к>. На передней и задне1 1 И(»ловин’Ь шлема точно также 
сох])анил')сь ясно изоб])ажен1е золотыхъ итицъ, нохожихъ 
на орлп1п.. ио два съ каждо1 1 ст(>1 )оны, с'ь ]>аснун1,енныии 
крыльями и нтрокими завитыми хвостами. Каждая пара ]1 тицъ 
о6ран!,ена головами д]>у]'ъ 1п. Другу, а между ними вверху и 
внизу нах0 '1,ятся к[>углы;| золотыя (|1И1 'уры въ 1?ид'1) ]на.ра или 
1 ;о])оны (трудно разоорат!.). !>Зтотъ зам'кчательный шлемъ былъ 
найденъ въ ]8 7 (”> году въ Сузунскомь оору, въ 25 верстахъ 
отъ Суз\нскаго завода, въ 2 верстахъ отч. озе]>а Осинина, 
внутри бора, во время л'Ьснаго иожа])а, и])и коианп! каиавъ 
ир'отив'ь } 1ас1 1 ространен1 я огня. (Прим. ;)<)).

ЬЗОГ)) йК’елЪзн.п! к'руглая Н1 аи1.-а (мисюрка). арабского или еги- 
иетскаго тина. С1> иакладк'ок» на макушь'Ь и съ кольчужною 
с1гп:ок». сиус1;ающеюся отч. затылка и уше1 1 .

1.50()) ‘)Кел'йзное плоское 1;онье на дна ребра, съ тгруглою (1»тул- 
кок) (насажено на древко в'ь музе'Ь).

1Ги'7) Широкое плоское ь’опье (бе]>дынгь) сч. боковыми полу.1 ун- 
ными щечками, сч. и]»бр'Ьзями и завит1 ;ами (насажено на древко 
въ музе’Ь). Доставлено .1. Н . Некрасовы.мъ.

1Г)0ч) Дв'Ь кольчуги. Одна изч. нихъ изъ ь 1 .угло1 1 п])0В0Л01;и. съ 
И1 1 ЯМЫМЧ. воротсмч.. безч. воротни11'а, получена отъ родоваго 
ста]пнины первой Алтайс 1 1 0 й дючины Т. Н . Туишова. Длина 
ея отч. ворота до подола Г)Н сант.. н1 И])Ина въ подол'Ь о2 сант.
]^Г0раЯ К'ОЛЬЧуга изъ И.ЮСК011 ИрОВОЛОК'И сч, СТОЯЧИМЪ ВО])ОТ-
никомч.. вь 1 :оторомч. нродЬто чеччи1 ])е ряда ])емней. Боротъ 
ирор'1'.занъ не на самой средин'Ь груди, а немного в.тЬво; за
стегивается (завязывается ремнями) на л'Г.вую сторону. Длина 
отъ ворота до иодола (Я  сант.. нтирина въ нодол'Ь 09 сант. 
Найдена въ Кузнецкомъ округ!’.. неизв'Кстно при какихъ усло- 
в1яхч>. Доставлена Н . П . ^Ььтцховымъ. Дл)1 }т>ладки эгой 
1 :ольчу|'И есть особый замшевый м'Ьшокъ.

1509) Русский тесак-ч. Х М 1  в’Ька, съ трехугольными толстыми 
зубцами на обух!;, въ род1'. териуга, или пилы. Доставленъ 
/ ’. Лечапвымо.
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1510) Большое м'Ьдное чеканное блюдо, съ круглымъ дномъ. Най
дено въ земл1), бли;̂ ь Томска. Достанлеио въ 1883 году быв
шим'!, томск. иолпц1пмейстеромъ Чнжомъ. Д1аметръ 4() сайт.

1511) Каменная баба. ]1])ииезенная изъ ]'. В'Ьрнаго В. М. Фло- 
ринскимъ. Найдена на границ!', Кульджи и Семир1>ченской 
облости, близь селон1я Бахты "'■'). Бьпнина (56 сант., ширина 
о() сант. (Нрим. 51)

1512) Камень съ древними си1)1йскими письменами и крестоыъ, 
взятый с']> древняго несто]»1анскаго кладбища (Л'"Г1 — \‘Ш  в.), 
близь Пинше1.-а. Длина 27 сант,, ширина 20 сант.

1513) Другой вкземиляръ такого же камня, длина 40 сант., ши
рина 3(1 сант.

1514) Дубовый, окованный узо]»чатым'ь жел'Ьзомъ, русск1й .тароцъ 
съ надиисыо 1612 года. 11,лина и вышина его 87з вершковъ, 
ширина 7 вершковъ. Прюбр’Ьтенъ П. Я. Словцовымъ въ 
Тюмени.

Витрина 4.

Каменныя оруд'т. (Прим. 52).

1515) Обд'Ьланный камень. 22 сайт, длины, 15 сант. ширины, 
7У‘2 толщины, съ плоскою, слегка вогнутою верхнею поверх- 
ност1ю: спереди выс'Ьчена голова барана, съ рогами. Достав- 
ленъ изъ ])ерезовсклго оь'])уга, подъ именемъ само'Ьдскаго 
идола, псправникомъ Дзерожннскимъ.

151() ) Каменный не шли(|)Ованный нгироктй т(1Поръ (18 сант. длины,
10 сант. ширины у обуха). Найденъ при работахъ на Обь- 
Енисейскомъ канал'Ь. Доставленъ барономъ Аминовымъ.

1517) Такой же формы каменный топоръ, изъ д1орита. отшли- 
(})Ованный, 1(>У‘2 сант. длины, 10 сант. ширины. Найденъ 
тамъ же. Доставленъ барономъ Ллтновымь.

1518) Каменный н[лпфованный молотокъ. изъ ддорпта. съ круглою 
фтулкою, длина К) сант., ширина 77^ сант. Найденъ въ 
Томской губерн1и. Доставленъ Г .  К  Тюменцевы.ш.

1519) Каменный шлифованный ск'ребокъ, изъ кремнистаго слайда, 
22 сайт, длины. 5 сант. ширины. Найденъ на Обь-Енисей- 
скомъ канал1>. Доставленъ К. I I .  Саяантьевымъ.
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1520) Каменный шли|})ованный скребокъ, 16 сайт, длины, 5 сайт, 
ширины, найденъ на ботаничееномъ участкФ. аемли Сибир- 
скаго университета, при разработк'Ь питомниь’овъ.

1521) Еаменный скребо];ъ, и;гь д1орита (?), 11 сайт, длины и 
■1̂/-2 еант. ширины, найденъ бли.̂ ь Томска. Доставлен'ь Г . К. 
Т ю м е н ц е в ы м о

1522) Тоже изъ глинистаго сланца, съ Обь-Енисейскаго канала, 
12̂ /а сант. длины и 5 сант. ширины. Достанлепъ барономъ 
Аминовыыъ въ 1885 году.

1523) К а м е н н а я  большая кремневая стр'Ьла (или конье?), 11 сант. 
длины и 5 сант. ширины. Съ Обь-Енисейскаго канала. (Зад- 
Н1И конец'ь обломанъ).

1524) Неизв'Ьстный предметъ изъ шлифованнаго песчаника, им'Ью- 
щ1й (|)орму и])ОДолговатой табате])Ь’и. Нижняя поверхность его 
гладкая, верхняя обд'1̂ лана на дв'Ь плоскихъ грани, нередн1й 
и задн1й концы закруглены; по бокамъ, а также спереди и 
сзади выр'Ьзаны вглубь значки, въ ])0д;Ь клеймъ, или ненонят- 
ныхъ алфавитныхъ знаковъ. Разм11ръ камня: длина 9 сант., 
ширина В7 ‘2 сайт., вышина 5 сант. Найденъ въ Абаканской 
волости, Минусинскаго округа, около деревни Сухая Ярба. 
Доставленъ .1. Я .  Некрасовымъ.

1525) Палочка изъ нглифованнаго камня (с/Ьрой яшмы'?) 117^ сант. 
длины и 2Уз сант. ширины, съ круглыми дырочками на кон- 
цахъ. Величина дырочекъ въ обыкновенный каранда1нъ. Най
дена въ Минусинскомъ округ'Ё. Доставлена Л. Н. Но^рааовымъ.

1526) Круглое каменное, искусственно обд1̂ ланное ядро, 25 сант. 
въ окружности. Найдено весною 1885 г. крестьяниномъ дер. 
Ляниной, Барнаульскаго округа, при раснахиван1и земли. Полу
чено 5 апр'Ьля 1886 г. отъ штатнаго смотрителя Аргунова.

1527) Два каменныхъ яйца, величиною въ куриное яйцо. Одно 
изъ нихъ найдено въ Б1йскомъ округ'Ь, другое въ Семипа- 
латинскомъ. Посл'Ьднее доставлено /У. И. Сапожниповымъ.

1528) Такое же каменное яйцо, найденное въ Семипалатинской 
области, Усть-Каменогорскаго у'Ьзда, на Троицкомъ золотомъ 
пр1пск'Ё гг. Стенановыхъ, подъ отваломъ золотоноснаго пласта, 
на двухъаршинной глубин'Ь. Доставлено Петромъ Иванови- 
чемъ Сппожпшииммъ.

1529) Камень въ форм!; д1̂ тской ножки (валунъ?)
1530) Кусокъ песчаника, им'Ёюнцй форму наковальни (случайно 

обточенный водой?) Найденъ въ р̂ Ьчк'Ь Се1'., впадающей въ 
Енисей, въ Минусинскомъ округ'Ь. Доставленъ Л. Н . Н е 
красовым?,.
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1531) Камень 32 сант. длпны и 13'/-2 сант. ширпны, разбитый 
на Д1!я куска, съ ненонлтными (тибетскими'?) письменами иа 
верхней сторон'Ь. Найденъ на нерхоььяхъ р. Книсея. въ куч'Ь 
камней и ])ааныхъ ириношентй, въ т. наз. Обо. Доставленъ 
Иниок. Петр. Кузнецовымт, въ 1887 году.

1532) Разные камни ]г 1нлаки. най.тенные въ городин1;'Ь на Чу- 
ва1нскомъ мысу. Бъ числ'Ь ихъ 5 грузилч. съ пробитою на 
краю дырочь'ою. три куска жел1)Знаго 1нлака, каменный 1на- 
рикъ, въ 11(»Д'Ь ка]»течнаго ядра и н'1з1’колько камней, пиви- 
димому, служивншхъ точилами для ноагей.

1533) Шестнадцать каменныхъ оруд1й. кусо1;ъ зеленаго камня и 
бронзовая стр'ктиа. собранные въ Енисейской губернш, на 
р. Ангар’Ь; пожертвованы т . музей Сибирскаго университета 
священникомъ Александромъ Ивановичемъ Масленниковымъ*):

*) П ожертвовянныл въ музей о .  Александром!. М;и‘.л(^нни1:овы м ъ  камепныя 
о р у д 1я были снячала отправлены, въ 1887 году ,  на Екатерп н оургскую  научно
промыш ленную в ы ставку ,  мри отпошен!!! сл'Ьдуюнии'О (■оде]1я;ан1я: «Ж елая 
представнтг, на вы став ку  прилагаемый у сего  о])уд1и дипеторическаго чело- 
Б’|5ка, пр1ойр1?тенныя мною во  в]1е1П1 моихъ стране!вованхй. по должности бла- 
гочпннаго,] по [к Лнга])1; п ен притокамъ, въ  раПопГ, Ппнчугской и Кежем- 
ской волостей , Енпсейскаго округа, я считаю не липлиилъ сообщ и ть  зд'ёсь 
нЬсколько словъ  относительно какъ ы15сга паходкп, такч. равно п сп особа  
пр1обрЪтен1я мною эт и х ъ  предметопъ.

Центральнымъ пумктомъ а р х еол огп ч еск и х ъ  находокъ по А н г а р г  является 
село Чадобское, расположенное таыь, гдЪ въ т п х 1я волны могучей А н гар ы  
влпваетъ своп воды сравнительно бы стры й  Чадобец!-, вершина котораго  т е 
ряется гдТ.-то въ безпред'Пльномъ пространств'Ь тайги. Ь'распво и оригинально 
это  м1(сти! Огромная Ю|1а, пол ого  спускающ аяся въ А н гар у  со  стороны р'Ьч. 
Чадойца, съ  п11отивуполо;кной сторон ы  оканчивается огромнымъ у тссо м ъ ,  на- 
виспш мъ надь р'1;кою и идПиощимъ корму шапки, за что и п[Юзваннымъ на 
образномъ язык'й туземцевъ «попомъ>. Т у т ь  же есть соляной источникъ, ути
лизируемый жителями в ь  качеств'^ пойла для скота , и также пещ еры, достуиъ  
въ к отор ы я  вонможеиь лип1Ь въ особен н о  малую воду. И ообп;е. м'Ьстность 
это го  села такова , что еслп бы зд'Ьсь не сущ ествова л о  поселен 1я. то  его  с л е 
довало бы  завести , едипственно п о  удобствамъ въ отнои1ен1и р ы б н ы х ъ  ловель, 
хл 1;бопап1ества ,  зв1',])оваго промысла и проч. И находкн с ъ  родТ. приложен- 
н ы х ’ь, в с 1'р1;ч а ю щ 1яся именно зд'Ьсь, въ углу , образуемом ъ сл1ян1емъ рр. А н 
гары и Чадобца, свидПтельствуютъ, что м1;сто это  служило жилпщемъ чело- 
вИка съ  издавна.

1 В ь  атомъ именно угл у  найдены предметы, означенные въ  моеыъ каталог!; 
Л5Л" 1, 2, 5, 7, 8, 1 ) ,  12, 13, 11, 15, 1Й, 17, 18 и 21. Зд’Ьсь же сущ еетву ю тъ ,  
занесенные пескомъ С1. близлежащаго о ст р о в а  А н га р ы , курганы, еще ждущ1е 
св о е го  изел11дователя. Так1е же курганы есть  п въ  м'Ьстности между селомъ 
Богучанскимъ и дер. Яркпной.

3 и 4 найдены близь деревни Голтявиной, расположенной въ  46 вер- 
с т а х ъ  ниже с. Ч адобскаго ,  по А н гар * ,  въ  мТ.стности, знаменитой своимъ гроз -  
нымъ п о р о г о м ъ — Д1урскпмъ, — заимствовавшимъ свое  на.1ван1е отъ  ]1. М уры , 
впадающей въ А н гар у ,  пъ 8 в ер стахъ  выш е Гольтявиной. По р. Лур'Б, блпзь 
деревни Надуйской, найдены 6 и 19. Находки приложенныя у  с е го ,  не
единственныя; но къ сожал1;н1Ю, ирсЬзжая т '̂.мн мГ.стами въ качеств'Ь офп- 
ц1альнаго лица, я не имТ.лъ возможности, а отчасти  и с 11едствъ, сделать что-либо
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1) Каменный (шлпфонанный) круглый иестикъ (иаъ песчаника), 
21 сант. длины, о’/з сант. въ д1аметр'Ь, на нижнемъ конц'Ь. 
Верхн1й конецъ съуженъ и закругленъ, а нижн1й 11Лоск1й.

2) Кремневый (не шлифованный) тоноръ 17 сант. длины, 9 сант. 
ширины въ обух'Ь, но форм'Ь сходенъ съ ,1\" 151 И.

3) Кремневый топоръ 20 сант. длины, 11 ширины, по форм'Ь 
сходенъ съ нредъидущимъ, но аиачительно толще и тяжелее, 
иередн1Й конецъ заостренъ въ вид'Ь болт.нгаго коиъя, а зад- 
Н1Й. полукруглый, съ уширен1емъ по бокамъ, въ род'Ь ушковъ, 
подобно 151() и 1517.

4:) Кремневое оруд1е, по форм'Ь похожее па скребокъ, 21 сайт. 
Д.1ИНЫ и 57-2 птрины на переднемъ полукругломъ конц-Ь. 
Грубо обколоть въ правильную форму, но безъ с.̂ 'Ьдовъ шли
фовки.

5) Кремневый топоръ четыреугол].ной формы, 13 сант. длины 
и ПУ'-  ̂ сант. ширины. Переднхй конецъ слегка закругленъ. 
Безъ иризнаковъ шлифовки.

6) Скребокъ пзъ к'р'Ьпкаго кремнистаго песчаника, сйрожел- 
товатого цв-Ьта, 15 сант. длины и о сайт. П1ирины на пе
реднемъ конц'Ь; гладко отшлифованъ.

7) Кремневое орудхе, служившее, в1>роятно, топоромъ. Длина
20 сант., ширина И  сант. на п1ирокомъ (заднемъ) конц'Ь; 
передтй конецъ им'Ьетъ форму пгирокаго плоскаго копья.

8) Скребокъ изъ кремнистаго шлифоваппаго песчаника, им'Ье'гъ 
форму четырехугольнаго клина, съ заостреннымъ концомъ. 
Длина 12, ширина 5 сант. По форм'Ь очень сходенъ съ 
скребками. д'Ьлавшимися изъ кости.

11) Каменное о])уд1е изъ кремнистаго песчаника, по форм'Ь по
хожее на скребокъ, 25 сант. длины, 7 сант. ширины на пе
реднемъ КОНЦ'Ь, не 1плифованное.

12) Кремневая стр'Ьла 6 сант. длнны.
13) Кремневая плоская стр'Ьлка 2 сант. длины и 1 сант. ши

рины. съ полулунною выем1гою на заднемъ конц'Ь.
14) Такая же стр'Ьлка 2 сант. длины и сант. ширины, 

тоже съ полулунною выемкои>.
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б о л ь ш е е .  Н о  б ы л о  б ы  жаль, если б ы  и ст 01)пческ1я с о к р о в и щ а ,  находи м ы я 
зд'Ьсь, послужили лишь для праздной за б а в ы  жителей. 11зыскан1я по АнгарТ. 
в о о б щ е  д а д у т ъ ,  несоынт.нно, оби л ьн ы й  п д о р о г о й  въ  и ау чн ом ъ  о т 11о ш е н 1и 
матергалъ.

П о мннован1и н ад о о н о стп  для в ы ст а в к и  въ  моей кол.текц1п, я желаю п е р е 
дать ее  в ъ  м у з е й  С и б и р с к а г о  у н и в е р с п т е т а ,  в ъ  его полное владГ.н1е. 1 8 8 7  года 
марта  3 1  дня».

С в я п (ен и и 1гь А . Маслепниковъ.



15) Кусокъ кремня о сант. длины, сант. ширины и толнишы, 
нааадпемъ 1;онц’Ь четырехугольнып, съ плоско с])'Ь;-!аинымъ кон- 
цо:\гг., а передн1и 1,‘онецъ :̂ аостренъ на четыре грани.

К )) 1чремне«ан стр'Ьлка 27-̂  сант. длины и Х'/з сант. ширины, 
еъ полулунною ныез1К01<> на :заднемъ конп;Ь.

17) Та1;ая же стр'Ьл1,а. т'Ьхъ же разм’Ьронъ.
1Ь) Такая же стр'1'.лка 5 сант. длины и 2 сант. шп])ины.
19) Кусокт. зеленаго 1;амня (не(|)рита) 7 сант. длины и 4:7-2 сант. 

П1и1»ины, съ глад1;01(» выпуклою понерхностчю.
21) Брон;зош1Я трехг]*аиная стр'Ьлк'а 77-2 сант. длины, со фтул- 

кою, найденная вл1'Ьст'1> съ к'ремнеными ст])'Ьл1.;ами

Предметы поступившхе п о с л 'ё  составлешя
каталога")

О т о Оароиа А м и н о в а  съ О б ь -Е н и с е й с к а г о  к а п а л а .

2-101} Жел1;зиая ^щюна (д]адеиа), состоящаат изъ илоскаго, по- 
лукруглаго обруча, 2 сант. ншрины, задн1е к-онцы котораго 
нисколько съуж.иваются, направляются 1шизъ и оканчиваются 
колечками (петельками). По верхнему 1;раю обруча посажены
1-1 трехугольныхъ пластинокъ, обрап1,епныхъ широкимъ кон- 
цомъ вверхъ; на этомъ конц1̂  пластин1;и украшены съ на
ружной сто1)опы мелкими зубчиками, а дв’1> иосл'Ьдпхя плас- 
тинк'и съ того и другаго конца д1адемы им'Ьютъ крозгЬ того 
сквозныя дырочки. Къ нижнему крак1 обруча прпк’лепаны 
подобныя же трехуг1)Л1.ныя пластинки, числом’ь 12. (*брат,ен- 
ный кинзу, свободный конецъ ихъ раздФ.ленъ на три н'Ьтвп 
(листочк-а). а на1)ужная поверхность поь-})Ыта тонкими руб
чиками, равно какъ и нижн1й край обруча. Бъ верхпемъ 
]*яду не достаетъ четырехъ пластинокъ (обломаны), а въ ниж- 
пемъ— одной. Вся Ь’орона кованая, сд'Ьлана искусно, съ соб- 
люден1емъ полной симметр1и; над'Ьтая на голову, она про
изводить довольно к1)асивое Бпечатл’Ьн1е. Верхн1е зубцы и 
часть оь-олы]па, повидпмому. были выкраи1ены краснок» кра
скою, слабые сл'Ьды ь’оторой сохранились ь'ое— гд'Ь. па осталь
ной же поверхности слой краски слупился вм’ЬстЬ съ паруж- 
пымъ слоемъ жел1 з̂а*' )̂.

' )  Н омера по порядку еъ 1534 до 2400 относягси къ этнографическому отд-Ьлу. 
Б ы л а  лп это  д11Йеткительно краска, а не слТ>дъ жел'Ьзной окалины, я 

затрудняю сь сказать  въ точности, не пмТ.въ времени изсл1;довать эти м1;ста 
хпмическпмъ спосооомт..  такт- какъ вещи были получены только за н1;сколько 
дней до отправл ен !»  этой  части рукописи каталога въ тииограф1ю.
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2-10*2) Железный кованый (пьнеи̂ ь, состоянцй изъ илоскяго око
лыша. въ 2 сант. ширины, отъ котораго идутъ ди'Ь жел'Ьз- 
ныя полоп;и, пе])екрен^инаи)н1,1 яся на макупигЬ. Н а  вершин!! 
в’Ьнда ноднимается вр])ти1;ально жел'Ьзный н])утикъ, (5 сант. 
длины, К0Т0рЫ11 ИОТОМ'Ь ИЗГИбаСТСЯ ИОДЪ Н1)ЯМЫ>ГЬ УГЛОМ'!) и 
оканчивается горизонтальною пластинкою, съ отходян1,и.ми отъ 
верхняго ея ребра двумя острыми отрость’ами или нтиами. 
н:пюминаю]цими оленьи рога. Длина :)ТОЙ горизонтальной 
части и])утика 11 сант. 'Гакче 1нииы находятся и на концахъ 
(у  ма1.-ушки) двухъ б'оков1,1 ХЪ ]толосокъ Д1аметръ оь'олыша 
17Уз сант.. вышина в-Ьнца до макуип.'и 11 сант., работа 
довольно Г1 1убая, кузнечная, безъ всякихъ орнаментовъ. К акъ  
д1адема. такъ и в'Ьнецъ найдены бы.ли близь устья р'Ьь’и Язевой, 
входящей въ систему Обь-Енисейскаго канала, при выемк!) 
земли, первая на глубин'Ь полуторыхъ саженъ, а второй— около 
сажени, въ песчано-илистой почв'1.. Но вс'Ьмъ признакамъ, въ 
данной .м1и-тности. гд!'. производились земляныя работы, было 
прежде ])усло (руь'авъ) р1'.!.’и, занесенное потомъ иломъ и пес- 
комъ. По'мн1;н1ю барона Аминова, найденные предметы могли 
поиаст!. на такую глубину только въ то время, когда упомя
нутая протока была наполнена водой и судоходна. Потоплен
ные на дн'Ь. они были зд'11сь занесены иломъ и иескомъ и 
можетъ быть по нтой причин'^ жел'Ьзо ихъ не покрылось 
толстымъ слоемъ ])жавчины. К ъ  этому сл'Ьдуетъ еи1,е и 1)иба- 
вить. что въ сос1',дней м'Ьстности находится довольно много 
жел1)Зной болотной руды п почвенныя воды им'Ьютъ значи- 
тельну»! ирим'1.сь жел1’>за.

Бъ этой же земляной выемк'1̂  (близь устья р. Язевой) най
дены:

2103) Казтенный шли(1»ованый скребокъ изъ глинистаго сланца, 
К) сант. длины и -17-2 сант. н1ирины. Одинъ конецъ его 
заостренъ въ вид'Ь четыреугольнаго 1;лина, а другой зак])уг- 
.:епъ въ вид1) толстаго пальца. Не зависимо отъ 1или|}»0вь’и, 
поверхность скребка 1;аь'7)-бы выловлена отъ иродолжитель- 
наго употребления, но на остромъ ь’Опц’Ь его ни ск’оловъ, ни 
зазубринъ не им’]]ется.

2404-) Ь'ремневая широьаи стр'Ьла (или копье), длина К )  сант., 
1ни1 1ина самаго 1,-о][ейца 5 са1гг.. а черено1гь постепеико С']>- 
уживается Д(» 1\/з сант. Отбивка к]1емня совершенно П1)авиль- 
ная. съ пропорциональными линиями оче1)тан1 я ст]>1иы.

24-ОГ)) Челов'Ьческ]й че])епъ, к])\глоголовый. иовидимому остяцк1 Й 
или тунг\'зс1пй: о!;]»ужност1, головы сант., (*тъ лобнаго
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шва не осталось никакого сл'Ьда, в-Ьнечный, стреловидный 
п затылочный швы правильно развиты. Яд'йсь же собрана 
1;оробь-а мелких7> костей (нока еще не разобранныхъ).

Вып1е по течен1ю р. Язевой, на бол’Ье высокомъ матери- 
ковомъ берегу, въ песчаной почв'Ь, на глубин'Ь около одной 
сажени найдены:

240(5) Каменное оруд1е изъ кремнистаго сланца сЬ])аго цв'Ьта, въ 
вид'1) большаго четырехугольнаго остра го ]:лина, 21 сант. 
длины, 5 (•а1гг. ипгрины и тол]динн; вс'Ь четыре грани от
лично 0ти1лп(|)0ваны. На остромъ конц'Ь н'{5тъ никакихъ за- 
зубринъ, но одинъ уголокъ немного сколотъ. Форма оруд1я 
совершенно подобна тобольским7> костянымъ скребкамъ, но 
разм'})ръ значительно бол].1не.

24071 Бронзовая ажурная бляха, овальной формы, длина 14 сант., 
ширина 9 сант. Ободокъ бляхи состоитъ изъ точкой орна
ментированной нластипки, изображающей изъ себя н^что въ 
род'1; зм'Ёй съ головами четиероногаго животнаго, а въ сре- 
дин'Ь подгущается большой, величественн» выступаюицй зв'Ьрь, 
съ открытыиъ ртомъ, П0Х0Ж1Й на тигра. Нижняя губа его 
соприкасается съ мордою зм̂ пт, хвостъ и уши украшены ря- 
домъ вынуклыхъ нппнечекъ, а т1̂ ло полосатое. На верху 
бляхи находятся два ушь'а, посредствомъ которыхъ бляха 
къ чему нибудь прив'Ьшивалась. Значен1е ея в’Ьроятно было 
какое нибудь символическое; моделировка и отливка тонкая 
и изящная. Любопытно нахожден1е этого предмета рядомъ съ 
камениымъ оруд1емъ.

2408) Большое же.тЬзное копье, найденное въ томъ же лЬсгЬ, но 
на глубип'Ь не бол'Ье полуторыхъ арптнъ, въ торфяномъ 
сло'Ь. Длина его съ черенкомъ 43 сайт., безъ черенка 28 сайт., 
толн],ина Р/з сайт., ковь-а на дв̂ [> грани съ выдаюш,имся реб- 
рышкомъ на передней и задней новерхности; черенокъ и.юск1Й. 
въ конц'Ь заостряю]п,1йся. ('т]зоен1е жел'Ьза слоистое, особенно 
на че|»енк'Ь, что можетъ быть указываетъ на особый способъ 
ков1;п.

2409) Дв'Ь связки ]юговыхъ чешуекъ (по 25 штукъ въ связк-Ь) 
въ вид'Ь полукруглыхъ язычковъ въ о сант. длины и 1 7 '.̂ сант. 
ширины каждый, съ дырочкою на верхнемъ кра’Ь. Б̂ Ьроят[ю 
изъ нихъ составлялся чешуйчаты!! ианцырь. Найдены прп 
земляныхъ выемкахъ в']> бывитемъ затон'Ь (ь'урь'Ь) р. Язевой, 
въ илисто-иесчаномъ сло'Ь, на глубин'}! около сажен!Г.

2410) Костяной ножик'ъ, 28 сайт, длины п отъ о до 5 сант.
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ширины, покрытый 1;расш5ымъ голубымъ иалетомъ фосфорно- 
кисла го желФ.за. Найдент, таиъ же.

24:11) Дв 1 шадцат1. чер(Ч11;оиъ глиннкой посуды, грубо ирнготон- 
ленпой изъ с'1>])011 и желтой нечистой глины, съ ирпм'1и‘Ыо 
песка и ила. Изъ нихъ восемь нп'укъ 0 1 П1амеитир0 1 !аны ря
дами оттиспутыхъ ямокъ и иолосокъ; на одномъ черспк'1), 
отъ горлыни;а. выну1;лы11 узо])ъ горизонтальными и ве])ти- 
кальными ])еб]1ын1 камн): одинъ черенокъ нредстапляетъ днин1,е 
илоскодоннаго горшка. Найдены таыъ же.

241*2) 1)иломокъ жел1ззнаго ипст])умента, им'Ьюнцй форму четырех- 
граннаго заостреннаго клина, 12 сант. длины и около 2 сант. 
ширины и толщины, на толстомъ ];онц'Ь. По (|)о]»м'Ь соотн-Ьт- 
стнуетъ бронзовому оруд1Ю, описанному подъ 1252 и 1251.

Номера 240Н — 24-11 пожертвованы находившимся при 
работахт. на Обь-Енисейскомъ каиал'1) техникомъ Стан. 
Осинов. Рогальскимъ.

24-1 о) Узорчатый черенокъ, найденный въ земл'Ь на берегу 
р. Басыогана. ш, Нарымскомъ кра'к, близь Айноловыхъ 
юрт'ь. Узоръ тисненый, рубчатыми л'Ьсенками. цв11тъ черепь’п 
снаружи желтый, а въ излома черн1.1Й.

24:14) Костяная гтр'Ьл1;а, найденная близь города Тары.
24:15) Пять су1>гучныхъ сл1и1ковъ съ печатей (м'Ьдныхъ перстней), 

найденныхъ въ 1887 году въ курганной моги.гЬ бронзоваго 
в'1и;а. на бо])е]'у р'Ьки Томи, близь Томска.

24:10) Восемь сургучныхъ сл'Ьнк’овъ съ древнихъ средне-аз1ат- 
скихъ (НЛП арабскихъ )̂ сереб])яныхъ монетъ, найденныхъ 
въ 188(> году въ Вятско!! губерн1и.

2417) Девять фотографичесь'ихъ сним1;овъ съ каменныхъ бабъ. 
найденныхъ въ То1;максь-омъ у1’.зд'1> Семир'Ьченской области. 
Доставлены доь’торомъ Ведоромъ Ивановичемъ Поя]жовымъ.

2418) Фотографическ1Й снпмокъ съ М'Ьднаго стола или жертвен- 
нпь'а, найденнаго въ 188Г) году близь г. 15'Ьрнаго. 0])пги- 
налъ отправленъ въ Моск-овслпй историческ1й музей.

2419) Фотогра({)Ичес1ПЙ сннмокъ съ древней банши „]>ураны“ . 
находя1ие1"1ся въ 8 верстахъ К1 > югу-занаду отъ Токмака. 
(Н]1им. 58).

2420) Четы])надцат1. фотог])а(}'ичес+:ихъ снимковъ съ ];амней (съ 
крестами и сирийскими письменами), найдепных'1. близ!. Ниш- 
пека и Т(я;ма1.-а на Д1)евпихъ хрпст1анс1;пхъ (Нестор1анс1{ихъ) 
кладбинщхъ.

2421) Четырнадцать снимк'овъ съ гЛхъ же 1;амней. сд'Ьланныхъ 
т\]иыо на бума1'1 ;.
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2422) Фрагментъ (’гор.шшко) отъ глинянаго грушекпдпаго со
суда съ 1йоническ1шъ диодгь. Найденъ въ Семир'Ьченсгсой 
области близь озера Иссыкъ-куля.

24:23. Медель ц'Ьлаго коничее1;аго сосуда, найденнаго иъ 31ину- 
спнскомъ округа (изъ обожженной желтой глины).

Предметы, паги)епные при разрабошкт оюроооаъ въ се.пь 
С((маров)1> {бяизь устья р . Иртьика, у  Самаровскмо 

м ыса. IIр пм т . 54 ) .

2424) Крупная бусина янтарнаго цн'Ьта, величиною въ л'Ьсной 
ор'Ьхт., понндимому каменная.

2425. Такая же каменная бусина бл’̂ Ьдно-ж.е.тговатаго цв1)Та.
242В) Дв’Ь стеь'лянныхъ бусы голубаго ци'Ьта.
2427) Трехугольная пластинка из7> гладко-отнглифованнаго камня 

(яшмы?) съ круглою дырочкою на верхнемъ (уз1.’омъ) конц-Ё. 
Длина О сант., ширина задняго конца Зу-з сант.. перед- 
пяго сант.

2428. М'Ьдный перстень съ круглою площадь'ою. величиною по- 
меньше серебрянаго гривенника. На п.тастннк’Ё выр'Ьзана 
вглубь фигура, похожая на челов'Ька съ птичьей головой и 
по бокамъ его дв'Ь стр'Ьлы.

2429) Г.иняный, съ наружной стороны муравленый, зеленаго 
цв'(гга, внутри полый предметъ. о7:2 сант. вышины, служнв- 
Ш1Й, можетъ быть, набалдашникомъ отъ трости.

2430) Л1есть узорчатыхъ черенковъ отъ глиняной посуды, гру
бой выд1̂ лкп; орнаментъ вдавленными ямками п полось'амп 
(въ елку). При нихъ найденъ 1;усокъ человеческой темянной 
кости.

2431) Днище отъ глинянаго сосуда съ плоск11МЪ дномъ, отт. 
котораго съ той и другой стороны (т. е. снизу и сверху) 
пдутъ обломанный ст'Ьнки. изъ чего можно заключить, что 
этотъ сосуд'ь им'1)ЛЪ ноддонъ, какъ у скиескихъ котловъ. 
Д1аметръ днин1,а 10 сант.

2432. Восемь сколотыхъ острыхъ 1;ускон'ь К1>емня и. вм1и'Т'Ь съ 
ними найденная, одна маленькая ;;ремневая ст])'1)Лка. пра- 
впл1)Н0 обд'Ьланная, съ небольшой полукруглою выс‘М1:ою на 
заднемъ конц'Ь. Длина стр'Ьлки 2 сант.
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Предметы, собранные на городищп Таянъ, близь Том
ска, на ягьвомо берегу р. Томи.

2433) Жел-Ьзная стр’Ьла съ острымъ, круглымъ череикомъ; длина 
18 сант., шп]111на Р/'-з сант.

2434) Ж.ел'Ьзныя ножницы, сильно проржав-Ьвипя, ручки до по
ловины обломаны.

243Г)) Наконечникъ железной узкой лонатки, 10 сант, длины и 
47-3 сант. ширины.

243(1) Тоже: 9 сайт, длины и ЗУз сант. ширины.
2437) Жел1’.зная плоская стр’Ьла, длина 9 сайт., ширина копейца

3 сант.
243^) Половинка жел’153наго кольца.
2439) Восемнадцать мелкихъ жел'Ьзныхъ обломковъ отъ разныхъ 

предметовъ (въ коробк'Ь).
Прпмшч. Но/Ь жел1;зныя вещи, незавпснмо отъ толстаго с.юя покрываю

щей 11хъ ржавчины, представллштъ явные признаки д1.йствп1 огня. Поэтому 
можно предполагать, что въ пункт1ц гдЬ они оы.ш найдены (на городищ-Ь) 
сущеетвовалп деревинныя, сгор'Ьвипя постройки, что подтверждается также 
о'ольшпмъ количествоыъ находящихся зд-Ьсь углей.
244<). Кусокъ красной м'Ьди, им'Ьющ1Й (})орму толстой палочки, 

7̂ /4 сант. длины, съ закругленными концами. Неровности, 
въ вид'Ь бородавокъ, зам'Ьчаемыя на ея поверхности застав- 
ляютъ предполагать, что этотъ предметъ та1.‘же былъ въ 
сильномъ ОГН'Ь.

244Г) Глиняная чашечка 5 сант. въ д1лметр'Ь и 27-2 сант. вы- 
Н1ИИЫ. СЪ шаровиднымъ дномъ и широкими, какъ бы раз
вернутыми краями, на которыхъ въ одном'ь м’Ьет'Ь сд'Ьлано 
съужен1е въ род'Ь носка (пробирный тигель?)

2442) Четыре обломь’а отъ стеклянныхъ бусъ и обломокъ отъ 
проволочной серьги.

2443) Черепокъ отъ глииянаго гор]нка, покрытый въ пять ря- 
довъ тпсненымъ узоромъ.

2444) Семь обломковъ отъ маленьь'ихъ горшечковъ.
2445) Кусокъ пережженной плоской кости (отъ челов'Ьческаго 

черепа?)
2446) Н1'.сколько обломковъ отъ костяныхъ изд1>Л1Й, изъ копхъ 

некоторые также но<‘Ятъ сл'Ьды д1^йств1я огня.
2447) Четыре об.шмка бронзовыхъ и м'Ьдныхъ предметовъ.
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Модели древней глиняного посуды, доставлены А. В .
Адргановымо изъ Минуспнскто опрут (]\» 2448—2452).

2448) Плоскодоипый горшокъ, 13 сапт. кышины. еъ вертикаль
ными ушками по верхнему 1:раю, нъ которыхъ проделаны 
];руглыя дыроч1,'и величиною въ мизинецъ.

2449) Круглый горшокъ 11 сант. вышины, д1аметръ горлышка
10 сайт, сНнки покрыты поясками и точками, внизу ма- 
ЛеН1.К1Й поддонъ.

2450) Горшок'ъ 7 сант, вышины, съ плоскимъ дномъ и ручкою 
(руч1;а обломана).

24о1) Крышка отъ глинянаго го])нтка, съ ручкою на верху, въ 
которой сд'Ьлано круглое отверст1е. По краямъ к])ышки и 
ручки выл'Ьпленъ выдаюицйся ободокт».

24;.)2) Глиняный обоюдо-вынуклый кружокъ, 7 сант. въ д1аметр'Ь, 
съ дыркою у одного ];рая.

2453  ̂ .уКел'Ьзная трехкрылая стрела; доставлена изъ Енисейской 
губери1и.

2454) Жестяная коробочка съ тремя черепами маленькихъ зв15рь- 
ковъ, найденными въ тобольскихъ курганахъ.

Восемь фотографтескихо снимковь (.V' 2455—3402), 
поступившихъ оъ музей отт, В  М. Фяорпнскаю.

2455) Фотографическ1и снимокъ (изъ атласа Шмидта) существо- 
вавн1аго въ Болгарахъ т. н. большаго столпа.

2456) Планъ и про(|я1ЛЬ того же здан1я.
2457) Б'Ьлая палата въ Болгарахъ.
2458) Черная палата ((})асадъ и про(})иль).
2459) Фотографическ1й снимокъ м'Ьднаго скпескаго к'отла. нап- 

деннаго въ Акмолинской области.
2460) Фотог1>афическ1Й снимокъ двухъ скиоскихъ котловъ. най- 

денныхъ тамъ же. Оригиналы 1{0тл0въ находятся въ Омск1), 
въ музе'Ь занадно-сибирсь’.ц'оотд'Ьла Геогра()|Ичес1:аго общества.

2461) Фотографичес1;1й снимокъ металлическ'аго сосуда, ]1м11юни1го 
величину и (||орму опроь'инутой зиггры. со множествомъ сквоз- 
пых’ь дырокъ. ])асположен11ыхъ съ соблюден1емъ опред'Ьлен- 
паго рисунка. На ве])хнемъ пояск’Ь арабсь’ая подпись (о;{яа- 
чаюн1,ая въ перевод'!;: Илад'Ьледъ сего Меликъ Магометъ, 
Этотъ сосудъ былъ нанденъ въ Ту1'инск0мъ округ'Ь. Ори-



гииалъ его находился нъ 188:-) году пъ ТобольогЬ у част- 
наго лица.

24:()2) Фотографнчеслаи снижокъ б[км130ваг0 идои1а. найдеинаго въ 
18ь8 году Л. И. Островекимъ около Биля]»ска. Идолъ со
стоит'!. ИЗЪ двухъ выпуклых'!, иластивокъ, образующих'!. В'Ь 
сложенном’ь вид'11 круглую челов'Ьческупо фигуру, ст. одной 
стороны мужскаго, с'ь др\го1'г женскаго тина. На Л'1;вой сто
рон'!’. груди женской ({шгуры изображено челои'Ьческ'ое лице. 
1’олова сложснныхъ вм'Ьст'Ь идолов'ь иокры1{аетс)[ особо от
литою ]:оничес1.ою н1ан1{ою, в'1. родФ. баи1лыь'а.

24-5о) Акварельный ]Ч1сунокъ 1:ургана. окруженнаго вертикально 
наставленными большими камнями ( Ча-такъ, каменное войско̂ . 
Ок])ужность самого кургана 01.’0Л0 2-10 шагов'ь. Рисунокъ 
сня'Г'ь въ Мииусинскомъ 011руг1>; доетавлонъ въ музей Инно- 
кент1емъ иетро1тчем'1. Кузнецо1$ымъ.

24()4:) Портретъ Ермака, нисанны!! масляными краскам1[, неизв'1.- 
стно когда и ]:'1;мъ (старая картина, въ рамк'Ь).

24()5) Олеолитограф1я съ ка])тины художни1:а Демидова: носл'Ьд- 
няя битиа Ермака съ татарами на берегу Иртыша. (Бъ рамк'Ь 
на ст'Ьн'Ь. 11остуиила отъ Б. М. Флоринскаго).

2-]:Г)(>) Кремневая стр'Ьлка, найденная въ выемк'1; Обь-Енисейскаго 
канала (нередшй конецъ, 3 сант. длины}.

2-467) Бронзовый ножикъ, въ фо])М'1> прямой пластинки 31У'2 сант. 
длины и 7 сант. шир. Найдеиъ въ Барнаульскомъ округ'Ь. 
Доставленъ Л. И. Некрасовымъ.

2408) ибрывокъ жел']’>зной кольчуги о1 сант. длины и 18 сант. 
шир. Найдеиъ въ томской губ., въ земл'Ь.

2-4С9; Обломокъ шлифованной иалочки изъ сЬраго камня, съ круг
лою дыроч1.'ою на коиц'{5. Длина обломка о сайт., шир.
2 сант. Найдеиъ на берегу р'Ьч1;и Киргизки, близь Томска.
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5. Американская витрина.
( Пннокеши'т Петровича Кцзнеп/иш*).

1534) Лу1С'ь для стр'Ь.н.бы, 118 Сса11Т11МРТ1ювъ длины, съ тетивою 
изъ толстой струны.

1оЗу — Ь)4В) Девять стр'Ьлъ сь лсел'Ьзными наконечнинами въ 
фо])М'1) плос1сато трехугольнаго копьеца. Длина дренка (>() сант., 
длина наконечника 7—N сант. Задн1й конецъ стр'Ьлы оне- 
рен'ь съ трехъ сторонъ на протяжен1и о1;оло 20 сант. Лукъ 
и стр'Ьлы нр1обр'1>тены у племени (’1у или Дакотахъ. Они 
были пом'Ьщены въ особо.мъ згЬховоз1ъ чехл1; (колчан'Ь).

154:4:) Боевой топоръ (томагаукъ). Длина его съ ]»укояткою 59 сайт., 
н1ирина Л63В1Я Юу-з сант., длина жел'Ьзной части топора
14 сант., на жел'Ьз'Ь сквозная п])ор'Ьзь въ форм1> сердца; 
обухъ цилинд1)нческ1Й, полый, въ немъ устроена трубка для 
курен1я табаь-у, чубукомъ для которой служитъ рукоятка то
пора. Иосл'Ьдняя украшена м'Ьдными гвоздиками и нгляиками; 
на самомъ конц'Ь ея нрив'Ьшенъ м1>дный бубенчикъ п поло
ска изъ выдровой ]нкурки, украшенная бисеромъ.

1545) Токой же тоноръ съ дубовымъ тонорищемъ уь'ранюннымъ 
мЪдными 1илянками (гвоздиками); на конц’Ь его привязаны 
два пе])а и прядки буйволовыхъ волосъ. свернутыхъ въ ве
ревочку. Въ обух'1’> также устроена трубка, а въ тонориш.'Ь 
чубукъ. Оба топора н1)1обр’Ьтены отъ американскихъ инд'Ьй- 
цевъ племени Сау.

1546) Трубка мира, изъ краснаго камня. Верхняя часть трубки 
(куда кладется табакъ) цилиндрической формы. 8 сант. длины 
и 2у^ сант. въ д1амет])'1;; нижняя часть (куда вставляется 
чубукъ), такой же толп1,ины и формы, соединяется съ первою 
подъ прямымъ угломъ. Длина ея 22 сант. Чубукъ деревян-

” ) Вс1', по511;щенные въ атой вит11пн1',, а равно прпнадлежипие къ ией, 
разв^Ёшеиные на етЬнахг, предметы н Ф0тограФичес1пе снимки, относяииеся 
до быта американских'ь инд’Ьнцевъ, пожертвованы въ иузей 11ннокент1е.иъ 
Петровпчем'ь Кузнецовыиъ. Они собраны пмъ лччно во время продолжитель- 
наго пребывап1а въ Амерпк1; съ научными ц1;лямп.



ныи, круглый, длиною отъ трубки до мундштука 4872 сайт, 
Мундшту!,-']. тоже деревлнньп'!, длиною ‘2V^ сант.

1Г)4:7) Такая же точно трубка, размЬромт. немного длиннее нер- 
ной. Чубукт. у1,-рашенъ 4 м'Ьдными шляпками (гноздпками). 
Та п другая ир1обр11тены отъ племени Дакотах1).

1')4:Я) Рогъ для иороха, съ ирнвЬшенною кт. нему костяною мар
кою. Колучен’]. отъ племени С1у.

1')4У) Погремун1ка и:зъ 1!ыд1'.ланной кин1к'и, изогнутой въ ({юри'Ь 
к'ольца, къ которому прид'Ьлана полая ручка ('г(|рлышко), 
затыкаюп1,аяся деревянною фтулкою. Бъ ногремушк1) насы- 
панъ бпсеръ. а сна]>ужп онаув'шана узкими полосками, на- 
р'Ьзанными изъ ка1;ой то шкурки б1',лаго цв15та, въ томъ числ'Ь 
двумя б'Ьлыми перьями. Перевязь сд’Ьлана изъ боб]»овой ]нкурки, 
нарезанной иолос1:ами в'ь иаледъ толпцтной. ]1ольцо погре- 
му]пь'и им'Ьетъ в'ь д]аметр1> 10 сант., а толн1,ина Т1)убкп 
(КИН1КИ) И7-2 сант. По словамъ И. П. Кузнецова нтотъ ин- 
струментъ упот1)ебляется во в])емя танцевъ у племени С1у.

1Г)Г)0— Десять стр'Ьлъ съ копьевидными жел'Ьзными нако
нечника .ни. Длина наконечниковъ отъ 87'  ̂ до 77-2 сапт. (у 
двухъ ;<кземпляровъ наконечники потеряны); длина древка 
отъ -1:7 до 68 сант. Ир1обр'})Тсны у того же племени С1у 
или Дакотахъ.

1о84— 15')9 разм'̂ щ̂ены на особой, оклеенной зеле- 
нымъ сук'номъ, рамк'й, иов'Ьн1енной на ст'Ьн1̂ , падъ витриною.

1оГ>0. Головной уборъ изъ б'Ьлыхъ о]»линыхъ нер1.евъ. нашм'ыхъ 
на полосу краснаго сукна. Длина суьонной полосы 8 арш., 
ширина Р/з вершка (отъ племени С1у).

1Г)61) Головной уборъ изъ б1>лыхъ перьевъ, натитыхъ на полосу 
толстой замши въ 174 аршина длины и 4 верни;а н1ирины. 
Перья расположены въ о рядовъ и 1,-ром’Ь того нашиты бу
бенчики въ 8 ряда.

1о()2) Де11евянный щитъ, состоящ1Й изъ круглой доски 44 сант. 
въ д1аметр'Ь, обтянутой б'кюю замшею. На замш1) нарисованы 
красками дв  ̂ птицы, непзв'Ьстный зв'Ьрь, зм']ш и ружье. В 1. 
среди1г]1 1цита—черный ьружекъ 7 сант. въ д1аметр'Ь. Кру- 
гомъ щита— полоса краснаго сукна, на которой нашиты ор- 
линыя перья, ]Д 1ггъ вложенъ въ особый чехолъ изъ замши, 
который таь'же украшенъ перьями и краснымъ волосянымъ 
хвостикомъ (получ. отъ инд1и1цевъ племени Гейенъ, территор1и 
Дакота).

1')<)8 ) 1Цитъ, состояний из7. ь'ру1 'лаго куска толстой невыд'Ьлан- 
ной 1;ожи, 50 сант. въ Д1аметр1;, обтянутаго замшею. Замша
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вык1);ии«м1(1 вь красный цв'Ьт'ь; на верху ноля щита нарп- 
сованъ зеленою краскою полум'Ьощъ. а внизу изогнутая но- 
лось’а. Съ т])ехъ сто]юнъ Н1,ита нрититы о])лнныя перья. Пе
ревязь нзъ полосъ бопровой шкуры, при ней хвостнкъ нзъ 
буйволовыхъ черныхъ волосъ. Наружный чехолъ '.п'ого н1,нта 
пзъ б'Ьлой замши безъ всякнхъ укра1НС!пй. (Итъ инд'Ьйцеиъ 
племени Команчей).

]Г)()4 ) Колчан'ь для лука и стр'1’.лъ. нзъ сЬраго м'Ьха, съ наши- 
тымъ кое гд'Ь бисе11омъ.

1565) Замн1евыя ножны для ножа, длиною 2(> сант., 1нирпн0ю
8 сант. Лицевая сторона нхъ вынтта разноцв'Ьтнымъ бисе- 
ромъ, а 110 ь-ракмъ ув'Ьн1ана подвижными коническими же- 
стя ны ми трубо ч I.' а ми.

1560) Так1я же ножны длиною 23'/-2 сант., шириною ()У--з сант. 
Лицевая сторона вышита бисеромъ, съ нав’Ёшениыми но кра- 
ямъ коническими трубочками.

1567) Тоже ножны длиною 177-з сант., Н1ириною 6 сант.; вышиты 
бисеромъ, с'ь жестяными прив'Ьсками. Ножны пристегнуты к̂ ]. 
ременному уз1;ому ноясу съ ирлжкой. Ид'Ьсь же нрнв'Ьшенъ 
замшевый м1;1нечекъ 11 сант. длины и б'/з сант. ширины, 
вышитый разноцв'Ьтнымъ бисе]10мъ п уь'])ашенный нодвиж- 
ными жестяными т])убоч1;ами. Вс'!; три ;-)ь-земиля1»а ноженъ 
нолучены (гп, инд'Ьйцевъ племени Дакотахъ.

3 568) Кожанный М'Ьн1ечеь'Ъ, вынштый разноцв'Ьтнымъ бисеромъ. 
съ подвижными жестяными коническими т}»убочками. На 
крышк!! круглая б'Ьлая металлическая бляшь-а. (>тъ нижняго 
края м'1;шечка идутъ два длинныхъ ремен1ка съ свинцовыми 
гирьками на ь'онцахъ и съ прив'Ьс1;амн изъ коннчесь'ихъ же- 
стяныхъ трубочекъ. Длина мЬшечка \'6 сант., ширина внизу 
8 у-̂ , а вверху 67:2 сант.

1569) М'ЬнЕечекъ изъ желтой замши, длиною 8 , ширинок! 1\'-> сант.. 
ВЫ1НИТЫЙ бисеромъ, съ подвесками пзъ жестяныхъ кониче- 
скихъ трубочек"], и съ двумя ременп:ами, обниггыми бисеромъ, 
опускаю1л,имися отъ нижняго 1.-])ая м-Ьшечка. Г)Исе])ная вы
шивка на м'Ьшечк'Ь изображаетъ форму четырехь’онечнаго 
креста. (Отъ инд'Ьйцевъ племени ( ’]у или Дакотахъ).

1570) Кожаный м’кнечекъ, вышитый бисеромъ. съ подвижными ко
ническими жестяными трубочками. Длина 10 сант., ширина 
внизу 9Уз, вве])ху 7У:> сант.

1571) Кожаный м'151нечекъ, вышитый бисеромъ, съ к1*углою бл;1Ш- 
кою на крыиигЬ; низъ м1'.шечка обд'Ьланъ желтою бахромою 
пзъ ремени.-овъ мягкой замши.
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1Г)72) Замшевый игольникъ нъ челх'Ь. вышнтомъ бигеромъ, с/ь же
стяными П0Л1И1Ж.НЫМИ трубочками.

1573) Иг11ушка, иаображакицан ящерицу, иыиштая бисеромъ, съ 
бубенчиками и неромъ. Длина ‘2(5 сайт.

1Г)74) Замшевые шаровары, и;̂ ъ двухъ отд1)Льныхъ половииокъ, 
украшенных!) съ наружныхъ гторонъ бахромою изъ той-же 
замши и продольнымъ 1»ядомъ бубенчик'овъ. ,?1,л]1на каждой 
половинки 81 са.нт.

1575) Зам1невый кисетъ, вы1нитый бисеромъ и внизу украшенъ 
бахромою. состояи1,ею изъ ])емешковъ. обвитых'ь раз юцв'Ьт- 
ною соломою и изъ длинныхъ полосокъ замши. Д '1ина кисета 
безъ бахромы 50 сант., бахромы— 45 сант , ширина внизу
17 и вве])ху 147‘3 сант.

157(5) Такой лге кисетъ. Длина кисета 40 сант. (длина бахромы 
около 1)0 сант.), ширина внизу 13 и вверху 1Р /-2 сант.

1577) Такой-же кисетъ. Длина кисета 32 сант., ширина 13 сант., 
длина бахромы 27 сант.

1578) Такой же кисетъ. Длина кисета 40 и ширина 13 сант., 
длина бахромы 32 сант.

1579) Кисетъ изъ желтой замиш, вышитый бисеромъ. бахрома 
и;:̂ ъ той же замши. Длина кисета 32 сант., ширина внизу 13 и 
въ верхней части 8 сант., бахрома 21 сант.

1580) Замшевая сумочка съ иодв'Ьскою къ ремню, шитая бисе
ром'!.; бахрома изъ той же замши; длина сумочки И  и ширина 
б7-3 сант.

1581) ('умочка изъ черной кожи, съ такою же бахромой, иштая 
бисеромъ. Длина И и  ширина сант.

1582) Зами1евые башмаки (мокассипы), вышиты силошнымъ слоемъ 
]1аз[юцв1)Тнаго бисера (б’Ьлый фоиъ, узоры зеленые, желтые 
и син1е).

1583) Так1е же башмаки (голубой фоиъ, узоры желтые, син1е и 
красные).

1584) Так1е же башмаки (б-Ьлый фонъ, узоры красные и зе.̂ еные).
1585) Так1е же башмаки (фоиъ б^лый, узоры голубые, син1е 

и красные) съ изображен1емъ креста.
1580) Башмаки изъ зам]ии, съ узоромъ, вышитымъ бисеромъ на 

передкахъ.
1587) Тоже, съ узоромъ изъ бисера на иеред1;ахъ, сзади об

шиты иолоской краснаго сукна.
1588) Тоже, съ узоромъ изъ бисе])а на передкахъ.
1589) ИанЕмаки изъ черной замнш, шитые бисеромъ и украшены
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иодв'Ьсками (трубочками изъ б'Ьло» жегти, п сзади бахромой 
1!зъ тон Иге зампш.

Ь)90 ) Башмаки изъ желтой замипг, украшены бисернЕлмъ ипггь- 
емъ и бахромою изъ той же замши.

1591) Башма1,-и изъ желтой кожи, нерхняя же часть, бока и задъ 
изъ желтой замши, на кото])ой иышиты цв'Ьты разноцвет
ными лон1,еными нитками. Внутри нодшиты розопымъ колен- 
коромъ, а края обшиты красною га])усною тесьмою, изъ ко
торой сд’Ьланы и завлеки.

1592) Замшевые накол'Ьнники, на кл’Ьтчатомъ ситцевомъ иодклад'Ё, 
Н1итые бисеромъ; застегиваются каждая на 5 металлпческихъ 
нуговицъ. съ завязками изъ красной гарусной тесьмы, концы 
кото])ой украшены бисерными ь'источками.

1593) Коробка для паниросъ (?) изь бересты, съ тремя изобра- 
Ж(‘П1ЯМИ людей, КурЯ1ЦИХЪ трубки, ВЫ1НИТЫМИ ЦВ15ТНЫМИ ло- 
И1,енымн нитками. Длина и ширина 7 сайт.

159-1) Серьги изъ круглой металичесь'ой иластинки, съ круглою же 
внутри нрор'Ьзью и съ бубенчиками.

1595) Перстень съдлиннок! овальною пластикою на передней с,торон-Ь.
1596) Такой же перстень.
1597) Дв'1> нитки бисера желтаго и синяго.
1598) Два бубенчиь-а.
1599) Часть гремучаго аппарата отъ гремучей зм^и.

Фото)рафт (вь большой л/стъ).

1600) Па-ютъ. Инд^шскйй лагерь въ степяхъ Колорадо.
1601) Инд'Ьйцы Слу или Дакотахъ, Дакота территор1и: 1) Бедъ- 

Вундъ, 2) Блакъ-Беръ и 3) Чнпиндъ-Лута.
1602) Инд'Ьйцы изъ племени''КМу или Даквийхъ, Дакота терри- 

тор1и: Фейсъ и ,Сатинъ-Буль.
1603) Инд'Ьецъ иэт. пле5:ени Па-ютъ, Колорадо.
1604) Инд'Ьецъ изъ племени Па-ксгъ, Колорадо.
1605) Ипд'Ьйцы изъ племени Кайова и Апачей.
1606) Лагерь Команчей на границахъ Инд1апъ территор1и и Те

хаса, около форта 01мь.
1607) Новый Герусалимъ (городъ Соленаго озера). Ютахъ.
1608) Жел'Ьзная дорога къ Тихому океану. Ютахъ.
1609) Соленое озеро. Б)тахъ.
1610) ЛГел'Ьзная дорога къ Тихому океану.
1611) Жел’1;зная дорога къ Тихому океану. Невада.
1612) Жел'Ьзная дорога къ Тихому океану. Невада.
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1613) Шагарскш подоиадъ.
1614) Н1агарск]й подокадь.
161Г)) Мостъ чре;гь И1агарск1й водопадъ.
161(5) Городъ Квебекъ, въ Капад'Ь.
1617) Городъ Квебекъ, въ Канад'Ь.
1618) Видъ въ Колорадо.
161У) Скалистыя горы, въ Колорадо.
1620) Городъ Денверъ. въ Колорадо.
1621) Капитол1й (въ В а 1вингтон'Ь).
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1622) Лукъ 1177-2 сант. длины, съ тетивою изъ жилъ.
1()23) Волосяной арканъ,
1624) Замшевая ])убатка, украшенная бахромою изъ тонкихъ рем

ней изъ той же замши и бисернымъ шитьемъ по плечамъ.
1625) Выделанная буйволовая шкура съ нарисованными на ней 

разными фигурами.
Фотографичеайе портреты америкаискихг индипщевь 

(оо 2)азмн,рь большой кабинетной карточки).
1626) Инд1>ецъ изъ племени Апачей (Техасъ).
1627) Пнд'Ьецъ изъ племени Команчей (Техасъ).
1628) Инд1>ецъ изъ племени Команчей (Инд1ана).
1629) Инд'Ьецъ изъ племени Команчей (Инд1ана).
1630) Инд-Ьедъ изъ племени Команчей (Техасъ).
1()81) Пнд^епъ изъ племени Команчей (Инд1ана).
1632) Инд1>ецъ изъ племени Апачей (Инд1ана).
1633) Группа инд'Ьйцевъ Апачей (Инд1ана).
1634) Инд^едъ изъ племени Павни (Небрас1;а).
1635) Инд'Ьецъ изъ племени Ари]{ари (Небраска).
1636) Девушка изъ племени Омаха (Небрас1;а).
1637) Д1Ьвушка изъ племени Иа-ютъ (Колорадо).
1638) Инд'Ьецъ изъ племени Па-ютъ (Колорадо).
1639) Инд'Ьецъ изъ племени Па-ютъ (Ютахъ).
1640) Змеиные индейцы (Ютахъ).
1641) Пнд'Ьецъ изъ племени Теплыхъ источниковъ (Орегонъ).
1642) Женщина изъ племени Ютъ (Колорадо).
1643) Инд'Ьецъ изъ племени Кайова (Инд1ана).
1644) Д'Ьвун1ка из  ̂ племени Кайова (Инд1аиа).
1645) Д1;вушка изъ племе1ш Кайова (Инд1ана).
1646) Индёецъ изъ племени Кайова (Инд1ана).
1647) Инд1̂ йцы изъ племени Навахаевъ (Новая Мекси1;а).
1648) Инд1'.ецъ изъ племени Навахаевъ (Новая Мексика).



164У) Инд'Ьсцъ нзъ илемеин Нанахяеиъ (Нопая Мексика).
1650) Женщина изъ племени инд’Ьйценъ Нанахаекъ (Новая 

Мексика).
1051) Жени;ина изъ племени 1̂ и-чи-та (Ннд1ана).
1652) Группа индМцеиъ Теплыхъ источникоиъ (Орегонъ)
1058) Жепп1,иня из'ь племени инд'Ьицеиъ Модокъ (Орегонъ).
1654) Инд'Ьецъ изъ племени Модокъ (Орегонъ).
1655) Инд'Ьйцы лзъ племени Мескалеро—апачей (Арицона).
1656) Красное облак'о, начальникъ инд'Ьйцевъ С'1у или Да1:отахъ 

(Дакота территорхп).
1657) Инд'̂ ецъ изъ племени Арраиахо (Дакота территор1и).
165! )̂ Д'Ьвушьа изъ племени (Лу пли Дакотахъ (Дакота терри-

тор1и). Прим. 55.
1659) Хвостъ буйвола {8  пучка).

Этно)рафнческ/е предметы, отиосящ/еся к>, инородцамь 
Амурской сб.тстн.

Шесть таилиц'ь рисунковъ въ большой листъ, взятыхъ изъ 
приложен1Й къ сочинен1ю г. Маа1:а ,Д1утен1еств1е на Амуръ 
въ 1855 году". Бом'Ьщены на сгЬлахъ въ рамкахъ подъ 
стекломъ. Пожертвованы В. М. Флоринскимъ.

1660) Таблица 17-я Типн жителей береговъ Амура: .Т2Л" 1 — 5 Ма- 
нягры, 6— 7) Манджуры. 8 ) Тунгусъ съ устья р. Сунгари. 
9— 12) Гольды, 13) Мапгу.чъ, 1-1— 15) Гиляки.

1661) Таблица I. Г) Зимн1е жилища тунгусовъ съ устья 
р. Сунгари. 2) Большой амбаръ Мангуновъ. 3) Маленьк1Й 
амбаръ. 4 — 5) Л'1;тнпкъ. 6 ) Столбъ съ идолами, врываемый 
въ землю передъ жилищемъ жителями—туземцами при усть'Ь 
р. Сунгари. 7— 10) Мангунск1е идолы. 11 — 13) Идолы голь- 
довъ. 14— 15) Молитвенная подушка. 16— 17) Идолы. 
18) 1Паманск1Й бубенъ. 19) Палка, которою въ него коло- 
тятъ и 20) П1аманск1й иоясъ.

1662) Таблица И. 1 — 2) Палатка д.ад спанья. 3— 4) Го.тьд- 
СК1П ян1,н1гъ. 5) Мангунск1й Я1цикъ. 6) Колыбель манягр- 
ская. 7) Столпкъ для чищенья ]1ыбы. 9) Мо.ютокъ для вы- 
д'Ьлыван1я рыбьей кожи. 10) Снарядъ для иыд1>лыван1я рыбьей 
кожи. И )  Наковальня. 12) Камень съ (1тверст1емъ. 13) Раз
дувальный м’Ьхъ. 14) Сосудъ для хранен1я водки. 15)1\ш- 
няный сосудъ Д.1Я хранен1я водкп. 16— 17) Деревянныя 
чаип;п. 18) Тарелочка. 19) Снарядъ для п̂п̂ еи̂ я прорубе!! 
отъ льда. 20) Железный котелъ. 21) Ножпкъ для вырезы-
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ван1Я украш1‘1пй и;п. ]»ыоьей кожи и бересты. 22) Берестя- 
ный {•(к-удъ. 2:1) Г)е11естян:1я коробочка съ ук)):ппен1ям11. 
24-) Чугунная л;арокня. 25) Берестяная корзннка. 26) Уно- 
ловипкъ. 27) Берестяная чани.а. 28) Берестаная солон1;а. 
21)I Лампада. НО) Оито. 81) Берестяный сосудъ для проса. 
82) Се])И'ь. Н8 ) Мапджурск1Й тоноръ. И!) ('осуд'ь для хра- 
нен1я чая. о.')) (’на1>ядъ для сучен1я ниток'ъ. 3(>) Манджур- 
ская тел’Ьга и 87) Онарядъ для обднран1Я хл'Ьбныхъ иеренъ, 
употребляемый зишджу])ами, блп;!Ь города Айгупа.

1()С8) Таблица 111. Л-’Л" 1 ) Мангупское женское платье п:<ъ 1)ыбьей 
к'ожи. 2) Мангунская берестяная 1нляпа. 8 ) Наутпикп ман- 
гунск1е. 4) Мангунская женская тапка. 5) ЛМинечекъ для 
трута, б) М'1)Дпый б1)аслетъ. 7) Лента употребляемая ])ыба- 
ками ДЛЯ заня;зынан1я ]»укавовъ. 8 ) Носовое кольцо гольд- 
с1;ое. У) Гольдсьлй женсьлй фартукъ. 10) Мангунская жен
ская обун!.. 11— 12) Ое])ьгп гол1.дск1Я. 18) Гольдская со- 
.юмепная тляпа. 14— 15) Гольдск1я шапки съ кокардами и 
1(5) Мангунская зимняя шапка.

1()1*4) Таблица И ’. А) Иоясъ мангунск1Й, къ ь'оторому нрип’Ь- 
шены ]1азличные предметы, а именно: 1) Ножикъ съ м'Ьхо- 
выми ножнами. 2) Л1ел1>зное (•руд1е для чин1,ен1я трубокъ. 
8 ) Кривой ножикъ. 4) Т]1утница. 5) Огниво. (>) Костяное 
орудие для ]»азглаживан1я рыб],ей кожи и ])азвязыван1я уз- 
ловъ. 7) Трутница изъ осет])о»ой кожи. 8 ) Шинекъ съ осел- 
комъ и 9) Й]’ольни1;ъ. Бс'Ь ;»тц п]»едметы (А фиг. 1— 9) на
рисованы В']) \'о наст, велнч. 10) Гольдская медв'Ьжья ро
гатина. И )  Мангунская медвФ.жья рогатина. 12) Ея же
лезко. 18) Лукъ. 14 — 15) Стр'1'.лы. 10) Пальма. 17) Лыжа 
гольдская. 18) Палка для упиран1я въ землю при ходьб'11 
на лыжахъ. 19) Манджу])С1,-ое фитпл1.ное ружъе. 20) Снаряд'1., 
въ кото])омъ маиягры посятъ съ соб'ло на охот'Ь тл'Ьюпцй 
трутъ. 21) Труба для приманивап1я лосей и оленей. 22) Но
жикъ ГИЛЯЦК1Й. 28) М'Ьдное кольцо, носимое на болыпомъ̂  
пальц’Ь. 24) Тоже м'Ьдное ь-ол1.цо мангунское. 25) Само- 
стр!,лъ для соболей. 20) Онарядт., кото])ый охотниь'и ириня- 
зываютъ себ'Ь на спину, для ношения убитой дичи и 27) По
роховница мангунсь-,ая.

10С5) Таблица \’. Г) Снарядъ для рыбной ловли, употреб
ляемый въ г. Айгун'Ь и его окрестностяхъ. 2) ] ’'арпунъ для 
ловли осет])овъ, употребляемый маняграми. 8 ) Трезубец'1> для 
ловли рыбы, употребляемый гольдами. 4) )1ко])1, отъ само
лова. 5] М'Ьшкооб1)азная с1’.ть для ловли осетроиъ. ()) 1’]>у-
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уило. 7) Форма длл Д'[',лнн1я нтихъ грузнлъ. 8 ) Молотокъ 
для убпиан])! рыбы. 9) ()руд1е длл вязпн1я с'Ьтеи. 10) Крв)- 
чекъ длн нытаскииан1я рыбы. 11) УтюгооОразный снарядъ 
для смолен1я берегтяныхъ лодо1;ъ. 12 ) К 1)ючекъ для выта- 
(•|,-1ша111я ])ыбы. 13) Маиджурская досчатая лод1;а. 1-1) Додка, 
сд'Ьлапнаи и:гь одно1’о ь-упа! дерена, иид'Ьнная близь ус’п.я 
р'Ьки Доидонъ. 1 ')) Берестяная лод|;а туземцевъ, жнву- 
щих'ь на сре,1,Н(‘мъ и нижнемъ Амур'Ь. 1(5) Вес.ло къ ней. 
17) .1онат(юбразное несло, къ ней же. 18) Досчатая лодка 
гольдонъ и маш'унон'ь и 19) 1̂ есло къ ней.

100(1) Тины жителей (ин1̂родцевъ) ЗабаЙ1:ал1.ской области. Фото- 
гра|)|ичес1пй снимоьъ в'ь болмной листт. (въ рази;'!;, на ст1ш'Ь).

1()07) Халатъ н;з'1, выд'Ьланной б'Ьлой 1)ыбьей ь’ожи съ зеленымъ 
В1)рот(1МЪ и;!'], той же кожи.

1008) Пе11едни1;'1,.
1{)(59) Теплая островерхая 1нан1;а съ ушами.

11осл'1’.дн1е т])и предмета пад'Ьты на монкенъ.
1070) Сако1'и, сшитые и:п. полосокъ зв'Ьриныхъ Ш1:у])ъ, шерстью 

1!ве1)хъ.

6. Амурская витрина.

(Идолы п- разная утва}>ь гольдовъ и тяяиовг Амурской
области.

1071) Салфеточк'а, и;гь синей трянки, 27 сант. длины и ‘25 сайт. 
П1и1)ины. с/1, наклееннымъ на нес к])асивымъ уноромъ, выре
занным'!) изъ 11,'1>льнаго береста. 1]ъ средин'Ь узоръ состоитъ 
]1зъ четырех'], круговъ, сходящихся къ центру въ форм'Ь 
];))еста; внутри и по угламъ салфетки нолук]|углые завитки.

1072) Тонкая ]»113].ба изъ лои;енаго береста, наклеенная на ше.’1- 
ковой китайской ткани, выь'роепной в'], род'Ь переда рубашки. 
Д̂ 1ина полосы 21 сант., ширина В1. подол'1> 19, въ илечахъ 
18 сант. ]\1елк1й узоръ резьбы лис/ги1;ами, ь-ружк'амп п 
завитками.

107о) Сум|;а, въ род'Ь ранца, 3-4 сайт, ншрины и 22 сайт, длины 
(вышины). Передняя ея сторона сплетена въ кл'Ьтку рогожкой 
из'1. ТОНКИХ!. [)азноцв'Ьтиыхъ }1емешковъ рыбьей кожи, а зад
няя изъ разных'], пи.-урокъ, нашитыхъ вдоль, полосками. 
Бнут])и иод,бита рыб1.ею кожею.

1074) Ик'аны из'1. выд'1;ланно1Г ])ыбьей кожи; длина ихъ 01 сант., 
1ни]1ина вве])ху Г)0 сант. Гиередп верхней части иришитъ
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лоскутъ, 2о сант. длины и 21 сант, ширины, съ длинными 
1>емешнамп изъ той же кожи, для завлзокъ. Съ бокоиых'ь 
сторонъ нггановъ ]1ри]питы так1е же ремеиЕки.

167о) Штаны пзъ рыГ)1,еп кожи, состоянце изъ двухъ отд'ки.ныхъ 
иоловинокъ, особо для каждой ноги, иодвязанныхъ вверху 
зав)[зками. Длина пхъ 03 сайт., ширина въ верхней части 
20. внизу 21 сант. Тотъ и другой ^кземнляръ штанов'ь безъ 
иодкладш!.

107С)— 1()Н0) Связка выд'Ьланной рыбьей кожи отъ разныхъ ио- 
])одъ рыб'].: 1) кусокъ Г>:-} сант. длины и 80 сант. ширины 
въ шпрокомъ конц'1̂ (красной рыбы); 2) кусокъ 30 сант. 
длины и 15 сант, ширины, сшитый изъ двухъ иоловинокъ 
(рыба сазанъ); 8 ) кусокъ 88 сант. длины и 197-2 сайт, ши
рины. сшитъ изъ двухъ иоловинокъ (щука); 4) кусокъ 58 сант. 
длины и 80 сант. ширины, ц'Ьльный (рыба верхоглядъ) и 
5) кусокъ 28 сант. длины и 11 сант. нпгрины (рыба ленокъ).

1681) Гукава для рубашки изъ рыбьей кожи, отд'1̂ льно для той 
и другой руки, подвязываемые ремешками. Длина 57 сант., 
ширина у нлеча 84; и у кисти 14 сант. Передняя часть, 
28 сант., надставлена куск’омъ изъ к])ан1енинной выбойки и 
сЬраго коленкора съ красною же коленко])ово]о ироншвкою. 
Къ этой части и1)ишиты полун1ел1:овыя узорчатыя ленточки 
китайской работы.

1682) Бахилы изъ рыб].ей кожи; покрой почти четырехугольный,
25 сант. длины и вышины. Сбоку надъ лодыжками пришиты 
по ту и другую сто])ону кожаныя петельки для стягиван1я 
обуви ремнем'1, или снуркомъ. Къ верхнему краю пришиты 
релешкп для привязыван1я къ нгганамъ.

1688) Другой экземпляръ башмаковъ изъ рыбьей кожи, сшитыхъ 
п-Ьсколько а1;куратн1;е. Длина 27 сант. и вышина 20 сант. 
И0К])0Й тотъ же.

1684) Зи'11Н1я рукавицы, внутри подбитыя м'Ьхомъ. а сна1)ужи 
покрыты ])азноцв'кгною ь'рашениной (полоски синяго, зеле- 
наго. краснаго и б'Ьляго цв'Ьтовъ), которая сзади и спереди 
разп1ита и,в'];тнымп нитками. Рпсунок’ъ ])азшивки 1у-удрявый. 
Часть рукавицы, соотв1̂ тс.твуюш,ая ладони, не покрыта кра
шениною, а кожаная (нагольная). Покрой большаго пальца 
сходенъ съ русскими рук'авицами, особо для п))авой и л'Ьно!! 
])уки, по отличается т1’.мъ, что съ наружной сто]>опы этого 
напалка (к-тавлено второе отд'ктенте, также на м'Ьху, за1й]>ы- 
вающееся снаружи полукруглым'1. клапаномъ. Длина рука
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вицы оГ) сант., ширина 18 сайт., длина напалка съ клапа- 
Н(1мъ 10 сапт.

168Г)) М'Ьховой полукруглый норотничекг для шеи, изъ б'Ьлыхъ 
и черныхъ шкурокъ. на ситцений подкладк'1’.. съ ремешкомъ 
из'ь рыбьей кожи для завязокъ.

М'1ипечркъ; нижняя часть его круглая, И  сант. въ д1а- 
метр'Ь. С1пита изъ б'1;леч1,ей П1курки П1ерстью вверхъ. Верх
няя часть продолговатая на подкладк'Ь изъ ]1ыбьей ь’ожи. 
сна])ужи покрыта раз1и1ггымъ цв'Ьтными шггками холст<*мъ и 
цв'Ьтными ])емеш1;ами.

1{>87) Науншики полу1;руглой формы, 1У сант. длины и 18 сант. 
ширины; внутри подбиты м1>хомъ, а снаружи по1;рыты ь'ра- 
н1енипой, разшптою цв'Ьтными нитками. кудрявымт> уЗ'»ромъ. 
]^ерхн1Й к])ай ихъ прннпггъ къ наголовнику 1$ъ вид'Ь кольца 
изъ вдвое сложенной кра1ненпны, 27-2 сант. шириной, а къ 
нижнему 1;рак) принпггы полушелковыя ленточь'н 1[ бЬлыя 
].ч)ленкоровыя за вязкп.

1688) Поясъ ')() сант. длины п о̂ /о сант. ширины, связанъ изъ 
б'Ьлыхъ, синпхъ, красныхъ и коричневыхъ тесемочекъ: края 
обшиты тесьмой особо. Подкладка холщевая, концы изъ вдвое 
сложенной кралненины; къ нимъ п})ишпты ременныя завязки.

1689) Дв'Ь полосы ")о сант. длины и XV/-г сант. ширины; С1ниты 
изъ синей крашенины на бумажной клетчатой подкладк’Ь: 
края обшиты красною тесьмою. Нижн1й конецъ полосы вы- 
кроенъ въ вид'1'. язычка 16 сант. длины, рязнштаго сн;1- 
ружи шелковыми нитками по б1>лому холсту. 11'1> концу языч- 
ковъ пришиты завязь’н.

1690) М1)Ховые сапоги изъ выд^ланнаго оленьяго м^ха. шерстью 
внут1)Ъ. Длина 25 сант., ширина 14 сант.. длина подошвы
22 сант.

1691) Модель гиляцкой двухкопыльиой нарты для зимней ^зды 
на сабакахъ. Длина модели 7Н сант. п ширина 11\ -: сайт.

1692) Кузовъ круглой формы, сплетенъ изъ деревянныхъ тонкихъ 
прутиковъ. Вышина 21 сант., д1аметръ верхняго отверст1я 
27 сант. Верхняя часть снаружи и внутри об|пита бере-томъ. 
верхняя полоса, котораго покрыта раскра1пеннымъ узо]»омъ 
(Листиками и завитками 1:раснаго. зеленаго и желтаго цв1’.- 
токъ |.

169)3) Больнюй круглый туясъ изъ береста {к^ркэ), вышина 2о сант.. 
д1амет})Ъ тоже 2-’) сайт. Гнаружи \кран1енъ богатою ]^Ьз1.бою 
по бересту, чагт1ю рг1СЬ'рашенною. Толстыя края на >бруч',̂ .
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обд'1'.ланы тп> уз(1ръ тоньмвт б’Ьлыми ирутикамп. Крыппа 
берестяная. Орнаментъ— ра:̂ нодами и ;5а1{итками.

1694) Якутслпе сапоги и;г]. лосинной аамнш, сверху ото
роченные чернымъ илиеомъ (отъ В. Ин. Гжеусскаго).

1695) Модель берестяной гиляцкой лодки (омо]юча) на легьихт. 
деревянных'!, ребрахъ и съ деревянными бортами, образую
щими на носу и корм'Ь длинные, изогнутые ьверху, острые 
концы. Дно лодки ]шстлано досками, нринштымп снизу къ 
ребрамъ. Длина модели 92 сант. ширина въ с])един1> 12 сант.

1696) Мадель амурской деревянной лодки (укгОа) съ нлоскимъ 
дномъ и ср'1'.занною прямо ко])Иою. Длина модели 79 сант. 
въ средин1Ь И  сант. Настоящая длина ея 10 арншнъ.

1697) Берестяный кузовокъ {кцньдюче), внизу квадратный, вверху 
круглый, съ крышкою, вы1;раенъ изъ крестообразно разр'Ь- 
заннаго одного 1:уска бе]̂ еста. сшитаго нитками. Верхняя 
часть кузовка уь-])ашена накладною ])'1зз1.бою изъ береста б'Ь- 
лаго цв'Ьта но черному иолк», а самый край красиво онле- 
тенъ тонкими б1>лыми прутиками. Для завязыван]я крышки 
пр1[Д'Ьланы ремешки. Высота кузовьа 15 сант., ]нирина по 
дну 12 гант., д1аметръ крышь'и 1 2 7-.̂ (‘янт. Узоръ: вверху 
поясокъ К0СЫМ11 крестпками, а но средпп'Ь каждой стороны 
фигуры пзъ завит1;опъ.

1698) Бе11естяныи кузовокъ (л’/уули»). нижняя половинка котораго 
вы1;роена подобно предъидун],ему изъ одного кусь’а бе11еста, 
снпггаго въ квадратную форму, верхняя же половина состо- 
птъ изъ другаго принпггаго ь’ус1>а 1;руглой формы, безъ 
ь’рышки. Высота кузовка 2() сант.. ншрина же 12 сант.. 
Д1аметръ к]»углаго верхняго отверст1я тоже 12 сант. Узоръ: 
ве[1ХН1Й пояс(1КЪ тиснеными 31гЬздочками и п))онтв[;ой изъ 
б'Ьлыхъ прутиковъ. а пп одной сторон'Ь ст'1.по1;ъ (передней) 
въ верхпемъ отд'Г.л'Ь изображены дв'Ь птицы, обран^енння 
головами д]>угъ ьъ другу, между ими и ь'])угомъ ихъ мно
гочисленные йавит|{и. Узор'ь нижней ];вадратной половины 
состо1ггъ пз'ь цв^тонъ и завитковъ. вытисненныхъ по бересту. 
Употребляется гольдами для складывпн1я ложекъ и вилок!..

1699) Ведра въ уменыненномъ вид1> (по гольдски мулю). Каж
дое вед])о представляетъ собою кузовокъ пзъ ц'Ьлаго квад- 
ратнаго кусь-а бе])еста. углы 1,’отораго загнуты и принтты 
тоненькимъ деревяннымъ п11утпкомъ. Гучка ]1зъ изогнутой 
пало'п.’и. Узо])ов'ь н'ктъ. Длина и П1ирииа кузовка Н  сант. 
и вы1нина 9 сант.

1700) Такой же «кземпляръ Д]»угаго вед]>а, т'Ьхъ же разм'Ьровъ.
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1701) Принадлежности Д'Ьтской ;шбки: ремень, оканчпнаюпцйся 
на томъ и другомъ конц'Ь же.л1з:!ными крючками и ц-Ьночками 
изъ скрученной проволоки, для иодвязыван1я зыбки. На иемъ 
навязаны разные И1)едметы, ио назначен1ю шамана, именно: 
деревянный идо.гь, орлиная нога (отъ безсонницы), т]»и вы- 
сун1енныя рыбки, кусокъ шкурки ежа съ иглами, де1)евянная 
фигу11ка летян1,ей итицы (ь’оршунъ), Н1есть деревянныхъ че- 
лов'Ьческихъ фигурокъ (идолы) ][ высушенный риб]й пузырь.

1702) Пять амулетовъ, или идоловъ, ирив'Ь]нениыхъ къ длинной 
веревочк'й, именно: 1) деревянный идо.тъ; 2— Н) двк оваль- 
ныхъ чучелы изъ рыбьей кожи съ перехватомъ по средин’Ь. 
внутри набитыя ватой; (надф.ваются па шею и лоб'ь отъ 
глазной бол'Ьзни); 4) р'Ьзнал деревянная фигурка въ вид’Ь 
остраго конуса. представляв>щаго сердце (мевояехта), съ 
С]1иральными нар'Ьз1;ами; на илось’ой его поверхности, обра
щенной вверхъ, вы])'1>занъ изъ тоз'о же куска дерева малень- 
К1Й идолъ въ вид'Ь стоящаго человека въ островерхой пиапь-Ь. 
а сбоку его— голова и шея собаки. Употребляется отъ бо
лезни сердца, при чемъ игаманъ ирив'Ь]пиваетъ его на спину, 
подъ нимъ ставитъ ча1пку съ 1;ашей и курево изъ багуль
ника; тогда ][роизноситъ заклинангя: 5) идолъ. сшитый изъ 
холста, въ род'Ь д'М'ской 1,уклы; набивается лосинной шерстью. 
Олужитъ для уси̂ ^шнаго промысла соболей.

1708) Тесьма съ ирив'Ьшенными ];ъ ней двумя железными яще
рицами. Ящерицы, длиною 8 сайт., внпггы въ ремень парал
лельно одна надъ другой, головами въ одну сторону, а ре
мень пришитъ къ тесьм’Ь. Тесьма со спгитыми концами об- 
разуетъ петлю 82 сайт, длины. Над'Ьвается на шею шамана, 
когда он'ь и1аманитъ. У ]’ольдовъ называется сетки. (Бу- 
бенъ и колотушка, гольдскаго шамана ио ошибк1> записаны 
въ само'Ьдскомъ отд л̂'Ь подъ Л’ 213() и 2187).

1704) Прив-Ьски (амулеты) къ датской зыбк1>, состояния изъ двухъ 
деревянныхъ птичек'ъ, 10 сайт, длины и деревянной же по
лукруглой дощечки съ семью круглыми дырочками. Приве
шиваются для предохранен1я отъ злыхъ духовъ.

1705) Деревянная птичка съ распупленными крыльями, длина
9 сант. и ширина между 1:рыльями сайт. На сп̂ гнк'Ь сд1’,- 
ланы дырочки съ пропуп1,еннымъ въ нихъ снуркомъ для под- 
в'Ьшивап1я (амулетъ для д'Ьтской зыбки).
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Амцяеты (эджехэ). *)

1706) Деренянная <}>игура (муха), нзображаницая четвероногое 
животное, 27 сант. длины и 7 сант. вышины, съ длиннымъ 
туловпщемъ на короткихъ ногахъ и съ длиннымъ хвостомъ 
(обломаннымъ). Тулови]це 01чрашиваетсл иоие])ечными, крас
ными и черными иолось'ами. Употребляется для усиФ̂ ншаго 
промысла соболей, а также отъ боли нъ живот̂ Ь. Въ иосл̂ Ьд- 
незп. случа'Ь муха окуриваютъ багульникомъ.

1707) Подобная же фигурка изъ дерева (мари ингдояа) 17 сант. 
длины, представляющая животное на коротк'ихъ ногахъ съ 
длиннымъ хвостомъ, короткими уигами и тупою мордою. По- 
могаетъ отъ бол'Ьзней туловища,.

1708} Кукла (мори), 23 сант. длины, сшитая изъ холста, изо
бражающая лошадь; она набивается лосинной знерстью. Упот
ребляется для промысла соболей. Когда ей молятся, угоща-
ЮТЪ В0ДК011.

1709) Фигура, похожая на лягушку, или черепаху, сшитая изъ 
рыбьей К(»жи. внутри ч'Ьмъ-то набитая. Длина отъ головы 
ДО хвоста 13 сант. и ши1)пна 97-2 сант.

П Ю )  Деревянный лебедь (кхори) съ вытянутою ддинною шеею. 
П1)лурась'рытыми крыльями и поджатыми ногами. На спин!̂  
дырочки для прив'Ьшиван1я. Длина отъ клюва до хвоста 
18̂ /-з сант. Употребляется для промысла соболей. Опрыски- 
ваютъ его кровью и водкой.

1711) Идолъ мукой. Маленькая де])евянная собачка, 4:7-2 сант. 
длины, съ реме1Пкомъ для прив'1ш1иван1я. Помогаетъ отъ 
глазной бол'Ьзни, прив'Ьшивается на лобъ.

1712) Деревянный идолъ (джу./п) въ форм'Ь челов'Ьческой фи
гуры съ четырехугольнымъ туловиш,е:11Ъ, безъ ]>укъ. Длина 
й 7 ‘2 сант. Находится всегда въ юрт’Ь, прислоненный къ 
ст1ш1>. Отправляяс]. на промылелъ, гольдъ угощаетъ его водко11.

1713) Тоже идолъ хасауи съ нхарообразяымъ туловин е̂мъ, 12 7 -2сант. 
длины и съ ь’рыльями (К1)ылья обломаны). Служитъ для 
удачна го промысла соболей.

1711:) Идолъ меволехта 8 сант. длины. Верхняя честь головы
■ клинооб])азная, съ отверст1емъ, въ которое прод'Ьтъ ремешок'].. 
Ноги оканчиваются толстыми ];оническими н1н1н1,’ами, должен-

*) при сдт..1ан111 какого бы то ни бы.то амулета приноситсп, по назначе-
П1Ю шамана, же[1твп, убивается д1;н с т н е т 1ый боровъ но В])емя П1аманства,
[I ам уле т!, онрысипваетси его к]ювы<1.

— 110 —



ствующпми изображать два сердца. Носится на 1ие'Ь отъ бо- 
л'Ьзни се]|дца.

1715) Деревянный идолъ (пэучи) въ форм'Ь челов'Ька съ клино- 
образнымъ удлинен1емъ верхней части головы, въ которомъ 
сд'Ьлано отверст1е для ирив’Ьтиван1я. Туловище квадратное. 
Длина ()7‘̂ сант. 11рив1)тивается къ поясу спереди, во время 
зв'Ьринаго промысла.

1716) Такой же формы и величииы оловянный идолъ (хаогъ эд- 
жехэ), двусторонн1й (лицо и стуинп ногъ сд-йланы на той 
и другой сторон'Ь пластинь'и, а также на об'Ьихъ сторонахъ 
начерчены руки). Служитъ для промысла соболей.

1717) Деревянный идолъ съ круглою головой, туловище тонкое, 
въ вид'Ь ПЛ0СК011 палки, внизу оканчивающееся илоскимъ за- 
оетретемъ, безъ ногъ. По верхней части туловища выр'1>заны 
косые рубчики для укратен1я. Длина 157*2 сант.

1718) Идолъ, сделанный изъ круглой, кривой палки. Верхн1й 
конецъ закругленъ и на немъ выр'Ьзано лице, а на нижнемъ 
конц'Ь— ноги. На спин'Ь сд'Ьлана ды1жа для прив’Ьшнвангя. 
Длина 19 Уз сант.

1719) Идолъ изъ пробковаго дерева, въ вид'Ь плоскаго кружка, 
6 сант. въ поперечник’Ь, съ двумя придатками, изъ коихъ 
одинъ полукруглый, изображаю1Ц1Й голову, съ дыркою на 
верху для прив'Ьшиван1я, а другой читырехугольный. соот- 
в1>тствуюпцй ногамъ.

1720) Деревянная плоская ложка съ острымъ 1;онцомъ и длин
ною ручкою, украшенною спереди р1;зпымъ узоромъ. Д,лина 
съ ручкою 27 сант., длина самой ложки () сайт., ширина 8 сант.

1721) Такая же ложка съ другимъ узоромъ на передней поверх
ности.

1722) Модель рулеваго весла (с}уль). Длина 28 сант.
1728) Модель двойнаго гребнаго весла (длина 80 сант.).

для оморочи, съ лопатками на об'Ьихъ ]>‘Онцахъ.
172-1:) Модель гребпыхъ веселъ, по гольдски чеуяъ (дв11 штуки, 

изъ нихъ одно весло переломлено).
1725) Модель коромысла (джамджа) для ношен1я воды, состо- 

яп;аго изъ прямой палки и привязанныхъ реяня«и на ея 
концахъ деревянныхъ крючковъ.

172С) Деревянная игла для вязап1я сЛггей (сарфуль). 20 сант. 
длины и 2 сант. ширины.

1727} Де])евяпная верту1нка [хочепху) для сучен1я нитокъ или 
мотоуза для с’Ьтей. ;1,лина 28 сант.

— 111 —



1728) Два деревянныхъ образца наконечни1;овъ для стр'Ьлъ. 
11 сайт, длины.

1729) Жел'Ьзный, узк1й, выгнутый въ бокъ ножикъ. {>7з сайт, 
длины, приспособленный для скоблен1я или округлен1я мел- 
кихъ иод'Ьлокъ. У гольдовъ называется кчясц.

1730) Подв'Ьски къ поясу; 1) маленькая кожаная рукавица съ 
напалкомъ для больн1аго пальца (длина 10 сайт.); 2) фи
гурка. похожая на птицу, сшитая изъ рыбьей кожи и на
битая ватой и 3 ) два 1.-ружьа. р'Ьшетка и фигурная полоска, 
выр'Ьзанные пзъ береста.

1731) Четырехугольная дон;ечка (кероль), 8Уз сайт, длины и 
6 сант. ]нирины, служащая для ич1евъ при вязан1и сЬтей.

1732) Коловоротъ (лонгу) или сверло; состоитъ изъ круглой палки,
23 сант. длины, на одномъ конц'Ь которой всаженъ стальной 
р1'.зецъ (иерка), въ видЬ узкой, острой ложечки, а на дру- 
гомъ конц'Ё— железный круглый стержень. 1 сант. длины. 
Палка украшена нар'Ьз1;аши изъ косыхъ креетиковъ. При
водится въ движенге посредствомъ ремня, обмотаннаго ни
сколько разъ кругомъ палки.

1733) Трубка д.тя курешя табаку, пзъ ц-бльной мамонтовой кости, 
длиною 23 сант. Мундштукъ 8 сант. круглый, а самая трубка 
обделана на 8 граней. Поверхность, откуда насынается та- 
бакъ, им'Ьетъ видъ слегка вогнутой овальной тарелочки, 
длиною 7 сант., шириною 4Уз сант. Для накладыван1я та
баку вр'Ьзано круглое оловянное гн'Ьздо съ 4 отростками, 
представляющими на поверхности форму креста.

1734) Костяная полая трубка 20 сант. длины, оканчивающаяся 
искривяеннымъ, въ род'Ь когтя, острымъ ].'0нц0мъ. Полость 
трубки 9 сант. глубины, шириною въ указательный палецъ. 
Наружная поверхность покрыта красивымъ р'Ьзнымъ узоромъ. 
Трубка служитъ футляромъ для ножа, а острый ея конецъ 
для разглаживан]я швовъ при шпть'Ь рыбьей или звериной 
кожи. У гольдовъ этотъ предметъ называется посифу.

1735) Такая же, слегка изогнутая, трубка 19 сант. длины, безъ 
остраго конца; снаружи сплошъ покрыта р'Ёзнымъ узоромъ 
(ножны для ножа, прив^шиваемаго къ поясу, по гольдски 
кчясу ихормуй.

1736) Идолъ ситна. Деревянная плоская доп1,ечка 28 сант. д.мны 
и 4 сант. ширины; голова сломана, на верхнемъ конц'Ь дв1> 
иродольныя прор113и, ноги въ род'Ь вилки съ длинными спи
цами. Помогаетъ отъ безсонницы д-Ьтей, при чемъ его оку- 
]) и ва ЮТ1. б а г у л I. н и к о м ъ.
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1737) С'Ьтка для глазъ, изъконскаго волоса съполотняной надставкой 
по концамъ. Употребляется мужчинами отъмошекъ и комаровъ. 
Над'Ьта на кусокъ дерева для сохранен1я формы.

1738) Жел'Ьзный наконечникъ стр'кш (серди), им'Ьющ1й форму 
узкой лопатки съ двумя зазубринами (типами) внизу и ост- 
рымъ черенкомъ. Длина стр'Ьлки 6 сант., а вм'Ьст'Ь съ че- 
ренкомъ 11 сант.

1738) Железный наконечникъ стр-йлы (пача) плоской трехуголь
ной формы, съ острымъ черенкомъ. Длина съ черенкомъ 
8Уз сант.; ширина основан1я стр'Ьлки 5 сант., длина остр1я 
В сант.'*')

1740) Шамапскш поясъ (ямпа) увешанный 27 подвижными же
лезными коническими трубками разной длины (самая длин
ная 22 сант.) Трубки оканчиваются железными кольцами 
для прив'Ьшиватя къ ремню. При мал'Ьйшемъ движен1и они 
издаютъ звонъ.

1741) Холстъ вытканный изъ крапивы (ц’Ьлый кусокъ).
1742) Образецъ крапивныхъ волоконъ (обд'Ьланныхъ).
1743) Пучекъ нитокъ изъ тонкихъ жилъ.
1744) Деревянная игла для вязатя с^тей; длина 29 сант. и 

ширина 27>2 сант.
1745) Кусокъ холста 120 сант., сплошъ вышитый разноцветною 

шерстью (полотенце).
1746) Железное копье 15 сант. длины и 5 Уз сант. ширины, со 

фтулкою.
1747) Жел'Ьзный маленькш ножикъ (17-2 сант.), вставленный въ 

деревянную ручку (11 сант.].
1748) Кос'гяной ножикъ, желтоянтарнаго цв1>та, длина 20 сант. 

и ширина 3 сант. Ручка плоская изъ того же куска кости, 
спереди украшена красивымъ начерченнымъ узоромъ.

1749) Кусокъ рыбьяго клея (?) 11 сант. длины и 27-2 сант. 
ширины.

1750) Дв-Ь деревянныхъ спицы, длиною 22 сайт., им'Ьющ1я на од- 
номъ конц'Ь дырочки, чрезъ которыя проведенъ ремешекъ, 
образуюпцй родъ шарнера.

1751) Берестяная четырехугольная коробка съ крышкою, 38 сант. 
длины, 24 сант. ширины и 19 сант. вышины, покрытая кра-

’̂ ) Же.тЬзныя стрЬлки найдены въ  1862 г. въ  Хабаровк-Ь при рааработк'Ь 
землп подъ огородъ, на глубнн1; около 4 вершковъ. неподалеку одна оп , 
лругой. Они были покрыты толстымъ слвеыъ ржавчины. Нын’Ьшн1е гольды 
дакихъ стр1?лъ не употребляють и не видывали. По предположению старпковъ, 
так1я стрелы употреблилнсь встарину для пробиван1н панцырей и кольчугъ.

8 .



сивымъ узоромъ. вытисненннмъ ло бересту п раскрашеннымъ. 
На каждой сторон̂ ]) узоръ разный, большею част1Ю кудря
вый, цв'Ьтами и ])азводами.

1752) Коврикъ, сплетенный изъ камыша, 17 вершковъ длпны и
вершковъ ширины.

1753) Малеиьк1й жел'Ьзный капканчикъ (()У-2 сант. въ д1аметр'Ь) 
со стальными пружинками для ловли маленькихъ зв'Ьрковъ.

Витрина VII.

Этноцшфгтсспъе предметы Семщ))тенскои области, запад-
пиго К и та я  и Монгоя'т.

1754. —1869) Этног])афическ1й альбомъ Еульджинскаго района и 
(’емир'Ьчеиской области, состоя1ц1й из7> 115 листовъ большаго 
(|>ормата. пом'Ьщепныхъ въ особой коробк'Ь. Пожертвованъ 
музею въ 1885 году Его Бысокопревосходительствомъ Степ- 
нымъ генералъ-губернаторомъ Герасимомъ Артемьевичемъ 
Колпат;овскимъ.

175-1:— 1768) Фотографическге типы таранчей, мужчинъ и женщинъ.
1764) Дунганка и таранчин1:и, прядущ1я шерсть.
1765) Иодр'Ьзаше мака и Санъ-Ташъ.
1766— 1767; Сартянки.
1768) Самар1;андская д'Ьвупп.-а въ нарядноыъ костюм'̂ Ь (въ 2-хъ 

видахъ) и сартянка въ домашнемъ праздничномъ костюм .̂
176У) Таш1;ентск1й сартъ.
1770— 1772) Кашгарск1е сарты.
1773) Узбекъ.
1774— 1777) Авганцы.
1778) Узбекъ (съ мальчпкомъ) и авганецъ.
1779— 1781) Узбеки, мужчина, женщина и девушка.
1782) Туркменъ и узбекъ.
1783) Туркменъ.
1784— 1785) Таджпкъ и таджичка.
1786) Киргизка Курампнскаго у'Ьзда.
1787— 1796) Киргизы, мужчины, женщины и д'Ьвушки.
1797— 1800) Каракиргизы, мужчины и женщины.
1801) Ка1)аколпакъ.
1802) Челоказакъ.
1803) Странствующ1е богомольцы и нинцй. Дувана.
1804) Внутренн1Й видъ юрты каракиргизовъ и производство холста 

и войлока.
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1805) Ученая дунганская д'Ьнунша п дунганка.
1806 — 1808) Дунгане, мужчины п женщины.
1809) Дунгане, продавцы мяса и воды и швейная мастерская 

китаянокъ.
1810—1814) Китайцы и китаянки.
1815) Сибо и китаецъ.
1810— 1818) Китайцы.
1810— 1821) (Зибо, мужчины и женщины.
1822) Лн-дже, китаянка.
1823) Кейвгаръ, сибо.
1824) Калмычка.
1825) Калмыки, мужчина и женщина.
1826— 1831) Калмыки и калмычки.
1882) Калмыки (Баатъ-Насынъ и Доурджи-Мигмыръ).
1833) Калмыкъ (Тюря-монца-авылыншарца).
1834) Ка.ишкъ (Арехай).
1835— 1836) Торгоутки.
1837) Чахарка, торгоутка и калмычка.
1838— 1841) Торгоуты и торгоутки.
1842-1845) Чахарки.
1846) Чахарка и калмыкъ, лама.
1847) Чахарка д'Ьвушка (одно изображенге).
1848— 1850) Чахары.
1851) Таджикъ.
1852) Дунганъ (Менъ-суръ-ахунъ).
1853) Киргизская д'Ьвушка (Бал1й).
1854) Киргизская д'Ьвушка (Буджа).
1855) Киргизская д'Ьвушка (Миннишъ-аке-бисеиби).
1856) Киргизка (Мучжа).
1857) Киргизъ (Даурджа-Магныръ) и киргизка.
1858) Сартъ.
1859— 1861) Еврейки и евреи.
1862) Евреи, мужчина и женщина, и инд'Ьецъ.
1863— 1866) Йнд'Ьйцы.
1867-1868) Перс1яне.
1869) Надгробные памятники таранчеп и мечеть таранчпнскаго 

хана въ Кульдж'к.
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Виды и типы Кульджннскаго района (в'ь шагреневой коробк1>). 
По '̂тупили въ музей иосл'Ь смерти быншаго Тоискаго губернатора Ивана 
Ивановича Красовскаго отъ душеприкащика его Е. М. Голованова.

1870) Еаракалмычка.
1871) Торгоутъ.
1872) Продавецъ мяса.
1873) Уличный дирульникъ.
1874) Киргпзъ Кызаевскаго рода.
1875) Сиоо.
1876) Суйдунъ (городская ворота).
1877) Продавецъ каменнаго угля.
1878) Продавецъ угля.
1879) Китайстай домъ.
1880) Продавецъ лакомствъ.
1881) Китайская карета.
1882) Таранчи-музыканты.
1883) Кара-киргизъ
1884) Сибо.
1885) Таранчинск1й базаръ.
1886) Р'Ёзьба по кирпичу на ст'Ьн']̂  мечети.
1887) Женщины таранчинки.
1888) Кара-калмыки.
1889) Минаретъ таранчинской мечети.
1890) Китайский базаръ.
1891) Калмычки.
1892) Таранчинская мечеть.
1893) Султанъ Абнль-ог.ы.
1894) Китайцы.
1895) Продавецъ хвороста.
1896) Минаретъ таранчинской мечети.
1897) Китаянки.
1898) Сибо.
1899) Таранчи.
1900) Таранчи.
1901) Таранчинки.
1902) Китаянки.
1903) Китайцы.
1904) Суйдунъ. Каменный левъ.
1905) Продавецъ кунжутнаго масла.
1906) Калмыки,
1907) Кара-киргизка.
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1908) Д'Ьвочка кара-киргизка.
1909) Таранчинскш дилижансъ.
1910) Продавецъ вареныхъ костей.

Виды и типы Семщтченспой области. (]\» 1911— 1962. 
Въ шагреневой коробк-Ь).

1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918 
1619
1920
1921
1922
1923
1924
1925

1926
1927

1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943

Кастекск1Й иерева.1ъ.
Буамское ущелье.
Джузъ-агачинск1й пикетъ.
Царицинск1й пикетъ.
Выселокъ Коксуйслай.
Церковь въ Серг1опол'Ь.
Перекочевка киргизъ.
Выселокъ Арасанскш.
Семпр'Ьченск1й казакъ.
С ем ей ст во к а л м ы к а - эми г р а нта.
Въ Кастекскоиъ ущель1>,
Семеновск1й мостъ на р'Ьк’Ь Чу.
Войсковая учебная команда Семир'Ьченскаго казачьяго войска. 
Семир'Ьченск1е охотники.
Семейство алматинекаго казака Котюхова до четвертаго 

кол'Ьна включительно.
Проводы казака на службу.
Станичный судъ Больше-Алматинской станицы: судьи, ис- 

гецъ и отв’Ьтчикъ.
Семир-Ьченскхе казаки на бивуак-Ё.
Соф1йская станица, у подошвы Талгарнынъ-тау.
Дедникъ р-Ьки Коры.
На верховьяхъ Коры.
Церковь выселка Любовнаго.
Берега р'Ьки Чу.
Здан1я Арасанскихъ минеральныхъ водъ.
Киргизка.
Входъ въ Буамское уш,елье.
Киргизъ.
Ала-тау съ южной стороны города В ’Ьрнаго.
Гасфортовъ перевалъ.
Гасфортовъ перевалъ.
Гасфортовъ перевалъ.
Церковь въ Карако.т'Ь.
Долина Р'Ьки Коры.



11)44) Мостъ на 1)Ьк'Ь Чу, пъ Буамсчсомъ ущель’Ь.
1945) Городъ Копа.т'ь.
194(5) Ущелье Кокъ-майиак'1., въ Вуамскомъ ущель'Ь.
1947) Он'Ьжный оовалъ на ])'Ьк'}> 1и)])’1>.
1948) Дорога по Коп-джоламт.. пъ Буамскомъ ун^ель*.
1949) Церковь въ выселк'Ь Оарканскомъ.
19Г)0) Дорога въ Арганатпнсл.-омъ ун(,ель15.
1951) Гео11г1еи(‘к1е кавалеры Г)ольи1е-Алматинской станицы.
19Г)“2) Оемнр'1)Чен('к1е казаь'п.
1958) Овян1,еннып камень въ ущель'Ь Коры.
1954) Арганатинск]й ннкет'ь.
1955) У])ядниь-ц Набоковы, отецъ и сынъ, оба георг1евск1е ка

нал е])ы.
1950) Бъ кнргпзск-ой юрт1).
1957) Кара-кнргпзы рода Богу.
1958) Обозъ на отдых1>.
1959) 1)фпцеры се.мнр'Ьченскаго казачьяго войска.
1960) Дорога черезъ горы пзъ Коры въ Коналъ.
1901) Ущелье въ Ала-тау.
1902) Киргизская зюгила.
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1963) Четыре китайскихъ книжки въ сафьяномъ футляр-Ь (гр. 
Строг.).

1964) Янонск1я книжки (12 тетрадей въ футляр-Ь).
1965) Рукопись на арабскомъ язык'Ь 4*̂ , (коранъ изъ библ1отеки 

хивпнскаго хана).
1966) Рукопись на татарскомъ язык'Ь, 104 листа 4”. Отъ 

Ив. Як. Словцова.
1967) Бурханъ изъ желтой йгЬди. Высота 17 сайт., ширина у 

основан1я 11 сант. Отъ Л. Н. Некрасова.
1968) Бу})ханъ— вызо.юченный, высота 14, ]нирина 97-1 сант.
1969) Бу1»ханъ. Высота около 107:2 и ширина 77'2 сант.
1970) Бурханъ. Высота 97' ,̂ ншрина 1) 4̂ сант.
1971) Джгшо^ китайск1й приборъ въ футляр'Ь, заключающ1й 

въ себ'Ь: ложку, ножикъ, двузубую вилку, безменъ, щип
чики и дв'Ь 1.0СТЯНЫЯ палочки (отъ Д. К. Новака).

1972) Такой же приборъ. (Отъ г. Шестаковича).
1973) (Мартовская бритва, (отъ Г. К. Тюмендева).
1974) Ко1пелекъ сартовек1й, кожаный, украшенъ узорами, выши

тыми цв'Ьтными Н1ггками и тоненькою металлическою пластин- 
К0К1. Длина 15 сант., ширина — низъ 67з, верхъ57з сант. 
(Отъ К. Тюменцева).



1975) Гребень сартовсьчй, полук])\тлоп формы, украшепъ цн1>- 
тами и разиодами золотой краск’ою; нъ кожаной сулючк1>- 
(Отъ Г. К . Тюиенцева).

1970) Ди'Ь китайслпя тарелочки, изъ олова, съ иыр1):]анными 
китайс1;пми буквами. (ДДаметръ около 10̂ -̂  сант.). Отъ 
Д. К. Навака.

1977) Китайск1я курительны» сн̂ ч̂и. (Отъ г. Шпстпиовнпа).
1978) Фигурка выр1;;!аниая изъ слоновой кости, изображающая 

китайца, иеоущаго на сиин’к м'Ьшо1;ъ съ деньгами. Выптна 
•1 сант.. П1и])ина 2 сант. На сиинЬ дв1; дыроч1;и. Получена 
отъ Г. К. Тюменцеиа.

1979) Китайский шелковый кои1блекъ для мелкой монеты, серд
цевидной формы, шитый разноцв'Ьтнымъ шель’омъ, съ длин
ными шелковыми кисточк-ами.

1980) Китайск1я игорныя карты, изъ тонкаго ь'артона, покрытыя 
ла1еомъ, задняя сторона че])ная; -18 штукъ. Длина 01;оло 
ЮУ^, ширина 2'/-2 сант.

1981) Так1я же карты, задняя сторона к])асная. длина К), ши
рина 27-2 сант.. въ (|)утля]>чик'Ь пзъ ка])тона, 48 шт. (Отъ 
В. М. <1»лоринскаго).

1982) Комысъ, монгольск1Й музыкальный инструментъ. С'осто- 
итъ изт. деревяннаго. украшеннаго р'Ьзьбою «футлярчика съ 
крышкою; въ немъ ]юм'Ь1цается собственно инст]»ументъ. сд-б- 
ланный изъ четырехгранной жел'Ёзной иолпсь'и, изогнутой ио- 
поламъ такъ. что средина ея (бол1̂ е толстая) образуетъ кру- 
жокъ, а концы, продолжаясь подъ угломъ. почти сходятся 
между собою: къ с])един’Ь полоски нрикр'Ьплена тонкая сталь
ная пруяитка. (около V- ''<̂ нт. ширины у основан1я). 1:ото- 
рая, идя между обоими концами полоски, выполняетъ собою 
промежутокъ между ними и ир1[ окончан1и ихъ загнута вверхъ 
подъ прямымъ угломъ; самый кончикъ стально]! пружинки, 
(толщиною не бол'Ье тоненьь'ой пголки). загнутъ колечкомъ. 
Длина иист])умента о1.‘оло <5 сант., а футлярчикъ 8\'-̂  <*лнт. 
(отъ 1\ К. Тюменцева).

198Н) Отаканъ изъ тык1ш. растущей въ Туркестан-Ь.
1984-) М1>дный китайск1й кальянъ (отъ Д. 1\. Новака).
1985) Китейскаа трубоч1;а для курен1я оп1ума. Трубочка м1’.дная 

съ де]»евяннымъ чубукомъ. на конц'Ь котораго над'Нтъ ка
менный мундштукъ (отъ Б. М. Флоринскаго).

198(5) Такая же трубочка, изъ красной м'Ьди. длина 11 сант.
1987) Горка (топа) изъ красной глины, высота около 9. ширина 

у оспован1я 8 сант. (разбитая), и другая (пзъ такой же глины)
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маленькая, высота 27з, ширина у основан1я 3 сайт, (отъ 
Д. К. Новака).

1988) 1хитаиск1Й образокъ изъ красной глины (разбитый).
1У89) Джень-шень, лекарственный корень. (Отъг. Шостаковича).
1990) Китайская шапочка изъ чернаго атласа.
1991) Китайск1я башмаки.
1992) Китайсшя бусы (ожерелье).
1998) Четыре китаискихъ бубенчика.
1994) Китайской работы деревянная чашка. Внутренняя сторона 

разрисована цветами по золоченому фону; иокрыта толстымъ 
слоемъ лака (въ д1аметр'Ь 24 сант.).

1995) Дв'Ь такихъ же деревянныхъ чашки (127з сант. въ д1- 
аметр'Ь), изъ коихъ одна украшена цв’Ьтами, нарисованными 
внутри и съ наружной стороны, а другая безъ рисунь'овъ.

1990— 199Г) куплены въ китайскомъ магазин'Ь и пере
даны въ музей Б. М. Флоринспимъ. Деревянныя лаковыя 
чашки выд'Ьлываются китайцами въ город'Ь Калган'Ь глав- 
иымъ образомъ для кочевыхъ монголовъ и заслуживаютъ вни- 
ман1я въ томъ отношен1и, что фасонъ ихъ и рисунки цв-Ь- 
товъ весьма сходны съ лаковыми русскими изд'Ьл1ями.

1996) Китайсшй двухсторонн1й гребень, изъ чернаго дерева съ 
серебряною надписью; зубцы изъ желтаго дерева.

1997) Будд1йск1й бурхапъ, вылитый изъ чугуна, 15 сант. длины 
и 12 сант. ширины (отъ Г. К. Тюменцева).

1998) Китайек1е искусственные цв-Ьты.
1999) Кусочекъ орнамента отъ старой ст'Ьны китайской крепости, 

нах()дяш,ейся въ Семипалатинской области, на р-Ьк-Ь Сибинк-Ь.
2000) Бурханъ; м'Ьдный, вызолоченный, изящной работы. Бысота 

26, ширина основан1я 17 сант.
2001) Яш,икъ изъ камня колупташа, находимаго въ горахъ Ко- 

пальскаго у'Ьзда (какъ образецъ м-Ьстнаго изд'Ьл1я). Длина 
23Уз, ширина 153/4 и высота 974  сант. (Украшен1я въ 
вид'Ь ремней съ пряжками, выр'Ьзанныя изъ того же камня 
изломаны и н'Ькоторыя части ихъ утрачены. (Отъ Д. К. Новаь-а).

2002) Китайск1й глиняный кувшинъ, употребляемый для рисовой 
водки. (Отъ В. П. Картамышева).

2003) Кирпичъ квадратной формы, д.шна и ширина 31 сант., 
толщина 572 сант., изъ б'Ьлой глины. Лицевая сторона 
украшена рельефными фигурами двухъ оленей, летящаго 
орла, деревьевъ и проч.

2004) Кирпичъ изъ глины пепельнаго цв'Ьта, квадратной формы 
(З472 сант., а тол1цина около (И/з сант.) съ релье(|)ными ук-
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ра11[ен1ями (кругомъ бордк»ръ, а внутри восьмп.тспестковыи 
цв'Ьтокъ).

2005) Кириичъ такой ясе величины п формы съ и;̂ ображен1емт, 
куста цв'Ьтовъ. (Уголъ кирпича отломанъ).

2006) Кирппчъ Зо7‘2 сант. длины, 15 сант. ширины, съ изобра- 
жен1емъ цв'Ьтовъ и ироч.

2007) Такой же кириичъ, длиною Зг), шириною 15 сайт.
2008) Такой же кириичъ (изломаный). Эти (> китайскихъ кир

пичей выломаны изъ ст'Ьнъ бытней кульджииской к]гЬиости. 
Получены отъ Г>. 11. Шостаковича.

200У) Китайс1пй флакончикъ (табатерка) изъ неф11ита, пло
ской яйцевидной формы, ()7-а сант. длины и 5 сант. ширины.

2010) Китайск'ая фаянсовая чаш1;а. Д1аметръ ()7-з, высота около 
З^Д сант.

2011) Такая же чашечка. Д1аметръ •!, высота около 27^ сант.
2012) Китайская фаянсовая ложка на иодоб1е совка.
2013) Каменная печать китайской работы (четырехугольный стол- 

би1;ъ, верхъ котораго оканчивается изображен1ями птицы и 
зв'Ьрка). Отъ горнаго инженера Маюрова.

2011:) Деревянный сартовсюй двухсто]Юнн1Й гребень, фигурной 
р'Ьзьбы съ тиснен1емъ.

2015) Сл'Ьпокъ со знака, носимаго т1 л̂охранителями богдыхана. 
(Большая медаль съ китайскою надписью съ об̂ и̂хъ сторонъ 
и ушкомъ для привязыван1я ея).

2010) Еитайск1й фонарикъ пзъ прозрачной матер1и. раздвижной; 
низъ и верхъ изъ дерева.

2017) Статуетка изъ нефрита. Высота 177-’- ширина 57-2 сант.
2018) Китайская бумажная картина на иалочкахъ, изображаетъ 

лежаш,ую женнщну.
2019) Магджанъ, л'Ькарствениое сартовское снадобье, два об]>азца 

(въ двухъ жестяныхъ коробкахъ).
2020) 10 китайскихъ пилюль (лекарство), каждая величиною въ 

л'Ьсной ор15хъ, въ ВОСК'Ь.
2021) Черныя китайс1;1я л'Ькарственныя лепешки (21 шт.).
2022) Китайская веревка, (толстая струна).
2023) Бигень— таранчинск1й топоръ; ручка его изъ м'Ьстнаго де

рева карагача.
2024) Кетмень— (мотыга); лопатка длины 25. иш1)ины 21 сант. 

употребляемая при землед11л1п въ Семир1)Ченской области п 
'Гу1)кестан'1з.

2025) Таранчиисшй топо])Ъ (для раскалыван1я). длина 21\.з. ши
рина у остр1я () сант.
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2026) Таранчинек1й топоръ (для тесашя), съ четырсхуголь- 
нымъ обухомъ; длины 17, ширины у остр]я 7 сайт., длина 
обуха Г)У-2 сант.

2027  ̂ ТаранчинсьМй топоръ. Обухъ им1>етъ форму трубки, (-4 сант. 
длины), которой нерхняя и боковыя стороны ИЛ0СК1Я, а ниж
няя трехгранная. Лезвее не та1;ое, какъ бываетъ у обыкно- 
веннаго тоиора, а ионеречное, какъ у мотыги; ншрииа лез- 
вея—у обуха ЗУз, у оетр1я оуз сант. длина Оуз сант.

2028) Та])анчинск1Й поварской ножъ, съ короткою деревянною 
ручкой. Длина обуха 1 7 лезвее 22Уз сайт., ширина
11 ̂ /•̂ са нт.

2029) Китайское мыло для бритья, или ъ'акое либо л̂ Пгарствеи- 
ное снадобье (?).

2080) Китайское лекарственное снадобье.
2031) Китаись-ая разноцветная бумага для писемъ, 34 листа,

2016— 2031 доставлены Б. П. Шостаковичемъ.
2032) Буддтйсгай оОразъ, нарисованный масляными красками на 

холсте (7 изображены разныхъ божковъ). Длина 47, ши
рина 32 сайт., полученъ отъ Г. К. Тюменцева. ^

2033) Китайс1;ая картина на иалочкахъ.
2034:) Китайская картина на тонкой бумаге.
2035— 204:9) Пятнадцать китайскихъ буыажныхъ картинъ на па

лочка хъ.

Фото^рафпчеспье, снимки, собранные въ Еулдж/ь Б . 11. Ш о 
стаковичемъ.

20')0) Караванъ, снаряженный Сомовымъ изъ Кульджи въ Аксу,
2051) Аргамакъ са]>товской породы.
2052) Русское ь'ладбище въ Кульдже.
2(>53) Гротъ въ саду при домё Каменскаго, въ Ххульдже.
2054:) Мельница Юлданшва, въ Кульдже. (Моментъ передачи, 

мельницы К1ггайцамъ).
2055) Виноградная аллея въ саду Каменскаго, въ Кульдже.
2056) Кара-киргизъ.
2057) Манджуръ съ детьми.
2058) Кара-киргизъ.
2059) Китаецъ.
2060) Китаянка.
2061) Китаецъ-разносчпкъ съ подвижной кухней.
2Г»62 — 2(»63) Китайцы.
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^Об-!) Китаец7) верхомъ на торгаутскомъ кон'Ь.
2065) Китайцы.
20П6) Маиджурка.
2067) Таранчи, авганецъ п сартякка.
20()8) Аксуйка и сартянка.
2069) Калмыки (торгоуты).
2070) Торгоутгдай ванъ съ ириближеииымп.
2071) Каращарки, 'Ьдуш1я на арб'Ь.
2072) 1гара-китаец7> сайганъ (чиновникъ).
207Б) Таранчинки.
2074) Торгоуты.
2075— 2076) Китайская иолицейскля стража.
2077) Китайск1е солдаты-
2078) Калмыки.
2079) Сибинцы.
2080) Гечиль (лама).
2081) Китайск1й экипажъ.
2082) Внутренность двора въ Кульдж'Ь.
2083) Входъ въ кумирню (въ Кульдж'Ь).
2084) Медрессе (въ Кульдж'Ь).
2085) Мазаръ (кладбище) (въ Кульдж'Ь].
2086) Надгробный памятникъ (могила).
2087) Ворота въ таранчинсшй дворъ (въ Кульдж'Ь).
2088) Палатка китайскаго чиновника.
2089) Входъ на 1;ладбище (мазаръ, въ Кульдж'Ь).
2090) Медрессе въ Кульдж'Ь.
2091) Ворота въ медрессе.
2092) Караванъ.
2093) Входъ въ медрессе (Ку.1ьджа).
2094 — 2095) Медрессе (Кульджа).
2096) Будд1йская молельня въ Оуйдун’Ь.
2097) Могила Акымъ-Бека (въ Кульдж'Ь).
2098) С'гЬнка въ медрессе (Кульджа).
2099) Таранчинская молельня.
2100) Ст-Ьика въ медрессе (Кульджа).
2101) Ст'Ьнка въ медрессе.
2102) Каменный истуканъ въ кульджинской кр'Ьиости.
■2103) Торгоутск1й бурханъ.
2104) Дв'Ь к'птайслая стрЬлы, съ жел'Ьзными наконечниками (коиье- 

цомъ и трехстороннимъ опер9н1емъ; оба конца древка ок.̂ е- 
ены корою, длина наконечника отъ 8̂ /2 ДО 8̂ -̂  сант.. древко 
93 сайт.
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2105) Талпя Яге дв̂ Ь стрелы изъ Оемир'Ьченгкой области.
201 Г)) Архитектурное укратен1е изъ камня, найденное около 

Р/Ьрнаго. От'ь Н, Н. Пантусова.
2017) Болокна кендыря изъ Джаркента.

Утварь и орудья, 'иринадяежащгя сшщтымъ сибирским?,
инородца.мъ.

2108) Модель лодки оетякокъ 1)'1>ки Конды, Тобольекаго и Туру- 
ханскаго округовъ.

2109) Модель лодк’и, употребляемой татарами въ Тобольскомъ 
округ'Ь.

2110) ]\1одель лодки остяковъ по рр. Тартасу и Демьянк'Ь (съ 
весломъ).

2111) Модель лодки, употребляемой рыбопромышленникамп на 
усть1> р1>к-н Иртьпна и въ долин'Ь Оби.

2112) Модель само'Ьдской нарты для перевозки чума и домаганихъ 
принадлежностей.

2118) Модель само-Ьдской парты для перевозки пассажпровъ.
2114) Колыбель изъ береста, употребляемая остяками Березовскато 

округа.
2115) Берестяная ко.шбель вогуловъ Тобольекаго округа.
211 Г)) Деревянная колыбель иртышскихъ остяковъ Тобо.1ьскаго 

округа.
2117) Деревянная колыбель остяковъ На]»ымскаго края.
2118) ]\1узыкальный струнный инструмептъ „Лебедь" (напомпнаю- 

Щ1Й своею формою лебедя), употребляемый остяь-ами и вогулами,
2119) Деревянная колыбель с'Ьверныхъ само'Ёдовъ. Бъ пей под

стилка плетеная изъ травы и тю<1)ячекъ изъ крашенаго хол
ста (зам1>няюпцй подун1ку),

2120) Лу|1Ъ, употребляемый само'Ьдами; почти прямой, съ выгну
тыми концами: наружная сторона плоская, немного закруглена, 
а внутренняя трехгранная. При немъ прив’Ьшены: латунная 
бляха, съ прорезями, изогнутая въ вид'Ь браслета и кусокъ 
кости овальной формы (одна сторона которой ]{ыиуклая, а 
другая вогнута) съ двумя дырочками для привязки.

2121) .Тукъ съ небольнпшъ двойнымъ изгибомъ, концы загнуты 
немного назадъ, оклеенъ берестой; наружная сторона плоская, 
внутренняя полукруглая,

2122 Стр1>ла съ оперен1емъ; передн1й конецъ въ вид!’, шишки. 
Употребляется само̂ Ьдами для охоты на б'Ьлокъ и птицъ.
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2123) Такая же стр'Ьла еъ утолщен1емъ на конц'Ь въ впд'Ь тншкп.
2124) Так'ал же стр'Ьла съ утолщениым'ь 1.-онцомъ, состиящнмъ 

11зъ костяной насадки.
2125) Стр'Ьла съ утолщенннмъ концом'ь; костя|{ая насадка снята. 

Безъ оиерен1я.
2Г2()) Стр'Ьла безъ онерен1я, съ жел'Ьзнымъ ланцвтовпднымъ на- 

конечипкомъ.
2127) Черканъ. Онарядъ для ловли молкихъ зв'Ьрк’Овъ; употреб

ляется с'Ьверннми ннородцами Тобольсг.-ой губери1и.
2128) Такой же чернапъ, полученный изъ Сургута.
2129) Такой же че^ж'анъ, употребляемый остяками съ р'Ькп Оби.
2130) Такой же черканъ изъ На])ымскаго 1;]>ая.
2131) Клепецъ, снаряд'ь для звериной ловли, пзъ Нарымскаго 

края.
2132) Такой же клепецъ.
2133) Ловушка 1'а маленькихъ зв'Ьр1;овъ.
2134) Струнный музыкальный инструментъ. употребляемый само- 

’Ьдамп, 94 сайт, длины, отъ 157з до *17у-2 сайт, ширины, 
деко прямое, а нижняя сторона пнструмепта пятигранная: 
верхи1й копецъ раздвоенъ; на немъ перекладина для при
вязки струпъ.

2135) Вубепъ само'Ьдскаго шамана.
213(5) Деревянная лопат1;а къ шаманскому бубну. Длина около 

10 вершковъ, вшрпна Р/'з вершка; ручка п выгнутая сто-
1)0на лопатки оклеена кожею съ собачьей лапы, выгнутая 
сторона по1;рыта пзображен1ями ящерицъ, зм-Ьй и проч. (съ 
р. Амура).

2137) Бубенъ шаманопй, яицевидпой формы, натянутый козульей 
кожей (съ р. Амура, отъ гольдовъ).

2138) Берестяный остяцк1й туясъ съ крынпхою, разрисованъ узо
рами (кресты и геометрпческтя фигуры).

2139) Такой же остядкш туясъ, меньшаго разм'1’.ра.
2140) Само'Ьдскчй кузовъ изъ ц'Ьльнаго куска береста, изогнутаго 

пополамъ: бока сшпты нитками; углы. образовавш1еся внизу 
съ об'Ьпхъ сторонъ отъ изгиба береста, загнуты вверхъ по 
направлеп110 боковыхъ н1вовъ. и пришиты нитками, такъ что 
дно кузова им'Ьетъ форму длиннаго четырехугольника (ЗУз п 
9Уз вершковъ) кверху же кузовъ, постепенно съужпваясь, 
переходитъ въ к])углую фо1)му: крышка круглая. Одна сто
рона кузова и крышка разрисованы разными узорами, съ 
крестами въ средин!'.; для пошен1я на спин1̂  привязаны 
веревки.
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2141 — 21-К)) Шесть рааныхъ вк’яеии.тяровъ рыПоловныхъ снаря- 
дпнъ. употребляемыхъ въ ТоГюльской и Т1е])мс1;(»й губе])н1яхъ, 
сидртенныхъ нзъ иииныхъ ирутьев'ь п называемыхъ морды. 
(Мо])Ды употребляются ];ак'ь русскими крестьянами, такъ и 
инородцами, и суть ничто иное, какъ средне-русск1я верши).

2147) Такой же снарядъ, им1')1ощ1й форз1у пузатой корчаги.
214:8) Яукъ само'Ьдск̂ й. Съ двойным'ь изгибомъ, оклеенъ берестой, 

длина 2 7  ̂ ар1н. Передняя ст0])0на плоская, внут]»енияя— по
лукруглая

2149) Сна1)ядъ для тканья грубаго холста: состоитъ изъ дере- 
вянныхъ прутьевъ (отъ 17 до 18 верщкои'ь длины и 7-2 верш, 
толщины) и тонь'ихъ дощечекъ, въ 1 7  ̂ вершка ширины.

2150) Д(»машн1й и путевой само'Ьдсьчй пдолъ. Оостоитъ изъ 
камни (И  сант. длины и сайт, ширины) плоской, не- 
приви1ьной (|)ормы, съ придат1.-омъ, изобралипощимъ подоб1е 
головы: на к'амн'Ь над'Ьтъ само’!’.дск1й костюмъ изъ грубой 
ше])стяной матер1и зеленаго цв'Ьта. Идолъ лежитъ въ малень- 
ь'их'ь крытыхъ на]>тахъ.

2151) Грузило само'Ьдскаго колыдана. употребляется для ловли
]1ЫиЫ.

2152  ̂ Прпборъ отъ собачьей или оленьей упряжи, состоящ1й изъ 
двухъ плоскихъ кус1;овъ кости, но 15 сант. длины, и двухъ 
куск’овъ, изогнутыхъ нодъ угломъ. Вс’Ь четыре части при- 
боря снабжены дыраии и ремешками для привязыван1я ихъ.

2153) Оамо'Ьдская деревянная лож1га. им’Ьющая форму четырех- 
угольпаго совиа: длина ложки немного бел'Ье 2 вершковъ, 
нтрины 2 вершка, длина съ ручкой 5^4 вершка.

2154) Остян,1я охотничьи принадлежности; деревянная по])охов- 
ница. кожаный дробовикъ и кожанная м1;рка.

2155) Красильныя травы, растущ1я въ Тобольской губерн1и зе- 
.ы т т а  и мареит.

2156) Барганка; остяц1й костяной музыкальный инструментъ, 
длина 2^4 ве1)шка.

2157) Нит1;и изъ оленьихъ жилъ (мотокъ, полученный отъ г. По
лякова).

2158) Комысъ. монгольс|ай музыкальный инструментъ.
2159) Девятнадцать ({шгурокъ, приготовленныхъ изъ кости. Изъ 

них'ь пять И3'»бражаютъ птицу (въ ])од'Ь голубя); пять 
изображаютъ жив(1тное на высокихъ ногахъ, на подоб1е ло
шади НЛП соба];и: четыре представляютъ животное съ под
жатыми ногами, въ род'Ь зайца (пятая ([)игу])Ь’а потеряна), 
пять <|)И1'\[)Ъ и]>едставля1отъ 01»наменты въ (})орм’Ь 1{реста.

— 126 —



Бс'Ь фп1’у 1)кп, въ '“̂ /4 вс1)шка вытппой, иом'Ьщрны на тум- 
бочь'ахъ кон11чес1.‘ой формы съ ПЛОСКИМ'!, дномъ, еоставллю- 
щпхъ одно Ц'Ьлое съ (}(Игуркой. Доставлены съ р'Ькн Касью- 
гана отъ остяковъ, у кото])Ыхъ он1; служатъ для игры, въ 
род'Ь нашихъ 1нахматовъ, и нося'п. название топись.

21()0) Девять металличес1а1хъ ]1рив1)Сок'1. отъ остяцаго платья, 
именно: а) Одна м'Ьдная про])'Ь;шая бляжка въ 11 сант. 
длины и 2 Уз сант. 1нирины. съ уаоромъ на лицевой сторон'Ь; 
на верхнемъ ея кра'Ь девять выдакицихся въ вид'Ь г])епешка 
ь])ужковъ съ сквоаными отверст1ями но средин'1'. каждаго и:̂ ъ 
НИХ'].; но длин'Ь бляшки идетъ сквозная прор'1̂ зь; съ каж- 
даго бока находятся по дв'Ь неболыиихъ дырочки для под- 
в^инивашя или для нашиванья оиисываеиой пластпн1,’и. б) Два 
м’Ьдныхъ кружка въ 8\/-2 сант. въ д1амет1)’Ь, въ род'Ь ]>ус- 
скоп ста])ой кон'Ьйкп. В'1. средин'1̂, въ кружк'Ь грубо изобра
жена фигура какого то животнаго (драь'онъ?), дал'Ье идетъ 
круглый ободокъ въ впд'Ь веревочки, а кругомъ края один
надцать ирор'Ьзныхь зубцовъ; верхн1й 12-й зубецъ удлиненъ, 
въ немъ сд'Ьлано ун1ко для иодв'Ьски. в ) Т у кой же кружокъ 
съ семью зубцами, восьмое у1И1;о; вместо пзображен1я фигуры 
животнаго, зд'Ьсь простой орнаме1гг1>. г) Пять К1)углыхъ пла- 
стинокъ изъ б'Ьловатаго металличес1,-аго сплава величиной въ 
копМку. На лицевой ихъ сторон'Ь орнаментъ, состояний изъ 
девяти вынуклыхъ ишшечекъ. десятая въ центр'Ь. вдвое 
большаго разм1>ра. Каждая шишечка окружена мель’имп точ
ками. По полю каждой пластинки, въ ({юрм-Ь двухъ концен- 
трическихъ круговъ. расположено по девяти ды1)очекъ въ 
каждомъ круг'Ь. Привезены изъ Нарымсь’аго округа.

2161) Луко (тунгузск1й'?), склееный изъ трехъ деревянныхъ по- 
лосъ, изъ коихъ наружная п внутренняя покрыты корой. 
Концы лука отогнуты въ обратную сторону; къ нимъ привя
зано по кусочку дерева съ желобкомъ для поддержь'п те
тивы. Лукъ во многихъ м'Ьстахъ иеревязанъ 1)емен1ками.

21(52) Тунгуз'сь-ая зампгевая одежда, расшитая цв-Ьтнымъ бисеромъ. 
Длина 1 арш., задъ на 4 вершка длинн'Ье. клинообра.;енъ. 
обшитъ бахромою изъ конскихъ волосъ. Съ передней стороны 
по краямъ бо])товъ. начиная отъ Н1еи, идутъ дв'Ь полосы 
кожи, украшенныя спло1яь бисеромъ и рядомъ м'Ьдныхъ 
(око.ю 7-2 верн1ка въ д1аметр'Ь) круглыхъ бляшекъ. Нижн1е 
концы полосъ укран1ены длинной шерстяной бахрамою. Къ 
этому костюму ирипадлежатъ сл^дуюпце ниже: нагрудникъ. 
шапочка и сапоги.
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2108) Нагруднш.’ъ и::{ъ замши, вышитый разноцв̂ Ьтным']. бпсеромъ 
С1. металлическими подв'Ьсками: ве1>хиля иод1гЬс1{а состоитъ 
изъ четырех'ь олокянннхъ плаетинок'ъ, (‘Ъ шестью скнозными 
про])']>зкамп каждая; и нижняя нодв1и‘ка изъ литой и'1)Дноп 
иластиики (къ верш, длины и около /̂з верш, ншрины), 
снабженной двумя рядами дырочек!.. Къ ;угой иластпнк'Ь ири- 
в'Ьшаны на ])емс1нкахъ съ круннымъ бисеромъ пять ажур- 
ныхъ пластинок'ъ, каждая съ изображен|'емъ дьявола въ С])еднн'Ь.

2104) Тунгузская 1паиоч1;а. состоитъ изъ зам1неваго окольпиа 
(въ вернк ши])ины). къ ];оторому иришитыы дв'Ь замше- 
выя же полопги (въ 7-2 1{ерн1, ширины), иерекрещиваюнцяся 
на макушк'Ь иодъ нрямымъ угломъ. Сзади ириь-р’1;нлена по
лоса изъ топ ;ке замши, 10 вер. длпны и вер. нптрины. 
Вся шапочка покрыта сплопгнымъ бисернымъ ]нптьемъ и ук- 
ра1нена ц'Ьпочками и 1гистями изъ бисера и цв'Ьтной шерсти.

2105) Яамнгевые сапогп. Нижняя пхъ часть, до колена (соб
ственно сапоги) вышита бисеромъ, а ве])хняя, изображающая 
штаны, съ передней стороны обшита мФ.хомъ изъ оленьихъ 
ногъ. а бока и задн1я стороны украшены наппггыми на 
нихъ полосками пзъ ])азнаго цвФ.тнаго ситца (м'Ьховыя части 
попорчены М0.1ЫО).
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2100) Два будд1йск1е чугунные колокола съ китайскими фигурами 
и надписями, вывезенные пзъ Кульджи. Доставлены Б. П. Шо- 
стаковичемъ. Высота одного пзъ нихъ 18 1$е])шковъ, другаго
10 вериг., ширина внизу у перваго 1 арш., а у втораго 
®/4 а])шпна. На ст̂ Ьнкахъ пм'15ются круглыя сквозныя отвер
стия, края съ выр'Ьзкамп въ вид'Ь лепестковъ.

2107) Японское рыцарское облачен1е (шлемъ, личина, панцырь и 
наколенники). Доставлены А. М. (-пбиряковымъ. (На монкен'Ь).

2108) Бухарск1й шелковый халатъ на коленкоровой иодкладк’Ь, 
полученный однпмъ изъ ]»уссь’пхъ путе]пественниковъ въ по- 
дарокъ отъ бухарскаго бека (иом'̂ ш;. въ витрин'1'> насгЬн'Ь).  ̂
Подаренъ музею Б. М. Флорпнскпмъ.

2109) Тунгузск1я лыжи, 2 аргн. 11 вериг, длины и ОУ-̂  верш, 
ширпиы. Нижняя сторона лыжь оклеена шкурой съ лоси- 
ныхъ ногъ, а на верхней сд’Ьланы (приподнятыя надъ по
верхностью лыжь около 17-2 верш.) деревянныя подножки, 
оклеенныя све])ху бе1»естой. Для 11рикр1')нлен1я ногъ къ иод- 
ножкамъ прид'Ь.шваютъ обыкновенно деревянные обручик]!; иа 
настояще.мъ э1,-земнляр'{> вм'Ьсто об]>учиковъ, изломапныхъ отъ 
у1[отреблен1я. п1»И1,-р1;плены ]1емнп. НодареныБ.Ив. Ржеуссь'пмъ.



■ Г^УССКШ ЭТН0ГРАФИЧЕСК1Й ОТДЪЛЪ,

Портреты, фтптраф'ичр.пс/е снампн и ка])ты, оюмила/тные
иа птшахо. ( Фотографгн и отртрсты (п> рамкахТ) поОу, стек- 

яомъ). Иожертооопны В . М . Флоринсиимг .̂

2170) Фото1'рп(|)11чес.к]й спнмокъ, въ лиг-ть. ?,аклад|;и Снбирскаго 
университета, бывшей 26 августа 1880 года.

2171) Такой же величины снимоь’ъ въ другой моментъ заьмадки.
2172) '1>отог))а({)ичес1ай снимо|;ъ построй!,и главнаго уннверситет- 

скаго 1;орнуса в'ь 188Я году.
2173) Фотогра(|)ичес1пй снимокъ главнаго университетскаго кор

пуса въ 1884 году.
217-1) Фотографпчеек1Й сниио1:ъ В'Ьрненской мужской ги5шаз1и 

до землетрясен1я 1887 года.
2175) Снимокъ той же гимназ1и посл'Ь землетрясен1я 28 мая 

1887 года (перед1пй фасадъ разрушеннаго здан1я).
2176) Задн1й фосадъ того же разрушеннаго здан1я.
2177) Фотографическгй снимокъ В'Ьрненской женской гпмназ1и 

посл11 землетрясен1я.
2178) Большая почтовая карта Россгнской имперги, изданная поч- 

товымъ Департаментомъ въ 1878 году, раскрашенная и на
клеенная на холстъ, съ палк'ами.

2179) Литог})афированпый портретъ Его Императорсь'аго Высо
чества Велпк-аго Князя Константина Николаевича.

2180) Литографированный портретъ графа М. М. Сперанскаго.
2181) Литографированный по])третъ графа О. П. Лить-е.
2182) Литографированный портретъ Министра Народнаго Про- 

св'Ьщен1я Ивана Давыдовича Делянова.
2183) Литографированный портретъ графа Дмптр1я Андреевича 

Толстого.
218-1) Планъ города Томска, вычерченный отъ руки въ 1887 году 

томскимъ губернскимъ землем'Ьромъ Дягилевымъ. Гаскрашенъ 
и наклеенъ на коленкоръ. Длина 1 аршинъ 7 вершковъ, 
ширина 15 вер1нковъ.

2185) Профиль м̂ Ьстности города Томска, снятый т'Ьмъ же Дя- 
гиле]5ымъ. Иа 1.ч>ленкор'Ь.

2186) Иланъ 0.-Пете])бурга 1821 года. Бол1.1иой листъ. накле
енный на ];оленкоръ.

2187) (’равнительнал ь’арта выпнихъ и среднихъ учебныхъ за- 
веден1Й Мин]1стерства Иароднаго Иросв’1ицен1я въ 1^66 и

9.
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1^7() годахъ. ]1;5дапная 1/ь десятпл'{;т11() 1̂ин1[стра Народнаго 
Прос1гЬщсн1я г]»а(|1а Д. А. Голстого. М а клеена на холсгЬ.

2188) Леркая нодр1!бная карта теч(‘н1я р1иш (̂ би, с'1> 11оказан1емъ 
ея 11рито1;овъ п <{)а])ватера. На .шстахь. Издание наро- 
ходнаго тонартцестна Нгнатона.

‘21Ы),) Фотог])а1|1пчерин норт[>етъ нрофсссо]»а Виктора Ивановича 
Г]1игорови'1а.

219(1) .Тит0графи1(0ванныц по])третъ профессора Измаила Ивано
вича 1'резнсвс];аго.

2191) .1ит0гра||)и]юванн1.1и иортретъ профессора Николая Ивано
вича̂  1\огтома1>ова.

2192) Литографированный ]юртретъ профессора СергЬя Михай- 
Л01!ича ('оло'и.ена.

219о — 219(5) Четыре лито1’рафи1)ованннхъ портрета Александра 
Сергеевича И\н1кпна, снятые въ разныя эпохи его жизни.

2197) .'Ьп'ографированный ио1>третъ В;1сил1я Андреевича Жу- 
ювскаго.

219. )̂ .1итог}1афироваиный иортретъ Николая Ивановича Гоголя.
2199) Яитогра(}|ированный портрет'], Владим11)а Ивановича Даля,
2200) .1итог])афированиый иортретъ П. А. Плетнева.
2201) Литографированный лорт])етъ И. М. Язык’ова.
2202) Литографированный иортретъ князя 11. А. Вязеись'аго.
2203) Кабинетъ В. А. Жук-овсьаго (Гоголь, Иушкинъ, (»досвск1й 

]! Крыловъ).
2193 — 2203 взяты изъ Пупишнсь’аго альбома, ху

дожника Зичн, доставленнаго въ музей Е. М. Головановымъ).

УШ . Русская витрина

О т д ш о  I.

Ото В . Л .  Флоранснаго (кром* номеровъ 2224:—2229 п 2239).

220-1) Оловянный восьмиконечный крестъ съ ушкомъ, о сант. 
длины и 3 сант. ширины, съ в']&нп,омъ и булавчатыми ши
шечками по вс'Ьмъ 1.-раямъ, съ славянскою надписью на зад
ней сторон'}].

2205) 31'Ьдный четырехконечный крестъ, съ ушкомъ, съ закруг
ленными 1,-онцами и в1]нчик()мъ. Сзади надпись: „кресту тво
ему иоь-лаияемся". Длина ^^/-1 сант., ширина 27з сант.

220()) Два м'Ьдныхъ крестика со стертыми надписями на задней
СТОрОН'Ь.
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2207) Круглый образоь’Ъ Николая чудотворца, съ надписью на 
задней сто])оп'Ь; „Ниятителю Отче Николае моли Бога о 
насъ“ Раз^гЬръ 2’/з сант.. съ ушком'ь.

2208) М’Ьднаи ухоне11Тка иъ нид'Ь ложечки съ длинною ручкою, 
на 1;(»нц'К ь’оторой колечко.

2209) М’Ьдныя ажурныя серьги въ форм1з широкпхъ и илоскихъ 
трехугольниконъ съ нолузакру1’леннымъ верхнизгь и ннжнпмъ 
краемъ, съ жел'Ьзньшн проволочными кольцами для ушей п 
съ такими же сем1,ю под|{1'.с1;ами по нижнему ь’раю (к’онца 
пр(>1илаго стол'1>т1я).

2210) Серьги изъ 1;])упныхъ стеклянныхъ бусъ темновипшеваго 
цв1̂ та, оплетенныхъ въ с'Ьть’у изъ зеленаго бисера. Бпсеръ 
наниза1гь на тонкую щетинку.

2211) Плоское М'Ьдное, колечко.
2212) М'Ьднып перстень съ печатью (конца прошлаго сто.гкчя).
2213) М'Ьдный перстень съ рисунко.мъ на широкой площад];  ̂

(конца, прошлаго стол'Ьт1я).
2214:] Серебряный перстень съ камнями въ род  ̂ горнаго хрусталя 

(прошлаго стол1)Т1я).
2215) М'Ьдный перстень съ большпмъ аметпстозгь (жидкой воды) 

екатеринбургской шлифовки.
2216) Перстень съ б'Ьлымъ камнемъ. похожимъ на горный хру

сталь.
2217) Граненыя подвески къ серьгамъ, стальпаго цв’Ьта. въ м1>д- 

нои оправ1'>.
2218) Запонка къ женской рубашк'Ь со сломаною шляпкою. Въ 

среднн1’> гнездышко отъ выпавшаго камня.
Посл'Ьдн1е 10 мел1шхъ вещицъ. относящихся къ концу 

про]нлаго и ];ъ первой четве]1ти текущаго стол'1)Т1Я. собраны 
у крестьянъ Шадринскаго уйзда, Пермской губерн1и.

2219) Модель русскаго верстоваго столба, сд'Ьланная изъ камня, 
екатеринбургской работы.

2220 ) Истор1я о 1осиф1> прек]>асномъ. лубочное издан1е конца 
г.рон1лаго стол'Мчя, съ ь-артиикамп. 4*̂ .

2221 ) Исто111я о 1оси(1|'1’> нрек])асномъ. лубочное издан1е съ кар- 
тин1;ами не]1В0й четверти те1;ун1,аго стол'}1Т1я 4:*̂.

2222) Исто]йя о поход'Ь велт.-аго князя'Дмптр1я Гоанновича Дон- 
сь'аго п]»отнвъ Мамая, его же 1)0ж1ею иомонпн! на Кулико- 
вомъ пол'Ь до ];онца поб'Ьдиша. Лубочное пздан1е съ кар- 
тинь-ами, относящееся къ первой четверти те1;унт,аго столЬт1я. 
4:". Бс'к три книж::и въ пе1)еплетахъ.
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2228) Шеп'ьдесятъ четыре листа лубочннхъ картинъ ]1елиг1ознаго
II бытоваго содержан1л, издаи1я (>0— 70 годонъ те1;ущаго 
СТ((Л'13Т1Я.

2224) Ист()р]я или д'Ьйстно евангельской притчи о блудиомъ сын'Ь. 
лубочное издан1е К )8Г) года, на 54 листахъ 1гь малую чет
вертку. с'ь картинками (н;гь библ1отеки Нишп'енко).

222Г)) Канонннкъ письма конца ХД‘11 или начала X V I I I  1г1>ка, 
на 82 листах'ь плотной с'Ьро!! бумаги, въ 8 ’̂. 1̂ одлные

Ооде])жан1е: 1) Канонъ св. ангелу хра-
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знаки: •• ф
нителн!. 2) Кан01гь си. Ннкол'1’. (Мирлик1нскому) и Б) Ка
нонъ Пресвятой Богородиц-̂  ()дигитр1и.

222(5) Канонникъ письма средины текун^пм стол'Ьт1Я. на 45 ли
стахъ нисчей бумаги, в'ь 8*̂. Содержан1е: 1) Канонъ чест
ному и животворян1;ему 1\1)есту. 2) Канонъ св. Никол'Ь (Мир- 
лик1нскому) и Я) Канонъ Пресвятой Богородиц'Ь Бладимхрской.

2227) Святцы чет1;аго письма н])0И1лаг0 в'Ька, на 82 листахъ 
( 1— 20. 22 — 88 : листъ 21 утраченъ) б-Ьлой лощеной бу
маги. въ 8'-’, въ кожаномъ с']> досками переплет'̂ . Водяные 
знаки: ..Мошковцова. 1781“ Это м'Ьтка стар̂ ипней бумаж
ной (1|абрики въ город'Ё Вять'1;. существукицей досел"!’.. но 
доставшейся но насл'Ьдству Первушину (см. стол1уг1е Вятской 
губери1и. Вятка. 1880. Томъ I. предисловие на стр. ТП). 
Поля святцевъ иснещрены зам'М'Ь'ами о дн'Ь рож.ден1я, име- 
нинъ и смерти членовъ семьи и знакомыхъ. а первый листъ 
им'11етъ надпись: ..Оия 1;нига Ивана Шмурыгина1‘

2228) (-’бо])ни1;ъ изъ часослова и требника) ];омпактнаго письма 
1;онца ХА*П в'Ь];а. на 11С листахъ сЬрой бумаги, въ 8*̂, 
въ дос1;ахъ. По Л1гстамъ ндутъ параллельно дв1̂  скр'Ьпы:
1) Книга тоис1;аго м'Ьщанина Ивана Дмитрева Маь'лакова. 
пожертвована дьячкомъ Иваномъ Вихоревымъ въ 1815 году!'
2) ..Чинотпщы Харламовой!- На иосл1',днемъ лпсг̂ ! подпись: 
,.Енис1:оиъ Агап1ггь!- Это былъ первый еписк'оиъ Томск1й 
и енисейс1;1й. ]1равивш1й епарх1ею между 1884— 1841 го
дами (см. Памяти, ь’нижку Западной (’цбири 1881 г. Омскъ. 
1881 стр. 4()). Содержан1е: 1) 1)ечерня. 2) Павечерница 
(новечнр1е). 8) Канонъ Пресвятой Богородиц! ,̂ творен1е Ве- 
офаново. 4) Полуно]цнида повседневная. 5) Полунощница 
субботняя. (5) Полунощница вось'ресная. 7) Утреня. 8) Часъ 
первый. 8 ) Помянникъ. его же доллшо есть на. всяь'ъ день 
со умцлен1емъ и усе]»д1емъ чести. 10) Молитвы снальныя (на 
сонъ грядущпмъ). 11) Св. Максима исл[ОВ'1)Дника сказанте ь'о 
ежеспастися. 12) Иносказан1е о образ1; гр'11ховн'1'.мъ. 18) Пра



вило внегда случптсл кому пскусптися во еи'Ь огь оекве]»не- 
1ЙЯ. 14) Инъ угтавъ о нсь’утен!!! (•к’итсь-пхъ шюкъ. Ъ')) Ис
поведание гр’Ьхов'ь свиих'ь повсед11(*внос Каллиста Цсанионула.

]Зс'Ь эти 11у1:к1П1си списаны руь'ою старообряддевъ съ до- 
никоновгкихъ о]1Игиналонъ, что подтверждается многими ста
рыми обо])от{1ми, а особенно выражен1омъ в'ь ]>од'Ь; ..во в'Ьки 
в'Ьк'ом']." и ,,за молитвъ (вм'Ьсто молитвами) святыхъ отецъ 
нан1ихъ“

2229) Плань окрестностей селъ Сиасскаго и Калтайскаго, на гер- 
бовомъ лист  ̂ кои'кечнаго ДОСТОИНСТВ!, со штемиелемъ 178НГ.

Посл'1’)ДП1е НЯТ1. номеровъ (4 руь’оииси и иланъ) поступили 
отъ С, К. Кузнецова).

2230) Пригласительный билетъ на иакладку Сиби]»с1;аго универ
ситета, 20 августа года и ирог]1амма торжества закладки.

223]) П])игласительные билеты, программы и т. под. па память 
о нраадиован1и (> апр'Ьля 1ЬУо года въ С.-Петербург'Ё дня 
тысячел'Ьт]я св. Мееод1я, п])оси'Ьтителя славянъ (въ ь'онверт’Ь).

2232) Экземиляръ матрикулы для студентов'ь С.-Пете11бургс1;аго 
университета 18(>1 года.

2232) Экиемпляръ русс1;аго заграничнаго паспорта 1872 года 
(книжь’а с'ь отм'Ьткаыи).

2234) Десять литографнрованныхъ листовъ видовъ города Томс1;а, 
изданныхъ въ ВО 1'одахъ текуи1,аго стол'Ьт1Я.

2235) Три фотогра(|»ическихъ снимка видовъ города Влад]1восто1;а, 
спятых'1) въ 1871 году.

223(5) Фотогра(||ическ1й снимоь’ъ съ чудотворной иконы Бож1ей 
Матери (такъ называемая явленная икона) В7, 1Илиссел}.бург'Ь.

2237) Коп1п (кальки) съ Внсочайни' утвержденныхъ плановъ и 
фасадовъ клпиичесь-аго ь’орпуса ('ибирскаго университета. 
Четыре листа. на1;лееннне на холсп..

2238) К1евс|,'1а ..Золотыя ворота", ({)0Т0графическ1Й снимокъ въ 
большой листч..

2239) 0’Лве])ный р'Ьзной 1;алендарь, представляюнпй ограненнук» 
на Н1есть 1'раней ь’остянук) палочку. 197-з сант. длины, съ 
рубчиками по вс'[1мъ ребрамъ и съ календарными значками 
на плос1.‘остяхъ. Въ средин'Ь палочки. к']1угомъ ея. находится 
ж.елобокъ. а к-онцы палочки ве])етенообраз1Г' съужены. ( 11о- 
лученъ изъ На])ымс1.аго 01;руга. доставленъ Н. И. Асташев-
СЬ'ИМЪ).
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Отд?ь.ген1е 11.

Ото Л. М  Ф./орпжкпгп (;)а псклк)че1пемъ 2260 и 22()1).

2240) Деренянная |;,руж1;а съ ||уч1;ой, 13 сант. вышины и 97-2 сант. 
1!Ъ д1:и1етр'1;: ши.рытл. .1;п;овой красной съ цв'Ьтнымп узорами. 
Кустарное изд'Ьпс ];рестьлиъ Вято.’ои 1'уберн1и.

2241) Дс])оилнная ла1.’овая 1;|>]1оика гъ к])Ы1икой; иоьрыта цв'Ьт- 
ным'ь уяоромъ. Ширина 14 сайт., вы1нииа *) сант.

2242) Так'ой жо др!)Рнянный лаковый большой 1.-уви1инъ изъ Ка
занской губе]1н1и.

2243) Круглая деревянная ча1нка. покрытая лакомъ, безъ узоровъ. 
Изд'1г|1е крестьянъ Пермской губорнти.

2244) Дв'1'. такихъ а;,е чаиит меньшаго размера.
2245) Десят!. деревянныхъ русских'ь ложекъ разной формы; изъ 

пихъ три съ острымъ носкомт. и цв'1’.тнымъ узоромъ, дв1> 
так1я же безъ уз0])0въ, четыре круглыхъ ложки съ рисун
ками и одна такая же безъ рисунковъ. Привезены изъ Ев- 
ронейс1;.ой Росс1и.

224С)) Деревянная болкитая ложка (уноловникъ) некрашеная. 
2247) Три ])усскихъ точеныхъ веретена.
224^) 1)е]>естяный. иок])ытый красивыми р’Ьзными узорами, бура- 

чекъ съ узорчатою 1;рышкок». Бы1ипна И  сайт., ширина
9 сант. Кустарное изд'1;л1е Тороиедкаго у'Ьзда, Псковской 
губе]1Н1и.

2249) Такой же бурачекъ съ подложенною иодъ верхн1й узорча- 
Т1ЛЙ (;лой береста разноив'1)Тною фольгою. Вышина 8 сант., 
ширина (>у-2 сант. Изъ Псь-овской гуоерн1и.

225(») Г>е]»естяная иаии})огница, съ р1'.зными узорами по верхнему 
слою береста. Изъ Новго])одской губерн1и.

2251) Г)ерестяная иаииросница съ тисненнымъ узоромъ. Длина
10 сант.. ши])ина 7 сант. Изд'кпе жителей Тобольска.

2252) Так'ая же папиросница съ к'ры1Н1;ою на шариир'Ь. Длина 
91 2 сант., п1прина 5у 2 сант. Изъ Т'обольс1,-а.

2253) Костяной двухсто]1онн1Й гребень, длина ЮУ^. ширина
1 сант. По средин!) его пластпн1;и выр’Ьзано сквозною 

п]»п]1'Ьью: ..187(5 года;'
2254) ДМцный ь'убо1:ъ п]>ошлаго стол'1упя. съ  1;|1Ышк'ою и чекан

ными узорами по ст'Ннк'амъ. Г)Ысота 22 сант.
2255) .'1(‘ст(ии,-а изъ черной тгожи (старообрядческ'ая) съ тремя 

трехуго.п,никами па 1;онц'Ь. на 1,-отор|̂ хъ надпись: ,.Гос]юди 
1исусе Х ]1исте помилуй мя!*



2256) Старинный м1'.дный комиас'ь п. солнечными чамши и у1)оинем'ь, 
у][()требляелый зи'Ьронро.мытленниьами. Кунленъ В. М. Фло- 
ринскпмъ нъ Ялуторош к'Ь.

2257) Фот()Гра(1|Нческ1й 1пфт]1етъ к])е(тьинина Костромской губе])- 
Н1П, 0б])0сн1а1Ч1 волосами. Бъ рамь'Ь нуъ Д])1‘!:есныг1. оиилокъ
и 1.Ч)рЫ.

2258) фотографичес!:!» нортретъ малены.'аго сына того же кресть
янина, таь’же (|б])ос1наго волосами. Бъ рамк'Ь изъ чепгуи отъ 
еловыхъ нтшекл..

2259) Модель ]|усс|;аго хл'Ьбнаго ларя.
22(50) Чебако зимн1й женск1й головиый убор'ь; вытитъ серебря

ною биты(1 но зелен(1му 1нель-у, по к])аямъ и внут])и нодло- 
женъ б'ЬллчьимТ) згЬхоиъ. П̂ о̂бр'Ьтенъ у к1»естьянки села 
Богородскаго (на ()би).

2261) Серебряный (11и31;онробный) ста1;анъ съ чеь’аннымъ рисун- 
комъ, изображаюнщмъ дв'Ь цв'Ьтущнхъ 1гЬт1;и. ПрюбрЬтенъ 
въ Соликамскомъ у'Ьзд'Ь Пермской губери1и.

11осл'1)Дн1е два номера доставлены С. К. Еузнецовымъ.

Отдпкиеша 111.

Отъ В . М. Фяиринскаго.

2262) Русск1Й деревянный раск]»ан1енный жбанъ. 28 сант. выш. 
Инд'к'пе м15Стных'1. сибирскихъ кустарей, въ тайг'1̂ .

2268) Де))евянный лагунчикъ.
2264:) Деревянный (сосновый) боченокъ.
2265) Деревянная гаайк'а.
2266) Русск1Й жел'Ьзный топор']. съ 1ниро1.-имъ лезвеемъ (плот

ничный).
2267) Та1;ой же узк1й тоноръ (дроворубный).
2268) Жел'Ьзная ь'айла.
2269) Каменотеснал кирка.
2270) Тоже для бол'Ье мелкой нас1,чки.
2271) Десять нггукъ нгорныхъ бабокъ, пзъ нихъ одна налита 

оловомъ (свинчатка).
2272) Деревянная рюмка 8 сант. вынь, раск11лн1енная уиорамп 

въ вид'Ь цв1)Т0въ. Лак’овое пзд'Ьл1е изъ Вятской губерн]и.
2273) Такая же лаковая 1;руглая чашечка, 7 сант. въ д1аметр1̂ .
2274) Жел'Ьзный кухонный ухватъ.
2275) Такой же сковородникъ.

— 1В5 —



2276) Пара русекихъ кожанныхъ (барановыхъ) рукавицъ (голицы)
2277) Деревянный иестшгь, унотребляемый для толчен1я (расти- 

ран1я) лука и для другпхъ кухонныхъ надобностей.
2278) Деревянная мутовка для раам'Ьшиван1я квашни.
2279) Деревянная С1;алка.
2280) Молотило (ц'Ьиъ), употребляемое сибирскими крестьянами 

для обмолачиван1Я сноповъ. Отличается отъ виликорусскаго 
т'Ьмъ. что кадочка его не цилиндрическая, а бочкообразная 
и съ ребрами, рукоятка очень длинная.

2281) Русская деревянная солонка.
2282) Глиняный, снаружи муравленый, зеленаго цв'Ьта горшокъ

18 сайт. вы)нины'и 17 сант. въ д]аметр1> от|{ерст1я.
2283) Кувшинъ съ ручкою и носкомъ, муравленый снаружи и внутри, 

зеленаго цв'Ьта, Выш, 17 сант., шир. горлынгка 11 Уз сант.
2284) Кувншнчикъ муравленый, желтаго цв’Ьта, съ ручкою и 

носкомъ. Выншна Юуз сант., д1аметръ отверст1я 10 сант.
2285) Такой же кувшинъ 187з сант. вышины и И Уз сант. въ 

д1аметр'Ь отверст1я.
2286) Муравленая внутри, круглая латка (плоская чашка), 24 сант. 

въ д1аметр'Ь, 77з сант. вышины.
2287) Горшокъ для молока немуравленый, чернаго цв'Ьта, 20 сант. 

вышины, 12 сант. въ дгаметр'Ь отверст1я.
2288) Такой же величины и формы горшокъ с'Ьраго цв'Ьта.
2289) Черная немуравленая кринка 1 6 сант. выншны и 15 сант. 

въ д1аметр1̂.
2290) Черный немуравленый горшокъ 187з сант. вышины и

15 сант. въ дгаметр'Ь.
2291) Глиняная овальная, гл;убокая латка, длина 35, ширина 21, 

вышина 9 сайт.
2292) Три глинлныхъ свистульки въ форм'Ь уточки, зеленаго 

цв'Ьта, муравленыя.
2293) Стеклянный нггофъ.
■2294) Еосушка и шкаликъ.
■2295) Подойникъ.
2296) Же.тЬзный замокъ работы воспитанниковъ Омскаго техни- 

ческаго училиш,а.
2297) /Кел’Ьзный тоио]»икъ работы гЬхъ же воспитанниковъ.
2298) (’в'Ьтецъ, употреблявш1йся въ русскихъ деревняхъ для ос- 

в'];щен1я лучиною.
2299) Серпъ.
2300) Коса горбуша.
2301) Долото.
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2302) Скобель.
■2303) С'Ьчка для капусты.
2304) Русск1Й заступъ.
2305) Лопатка штукатурная.
2306) Тож(*, для наиетыван1я штукатурки.
2307) Штукатурный р-Ьзедъ (узкая лопатка).
2308) Деренянное корытце.
2309) Модель дровней.
2310) Модель русскихъ саней (пошевни).
2311) Модель кошевы.
2312) М'Ьдный бубенчпкъ (ширкунъ).
2313) Ботало (жел1;зный колокольчикъ четырехугольной формы, 

подв'Ьшиваемый на шею коровамъ и ло1падямъ при выгон1> 
пхъ на пастбище).

2314:) Уполовникъ (поваренка).
2315) Шебала.
2316) Сибирск1й берестяный туясъ (буракъ). *
2317) Тоже раскрашенный красками.
2318) Лапти.
2319) Огниво съ кремнемъ, трутомъ и с/Ьрными спичками.
2320) Мотовило для мотан1я нитокъ.

0)П7, А.1екс)ья Григорьевича Лейбина (Л"№ 1321— 1348).

'2321) Вышитый бпсеремъ ьисетъ, 17 сант. длины и ширины (дв'Ё 
песп1итыя половинки, па той и другой вышиты по б'Ёл&му 
бисерному полю букеты цв'Ётовъ, очень тонкой работы).

■2322) Такой же бисерный кисетъ 167-2 сайт, длины и ширины, 
съ бисерной же бахромой. Вышиты на одной сторон-Ь пей- 
зажъ и три челов'Ьческ1Я фигуры, на другой сторон-Ь одна 
челов'Ьчес1;ая фигура и здан1е.

2323) Бисерный кошелекъ съ кисточкою, 13 сант. длины и 9 ширины 
(по голуб(1му полю б'Ьлыя зв'Ьздочки и полоса изъ букетовъ).

2324) Бисерный круглый кошелекъ 6 са1гг. въ д1аметр'Ь (по го
лубому полю б'Ьлыя разшивки)'*').

2325) Шелковый кошелекъ, вязаный въ тамбуръ разноцвЁтными 
Н1елками. Длина 13 сант., ширина 11 сант.

2326) Золотыя серьги съ большими грушевидными подвЬсками, 
покрытыми мел1:ииъ жемчугомъ. Носились въ Олонецкой гу
бернии въ первой четверти текуш,аго стол'Ьт1я.

“ ) ВгГ. йпссрныи нышпвки русскаго издТ.лхн первой четверти текущаго
лтол'1;т1Я (ИЛЬ Милоросс1и^.

У*.
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2327) Приборъ, заключающтн 1п. себЬ четыре маленькихъ сталь- 
ныхъ ножич1.-а, ланцетикъ и шило, иомФ.щаюииесл въ дере- 
вянномъ футляр'Ь. Каждый изъ ;>тнхъ инструментовъ навин
чивается снаружи на ионец'ь (}»\тляра, который такимъ об- 
разои'ь служитъ для нихъ ручкою.

2328) Подлинная грамота Императора Александра нерваго, под
писанная его собственною ]»укой 21 1юля 1822 года на по- 
жалован1е Д. 0. С. Розенбаху ордена Св. Владим1ра второй 
степени, ст> приложен1емъ бумажнаго знака того же ордена.

2329) Подлинная грамота Императора Ни1;олая иерваго, подпи
санная его собственною рукой 31 декабря 1825 года, на 
пожалован1е Д. 0. С. Розенбаху ордена Св. Анны нерваго класса, 
съ приложен1емъ бумажнаго знака сего ордена.

2330) Собственноручное письмо бывшаго Министра Финансовъ, 
графа Егора Францевича Канкрина 1.ъ бывп1ему директору 
Департамента Государственнаго Казиачейстна Ивану Ивано
вичу Розенбаху, отъ 18 сентября 1823 года.

2331) Болгарская нац1онал].ная мужс1гая рубаха, нзъ 1нерст}1ной 
б'Ьлой ткани, похожей-на китайск1й крепъ. Покрой прямой 
изъ одного полотнища, составляюп1,аго переднюю и заднюю 
половину, и прингитыхъ съ боковъ таь'ихъ же прямыхъ по- 
ловинокъ, отд'кчяющихся отъ средней полосы продольною 
лентою изъ черныхъ полосокъ. Рукава прямые, воротъ еще 
не прор^занъ. Длина рубахи 17'2 арш., и1и1)ина 14 верщ- 
ковъ. Куплена въ 1887 году за Балканами.

2332) Болгарск1й шел1{овый шарфикъ; на концахъ его вышиты: 
луна, зв'Ьзды и арабская надписи.

2333) Болгарск1й полотняный платокъ; углы вышиты цв'Ьтными 
шерстями п золотой мишурой.

2334:) .,Войнпп1ка п'Ьснопойка‘*, собрате болгарскпхъ п1>сенъ и 
стиховъ, изданное въ 1879 году по случаю войны за осво- 
божден1е Болгар1и.

2335) Литографированная картинка съ надписью: Ас^нь 1 царь 
Блъгаръмъ и Грькъмъ, царувалъ отъ 118(> л-Ьто до 1195.

2336) Китайская фарфоровая чашечка. 8 сайт, въ д1аметр'1> и
3 сант. ВЫ1НИНЫ, оплетенная тонкими бамбуковыми прутиками.

2337) Китайск]й бумажный в1;еръ.
2338) Китайская бумажная картина на палочкахъ, изображаю

щая женщину.
2339) Маленькая китайская картина, изображающаядвухъ женщинъ.
23-10) Альбомъ изъ дв'кнадцати китайсь'ихъ картинъ, рисовап-

ныхъ отъ рукп на тонкой рисовой бумаг  ̂ въ большой листъ,.
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и:̂ ображатощихъ сцены изъ китайской жиани. Коцочки аль
бома оь'леены красной шелконой китайской мат(*р1ей.

‘2311) Модель московс.каго памятника Минину и Пожарскому, 
сд'Ьлана иаъ слононой кости; вышина (съ фигурами) 32 сант., 
длина (по пьедесталу) 22 сант., ширина сант. Модель 
эта въ начал'Ь тридцатыхъ годовъ принадлежала Д. С. 0. Ро- 
зенбаху, отъ котораго потомъ перениа къ А. Г. Лейбину.

2342) Дамск1й тюлевый 1нарфикъ съ наклейными цветами, вы
резанными изъ атласа.

23^3) Вын1ивка золотою ниткою ио бархату, для башмаковъ, торж- 
ковской работы.

2344) Дамск1й бархатный редикюль, 23 сант. длины и ширины 
съ вышитою бисеромъ полосою ТУ-г сант. 1нирины.

2345) Бархатный редикюль 17 сант. длины и н1ирнны, вышитый 
ф ал ЫН и вы мъ же м ч у го м ъ .

2346) Вязаный кошелекъ изъ мишурной серебряной нитки, съ 
нрон1ивкою полосы, вышитой цв-Ьтными шелками.

2347) Шелковая тесьма (для часовъ), прошитая по краямъ золо- 
тистымъ бисеромъ.

2348) Г)0лгарск1я серьги (каждая составлена изъ трехъ позоло- 
ченыхъ монетъ).

Оброзци спк1)шх<> асскгнашй; пожертвованы музею Ы .М . Зен-
зиповымъ (]\“ 2354 полученъ отъ И. И. Ливена, а 1358 и 

1359 отъ И. II. Закомалдина).

2349) Руссь'ая ассигнадтя. двадцать пять рублей, 1769 года, 
Л’ 2108 (третья цп<|)ра оторвана); длина 5̂ /2 и ширина
4 вершка, б1)Лаго цв’Ьта.

2350) Тоже, двадцать пять рублей, 1801 года Л» 192,550. бЪ- 
лаго цв'Ьта.

2351) Тоже десять рублей, 1806 года, № 1.270.549, розовая.
2352) Тоже, десять рублей, 1810 года, 5.724.892, розовая.
2353) Тоже, десять рублей, 1812 года, .А" 3.024.473, розовая.
■2354) Тоже, пять рублей, 1805 года. 609.389.
2355) Тоже, пять рублей, 1809 года, 4.834.645, темносинля.
2356) Тоже, пять рублей, 1816 года. Л!: 1.571.812, темносиняя.
2357) Тоже, пять рублей, 1819 года, .А» 1 1.660.179, голубая.
2358) Тоже, инть рублей, 1841 года. Л? 977.190. синяя.
2359) Тоже, десять рублей, 1839 года. Л" 52.937, ро:;овая.
^?360) Финляндская ассигнац1я, пятьдесятъ коп'Ьекъ, 1824 года,

36,579, бФ̂ лая.
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2о()1) Китайогая асс11гиац1я. Полоска желтоватой, весьма к[»'Ьп- 
кой бумаги, покрытая съ одной стороны сплошь надписями 
и разными иаображен1ями. Длина около 77з и П1ир. °/в верш..

2362) Ассигнац1я, желтаго цв'Ьта, съ татарскими надписями.
2308) Неи:^и^стная (турецкая?) ассигнап,1я; состоитъ пзъ 2-1 бу- 

мажныхъ кружковъ, соединенныхъ между собою и покрытыхъ 
надписями съ об'1̂ ихъ сторонъ.

Ото В . Ъ1. Ф.юрпнскаго.

2364:) Русская балалайка.
2305) Русская шакшура (головной женск1й уборъ, вышитый шел- 

комъ, употреблявпп^и'я крестьянками Пермской, Тобольской и 
Томской губерн1й въ 30— 40 годахъ текущаго стол*т1я).

23(>б) Образцы русскаго (вологодскаго) кружева. Два куска по 
20 сант. длиной и 8 сант. шириной.

23()73 Казанское кружево (изъ Рыбнорядской слободы).

Образны дереоенскихо тканей {русспихъ креспаянокъ)^ соб
ранные во Сибири. Доставлены гоъ Мипусинскаго музея.

2368) Пестрядь для штановъ, съ продольными б’Ьлыми полосками..
2369) Пестрядь для рубахъ, въ крупную клЪтку съ б-Ьлсй и 

красной ниткой.
2370) Тоже, съ клеткою изъ красныхъ и синпхъ полосокъ.
2371) Тоже, красная кл-Ьтка по бЬлой основ'Ь,
2372) Тоже, б'Ёлыя дорожки по синей основ'1'..
2373) Тоже, рогожка изъ переплетенныхъ б-Ьлыхъ и синихъ по

лосокъ.
2374) Тоже, изъ грубаго холста, б’Ьлыя клетки по синему полю.
2375) Такая же пестрядь съ бол-Ье мелкими кл’Ьтками на тон- 

комъ ХОЛСТ'Ь.
2376) Пестрядь для штановъ съ продольными разноцветными 

полосками.
2377) Темносин1Й дубленый холстъ.
2378) Б-блый холстъ.
2379) Ткань для скатертей (салфеточная брань), узоръ дорожка

ми и шашечками.
2380) Тоже, съ краснымъ рисункомъ по б'Ьлой основ'Ь.
2381) Тоже, рисунокъ красными дорожками по полю св'Ьтлоше- 

коладнаго цв'Ёта.
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2882) Цв’Ьтная ткань, испещренная дорожками и шашечками 
краснаго, желтаго и чернаго ци'Ьта.

2883) Полушерстяная ткань для сарафановъ и перинъ; рисунокъ 
1НИрОКИМИ полосами раЗНЫХЪ ЦН11Т01П..

2384) Полушерстяная ткань (понитина) для половиковТ).
238Г)) Толстая т]гань для верхняго платья.
238()) Толстая ткань для онучь.
2387) Деревенс1.‘ое сукно.
2388) Поясокъ, вишитый изъ цв'Ьтныхъ бумажныхъ нптокъ (бЬлой, 

красной и синей).
2389) Полосатая ткань для перин'ь.
2390) Ткань для кушаковъ (опоясок!.), два образца.
2391) Пестряд!. для штановъ.
2392) Полушерстяная ткань для женскаго платья.
2393) 28 штукъ китайскихъ узкпхъ игорныхъ картъ; л'Ьвая сто

рона чернаго цв'Ьта. (Отъ Д. К. Ыоааиа, изъ В'Ьрнаго).
2394) Каменная р'Ьзная фигура, представляющая плывущаго ле

бедя, внутри полая, съ круглымъ отверст1емъ на сиин'Ь. Пе
редана Д. К. Новаку купцомъ Петромъ Андр. Давыдовымъ, 
по сообщению котораго камень этотъ привезенъ изъ Бухары 
въ Китай, а изъ Китая въ Кульджу, гд'Ь и былъ обд-Ёланъ 
китайцами. Находя1цаяся на камн'Ь трещина образовалась во 
время бывшаго пожара, а кончикъ одного крыла отбитъ во 
время землетрясен1я въ В ’Ьрномъ въ 1887 г. (Отъ Д .К. Новака).

1395) Китайская каменная фигурка, вырезанная изъ желтаго еъ 
прожилками камня, 7у-з сант. вышины и 2\/-2 сант. ширины; 
нижняя ея часть им'Ьетъ форму четырехугольной дощечки, 
а на верху изображена человеческая фигура въ 3̂ /2 сант. 
вышины. (Отъ Михаила Павловича Рейслера).

2396) Шведск1й дипломъ на степень доктора ({|Илософ1и, выдан
ный въ 1804 году Фридриху-Дюдовику Франкену. Напе- 
чатанъ на шелковой ткани, обшитой золотою бахрамой. При 
немъ сургучная факультетска^г печать на зо.ютой тесьм-Ь, 
помещающаяся въ особомъ позолоченомъ металлическомъ фут
ляре (Отъ М. П. Рейслера).

2397) Жетоны (38 штукъ) въ виде мелкихъ турецкихъ золотыхъ 
монстъ съ ушками, употребляемые болгарскими женщинами 
для ожерел1й и головныхъ украшен1Й (отъ А. Г. Лейбана).

2398) Семнадцать листовъ (въ числе ихъ одинъ листъ на коже 
и одинъ- на шелковой ткани), красиво разрисованныхъ раз
ными массопскими и кабалистическими фигурами и исписан- 
ныхъ беЗ'"вязнымъ текстомъ на русскомъ и польскомъ язы-
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кахтп Но всей и’Ьроятности —илодъ больнаго воображения од
ного изь ССЫЛЬНЫХ!, мистиковъ съ разстросннымн умствен- 
ными способностями. Доставлены инъ Тобольска.

2899) Подв'11ска для се])егъ, сплетенная и;гь волосъ, съ зототнмъ 
ушк'омъ.

2400) 1)уз1а,жннкъ съ вышитыми цвФл'нымъ шелкомъ на той и 
другой сторон'Ь его картинками. Волосяная нодв-Ьска и бу- 
ма-гкнн1;ъ ]»усской работы трндцатыхъ годовъ текун1,аго сто- 
л'1>т1я.

Предметы бытовой обстаиовки сойотооо, соб/хтиые па ое.р-
ховьяхъ р. Кинсея и 7П)жертвованные музею Г . 11. Софь-

яновымъ.

2470*) Юрта сойотская, состоящая нзъ четырехъ нвеньевъ склад- 
ныхъ деренянныхъ р'Ьшетоьъ, створныхъ дверей, верхняго 
дереняннаго кольца и нринадлежан1,ихъ къ нему жердей, со- 
ставляк'щихъ складной остовъ юрты. Вс'й эти части ном’Ь- 
щаются въ сложенномъ вид'1;, а войлоки. по],-рываюн1,1е юрту, 
хранятся вн15 музея.

2471) Сойотская соха съ маленькимъ жел'Ьзнымъ со]нникомъ и 
встпвною деревянною оглоблею.

2472) Деревянная ступа, но форм̂  сходная съ употребляемою 
русскими крестьянами.

2473) Деревянный пестъ.
2474) Деревянный ящикъ съ разрисованною масляными красками 

переднею ст'Ёнкою.
247.)) Два такихъ же ян1,ика;передн1я ст]̂ нки ихъ выкрашены крас

ною краскою.

9. Сойотская витрина.

(Геохупя 11ав.го(тч(( Сафьяпова).

2476) Халатъ ламы [кижинемь то кте ) изъ бумажной ткани 
желтаго цв'Ьта съ черной плисовой отороч1;ою по вороту и 
рукавамъ (новый).

2477} Халатъ сойотки (пш а-тонъ-удзтть) изъ полуше|>стяной 
ткани зеленаго цв'Г.та, по подолу и вороту оторочепъ широкою

*) Л"Л5 2401— 2469 относится ш. дополнительному огд11лу археологпческихъ
Е0ллек|й. См. стр. 89 —У6.
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полосой чернаго плиса и красными кумачными прошивка- 
ми (новый).

2478) Халатъ сойо'п.'и (торча-тонь-уэзчииъ) изъ Н1елковой ки
тайской матер1и. по вороту и подолу обтитъ черны.мъ пли- 
сомъ и разноцв'Ьтиыми шелковыми лентами (подержаный).

2479) Мужс1:ой халатъ {ирь-кпж.и т о т )  изъ ткани зеленаго 
цв'Ьта, рукава оторочены чернымъ плисомъ, на вороту ме
тал лнческ1я пуговки (новый).

2480) Мужская рубаха (пюгиёнь) изъ бумажной Т1;ани орапже- 
ваго цв'Ьта (новый).

2481) Штаны (чубюрь-уэзнгиа) изъ бумажной ткани желтаго 
цв'Ьта (новый).

2482) Шапка (п'трикь) въ род'Ь малахаи, обшита черными мер- 
лупп;ами.

2483) Шапка того же покроя б'Ьдпаго сойота (изъ бараньей ов
чины, очень нодержаная).

2484) Кожаная большая фляга {к}1 гы2)цикь] почкообразной фор
мы, съ горлышкомъ, употребляемая для хранен1я вина.

2485) Подойникъ (томбп), въ род'Ь ведерка, выдолбленный изъ 
ц'Ьлаго куска дерева, съ берестянымъ дномъ; бока укра- 
П1ены иар'Ьзками въ кл1>тку; вм'Ьсто ручки ремень.

2486) Деревянная чашка {ляп7,} для -Ьды, круглой формы, безъ 
раскраски и узоровъ.

2487) Деревянный продолговатый столикъ для "Ьды (ята-шаре), 
по форм'1; и величин1̂  соотв'Ьтствуетъ скамеечк-Ь, которую у 
насъ ставятъ подъ ноги.

2488) Деревянное корытце (типсп) для приготовлен1я кушанья.
2489) Волосяное сптеч’:о па длинной деревянной ручк'Ь {ширръ) 

для сииман1я п’Ьны.
2490) Деревянная круглая чашка для чая (аяк?,).
2491) Круглая деревянная чашка для кушанья.
2492) Такая же чаш1;а малаго разм'Ьра.
2493) Деревянная круглая чашка (чалба-аяпт,). выкрашенная 

красною краскою, китайскаго изд'Ьл1я (на дп'Ь китайская 
м'йтка).

2494) Деревянное корытце (тппса) для проса.
2495) Медный ВЫС0К1Й и \зк1й сосудъ, въ род'Ь кружки съ руч

кою {тумбы), употребляемы11 для варки чая.
2496) Деревянная брызгалка, по форм'Ь напоминающал вафель

ную доску, съ четырехугольными ямками, посредствомъ кото
рой разбрасываю'гъ чай во вс  ̂ стороны юрты. Ручка этого 
инструмента ук’рашена р'Ьзьбой.
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2497) Деревянный коншъ {кумуш?,) на длинной ручк’Ь, выр’Ь- 
занный и;гь одного куска дерена. Служитъ для разливан1я 
жидкой НИП1,И,

241)8) Баранья лопатка (яррнъ), употребляемая сойотами ирп 
гадан1и.

2499) Инструментъ {кгсрджта) для вырубан1я дереиянной посу
ды. Оостоитъ и:гь жел1>знаго наконечниь'а (тесло), насаженна- 
го на нзогнутун) иод1. углом'ь деревянную ])у1:оятку.

2-')00) 11ожъ въ деревянныхъ ножнахъ и огниво, при1гьн1иваемые 
на ремн'Ь къ поясу сойотовъ.

2501) Такой же ножъ съ рукояткою изъ разноцв'Ьтпой кости.
2502) Точильце {джанах7>) изъ глипистаго сланца.
250Н) Стал].ное огниво {отыхъ) в'ь красивой оправ'Ь, съ коль- 

цом'ь, ирив’Ьшиваемое на ремн1) къ поясу.
2504) Кпягю, пометъ мелкаго млекопитающаго, употребляемый 

сойотами какъ лекарство (въ кожанномъ м'Ьшечк'Ь).
2505) Тотъ-чабра, лиственничная кора, употребляемая сойотами 

въ пищу.
2500) Кисетъ для табаку (чапджапь).
2507) Тпгазыкъ, амулетъ, содержаний листокъ съ ламайскою мо

литвою, зашиюю въ четырехугольном'ь м'1ипечк'Ь.
2508) Жел'Ьзные щипчики для выдер]'иван1я волосъ.
2509) Трубка для курен1я табаку (ишзп), сд'Ьлана вм'Ьст'Ь съ 

чубукомъ изъ одного куска дерева.
2510) Такая же трубка меньшаго разм'йра.
2511) Барвакъ-боштыхо, музыка.’хьный инструментъ съ одною 

струной, въ род'Ь скрипки, со смычкомъ.
2512) Комузъ, музыкальный инструментъ.
2513) Острый конецъ оленьяго рога, для развязыван1я узловъ и 

для разглаживан1я швовъ.
2514) Висячгй м'Ьдный замокъ (чуадча).
2515) ()руд1е пытки, для зап1,емлен!я пальцевъ.
2516) Серебряныя серьги {саарш) въ вид'Ь колечекъ.
2517) Сапдакъ, охотнич1й патронташъ изъ ]{0жи; при немъ рогъ 

для пороху, сумка для пуль и жел’Ьзная отвертка.
2518) Жел-Ьзная острога или трезубецъ (сы2)е) для рыбной ловли.
2519) Жел'Ьзный двойной крючекъ {аяь векъ), насаженный на 

длинной деревянной рукоятк'Ь; унотребляется для вытаски- 
ван1я мяса изъ котла.

2520) Жел'Ьзный крючекъ [гьяь-векъ), въ род'Ь громадной удочки, 
употребляемый для рыболовства.
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2521) Жол'Ьзныя путы для лошадей.
2522) Ремень въ фо1>м'Ь широкой пластинки, еостояицй изъ сло- 

женныхъ Д])угъ на друга и простеганныхъ четырехъ жесткихъ 
шкурокТ), шерстью внутрь. Употребляется какъ орудие наказа- 
Н1Я для ударовъ ио ш,екамъ.

2523) Бычачьи жилы (сиръ), зам1)Няющ1я нитки.
2524) Лллирь, железный узк1й утюгъ, съ длинною жел-Ьзною-же 

рукояткою.
2525) Пила станковая, устроенная по русскому образцу.
2520) Соншикъ для сойотской сохи (анОазымъ бажиш).
2527) Кузнечные к л е щ и  (^л-ысл-йтй)съдлиными жел'Ьзными ручками.
2528) Рубанокъ (хроллъ) для струган1я дерева. Устроенъ по рус

скому образцу.
2529) Ременный подхвостникъ (кутурга) для лошади, украшен

ный наборомъ изъ м'Ьдныхъ колечекъ и м'Ьдною бляхою еъ 
фальшивыми цв1)Тными камнями,

2530) Ременная плетка (камджа) для лониди.
2581) Ремень съ петлей (бахь), употребляемый для поимки лошадей.
2532) Ременныя путы (кажекъ) для лошадей.
2533) Дукъ для охоты на птицъ и мелкихъ зв15рей (коданъ-ап- 

асы); при немъ деревянная подставка.
2534) Стр'Ьла (окъ) для той же ц'Ьли, съ жел-Ьзнымъ копейцемъ.
2535) Жел-Ьзный подпилокъ (1ича).
2536) Ременный недоуздокъ {чуларь).
2537) Узда для лошади (чугенъ).
2538) Волосяныя веревки разныхъ цв'Ьтовъ (пять пучковъ).
2539) 01'>дло (гсзерь) съ подушкою и жел'Ьзными стременами; де- 

ревянныя части раскрашены масляными красками.
2540) Кожаный чепракъ.
2541) Простое деревянное с'Ьдло (атырджакь), не крашеное и 

ни ч'Ьмъ не обтянутое. Употребляется для перевозки тяже
стей. При немъ кутурыь или ремень для привязывашя
с-Ьдла на спин'Ь быка.

2542) Большой кожаный м'Ьшокъ особаго устройства (кугыръ), 
употребляемый д.чя квашен1я кобыльяго молока (для приго-
товлен1я кумыса).

2543) Большой ” м'Ьшокъ изъ жесткой кожи, въ род-Ь чемодана, 
для хранен1Я и перевозки вещей.

2544) Такой же м'Ьшокъ изъ мягкой кожи.
2545) Два деревянныхъ корыта.
2546) Теплые сапоги съ высокими голенищами, внутри подбитые 

войлокомъ.
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Предметы, поступившие въ музей въ февраль 18(^8 года, и .т  
случайно пропущенные въ предъидущихъ отдп,Аахъ.

2547) Лента папируса, 39 сайт, длины и Ь '̂ /-2 сант. ширины, съ 
той и другой стороны покрытая санс1;ритскимъ письмолп). На 
лент'Ь дв'Ь круглыя дырки, въ куриное перо величиной, в'Ь- 
роятно предназняченныя для нанпзыван1я иисапныхъ листоч- 
ковъ на стержни, укрепленные въ станк'Ь. Доставлена Л. Н. Не- 
прассвымъ; передана въ музей Томскимъ губернаторомъ 
А. И. Лаксомъ.

2548) Бумажнпкъ вышитый шелками по темпосинему атласу. На 
передней стороп'Ь вышитъ сибирский иейзажъ (челов1;къ 'Ьду- 
Щ1Й въ санкахъ на олен'Ь въ л'Ьсу), а на задней сторон-Ь 
цв'Ьты и птица. Разм'Ьръ бумажника— 18X13 сант. Вы
шивка сделана въ Сибири 80 л^тъ тому назадъ дочерью 
чиновника БГалабановою.

2549) Кошелекъ, 127-2 сант. длины и 9 сайт, ширины, вышитый 
золотомъ по зеленой шелковой ткани. Работа дечери чинов
ника Вавиловой, 50— 60 л1)тъ тому назадъ, въ Сибири.

2550) Бумажная сумочка для визитныхъ карточекъ, съ вышитымъ 
на одной сторон'Ь букетомъ цв'Ьтовъ. Вышивка конца соро- 
ковыхъ годовъ.

2551) Рукописный атласъ, состояш,1Й изъ двенадцати таблицъ 
снимковъ съ „писаныхъ камней" па скалахъ по берегамъ' 
р. Тагила (Пермской губ.). Снимки неизвестно к^мъ и когда 
сделаны. Атласъ куплепъ у букиниста въ Казани; подаренъ 
музею С. 1г. Кузнецовымъ.

2552) Атласъ Тобольскихъ древностей, срисованныхъ съ натуры 
г. Знаменскимъ, въ Тобольске. Оригиналы почти всехъ этихъ 
рисунковъ въ настоящее время находятся въ музее Сибир- 
скаго университета. Подаренъ И. М. Сибиряковымъ.

2553) Стеклянный штофъ съ резными украшетями въ виде цве- 
товъ. Русское изде.11е половины прошлаго столет1я. (Отъ 
Прасковьи Ивановны Кусковой).

2554) Же.1езная трезубая вилка съ костянымъ черенкомъ; тюмен
ское издел1е половины прошлаго столет1я. (Отъ II. И, Кусковой).

Гипсовыя модели сибирской обуви  ̂сд^ьланы 11. М . Еошаровымъ.

2555) Чирокъ, бо.чьшой кожаный башмакъ безъ голенища. Но- 
сятъ мужчины и женщины.
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2556) Бродень, большой сапогъ съ мягкимъ высокимъ голенпщемъ 
т ъ  некрашеной желтой кожп; нередки— черные съ круглымъ 
иоскомъ, но бокамъ им-Ьготъ ушкп для ремней, которыми го
ленище иеренязынаетсл выше ладыжекъ. Бродни преимуще
ственно носятъ рыбопромышленники и люди работающ1е на 
сырой ИОЧВ'Ь.

2557) Пимы, валеные высок1е сапоги, употребляемые зимой (бар
наульской работы).

2558) Так1е же пимы изъ б-Ьлой шерсти съ цв-Ьтными крапинками 
(елабужск1е).

2559) Модель китайскаго сапога (сюе-изя) съ высокимъ плисовымъ 
голенищемъ. Бъ зимнихъ сапогахъ голенище д-Ьлается изъ 
толстаго сукна и сверху покрывается бумажной или шелко
вой тканью.

2500) Модель китайскаго башмака {сягг).
2561) Стальная узкая стамеска.
2562) Стамеска съ желобоватымъ концомъ.
2563) Круглый стальной напилокъ.
2564) Трехгранный напилокъ.
2565) Плоск1Й напилокъ.
2566) ВИСЛЧ1И большой жел-Ьзный замокъ.
2567) Висяч1Й железный замокъ средней величины, круглой формы.
2568) Проволочный фонарь со стеклами.
2569) Жел'] з̂ная русская лопата.
2570) йгел'Ьзный ломъ.
2571) Русская пятиструнная бандурка (по форм'Ь похожая на ги

тару, малаго размера, но играютъ на ней, какъ на балалайк'Ь, 
ударяя по струнамъ четырьмя пальцами). Отъ В. М. Ф^о  ̂
рипскаго.

2572) Вятсше лапти.
2573) Черепъ сойота (казненнаго въ 1883 году въ ^лясута'Ь) изъ 

Бейсы-хонсуна на р. Еемчик'Ь. Го.юва казненнаго, вм'Ьст'Ь со 
многими другими, была выв'Ёшена на перекрестк'Ь и взята 
оттуда въ 1887 году. (Доставилъ Д. А. Кимениъ).

2574) Деревянная фигура быка, 20 сант. длины и 16 сайт, вы
шины. Взята изъ Обо на Улукем'Ь, близь горы Хаирханъ. 
(Доставилъ Д. А. Юеменцъ).

26 марта 1888 года полцнены отъ С. Е . Кузнегта-

2575) Же.1̂ зный узк1й кинжалъ, трехгранной формы, съ желоб- 
комъ по одной грани; на клинк'Ь наведены разные узоры.
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Рукоятка деревянная, на конц'Ь ея грушенпдная жел1>зная 
шигака. въ вид'Ь коронки. Цр1обр'Ьтенъ въ Томск'Ь на тол- 
кучемъ рынк1}.

2576) Железный кинжалъ съ такою же рукояткою съ серебряной 
насЬчкой; конецъ рукоятки олив1;ообразный; клинокъ съ сквоз
ными прор'Ьзями. Купленъ въ Томск'Ь на толкучемъ рынк'Ь. 
((>ба кинжала, повидимому. среднеаз1атскаго или монголь- 
скаго нроисхожден1я).

2577) Берестянан узорчатая табатерка якутской работы, сделан
ная но образцу русской берестянки.

2578) Китайск1И оловянный чайничекъ для разогр'Ьван1я рисовой 
водки; крышка его, въ форм'1̂  чашечки съ отверст1емъ на 
дн-Ё, служитъ также воронкой для наливан1я,

2579) Китайск1й пластырь на куск^ крашенаго полотна.
2580) Античная лампочка изъ терракотты, съ изображен1емъ орла 

на верхней поверхности. Найдена на остров’1̂ Кипр'Ь.

Ото Игнатгя Ивановича Колосова.

2581) Очелокъ (очелье) дЬвич1й праздничный головной уборъ, 
вышитый золотомъ по малиновому бархату, съ золотымъ по- 
зумептомъ. Ширина передней части 5 вершковъ; задн1й 
платъ изъ синей парчи, зать’анный цветами изъ разноцв т̂- 
наго шелка и серебра. Длина плата 12 вершковъ, ширина 
6 вершковъ.

2582) Старинный женск1Й кокошникъ, вышиною 3 вершка, спе
реди полукруглый, сзади и сверху илоск1й; вся поверхность 
его очень красиво разшита золотомъ и бляшками изъ голу
бой, золотистой и красной фольги. На передней поверхности 
его, сверхъ того, золотые галуны.

2583) Крашенинный дубасъ старого русскаго покроя съ метал
лическими круглыми дутыми запонками по вороту.

2584) Крашенинный повойникъ, похож1й по покрою на кокошникъ.
Вс-Ё эти вещи пр1обр'Ётены Игн. Ив. Колосовымъ въ То- 

бо.чьской губерн1и, въ старыхъ купеческихъ семьяхъ, где 
он̂  хранились по наследству отъ прадедовъ.
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2585) Жел'Ьзныя ножницы, состояния из'1. диух'ь прямыхъ ноже- 
ныхъ полосъ на общей пружин']!, без'ь 1пнены?а. употребляются 
русскими крестьянами с'Ьнерныхъ губерн!й и татарами для 
стрижки овецъ. Купл(‘ны въ Томс1.'Ь на толкучемъ рынк1; у 
старьешцт.-а (от'1. 0. К. 11|у:мгецова).

2586) Трубка для 1.-уреи1я табаку, обд'Ьланная нияконробнымъ се
ребром'!) с'ь парадною серебряною же инкруста1иею (без'ь 
чубука). Куплена въ Томск'Ь у сти]»1.1‘ПН1,и1|-а, иодъ назван1емъ 
кубанки. О'п. С. К. ]\у;}нецова.

2587) Черепок'ь (верхн1Й К1)аи) О'п. 1миняна1'0 гор1нка с'ъ архаи- 
ческимъ орпа.ментом'ь. Найденъ на берегу р. Утайки, нро- 
тивъ Толстаго лыса. (б.1изь Томска). |{уда. в'Ьроятно. онъ 
бы.гь занес('н'1> водой и;п. (•бваливтсйги древней могилы или 
городища на берегу :>той {сЬчки.

2588) Каменный наконечнт;'!. стр'Ьлы, 10 сант. длины и Н сант, 
1нир., найденный на нанигЬ в'ь 5 верстахъ от'ь города Каинска.

1589) Каменный скребок'ь, 8 сант. длины и 47-̂  сант. шир., по
лированный, С'Ь острым'ь н1ирокимъ лезвеем'ь и закруглен
ным'!) верхпим'ь концем'ь. Найдень близь деревни Катковой, 
въ 80 верстахъ отъ Ко.швани.

259(1) Небольшой кельт'1. изъ ь'расно!! м’Ьди. 7 сант. длины и
5 сант. ширины, безъ уш1;ов’ь, съ втулк(»ю. Снаружи укра- 
шенъ тремя параллельными поясками и фигурою изъ двухъ 
перес'Ьченныхъ лин1й. Найденъ при разпахпван1и земли близь 
деревни Бурундуковой, въ 17 верстахъ отъ г. Каинска.

2591) Наконечникъ копья (дротикъ) пзъ 1.расной м-Ьди. Длина
12 сант., ширина 4*/.2 сант.. продолговато-овальной формы. 
По средин'Ь плоскаго пера находится овальная прор'Ьзь, по 
длин'Ь которой ироходптъ четырехгранное ребрыш1;о, продол
жающееся, въ вид'Ь едва зам'Ьтнаго валика, до самаго конца 
копья. Втул1;а );руглая, 2 сант. въ Д1аметр'Ь н 8 сант. глу
бины. Найденъ въ золотопосныхъ розсыпяхъ по сос'Ьдству 
Катанъ-Карагая (близь Алтая), по р-̂ чк-Ь Берель, на ир1- 
иск'Ь Никонова, на глубин'Ь 4*/-̂  арн1инъ. Догтавленъ Ко- 
вригинымъ, 5 августа 1888 года.

2592) Берес'гяная тупгузс1.ая лодка (дзивс, руссю'е называютъ 
-'гунгузск1Й обласокъ). длина 7 арш. и 4 вершьа, ширина

14у^ вершковъ. Пр1обр'Ьтена на Васьн̂ ган'Ь: подарена музею 
А. В. Адр1ановымъ 5 августа 1888 г.

2593) Весло {у.1епву) съ лопастями на томъ и другомъ ь'онц'Ь. 
Принадлежитъ къ предъпдущому номеру.
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2-')94г) Ф()Т((гра(11Ическ1п сним(»къ съ дерсилннаго сосуда, найден- 
иаго на г.1убтг1'. .')>/•> аршинъ. иодъ чернымъ тор(})ОМ'1., на 
]{уры 1нс1лОМ'ь итором'!. 1111111ск'11. на с'Ьт'ро-восточномъ берсм'у 
Щцпцим.мк» оуера 1Г[. Берхънгетосоиъ 01;])уг'Ь. на Урал'1'..

2 ')1)Г)) Гш-унок'!. того же сосуда, сд1;ланный птъ ру|;н. въ нату
ральную иолнчпну. И'гь лроф. Л. М. Ианцека.

‘/[{онпл]! 1;о|;он1пт;'1. съ (̂кии'ымм ио з̂у.монтами на ь'расной 
шельиши'1 >1ате1|1н. г'ь отдельною и11(‘ерн(11о иртгкк'ои» па зад- 
Н(Ч! части. 1Ьгь се.1а, Алтайс1;а1'о; былъ нь унотреблен1н ьъ 
конц'1’, ир(»1нла1'1» стол’Ьля. Д,оставлснъ учнтолем'ь реальна1'о 
училища Чсрннцкнм'ь.

2Г)97) Иид'Кланиыи 1;амеиь овалыю-продолговато!! (1ю1»мы съ выг- 
лажсннто н слегка нскрнвлонною но длпн'Ь переднею поверх
ностью. Г)0 с:1нт. ,1,лнны. 2 () сант. Н1П11ИН1.1 п 8  сант. тол- 
н1,нны. 1*1;п1ден'ь въ ;!емл’Ь блн;!Ь Каинсьа. Иан1едш1п его 
ьрестьинпп'ь употреблялъ ;1Т(1Т'1> 1>'амень для ]1астцрап1я 1;ра- 
сокъ. Доставленъ 1'. А ]}(1/иовымо.

[{аменнын круглый нестш.-'ь. 1 0  сант. вьипппы и 7 сайт, 
иь д1аметр'Ь нижнлго конца.

]|;|>1(;'ннын нешлифованный кнюръ. 20 сапт. длины и 9 сант. 
тир., съ двуил боковыми сос1;ообра:шыми отростками у зад- 
няго конн,а и с'ь К(М1пч<‘скою нпппкою на обух'Ь.

2 ()0 (|) Ка.менный топор!,, точно та1;ой-же (|)ормн. 2 0  сант. д.тпны 
и 1 0  сант. н1н])ины.

2 (»0 1 ) Об.'.омо!;!. ь’.амеппа1'(1 топора 1 1  сант. длины п ;)\/-2 сант. 
тн11ины.

2 (>о2 ) Каменный .молото|;|, 19 спит, длины: ие))едн1й 1;онецт1 его 
ПЛ0СК1Й и острый, а ;]адн|й зикруглокный. туиой.

200о) Каменная ш'ла или шило. 1кгь ь'р'Ьнкаго зеленаго 1;амня. 
2 2  сант. ллины. тол1НД1:|(По къ мизинецъ. съ 1.'руглою диркою 
на ;1алнем'1. 1;онц1>: верхняя но.ювина ея им'Ьстъ нлоо.’ук! 
(Ь(|]1му. а нижняя ;!а1;ругленн\]о и :1а11стренную.

2()04г) Г)рон:!овый ь-ел1,тъ, 10  сант. длины и ()\Аг сапт. ншр., съ нлось'о 
оиал1.нон» 1!тул1;ою. без’ь у т 1;ов'|,; передняя и задняя сто1юны 
орнаментированы четырьмя выпуь-лыми продольными вали
ками и ,1вумя нерес’Ь|;аюи1Пми ихъ поперечными. (|бразую- 
Н1.ИМИ на ь'аж,],ои сто]10П'1'> П(» ]пестп симметрическихъ ьм'Ьтокъ. 
На иерр,1.нс11 и задней плоскости находится по сквозной 
Л,п]и;'Ь для уьр1и1лен1Я древка. Острый конецъ зазубренъ 
всл'Ьдств1е употреблен1я. Ширина втулки 5 1/0  и 2 у -2 сант. 
(Но каталогу 11ер(|»ил1.ева 25(И)).
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2005) М-Ьдиый ь-ельтъ 9 еант. длины и 7 сант. тир. (на зад- 
немъ конц'Ь); отверс'пе м ’улки 57-2 и 2 7 з (“-ант. Ваднш 
край 0 рнаменти])0 1 5 анъ двумя поясками, изъ ь’них'ь в<*рхн1й 
П0 ЯС0 1 ГБ иаполне1Г1> трохугольпымп зубчиками, а иижн1й ныиу!;- 
лыми шишечками. На боковых'!, ь’раях'ь, соотв'Ьтственно ио- 
яскамъ. находится И(1 одной конической ипииочк'!.. въ род-Ь 
ЛОЖНЫХ'!. УН1К-0!Г!.. Дирочекъ для ук.])1’>илен1я древ1.-а не имеется.

2()0()} М11ДНЫЙ кельтъ 77-2 сайт, длины 1! Р/ч сайт. и!ирины, съ 
(1вал!.ною втулкою, безъ упи.-ов'ь; на передней и задней пло
скости находится но четырехугол1.иой дырк'!’. для укр'Ьиле- 
И1Я д])еика. Орнамептиро1$ан'!. выпуклыми !1оясками и полос!,-ами.

2607) М1даый 1;ел!.п. 7’/-2 сант. длины и 47-2 сайт, тир., съ 
(1вал!>ною втул 1.'0 1 0 , безъ унпговъ: на верхнем!. 1С0 Н!1,'Ь укра- 
!иенъ ОДНИМ'!. ВЫНу1.-ЛЫМЪ 15аЛИЬ-0МЪ и лежащими !ЮД'1. НИМ'Ь 
тремя трехугол!.иыми зубчиками. На передней и задней по
верхности С1:в(1зная 1,’])у!’лая дир1;а для укр’1'.илен1я^древка.

2()08) Дв'ЬнаДЦаТ!. !’ЛИНЯНЫХ'!.. !ЮВИДИМОМу, ОТ'Т. ОДН01'0 бол!.1иаго 
сосуда, че1 1еи1;(1В'!.; изъ нихт. сем1 . иокр!)ГГ!  ̂ узиром'ь. Н ай
дены вм'кт1> с'1, вын1еоиисанными кел!.тами.

2609) Найденный тамъ же череиокъ съ другим'!. о]1наментомъ и 
съ к'ругло! 0  диркою, и череиокъ безъ уз<»ра. обколотый въ
вид1’> кружка.

2598— 2609  собраны въ Екатеринбур1'ск-омъ и Ир- 
битскомъ у'Ьздахъ Пермской 1'уберн1и; иостуиили въ музей 
изт. коллекц1и Перфильева.

2610) Китайская чернильница, изображающая животн(»е, похожее 
на жабу.

2611) Кос'гяная руч 1;а отъ ножа или к'инжала, изображающая 
голову хипц!аго животнаго съ раскрытой наст!.ю. М'1 С̂'1'о на- 
Xо жде н 1 л не и зв'Ьст но.

2612) О|;орлуна к'окосоваго ир'Ьха. обд'Ьланная въ вид'Ь голоны 
болыной рыбы (изъ Китая).

2613) Бронзовое ук'ра1нен1е, изобража1пн1,ее профиль гоЛ1>вы гор- 
наго ба]1ана, довол1.но красивой отливк’и. ( 'ь  лНвой стороны 
’,)той а;курнои иластинь-и нахо,1,ятся два шпенька, в'Ьр«1НТН0. 
служивипе для прт:р ’1'.нлеп1Я к'!. ремню.

2611:) Бронзовая, кри1?ая. трехгранная игла съ уин.'омъ, 1: сайт, 
длины.

2615) Жел'Ьзный наконечникъ кон!.я вь вид'Ь !1лос1;ой пластинки 
съ закругленнымъ нереднимъ концемъ: длила Ъ ) сант. (вм-Ь- 
стН С1 . черенкомъ), ширина лопатки 1 сант.
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2616) Дв'Ь м1>дпыл стр'Ь.иси. обломокъ шила и 8 ыаленькихъ ко- 
лече1.ъ, найденныхъ на нолотомъ 11р1иск'Ь въ Киргизской 
стели. Переданы музею нзъ геогностической коллекц1н 
П. П. Иванова (см. прим. 38. стр. 128).

2617) Китайскан монета с.г чстырехугольнон» дырь’оИ) по средин'Ь 
и съ китайскими буквами.

2613— 261 Г) и 2617  найдены былп нъ З'-мл-Ь на 
работахъ (^бь-Енисейскаго к-,‘Iнала, куплены Г. С. Томашин- 
скимъ у одного изъ рабочих'!), возвратившихся съ атого ка
нала въ 1888 году.

2618) Тринадцать 1.‘ремневыхъ нак’онечниковъ стр'Ьлъ разной ве
личины и формы и одинь нео1:онченный 0бд11ЛК0Ю кусокъ 
кремня. Найдены въ 1888 году на иесчаныхь буграхъ 
бли.ч!. села Ладеекъ, находящагося на иравомъ берегу Ени
сея, въ 20 верстахъ по тракту огъ Красноярска. Вс'1> эти 
экземпляры нашиты на одинъ картонъ.

2619) Десять узорчатыхъ черепковъ, найденныхъ тамъ же (близь 
села Ладеекъ). Нашиты па картонЬ.

2520) Шесть такихъ же череш.овъ, найдены въ томъ же м'Ьст’Ь. 
Нашиты на картон'Ь.

2621) Бронзовая тонкая игла. 2 7 ‘2 сант. длины, съ ушкомъ для 
нитки. Найдена тамъ же.

2618— 2621 подарены музею Ин. Ал. Лочатинымъ.
2622) Нефритовый полированный скребокъ 9 сант. длины и 5 сант. 

шит. на остромъ конц'Ь.
2623) Нефритовый ножикъ въ форм  ̂широкой стамески, 10'/‘̂ сант. 

длины и ЗУ'-з сант. шир. по острому краю.
2624:) Наконечникъ жел'Ьзнаго копья или стр'Ьлы, плоской ланце

товидной формы, съ черенкомъ. Длина 16‘/г сант., ширина
4 сант.

2625) .Жел’Ьзный наконечникъ стр'Ьлы съ двумя ])ожками на ие- 
реднемъ конц-Ь.

2622— 2625 взяты изъ коллекц1и Перфильева. М-Ь- 
сто пхъ нахожден1Я неизв'Ьстно.

2626) Каменный (гранитный) молотокъ 15 сант. длины и 6 сант. 
ширины, неоконченный отд'Ьлкою; центральная круглая 
втулка только иам'Ьчена съ той и другой стороны неглубо
кими ямками. Найденъ въ Сама|)ской губ. Подаренъ музею 
ироф. А. М. Зайцевымо.

2627) Каменная плоская стрелка изъ с1>раго кремнистаго сланца, 
67-2 сант. длины и Р/з сант. шир., съ острыми краями и 
ланцетовиднымъ концомъ.
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2628) Каменный круглый шаръ (ядро), выс-Ьченный иаъ магнит- 
наго жел'Ьзняка, 21 сант. въ окружности.

2()29) Такое же круглое ядро меньшей величины, Пу-з сант. въ 
окружности.

Посл'Ьдн1е три номера (стр'Ьлка и ядра) взяты изъ кол- 
лекцЙ! Перфильева. МФ.сто ихг нахожден1я неизв'бетпо.

Ото Инткентгя Петровича. Кузнецова пояучеиы О октября
1888 года:

2630) 111аманск1й круглый бубенъ, 14 верт1;овъ въ д1аметр}>, съ 
наружной стороны разрисованъ фигурами людей и живот- 
ныхъ*) (красною и черною краскою), а съ внутренней сто
роны ирив'Ьшены на жел'йзномъ прут15 два м’Ьдныхъ коло
кольчика, жел'1>зныя палочки въ форм1> сабли и четыре же- 
л'Ьзныхъ побрякушки.

2631) Деревянная к,олотуии.-а, принадлежащая къ бубну.
2632) Шаманск1й костюмъ, обшитый ракови нам и ,ув1>п1анный 

м’Ьдными колокольчиками, жел'Ёзными побрякушками, сукон
ными и ситцевыми полосками.

2633) Шапка къ тому-же костюму, изъ краснаго сукна, обшитаго 
раковинами; околыпгь изъ б'Ьлой заячьей шкурки, на вер- 
хушк1> шапки пришитъ пучекъ иерьевъ филина. Бубенъ и 
шаманск1Й костюмъ пр1обр'Ьтены у Ъ’ачинскихъ инородцевъ 
Минусинскаго округа, Енисейской губерн1и.

2634) Лобная кость изюбра съ весенними рогами, не очищенными 
отъ шкурки. Эти рога считаются дорогимъ лечебнымъ 
средствомъ.

2635) Кремневое длинное ружье (винтовка) съ подставкою (сош
ками). Пр1обр'Ьтено отъ сагайскпхъ инородцевъ. Минусип- 
скаго округа, Енисейской губерн1и.

2636) Пороховница изъ рога, прив'бшенная къ ременному поясу; 
зд'Ьсь же кожаная сумка съ приборомъ для литья пуль, де
ревянный рожекъ для зарядовъ и жел'Ьзная пластинка для 
прилаживан1я 1;ремней.

*) Рядъ челов'Ьческих ь Фигуръ, сцепившихся руками, ооозначаегъ илнску 
горныхъ духовъ; верхняя краснйя полоса означаетъ радугу, подь него изоб
ражено солице, и'Ьсяцъ и зв'Ьзда. Черная Фигура на л1;во -вороиъ.

**) Раковнны эти называются 2\итии^ получаются он-Ь изь Средиземнаго 
моря. Шаманствующее инородцы пр1 0 бр'Ьтаютъ ихъ изъ Казани, гдЬ эгиии 
красивыми раковинками ведется правильная торговля.
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2В87) Деревянная дудка, Ю ’/а верткоиъ длины, обвитая коль
цами изъ береста; унотребл г̂ется сагайскими инородцами на 
охот’Ь за изюбрами (к’акъ звуковая ириманка).

2638) Трубка для ь-урен1я табаку, покрытая узорами изъ олова, 
врезанными въ дорево. 1̂,лина съ чубукомъ 32 сант. Чубуьъ 
составлеиъ изт> двухъ частей. Получ. отъ т'Ьхъ-;ке пнородцевъ.

2Н39) Такая же трубиа длиною 277‘3 саитпметровъ.
2640) Такая же трубка длиною 2() сантиметровъ.
2()41) Тоже, 17 сант. длины, безъ втораго звена въ чубу|;'Ь.
2(>42) Модель нчолинаго горизонтальнаго улья, (лешакъ) уиотреб- 

ляемаго крестьянами Томской губерн1и. Получена изъ 1?уз- 
пецкаго округа.

264Н) Модель такого же улья верти|;альнаго (стоякъ).
2644) Роевня пли роевка для собиран1я пчелъ.

иредмепт, пожертвованные ]9  ниябрн 1888 года коп-
серааторомо зоологичеА:паго мцзея Томскаго уннверснтета

-I. Ле.’Пгцамомь:

2045) Каменный шлифованный молотокъ, 16 сант. длины, съ кру
глою втулкою 2\/з сант. в'ь дтаметр'Ь. нередн1й конецъ его 
острый, задн1и туной.

2646) Маленький молотокъ, 9 сант. длины, изъ сЬраго глини- 
стаго сланца, круглая втул1;а Х̂ /ч сант. въ д1аметр'Ь; ие- 
редн1й 1:онецъ острый, задн1й тупой.

2647) Каменный (гранитный) молотокъ въ форм'Ь пестика съ ту
пыми концами, безъ втулки, но съ выточенною круговою бо
роздкою въ вид'Ь ноясь’а. Длина 10 сант. окружность 167зсант.

2648) Каменная шлифованная палочка 8 сайт, длины, толщиною 
въ палецъ; переди1п конецъ ея закругленъ и н1>с1;олько 
съулгенъ, а задн1й пм'Ьетъ плоскую форму съ 1;руглою сквоз
ною дырочкою.

2649) Ножпкъ изъ полированнаго кремня, въ форм'1> скребка, съ 
очень острымъ пе])еднимъ краемъ. Длина 7 сант., ширина 
лезвея о сант.

26')0) Кремневый наконечникъ копья трехугол].ной формы, длина 
9 сайт., ширина на заднемъ конц’Ь 6 сант., не полированный.

26о1) Такой же наконечникъ овальной формы, 10 сайт, длины и 
4 сант. ширины въ с]1един'Ь.

26Г)2) Кремневый наконечникъ стр'Ьлы. 6 са1П’. длины и 4 сант. 
И1п]ип1ы на заднем'1. конц;!;.
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20.')о) Четыре 11уска премией, и'Ьролтпо заготовленш^хъ длл 
иыд'киги етр1)лъ, но не окопченныхъ отд-Ёль-ою.

2054-) Глад|;о вылон1,енный камень, б у --2 сайт, длины, по фо]Ш'Ь 
Ц0ХОЖ1Й на рыбу; на передпемъ узкозгь конц'Ь его сделана 
пс11усстБенно углубленная точка, какъ-бы соотв'Ьтствующал 
главу, а гъ другой стороны на таь'онп̂ -же м'Ьст1) д,в'Ь па
раллельный черточ1;и. М‘-\ 

уиомянутыя ид'Ьсь камениыя оруд1Я (Д" 2Ь4о--2Ь;)4)
собраны въ Казанской губерн1и.

265Г)) Гипсовый сл'Ёпокъ съ каменнаго молот):а, найденнаго въ 
Казанской губсрн1н и хранящагося въ частнг>й 1голлекд1и
В. В. Заугайлова.

2(>56) Гипсовый сл'Ьнокъ каменнаго т(июра изъ той-же 1;оллекци1.
2057) Полонинка раковины (ТегеЬга1п1а). Этотъ ископаемый иред- 

метъ крестьяне Казанс1;ой губерн1и называютъ громовою 
чашкогь. Въ нее налпваютъ воду, ь’оторая чрезъ ато будто-бы 
получаетъ ц-Ьлебныл свойства.

2658) Кусокъ камня, отломленный г. Пельцамомъ отъ египетской 
пирамиды Хеопса. Камень этотъ (изъ та1:ихъ камней вы
строена вся пирамида) нредставляетъ собою номулитовып 
извостнякъ съ мпожествомъ вкранленпыхъ въ него окамен'Ь- 
лыхъ рако1$инъ семейства огЫси1аг1а.

2659) Фотографическ1й снимокъ с/1> пирамиды Хеопса.
2660) Глиняный сосудъ съ конпческимъ дномъ, нр̂ обр-Ьтенный 

г. Пельцамомъ иъ Гамарьанд'Ь. Тур|;естанс1:омъ кра'Ь въ 
Э'птхъ сосудахъ нродаютъ ртуть. Форма описываемаго и1сзем- 
цляра им'Ьет!) большое сходство съ архапчес1;пмп сос\д,ами. 
часто находимыми въ Болгарахъ. Шейка сосуда искривлена на 
сторону, в'ьроятпо случайно, на мягкой глин11. Просв'Ьтъ гор
лышка величинок» въ толстый карандашъ: пи плечиьамъ вы- 
тисненъ 01»наментъ въ форм'Ь медальоновъ. окр\женныхъ }|0н- 
це н т р и ч е с ь’ и м и ь' [> у г а ми.

266 Г) Глиняный (}»лакончикъ съ поливой зелена го цв-Ьта, упот
ребляемый въ Туркестан'^ вм'Ьсто табатерки для нюхате,!Ь- 
наго табаь-у. Кунле1гь въ 'Ганп;енгЬ.

2662) Туркестанск1й' халатъ изъ те1)стяной узорчатой Т1;ани. от- 
личающ1Йся оригпнальнычъ покроемъ (руь’ава невн1ивные. а 
выкроены изъ одн̂ »го (“ь полками и спиною цЬльнаго куска).

2663) Эстонски'! женск1Й )«'о1;ошникь (тапну). вышитый цв'Ётпск» 
шерстью по красному сукн\. Въ числ'Ь узоровъ находятся 
кресты въ овальныхъ медальонах ь. Вын1инак0к(11нника 2<И-ант.
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П1>1[МГ)ЧА1ИЯ
К Ъ  0ПИСАН1Ю АРХЕОЛОГИЧЕСКАГО МУЗЕЯ

(ИБП ГС го у 1П1П ЕГСИ Т Е г А.

1. Пр1обр'Ьтенная Ъ1. К. СиЩювы.ш коллекц1я была собрана 
г, Зпамеисг.'имъ нблизи Тобольска. ча('т1ю при рапйонкахъ дреи- 
пяго городшца па Чуиа1пско:11т> мысу. част1ю въ зд-Ьсь-же нахо- 
дя1п;11хся кургапахъ. Чунатс1;1й мысъ находится въ О верстахъ 
отъ города Тобольска, на кысоком'ь (около 17— 20 саж.) и весьма 
1,-рутомъ правозгь берегу р'Ь1;ц Иртыша. 1'ороднп1,е, П11имыкав»щее къ 
самому обрыву берега, съ нрочихъ сторонъ обнесено двопнымъ ва- 
лоиъ н рвомъ, имеющими, какъ и всЬ древн1я городища, нолу- 
];руглую форму (|}>орму ко1>’ои[пнка). Внутри го1юдип1,а находятся 
три 1,-ургана; равнымъ образомъ 1:урганы въ значптельномъ числ’Ь 
находятся вн'Ь ст'Ьнъ укр'})Плен]я, но всему правому берегу р. Ир
тыша. Этотъ-же укр'Ьнленный нун1:тъ носптъ назван1е— городок?, 
31ахметъ-К 11.1(1“ , по сохранив1немуся со временъ Е 1)мака преда- 
Н1К), что зд̂ '.сь была одна изъ главныхъ бптвъ русскихъ казаковъ 
съ тата1)амн, подъ н1)едводительствомъ Кучумова сына Махметъ- 
1\'ула. Городище Исщго лежитъ выше по И])тышу, въ 2(5 вер
стахъ отъ Тобольс1,-а.

Костяныя оруд1я были П()чти исключительно найдены въ ва- 
лахъ и холмахъ городища. Г. Знамеискхй описываетъ эту находку 
такимъ образомъ: „Онявъ аршинный, паросипй въ продолженхи 
в'Кковъ, слой земли, принялся я разби])аться въ остаткахъ Г»ро- 
гаеннаго города. Кпереди, по всему краю холма, лежатъ въ без- 
норядк”!) наконечник'и костяныхъ стр'ктъ разнообразной формы: 
между ними (найдено) н1)С110Л].К0 жел'Ьзныхъ: тутъ-же костяные 
топоры (скребки 2(»9— 2(>о). кое гд'Ь колечки отъ кольчугъ 
и (малепыпя) костяныя ст[1’1)Лки... В1> це!1тр1) у1;р'Ьнлен1я— остатки 
больн1ИХъ ь'ост])овъ (углей), |;ости лошадс11. оленей, птицъ и мно
жество ])ыбьихъ костей; тутъ-ж.е масса разбитой глиняной посуды 
и пебол1>шое число костяных'ь лиж(‘1;'ь. Яд1',сь-же (В1[ут1)И городницг)



2. БЛЯХИ СЪ ИЗОБРАЖЕШЕМЪ ЖПВОТПЫХЪ.

пайдепы же.гЬзныя сверла съ костяными ручк-ами, жел'кные ножп 
и грубо обд-Ьдапния, не окончепиыя, стр'Ьлы, свистки для при- 
маиь'и птицт̂  и нр, Бн'1; валовъ найдены кашениыя и гончарныя 
нрив'Ьск'п КТ) не1{одамъ, костяные ножи для чист1си рыбы, неболь- 
нпя глиняныя лон1адки съ накладными с'Ьдлами и изъ глины-же 
сд'Ьланнымт. съдокомъ.“ (Тобол. Губ. Б'Ьдом. 1У81 г. № 17).

3 )  Ыеталлпчестя бляхи съ пзображеше.ш 
■жшотпыхъ.

Бляхи нодобныя 1, 2, 3 и 1278, встр-Ьчаются въ числ-Ь си- 
бирскихъ археологическихъ находокъ довольно часто. Назиачен1е ихъ 
до сихъ норъ не вполн'Ь выяснено. Можно догадываться, что эти че- 
тырехугольныя пластинки служили укратен1емъ для нанлечныхъ 
ремней ирц военныхт> досн'1;хахъ. Для ноясовъ он'Ь были-бы слинг- 
комъ длинны и широки, особенно, если взять во вниман1е Х2 1278. 
Судя по найденнымъ иряжкаыъ и металлической обд’Ьлк'Ь для по- 
ясовъ, посл'Ьдн1е им'Ьли ширину не бол1;е 172— 2 поперечныхъ 
иальцевъ. За фибулы нельзя нринять эти пластинки иотому, что 
на нихъ н^тъ м'Ьста для застежки. Что-же касается до нанлеч
ныхъ ремней, то объ украшен1и ихъ м'Ьдныыи бляхами упоминаетъ 
Геродотъ, говоря о Массагетахъ. Т1одтвержден1е этому мы встр’Ь- 
чаемъ на каменныхъ бабахъ, гд'Ь военные досп'Ьхи изображаются 
въ род'Ь ремней отъ ранца, сзади перекрещивающихся и соединя- 
емыхъ широкою пластинкою. На груди также изображаются ио- 
добныя бляхи круглой формы (см. атласъ гр. Уварова— евроией- 
СК1Я и сибирская камениыя бабы, Табл. И, 18, 1-1 и 23).

Бляхи. находящ1яся въ нанюмъ музе’Ь, больнтею част1ю четы- 
рехугольныя; ио размеру он'Ь разд'Ьляются на два сорта: одиноч- 
ныя, бол-Ье короткая, и диойныя, длинпыя (Л» 1278). Пом1>щен- 
ныя на нихъ изображен1я коня, вола и оленя, если не им'Ьютъ 
символпческаго значен1Я, то во всякомъ случа̂ Ь принадлежатъ къ 
разряду самыхъ важныхъ вч. экоиомическомъ быту животныхъ. На 
двойной пластпнк'Ь оба вола изображены рядомъ, съ опущенными го
ловами, въ такомъ положен1и, которое наиоминаетъ запряжку въ 
ярмо. Если это не простая фантаз1я художни1;а, то подобный ри- 
сунокъ могъ-бы служить указан1емъ на прим'1'.нен1е этихъ животныхъ, 
1;акъ 11абочей силы. Двойная бляха, найденная на юг'1> Томской 
губерн1и, вблизи Алтайскихъ горъ, по рисунку и работ'1> совершенно 
сходна съ бляхою 3, найденною близь Тобольска. Бъ ряду мно- 
гихъ другихъ сходныхъ предметовъ, она доказываетъ родство древ
ней культуры с'11верпыхъ Тобольскихъ странъ и приалтайскихъ.



3)  Из1)(')раоюеп{е Мелампа (к'ь № 4).

Идем этой фигурки иаиоминаетъ гречеп.-ую легенду о М с -  
Л1.МПП,, которому 8М'1и1 но ночамъ лишали ути  и таичпгь об- 
разом'ь сделали его настолько муд])ымъ, что 01гь был'ь въ йу- 
(•Т0ЯН1И понимать лзыкъ итицъ и д .̂лать иредсказан1я. (Анолло- 
до]1Ъ). Нанга фигура, оче1!ндио, им'|1ла религшное значенле. Это 
видно но изображению на груди челов'1'.чес1;аго лица, что встр'1)- 
чается тол1.ь-о на идолах'ь. Ло иде1'. она указываетъ не на ту]1ан- 
сь'ое, а на арШское, или иранско-семитическое ]Ц10исхожден1е (зм'Ья, 
|.-акъ эмблема мудрости).

4 ) Фп()1]ла (|гь 5).

Подобные Н11едметы весьма часто встрф.чаштся между древ
ностями Камо.’ой Г)0лгар1и'''). Н15сколько таихъ 'экземиля])овъ на
ходится въ Казансь-омъ археологнческомъ музе'!;. Обиий рису- 
нокъ ихъ соврри1еино сходенъ, но разм1>ры бываютъ и больше 
нашего (длинн'Ье и шире). А])хеологи принимаюпд эти предметы за 
фтулы  или бляхи (аграфы) отъ застежекъ. По очертан1ю своему 
они наноминаютъ также нау1нниь-и отъ нглемовъ (см. Бельтмана, 
Мос1;овская оружейная палата М. 1844 ст]». 74, Н1лемъ Александра 
Невскаго; стр. 78, 1нлемъ боярина Мстиславс!;аго). У П. II. 6’яв- 
иаптова въ описан1и старппныхъ царсь'ихъ утварей и пр. (Спб. 
18()Г) г.) сг:азано: „Для прикрыт1я и заш,1ПЪ1 у1пей прив'Ьшпва- 
лись къ 1нлему нау1нкн, или ун!и, которыя Д'Ьлались изъ одной 
пли н'1'>скол}.];ихъ выгнутыхъ пластннокъ. Наушки завязывались 
внизу подбородка завязками." (стр. Я08 рис. ()',)). До настояш,аго 
времени въ курганныхъ могилахъ бронзоваго В'Ьк'а пи разу не 
было на11дено ц'Ьлаго шлема, и это заставляетъ думать, что пред- 
метъ .А2 ') не принадлежит'!, къ головному убору, а в'})роятн'Ье мо- 
жетъ быть признап'1. за фибулу. Нахождение его па Иртыш'Ь, при 
полномъ СХОДСТВ'!) съ таковымп-Ж(̂  предметами болгарскими, ука
зываетъ па родство н|)тышско1г и 1;амс1:ой культуры. Въ Том
ской губерн1п и въ Восточной Сибири до снхъ поръ такихъ иред- 
метовъ не встр'Ьчалось.

5 )  О саш инхъ'и голш ш хъ у()орахг> (къ  .N1 10).

Между археологичес!:имп находками заслужипаютъ особеннаго 
вниман1я предметы бытоваго характера., изображаюпце костюмы,

*) Назпан!е Камская, а не Волжол^ан Болгария мы щк'дпочптармъ потому, 
что цснтръ древм'1;!1 1 пей йолгарской культуры гланнымъ обраяомъ относптси 
!п.бассейну р. Камы, и городъ Болгары сгоялъ не на ВолгТ>, а на рукав'Ь Калы.

ИЗОГ.ГАЖЕШЕ МЕЛАМПА. 3.



ИЛИ сцены. К ъ  сожал']к1П1(» таь'нхъ предметонъ не много. Ф 1П'у1 )а 
Л1: 10, повндимому, нзображаетъ мужчину, судя но тому, что нлатье 
его ко])от1;ое н ногн опсрыты. Еысоьче,' почти до |;ол'['.нъ, сапоги 
танже могутъ зкаяыиать ско])'1'>с па мужс1ъ0 й, ч’Ьмъ на женск1 п на- 
ряд'ь. Если до]!’Ьрят1 . искусстну художника, моде.'1 ировави[а1 ’о раз- 
сматринаемую литую фг1 гу1 и;у. ти надо полагать, что онъ пм'Ьлъ 
въ виду изобразить высоьме сапоги сь голенищами изъ твер- 
д<»й кожи. 15ын1е стопы, надъ лодыж1.’ам!1 , на нихъ видны дв'Ь 
складки, въ род'!’) того, кяк'ь ;)то д'Ьлается на- нануск’ныхъ голе- 
нищахъ пын'Ь]|[нихъ 1.-])остьлнс1;ихъ саногов'!,. ^51Iрочемъ, складки 
могутъ указывать та 1,'же на шфртяжку ремнемъ, ка 1л> зто д^Ьлается 
на бахплахъ пли бродняхъ. 11з(»б]»ажан|'е саногои'ь па такой ар- 
хапческой бронзовой вещмЩ; 1 ! 0  воп.'омъ случа'1; представляетъ 
вопросъ весьма любопытный. И:'и1;стно, что во ]!гемъ югозанад- 
номъ м1р'Ь высо1:1р сапоги въ Д[)ев1Гостн почти совс'ймъ не унотребля- 
лись. Част1ю по к,и 1 ’,!атнчес.ь-пмъ углов1 ;п1Ъ, част!ю но" ь-ультур- 
ной ]1 рпвыч1 ."1>, обувью тамъ служили сандал1н, башмаки, или ботинки. 
К акъ  ооувались въ Д])евности на сЬверо-восток'Ь аз1атскаго мате- 
рнь-а неизв'Ёстно, но судя но нып’1инней обуви (принадлежности 
туалета очень устойчивой н долгов'Ьчной) можно думать, что и 
тамъ высо1гихъ саиоговт> съ твердыми голепшцами не было. 
Фпнск]е инородцы, а также ьиргпзы и монголы посят'ь низкую 
обувь изъ лос1;утк-а, зв'Ь|)инон Н1 ьу])ы. собранной на ремн'Ь около 
лодыжки, или л{С пм'Ьютъ мягк 1 п саногъ ('Н1 ерст1 >ю наружу), въ 
род'{> чулка. Инородцы, стоянцо ближе къ ])уссьимъ, заимство
вали русск1н фасот. обуви (бахилы, бродни, сапо1’и. валенки).

Типъ ру(-С1,аго сапо1'а ведетъ свое начало съ глубокой древно
сти. ](авно |;аь'ъ и ла1ггя. То и другое было известно та1же и Скан
динавии. Но ;»тому нангь саногъ. не вст])'1>чаюп|,1йся 1!'ь другпхъ 
странахъ св'Ьта, можно считать и])оизведен1емъ славяно-скандинав- 
С1;имъ. Въ русс1;]|хъ л’Ьтописяхъ объ немъ упоминается у Нестора 
подъ у.");) г., когда велшп'й 1;нязь ^ !̂адия ]̂)ъ ходилъ сч. 1̂,обры- 
иею на Болгаръ. Доб]>ыня зам’1')Тил'ь. что всЬ болгарс1ле ил'Ьнниь'и 
были ВТ. сапотхо и потому заь'лючилъ, что зтотъ ма|)одъ не бу- 
детъ давать дани. т. е., что его трудн'Ье по1;орить, а лучше 
искать яапотнпковъ. 11оказан1е Нестора., щ'о Болгары носили 
саиоги, можетъ до изв'1;стной степени с.тужить иодтвер.ждеи1емъ, 
что именно зта самая обувь изображена па фигу])'Ь

Голова у пашей фигурь'п не покрыта, ('ъ  л1;вой (■Т0 ])0 ны ея.

Интересно оыло-бы рг1.3!.!1С11пть п|)оисхождеп1 е слова сапоп, отк 
куда оно ведет'ь свое начало? У' нетовь » литовцевь существуеть виолн 
нт> еыу соотк'};'гетвуюи(ее Р:1]1а(1 , ио зпачип.-ли это, что они заниствовал-
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о слиоглхъ и голотгыхъ уг.о р а х ъ . ■).

нъ плечу ндетъ тонкая 1К)лос1;!1, могущая иаиоминат]. косу; ниро- 
чсш'ь, :)то могло служить просто о])наментомъ иластпш.-ц. Иолу- 
|;|)угл|11Й рлдъ иьшук'лыхъ точекъ иодъ иодбородкомъ, идутдхъ 
къ шгскамъ, можно ипиилть за ожерелье или ц'Ьнь, спускающуюся 
отъ голоннаго 1;ол1,ца. 11олу1.-руглая иолос|;а на груди можетъ пред
ставлять собою ни:з1{0 опущенное ожерелье, или края раснахиутаго 
но среднн'Ь руба1н;;н ворота.

1̂,ругая фигура и:гь нашей коллеьчли (.Кг Г)9П) представляегь 
тинъ молодой ЖННЩ1ГНЫ. На голов'Ь у нея показано н1;что въ 
род'1) К0])0ны изъ млях'ь и заннть'ов'1., но сторонамъ идут']> до нлечь 
дв'Ь косы, нлетеныя въ три ьосичь'и, а отъ ]Я1скот>, полукругомъ 
ь'Ъ иодбород|;у, опус1.'ается н,'1;пь или ожерелье, представленное та- 
1шми-же вынук’лыми точ1.-ами, ь-акъ у нредъидущей фигуры (Л" 10). 
Ниже иодб'»род1;а, но те'Ь. идутъ четыре ве]1тпь'альиыхъ ряда 
та1;ихъ л;е точекъ, может'ь б],1ть та1:же соотв'Ьтствуюн|,ихъ ьаь'имъ 
ннбудь укран1ен1ямъ женс1,'аго наряда. Нижн1й 1:])ай фигу|)ы окан
чивается полоской, изогнутой въ форм'Ь нолум'Ьсяца. Если она со- 
отв'Ьтствуетъ нлечам'1., то изображенный на ней рядъ точекъ мо- 
жегь представлять шейное ожерелье. Нодобные-же головные в'Ьнки. 
ожерелья и Д])уг1я головныя женск]я уь-]»ашен1я можно вид1;ть на 
пзоб|)ажен1яхъ каменныхъ бабъ женсь’аго типа (см. атлагь камен- 
ныхъ бабъ _гр. Уварова, табл. I, Лг.Ло Г) и 8, табл. I I  1, (5. 
7, 12, и 10- :п'ихъ посл’1')Днихъ, сверхъ головной прически и 
в1)Нка, показаны на голов'Ь высокая шляпы съ полями.

Фи1'уръ. изображаюпцтхъ мужсь'ой головной уборъ не им1>ется 
ВТ) м}зе'1> ( ’иби])скаго уни1и‘])ситета. 1То:)Т()му для уяснен1я этого 
н|>едмета мы соньтемся на :жземнля1)ъ, найденный въ 31ннусин- 
сь'омъ 0Î )уг'̂  ̂ п хранящ1’йс}[ нын'1') вч. Сиб. Имнераторско>!Ъ Эрми- 
таж'й; ] ’исуно!;ъ е1'о иом'Ь1денъ г.ъ ('очинен1и В. В . Ра(1л<)ва (Аиз 
Ы1)1Г1еп, ]̂ е̂ 1Iй̂ ц’ 188-1- г. Ч. I, стр. 88). Это бронзовая статуетка. 
нредставл)1юн1,ая рудокопа съ молоть’омъ въ ])уь"1). Онъ од1’,тъ въ 
рубаху, подпоясанную иоясом'ь; на 1не1>— ожерелье, на голов^-ко
ническая шапка, ноги обуты иъ башмаьи. Таъ’ая-же ост])ая кони
ческая ]наньа изоиражена на охотпи1;'11 съ двумя соиаьами. рису- 
нокъ ь’отораго пом'Г>н1,енъ тамъ-же. 31ужск1я нкпип! у воиновъ, 
судя но изображен1ямъ на каменныхъ бабахъ. бы.1и также либо
сапоги отъ пасъ, или наойорчтъ? Мало1 1осс1 йское слона чеботы п русское 
— чеботарь (сапожмикъ) взято с ь цррспдока! о 1с11аЬаПи1 (РеПФъ). Геродотъ 
отк'ыпап иъ V II кп вооружеп1е и одежду разных!, малоаз111скп.\ъ народовъ, 
1'огю1 1птъ, что ПаФлагонппе (Неметы?) п511;л[1 па голона.хъ плетеные шлемы, а 
на ||0 1 а.\т, 7п>/зем11ые башмпки, до.ходпвипе до средииы икры (§ 72). враи1яне 
нмГ.лп на гол()пахъ лпоьн шкурки, на иогахъ и круго.\1ъ нкръ обувь взъ 
■озьей кожн. Ь'лсн'ш м Са1 1анп! им'Ьлп 061/въ, доходящую до ко.тнъ  (§ 67). 
Не здТ.сь-ли искать [юдииу ]|усски.ч1. сан(1 говь С1> пысокпии голенищамп?



остроиерх1я 1с01П1чес1ал, либо круглыя, въ род'Ь шлема, съ око- 
лытемъ и четырьмя продольными тюлось’ами. сходящимпся на ма- 
ь'ушк'Ь. Надо полагать, что ;»тп ногл'Ьди!  ̂ состояли либо изъ шпро- 
11ихъремпей, либо изъ приь’р'Ьплениаго къ иимъ металическпго набора.

Св'1)Д'1)Н1я о доси1'.хах'ь аз1атс1:нхъ воиновъ можно найти у Ге
родота въ кн. V I I ,  при оиисан1н иохода Ксеркса в']> Элладу. 
Въ ;»томъ ноход’Ь, но словам'ь гречесьаго историка,, участвовало 
1.700.000 челов'Ькъ, в'1. числ'1; которыхъ были почти всЬ аз1ат- 
ск1я народности. Боо])уж,ен1е 1;аж;1,аго на])ода Геродотъ оннсываетъ 
отд1>льно, и ;»ти. хот)1 крат1']я, черты иы'Ьют’ь для наеъ весьма 
важное значен1е, такъ ь'акъ они ь'асаютсл именно- той аз1атской 
культуры, намятнп1,-н ь’оторой приходится разбирать спбирскимъ 
археологамъ. „Персы, товоритъ Геродотъ, нм'Ьли такое вооружен1е: 
на ГОЛОВ']) ш.иты  изъ плохо (битаго аой.ижо, на т'Ьл'Ь пестрые 
хитоны съ 1»у1:а1!ауи, титм рь изь же.пьзныхо петускг, на но- 
доб1е ]1ыбьей чешуи; вм'Ьсто щита они им'Ьли плетен1;у, подъ ко
торой вис]>лъ 1.;олчаиъ; 1;оиья короткая, лумт болыи1е, стр'Ьлы 
т]1остни1{овыя, наь'онедъ корот1;1е мечи на правомъ боь’у, вися- 
пце на нояс1> (1;инжалы1) 11очти въ таь'ом'ь-же вооружении были 
Мидяне, потому что лто— собственно мид1Йское> а не не1)спдское 
воо}|ужеи1е (^§ (Я и (»2). Лссп]>1яне им'Ьли па. голов'Ь мФ.дпне 
Н1лемы. сплетенные изъ проволоки (объ -ломъ см. ниже, примеч. 0). 
Головной уборъ Вактр1япъ былъ очень похожъ на ]\1ид1йск1й (т. 
е. войлочныя 1НЛЯИЫ). ('аки, скпнскоо племя. им’Г.лп на голов'Ь 
ост}»оконечныя 1нанки изъ илотнаго войлок’а, стоявипя прямо; 
од'Ьты были въ штаны, им'Ьли ту;1емные луки, |;орот1;1с мечи (кии- 
жалы), наь'онецъ, с'Ькиры. (сагар1и). К.аси'ш были од'Ьты въ хи
тоны изъ руна. Лафлагоияие г.о время похода имФ.ли иа головах']- 
п.тетеные ныемы: вооружены были малымъ нцггомъ и короть'пми 
копьями, сверхъ тог;» им'Ьли дротики и мечи. (72). врак1яне во-
0]»ужены были дротиками, легкими пиитами и ь’ороткими мечами ( 7о). 
Халибы вооружены были иебол1>нп1ми н;итами изъ сырой бычачьей 
кожи; иа головах'ь они носили м'1;диые !племы, иа Н1лемахъ то])- 
чали бычачьи уши п рога изъ м’Ьди (7())*). Мшпп вооружены 
были 1;ороткими копьями и ходили въ илан];'!), застегнутомъ бу
лавками (фибулы); на головахъ носили ь-ожаные ныемы (77). Мосхи 
им'Ьли на головахъ деревянные Н1лемы (78). ]\1а1)Ы имЬли на го
ловахъ туземные нлетеиые 1илемы и вооружены были неболыипми

*) Обычай носить па го.ю б 'Ь бычачьи рога, какъ ратное укратен 1 е, су 
ществует'!. въ настоящее крем» у н1'.которых!, племень америкинекнхъ пн- 
д'Ийцевъ. Одпш. такой экзе.'шлиръ ни'Ёчтсм нъ нашемт. музет. нт. чнол'!'. фо- 
тограипческпхъ СНЙ5ПС0ВТ., выпозеппых'ь пз'ь Америки Пп. Петр. Кузпецопым'ь.

Г). о САПОГЛХЪ и го.товныхъ уборахъ.



кожсаными щитами и дротиками. Колхидлие покрывали себ'Ь го
ловы деревяииыми шлемами" (79).

Изъ отого оиисан!)! видно, что коваипыхъ жел’Ьзныхъ или м1;д- 
пыхъ 1илемовъ въ Малой и Восточной Аз1и во времена Ксе]жга 
не носили, а самые нарядные шлемы п1»и1’отовлялигь изъ колечект, 
проволоки, но чан1,е — изъ кожи, или дерева. Поэтому ионятно, 
что подобныя головныя украшен1я не сох1)анплись. Еще мен'Ье 
могли н])Отивустоят1) разрушительному вл1ян1ю времени войлочныя 
шапки, которыя въ иашихъ м'Ьстностяхъ, повидимому, употребля
лись чаще всего.

6) О головныхъ вя-ншхъ {](\‘А1т\ ‘л\ъ) къ 15, 17, 19
24 и 28, 704— 714

Въ  музе'Ь пм'Ьется 10 сходныхъ но форм'Ь металлическихъ 
нластино1;ъ съ изянщымъ орнаментомъ, найденныхъ въ тоболь- 
скихъ ];урганахъ г. Зна1;енскимъ и А. И. Д.чптр1евымъ-Мамоно- 
вымъ. Вс1> он1) почти одинаковаго размера и одинаь’оваго устрой
ства, снабжены съ л-Ьвой стороны либо желобкомъ, либо отвер- 
СТ1ЯМИ въ род  ̂ ь’ольца но 1;онцамъ продольной осн. Назначен1е 
ихъ показано проф. Крузе (см. его Л'есгоИуоп1са, Вогра! 1842, 
Апай1а818 (1ег '\Уаг;11>'ег-Еи88е1), р. 28, табл. 18 3 п 4). Его 
находк'и подт1{ерждаютъ, что эти изящныя пластинки принадле
жали женскому головному убору (81)1’гпЬат1 о(1ег 1)1ас1ет, в1)Нокъ) 
и служили зд'Ьсь поперечными полосками, чрезъ которыя прохо
дили ряды (4— О рядовъ) спурковъ, покрытыхъ б1»онзовымп ко
лечками. Зам'Ьчательно, что точно так1я-же бронзовыя нитки най- 
депы и въ тобольскихъ могплахъ, вм'Ьгт'Ь съ связывавшими ихъ 
пластпиками, что несомненно доказываетъ, что женск1п головной 
уборъ на Иртыш'Ь былъ тотъ-же самый, какъ въ Эстлянд1п и 
Кур.тянд1и. Совер]ненно так1я-же головныя украшен1я найдены 
были на бсрегахъ Западной Двины проф. I  Е . Ь'еромъ. ( В 1е 
бгаЬег (_1ег ]лЧ’еп, 1)ге8с1еи 1850 р. 4). ,,0и1> состояли, по сло- 
вамъ Вера, изъ проволочныхъ колечекъ. плотно иапизанныхъ на 
иенысовып шнурокъ, или }1а полоску ремня. Эти шнурки, распо
ложенные въ параллельные ряды, на разстояи1п 8 дюпмовъ разд'Ь- 
лллись четы])ехъ-угольными металличес1;пми пластинь-ами. Въ  жеп- 
скпхъ уборахъ К'ь этпмъ 1;ольчатымъ д'Ьпочкамъ П11ив'})шивались 
еще разныя погремушки. б)беичпкп и к-усочкп ян та р я Т а !" . V.

1— 5). Изъ такпхъ-же колечек'ъ. панизанныхъ на ремень, 
были найдены Веромъ коническая шапки, подобныя ассир1искимъ. 
Объ этихъ посл'1'.днихъ уномипаетъ Геродотъ въ \*П кн. 62.

о ГОЛОВПЫХЪ В'ЬНКАХЪ. 7.



8. о ПОЯСЛХЪ II ПРЯЖКАХЪ.

„Асспр1яие, гоноритъ оиъ, идгЬлп па головахъ м'Ьдпне шлрмы. 
силетепныо изт. прополо!:!! по какому-то «ариарсь’ошу способу, 
трудно объяснимомуБ>.ли Д'Ьпствптельио зд’1]сь идетъ р'Ьчь о 
ремешкахТ). покротыхт) ианизаннымп кольцами и спмральио спп- 
тыхъ въ род'Ь конпческой металлической ];орзп1п;и. то фактъ пои- 
торен1я ассир1йскаго убора у древпихъ ж,итолей Сибп])и и Кур- 
ЛЯНД1И заслужилаетъ особеннаго 1!иимап1я. Во нсякомъ случа'Ь не- 
сомн’Ьпно, что способъ приготовлять 1̂ расивые спурки изъ папи- 
запных7> ]1'олечекъ, а изъ пихъ, поочередно съ поперечными плас- 
тинь'ами, д'Ьлать головные в-Ьнки, с.уществовалъ 1:акъ па Чуваш- 
сьомъ мыс .̂ близь Тобольск'а, так7> и на берегахъ Двины, что 
подтверждается совершенно одинаь’овыми находками въ той и дру
гой м'Ьстности.

7 ) 0  поясах о и щ тж и ах ь  (къ 23).

Въ иа1пемъ, с])аинительно молодомъ музе'Ь иряжекъ им1;ется 
() нп'укъ. ] Ь  ]\Гинуспнскомъ музе1) ихъ находится 1(5 (Древности 
ЛГинус. музея. Томскъ. 18,Ч(> стр. 120--121). Изъ зтого можно 
заключить,^ что нояса съ пряжгамп у древннх'ь жителей Оибири 
были въ больп[омъ употреблен1и. Пояса Д'}̂ лал1[сь не широ1ае, 
пальца въ полтора или въ два, но они ук])ан1ались очень нарядно 
металличесь’имъ наборомъ по ремню. Сверхъ того, отъ пояса л1ли 
коротк'10 реме1нки, та1.’же покрытые узорчатыми металличесуптмп 
наличниками, къ которымъ. вероятно, прив'Ьшивались необходи- 
м'Ьц1П1е предметы, на]1р. пожикъ, огннв), сумочм, можетъ быть, 
также ложка. Ои1;лад1;а этихъ К(фоть']1Хъ ремеп11|’овъ больнхею ча- 
СТ1Ю оканчивалась на ппжнсмъ конц'Ь трех'ь-угольною ср'Ьзь'ою 
(косячь-омъ). ].’акъ это видно на иластинкахъ 1814 — 1о1(5.

Обычай носить пояса съ н])яжкою и уь'ран(ать ихъ металличе- 
С1П1МЪ наб0])0мъ съ иод15'1>сь’ами до сихъ поръ сохранился у кир- 
гизовъ и Кавказскихъ горцев'Ь. Русская привычка носить на ио- 
яс1> гребень, ключ!-, огниво и д])уг1я мелочи можетъ быт1, таь'же 
ведетъ С1!ое начало съ того времени, когда нояса были приспособ
лены для та1П1Хъ прив'Ьсокъ. Въ 11усс1:ой жизли поясъ вообще 
считается ч'1;мъ-то священнымъ. нац1ональнымъ: слово безиоясый 
почти 1)авиосильно слову нехристь. тата1)ипъ. 1йп,:ъ принадлеж- 
Н0СТ1. ь'няжеской и царс1;ой одежды, дорог1е пояса, съ нряж1.ами 
и металличес1;ой оп]»авой на 1,-()нцахъ пе])еходилп въ наследство 
из'ь рода В7) родъ. Такъ 1к\'1ик1й Князь Иван'ь Даниловичъ Ка 
лита зав'Ьщалъ сыновьямъ свивп.: Семему—три золотыхъ нояса, 
Ивану— больнюй иоясъ съ жсмчугом’]> и 1;амеи1.ями, поясъ золотъ



„съ капторгами и полсъ сердонпчрнъ золотомъ окованъ, Андрею 
поясъ съ жемчугомъ и каменьемъ, ноясъ золотъ съ прюкомъ на 
червчат'Ь ]иелку и поясъ золотъ царевсюи". Князь Юр1Й Дмитр!- 
евичъ Галицк1й въ своемъ зав'}1н1,ан1и писалъ: „А  что нзъ золота 
даю сыну моему Васил1ю ноясъ золот'ь съ кааменьемъ на чеп'Ьхъ 
(1езъ ремени, а Дмитр1ю сыну моему меньшему даю поясъ златъ 
безъ ремени, ч'Ьмъ мя благословилъ отецъ мой Князь Велпк1й 
1̂,митр1й“ . (См. Савваитова, описан1е старинныхъ царскихъ утва

рей и нр. Спб. 18С5 стр. 240).
Судя по рисункамъ на каменныхъ бабахъ, пояса съ пряжкамп 

и прив'Ьсками употреблялись не только мужчинами, но и женщи
нами. Въ атлас'Ь Крузе (Кесго11Ч'01]1са) показаны точно так1е-же 
пояса съ пряжками (ТаЬп1. 18, 1 и 2). Въ  атлас-Ь Еера по
ясъ съ пряжкой и металлическимъ наборомъ по ремню изображенъ на 
Табл. Г I I I ,  16 и на Табл, Х 1 Г , 6 и 14.

8 )  Изо()1т ж е т е  совы (къ  .К? 24— 27).

.Сова принадлежитъ къ древн'Ьйшимъ ар1йскимъ символамъ. 
У грековъ она изображала богиню войны и разума, Аеину— Иал- 

У Римлянъ— Минерву. Въ  этомъ значен1и она встречается 
па древн'Ы1Шихъ памятникахъ скульптуры, рядомъ съ пзображе- 
н1емъ головы Горгоны на щит^ богини. Исходя изъ того положе- 
Н1Я, что въ птицегадан1и греческомъ и риыскоиъ встреча совы 
йм^ла злов'Ьщее значеие (почему сова называлась ау]8 31П181:га, 
а\ч8 (11га неблагопр1ятная, зловещая, птпца), какъ это положи
тельно доказываетъ М т ч р т га  (На1к1Ьпс]1 (1. гопизсЬеп АИег- 
1Ьиш. КОпнзсЬе 81а18Уеги'аиип1>- I I I ,  881). 1878), пзоб-
ражен1е совы при богип!) войны им'Ьло тотъ смыслъ, чтобы од- 
нимъ ея видомъ внушить непр1ятелю страхъ. Вторичное значен1е 
совы, ка1;ъ спутницы Минервы, богини мудрости, могло развиться 
позднее перваго и то иотому, что придавая богин1) войны новую 
функц1ю, безсозиательно удержали с]гаволъ, который придавался 
ей первоначально какъ богин* войны. Сова является также мар
кой (гербомъ) города Аеинъ на древн'Ьйшихъ монетахъ этого го
рода. Къ  этому молшо добавить, что у Гомера Аенна воитель
ница называется уХос'г/.со-г]; „совоокая, съ совиными (свирепыми) 
глазами.

При раскопкахъ доктора Шлиманна въ Тро'Ь и Микепахъ пзоб- 
ражен1е совы было найдено во множеств'  ̂ экземпляровъ на глиня- 
ныхъ сосудахъ и на отд-Ьльныхъ фигуркахъ изъ терракоты и 
камня (см. Л 108 стр. 87()— 379;. Фигурки эти несомнЬнно были

И30БРАЖЕН1Е СОВЫ. У.
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10. ];0 (’ТЯ111.1Л ложки.

идолы ("1. СОИПНОЮ головой. ГГ])И объяснен!и :)’ГПХЪ находокъ, про- 
(1|ессоръ Отто Келлер'1. считаетъ ;)ту нтнцу въ данномъ случа'1'. 
какъ СИМВОЛ'], богини Ночи. Бъ этомъ отнои1ен1и троянская Сова 
— Аеина (Л1е) отличалас!. от'1. эллинской. Кром'Ь уст])а]наю1цаго 
значения, иъ н]»пм'Ьнен1и къ войн'Ь, снмволъ ея, гакъ ночной птицы, 
видян1,ей во тьы’]'., обозначалъ также т})удолБ)б1е и искусство 
{стр. Я26).

Такъ пли иначе, но сова прииадлежитъ къ ар1йской и при- 
томъ древн'Ьйтей миоолог1и. У туранскихъ народовъ эта итица 
не пграетъ никакой роли. Поэтому присутств1е ея нзображен1й 
на б1)онзовыхъ иредметахъ тобольскихъ могил1.никовъ получаетъ 
бол1,той интересъ; оиъ усугубляется въ ]5иду того, что это, 1:акъ 
увидпмъ ниа̂ е, далеко не единственный случай сближен1я троян- 
скихъ и эллинскихъ Д1)евкостей гомеровск'аго времени съ сибир
скими древностями.

На экземплярах!) нан1его музея сова изображена не въ каче- 
ствФ. идола, но кака. украшен1е, нанизанное на ремень. Въ Тро'Ь 
эта птица также весьма часто иом'Ьщалагь на глиняныхъ сосудахъ, 
1:акъ украшен1е. хотя и им'Ьвн1ее символический смыслъ. Во вся- 
комъ случа-Ь выборъ этой, а не другой птицы, даже для художе- 
ственныхъ ц'Ь.1ей, доллгенъ былъ нм-Ьть традпц1онное основан1е.

д ) Кост ш и п  ложки 47, 48, 637 п 638)

Плоская (})орма костяной к1)углой ложки любопытна въ томъ 
отнон1ен1п, что она представляетъ прототинъ разнивтеисл изъ нея 
глубокой деревянной или металлической ложки. Наши эь'земпляры 
показываютъ, что они существовали въ такое время, или у таь'ого 
народа, который не ум^лъ ен1,е кутать жидкую пин1,у ложками, 
а пилъ ее, какъ молоко или нанитки, прямо изъ сосудовъ, или 
пос1)едствомъ очищенныхъ и украшенных'ь костяныхъ т1)убоче];ъ, 
экземпляры которыхъ также находится въ натемъ музе'Ь (]\«№ 202, 
208, 298 —2‘,)Г) и -КИ)). Вм'ЬстЬ съ г1шъ, ирисутств1е плоской 
Л(»Ж1;п доказываетъ, что су1цествовала полужидкая иища, въ родФ. 
кан1и. ь'иееля, или творога, ь'оторую пе удобно было употреблять 
ни черезъ трубочь’у. ни непосредственно изъ сосуда. Всл1'.дств1е 
такого ])аз1ии])ен1я кулинарныхъ пот1»ебностей, явилась необходи- 
ность изобрести иист1)ументъ въ род'Ь к])у1'Л0Й лопатки, который 
удовлетворялъ-бы это11 ц'Ьли. Зам’]Ьчательно, что обитая ь'руглая 
фо]»ма. п])исвоенная н])имитивной ложк'Ь сохранилась потомъ у 
вг'Ьх'1. а])1йс.кихъ народовъ и была усове])]И('нст1Ювана только т'1'.мъ, 
что плоскость ел была у1’лублеиа, съ ц’1’>л1«) че1)пат1. жидкости, и



было обнаружено больше искусстна по ]игЬн1ней отд']1Л1;1; л «ъ ма- 
терхал'!', для пр11гото1{леи1я ложеш,. Отсутств!? пъ слбнрп.-цхъ д])еи- 
ногтяхъ настоящей глубокой лож1;и ннгкол1.ко не уканыиаетъ на 
ни8ь-ую г-тенень культуры жипшато зд1;гь народа. На'н])(1тниъ. най- 
денныя, хотя-бы и нлосьчя, ложки нодткерждаютъ ;!на'1итсльную 
ныготу бытовой обета 1ЮВ1.-И. Изн1>стно, что нын'Ьшн1я принадлеж
ности стола — вилки, лож1;и и салфетки— суть принадлежности 
средней истории. Греки и Римляне не знали— ни с1сате])ти, ни 
салфеть’и; кушанья брали руками, бе;г1. вилокъ и ножей: ложки 
у нихъ появились тольь'о тюсл'Ьдствти. Въ развалинахъ Трои 
]ТТлиманнъ также не наигелъ ни одной столовой ложки. Единствен
ный, найденный имъ ;л;земиляръ серебряной ложки болынаго раз- 
м'йра относился не къ обыденному употреблен1ю, а къ числу свя- 
н|,енныхъ предметовъ, какъ оруд1е жертвенныхъ возл1ян1й. *Т'1>мъ 
не мен1>е эта ложка любопытна въ томъ отношении, что она по 
внешней форм1', принадлежитъ таь'же къ круглымъ, съ плоскою, 
росиисанною (въ ёлку) ручьою и съ дырочкою на черенк1̂ , въ 
К 0 Т0 ])уЮ Пр0Д1)Т0 кольцо (см. л  108, СТ]). о(И). По типу этой свя- 
Н1,снной Л0Ж1П1 Римляне стали П1)иготовлять виосл'Ьдств1и столовый 
ириборъ.^ Отсюда-же, по всей в-Ьроятности, ведутъ свое начало и 
на]]1и тобольск1я круглыя ложки съ плоскпмъ чере!гкомъ. им'Ью- 
щииъ на конц'Ь отверст1е. Эта ()юрма сд-Ьлалась потомъ общерас
пространенною во всемъ европейскомъ м1р'Ь. Такимъ образомъ, ар
хаическая ложь'и на1него музея несомн’Ьнно П11инад.1ежатъ къ об
щей ев1)опейской семь1>. Ложка 4Ь съ нацарапаннымъ на внут
ренней ея сторон-Ь рисункомъ напоминаетъ русск1й обычай уь-ра- 
]нать и отм1>чать своп ложки разными рисуш.-ами. Обд-Ёлка че
ренка рубчиками и дырочка на его конц’Ь, для нривязыван1я или 
прив'Ьшиван1я, также соотв'Ьтствуетъ русскому обычаю беречь 
свою ̂  ложку и отличать ее отъ чужпхъ.

Костяныя круглыя ПЛ0СК1Я ложк'п были также найдены В1> 
древностяхъ Камской Г10лгар1п. Ирпсутств1е пхъ указываетъ на 
ра.̂ вит1е к\линарнаго искусства, на употреблен1е му|;и, или крупы. 
Поэтому тамъ, гд1> встр'Ьчаются ложки, поподаютс'я и ручные же[1- 
нова, какъ это мы видим'ь и въ напюм'ь археологическом']. музс̂ К.

Найденныя въ тобольскпхъ древностяхъ костяныя лож1ш. 'кон
статируя фактъ употреблен1я этого оруд1я древними жителями Си
бири, вм1кгг'Ь съ т'Ьмъ приводят'ь к'ь мысли о существован1и одно
временно съ ними деревянныхъ изд'кБЙ этого рода, не дошедшихъ 
до насъ всл'1>дств1е непрочности де])ева. Деревянныя .К)ЖК11 сна
чала, по всей в’Ьроятности, тал,-же были илоск1я, но потомъ и;гь 
нихъ образовался тотъ тин ь, который употребляется до нас го-

костяныя ложки. 11.



ящаго времени. Когда полнилась нъ Росс1и глубокая деревянная 
ложка, опред'Ьлить ото по п])ямыиъ археологпческпмъ памятник'амъ 
довольно трудно; но руководясь данными языка, можно полагать, 
что у славя1п> она вонгла въ унотреблен1е не иоздн-Ье, ч1>мъ у на- 
родовъ Западной Европы. Репфъ (:^тпмологическ1Й лексиконъ) 
ставитъ ])усское пазван1е, ложка, въ связи съ латин. 11§--п1а'̂ ), 
н'км. ]дзЙ'е1, г])еч. араб. ]о-ка. Эти слова одинаково могли
быть перенесены какъ па плоскую, таь'1. и па глубокую ложку, 
в'Ьроятп1’>е вс<то на пе])пую. Въ финскпх'1. па])'1’.ч1яхъ слово ложка 
(фин. ]|Икка, 11яка, эст. 1п!18, ]иПсо, 1п8Пса8 и 1п8Пк. Корпе- 
словъ Шимкевича) повидимошу взято либо съ славянскаго, либо съ 
п'Ьмецкаго, что для на.съ им'Ьетъ не маловажное значен1е при р'Ь- 
п1ен1п вопроса какому на])оду принадлежали археологическ1я 
спипрс1,1я ложки '**).

Объ интересной находк'Ь древнихъ дереванныхъ ложекъ сооб- 
п1,аотъ -1. О. Лгштевъ***). „Этотъ отд-Ьлъ болга1)Скихъ древно
стей. гово])итъ опъ, въ моей коллеьчци иредставлепъ и1естыо лож
ками, выр-Ьзанными, ка1;ъ каж(тся. изъ липоваго де])ева, съ сох- 
ранивп1имися сл1;дами оь-раски. Четыре изъ этихъ ложекъ оваль- 
ныя, одна, к'руглая и одна поперечно-овальная. Ве1̂  он1> отлича
ются стремлен1емъ 1л. н’Ькоторому изян1,еству 1гь (|)ормахъ и въ 
отд'Ьлк’й; руч1.-н ихъ выгнутыя и одна на. копцф. даже была фи
гурно обточена. Если сравнить ихъ съ нын’1> употребляемыми 
крестьянскими, ь'ру1’лыми деревянными ложками, отличаюп1,имиея 
топорностью ])аботы и неуклюжестью формы, съ толстыми прямыми 
руч1,ами. тогда элегантность (}юрмъ болгарскихъ ложекъ покажется 
еще значительн1>е. Эти лож1;и были найдены въ окрестностяхъ 
Б]1лярска, въ одной с.'1учайно разрытой могил'Ь, которая оказа
лась вырытой такъ глубог.’о въ материк:]), что нижняя ея часть 
была залита ]шдой. Ложл.’и лежали въ глиняномъ сосуд'1), такж(> 
наполненномъ водой и ято обстоятельство помогло ложкамъ сох
раниться". Къ сол:ал'Ьн1ю, авторъ не сооб)даетъ признаковъ, по 
1:оторымъ можно было-бы судить о степени древности этой находки; 
но, судя по значен1ю ей придаваемому, можно полагать, что могила, въ 
1.'ото])ой найдены были ложки, относилась къ первой половин'Ь те- 
кущаго тысячел1)т]я. Таь’ъ как’ъ тииъ этихъ ложекъ соверншнно

®) Ы^и1а (Ипри1а, ]1п{гуа) еопетвснмо язычекъ, клапань, ложечка, же- 
лобоооразное углуолен1е. Можеть оыть вь  связи съ т4м1.-же понят1 емъ сто- 
итъ русское слово лизать, лпкптъ, пить вГ)И]1ая въ своя языкомь, а также 
ложбипа, лодка, лодья Г«ъ смысл!-. выдолГ'лепиаго въ деревГ. углублеихя) п 
лыжи  (в ъ  слыслТ. вылощенной пластинки)

Сравни Л. Н. Майкова о древней культур ! западн. ф н н н о в ! .  по дан- 
нымъ ихъ языка, сост. но сочин. Алквиста. Спо. 1877 г. стр. 52 — 54.

’’ ’ ■) Лихачеву,, йытов памяти. Великой Булгарьи, стр. 28.

12, коотяпыя ложки.



соотв'Ьтствуетъ русскимъ, то изъ ириведенна го фа ста можно вы
вести заключен1е, что наши деревянныя ложки въ настоящемъ ихъ 
вид'Ь существовали уже у древнихъ болгаръ, не позднее IX  или 
X  стол'11т 1 я, можетъ быть и раныне. Если-бы даже эту находь-у 
относить не къ Болгарашъ, а ь'ъ зам'Ьстивтимъ ихъ (иосл'Ь пере
селения за Дунай) чуваншмъ и черемисамъ, и въ такомъ случа1> 
она им'Ьла-бы важное значен1е, какъ доказательство съ какого 
отдаленнаго времени нриволжск1е финны стояли въ подчиненти 
славянской культур'Ь (сравн. приведенный фактъ съ найденнов> 
нами около Томска обугленною деревянною чашкою и ложкою 
№ 109Я— 1099, а также прим. 27).

1 0 )  О костяныхъ орудгихъ (къ  Лг 57 -40 8 ).

Найденныя на Чувашскомъ лысу костяныя оруд1я уиотребля- 
лись одновременно съ бронзовыми и же.г11зными предметами. До
казательства тому: 1) нахожден1е 1состяныхъ стр-Ьдъ, ножей и "пр. 
въ курганныхъ могилахъ вм1>ст1> съ бронзовыми венками (Дм.-Мам.); 
2) на костяныхъ изд1',Л1яхъ явственно видны сл1>ды металличе- 
скаго ножа; И) въ н'Ькоторыхъ костяныхъ ])учкахъ сохранились 
перержав1>в]Н1е жел'Ьзные к’линки и 4) ви'Ьст1) съ бронзовыми и 
костяными предметами, какъ въ городи1Ц'Ь, такъ и въ ь'урганахъ 
найдены жел-бзвыя ве]ци.

Стхиьлы болынею част1ю приготовлены изъ берцовыхъ и бед- 
ренныхъ костей, р'Ьже изъ реберъ. Форма ихъ чаще всего трех
гранная, р'Ьже плоская или круглая; отд-Ёлка большею част1ю 
тщательная. Так1я-же точно костяныя стр'Ьлы были найдены въ 
Камской Г)0лгар1и (см. Изв'Ьст1л Оби;, арх., ист. и зтн. при Ка- 
занскомъ университегЬ Т. I I  стр. 178; Т. I I I  стр. 105 109 и 
111, 128, 32:5 и 834).

иожп  обыкновенно приготовлялись изъ реберъ мелкихъ жп- 
вотных'ь, стачивая ихъ острый 1;рай. Головка ребра служила руч
кою. По фо])М'Ь и велнчин'Ь зти ножи им'1иотъ сходство съ узкими 
бронзовыми, для 1,-оторыхъ маленьк1я ребра, повпдпмому, служили 
когда-то пе])вымъ образцомъ. Бъ данномъ случа'Ь костяные п брон
зовые ножи относятся къ одной п той-же'впох'1',, но они им’Ьли 
разное назначеше. Первые пзъ нихъ во всякомъ случа'Ь не могли 
служить для р’Ьзан1л твердыхъ т'Ьлъ, а в'Ьроятн'1'.е всего для 
чистки рыбы и вообще для кулинарныхъ ц'Ьлей. Жел'Ьзные и брон
зовые ножи служили для под’Ьлокъ изъ кости и дерева. 31елк1я 
нар-Ьзки на. костяхъ, повидимому. прямо указываютъ на разм1̂ 1)ъ 
тФ.хъ самыхъ маталлическпхъ ножей, каьче найдены Н11И тЬхъ-же
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рась-ош.-ахъ. Сл'Ьдов'ь употреблен!)! иилы не зам1’,чено ни иъ од- 
иомъ случа'Ь. Пранильныя круглый дырки, проенерленнын па ко- 
стлхъ. указыкаютъ на. :̂ нак()Я('тво съ снерлопп., а четырехъ-уголь- 
ныя ныр'Ьзки съ сонрртенно 1>о]1нымн краями, (‘Д'кганныл въ тол
стых'!. костях'ь, зас.т:11{ляи1тъ предполагать употреблен1е долота или 
стамески. ВС1] ;)ти металличссьля оруд1я д'Ьйствителкно были най
дены нм'Ьст'Ь съ изд'Ьл1ями изъ кости.

Сиребип. Та1;ъ я называю, по множсстнЬ игтр'кчак)1п,1яся, ко- 
стяныя оруд1я, по ([юрм'Ь вегч.ма похо;к1я па каменные скребки, 
т. е. пм'Ьюнця толстый, ровно ср'Ёзанный обухъ и заостренный пъ 
впд’Ь четырехъ-угол1,наго клина передн1Й конецъ- Нер-Ьдко этотъ 
пнструмепт'ь бы15ает1. нЬсгсолько изогнутъ по плоскости. (!|»реб1;и 
чаще все1'о ириготонлены изъ плоскихъ и п1ироких'ь частей олепь- 
яго или лосинпаго рога; матер1алъ ихъ мягк1Й, губчатый, по т'Ёмъ 
не мсн'1>е па остромч., Х01)01но от1пли(|)ованномъ конц'Ь р .̂дко зам11- 
чаются зазубрины, или сколотыя части, не считая экземпляры, 
иоиорченные временемъ. Эта целость лезвея, при мягкости и лег
кости губчатой 11’ости, показываетъ, что скребки употреблялись не 
Бъ качеств’!; топоровъ (тоже самое можно сказать и про мпог1я 
камепныя оруд1я, той-же формы, приготовлениыя т ъ  мягкихъ по- 
])одъ камня), а для других'ь ц'Ьлей. Можно догадываться: не слу
жил и-ли они оруд1ями для выд'ктки кожъ (для очищен1я мездры”). 
1}']. так'омъ случа'1'. обил1е этихъ оруд1й, ка.ь'ъ въ тобольсклхъ, 
такъ и въ болгарскихъ го1)один1,ахъ, указывало-бы па высокую 
'•тепепь развпт1я въ :»тихъ м’Ьстахъ м'Ьховаго и кожевеннаго про
изводства, что согласуется съ историчесь-ими па то указаизями. 
Тоже иодтверждаютъ сохранивш1еся подъ бронзовымъ набором'ь 
остать'и хорошо выд'Ьланныхъ и выкроенныхъ ремней, нер'1;д|'0  на
ходимые между 11ургаиными п]1едметами (пояса съ пряжками, сбруя 
и ир.). .V' ск]»ебковъ н'М'ъ ни ироушинъ, пи бороздокъ, по кото- 
рымъ можно было-бы предполагать, что они нрнкр1шлялись къ 
рукоятк'1;. Б'Ьроятно ихъ непос])едственно брали въ руь'у за зад- 
Н1й толстый конецъ. У н1я>-оторыхъ оруд1Й зтого рода передн!»! 
конецъ не пм'Ьетъ остраго нтрокаго лезвея, а туио закруглепъ. 
ка1;ъ палец!.. Может']. быт1. эти экземпля]»ы служили для разг.'т- 
живан1Я П1в':»въ при ппт.'Ь кожаныхъ изд'Ьлхй.

Форма костянаго и ).-аменнаго скребка (клина) можетъ быт1. 
):огда либо, въ отдаленныя В1)емепа, служила образцомъ для пер- 
ваго металличес1.-аго кельта, точно также, ка1»ъ ребро для брон- 
зоваго ножа: но въ описываемыхъ нами дре15ностяхъ скребки и 1ъельты 
встр'];чаются однов])еменно. ]}ъ болгарскихъ наход1:ахъ (см. выше 
цитпрованны)[ м1;ста Изв'Ьслчй 1й1зап. А))хеологич. об|цества) точно



также костлные, каменные и бронзоные кминьл (кел 1.ты) бы.ш на- 
ходнмы на одномъ и томъ-же игЬет'Ь и въ одномъ культурномъ 
сло'Ь. Ганны.мъ обрауомъ ш. ])ас11'0И1м хъ около 'Гомска иолп]»ош1Н- 
ные каменные скреб1;и найдены и'ь одной дИи'тногги съ бронзо- 
ныли кельтами. Все уто доказыиаетъ. что неолитпче(‘1.1й пер1одд> 
(полиронанныхъ 1;аменныхъ оруд1й) л бронзовый м, ис.тор1п на- 
])одной культуры не иредстанляютъ стр01'аг0 })азгранлченЬг и но- 
(|бп1,е устанониншеесл иъ нау1;'1) д’1иен1е на 1.аменный. бронзовый 
и жел'Ьзный в’Ькъ не всегда соотв'Ьтствуетъ д'Ьнст1иг1'ельности.

Еостяныя рукоятка длл нол:ей. стремена и налочь'и п> 
выдолбленными и нросверленными отверст1лми, костлныя нанрясла, 
свисть’и и н)). выд'Ьлывались изъ кости, однов]»еменно съ метал- 
личеопши предметами, но нричин'Ь обн1,едоетуиности и дев1евизны 
нод'Ьлочиаго ]Матер1ала, а не потому, чтобы иародч>, пхъ уиотреб- 
лявнйй, не зналъ другихъ, бол'Ье усо]{ершенствованныхъ оруд1й, 

Едвали не самое древнее, письменное свид1>тельство объ уно- 
треблен1и костяныхъ оруд1й, именно стр’Ьлъ, сообни е̂тъ Тацитъ, 
говоря о заиадныхъ (по нын'1>1ннему д’Ьлен1ю) финнахъ. Вотъ его 
слава: „Гешиа зо]а 111 вау'ЛИа »ре8, 1’по])|'а 1‘егг1 08й1])11й а8])егап1“ . 
]3ъ этомъ его вы))аж.ен1и, что ({шины по недостатку жел1>за стре
ляли костяными стр'Ьламп, очевидно указывается обычай употреб
ления т’Ьхъ самыхъ костяныхъ ст])'Ьлокъ, образчики ].оторыхъ мы 
разсматриваемъ. Р1о значитъ-ли уто, что таьой обычай былъ ис- 
].'Л1очительно финск1й‘? Думаемъ, что н'Ьтъ. Это доказываютъ точно 
так1я-же стр'Ьлки, найденныя 111лиманномъ въ Тро-Ь, употребляв- 
ппяся по меньшей м-Ьр!; за восемь стол'Ьт]й до Тацита. Троянцы 
передали (а можетъ быть даже перенесли, вм^ст'!; съ своимъ пе- 
реселен1емъ) эти орудия съ одной стороны— 1,ъ Балт1искому морю, 
съ другой стороны— на сЬверо-востокъ Аз]и, въ бассейнъ р^къ 
Иртыша, и Оби, гд'Ь прежде господствовалъ, по1:а еще неизвест
ный памъ по нац1ональности, культурный на])0Д1., оставивш1и поел!, 
себя курганы и городища. По вс1кмъ а1)хеологическпмъ нризна- 
камъ, онъ действительно и̂ .'Ьлъ тесную связь съ троянсь'ою 1;уль- 
турою, какъ общею, родовою, а вместе съ темъ и съ культу]мцо 
П1)ибалт1Йскихъ народовъ, иропзшедп1ею изъ того-же родоваго ис
точника. Отъ :»того народа заимствовали свои 1;остяиыл (Т]>елы 
1ацитовы (|)инны, если только римск]и историь"!. 1'оворптъ дей- 
ств1ггельно о финнах'ь, а не смешиваетъ пхъ съ ьаь'ою— нибудь 
Д])угою на])одност1ю, нап]). литовско]о. или славлнс1;ов1.

В ъ  северной Герман1и вооб1де и въ Мекленбургскихъ могилахъ 
въ частности до настояи1,аго в])емени было найдено очень мало 
костяныхъ оруд1 Й. Въ  стат1>е г. Лпп1 а о свайпых!» по-
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гтроикахъ близь города Висмара'^) описываются экземпляры та- 
1П1 хъ предметов!., найденные въ глубокпхъ слояхъ торфяников!.. 
Между ними чаще ]{ст])'Ьчак»тся искуственно обд'Ьланные оленьи 
рога п лон1адиныя кости, из'ь которыхъ приготовлялись колюпця 
и р’}>жу|Ц1 я оруд1 я. Вст])'1;чались и бол1>е сложныя ];остяныя по- 
д'Клки. именно— гребни, га]»1 1 уны. выглаженныя пластинки С'ь ды- 
роч1.-ами на концахъ и даже н’Ьчто въ род'Ь д1адемы для укра- 
1неп1 я головы.

Ч'Ьмъ ближе къ сЬверу по берегу Г)алт1йскаго моря, т11мъ 
чащ(‘ начинаютъ встр'Ьчаться костяныя оруд1 я, т1шъ они разно-
об])азн'1',е и ближе по типу съ сибирскими. Иро(|[)ессо])у Гревиту  
удалось собрать п])и геологических!. изсл'[^дован1 яхъ мергельпыхъ 
пластовъ по течен1н> р'1и;и Кунды, близь деревни того-же имени, 
въ Эстлянд1и, ()8 кЖ'земиляровъ таь-ихъ оруд1й. Между ними были 
гарпуны, съ одною или многими боь’овыми нар'Ьзками (зубцами), 
наконечниь'и стр'Ьлъ, съ зубцами и без'ь зубцовъ, и съ такими 
же плос1;о заостренными черенками, какъ у тобольскихъ и том- 
С1,ихъ стр'}5Л01:ъ; костяныя 1нилья, ножи и т. н. '̂ '̂) По геологп- 
чес1,пмъ соображен1ямъ п руководясь, между прочимъ. псториче- 
С1а 1 мъ свид'Ьтельствомъ Тацита, Гревингъ относитъ :»ти находки ь‘ъ 
первому в'Ьку посл1> Р. X . что можно считать весьма в1)роятнымъ, 
Еп 1,е большее число ;и;земпляровъ та 1«ихъ-же точно оруд1 Й описано 
и изображено [на шести таблицахъ (Табл. \’И — X I I )  въ сочинен1п 
профессора Ипоапрапцева: „Доисторичео.чй челов'Ькъ каменнаго 
в'Ька побережья .1 адожс1;аго озера (С.-Петербургъ 1882 г.“ ). Этп 
оруд1я были найдены при работахъ новаго Ладожскаго канала, 
недалеко отъ устья р'Ьки Волхова. 1[ро(}|ессоръ Инострапцевъ пр1- 
урочиваетъ своего доисторичос1;аго челов'Ька, употреблявптго этп 
]:остяпыл о]|уд1Я, къ не1{Ообразимой древности, ь'огда С1це не было 
]>'Ьь-и Невы и ея долины и когда Ладожское озеро стояло значительно 
ниже нын'Ьшняго уровня (стр. 240 и 24:1), но такое заключен1е, 
по всей в'Ьроятности, основано на ошибк'Ь.''''^ '̂) Сравнивая собран
ные пмъ предметы съ древностями Чувап1 сь-аго мыса, нельзя не 
зам’Ьтить между ними поразительнаго сходства (въ костяныхъ ору- 
д1яхъ и въ 0 1 )памент’Ь глиняной посуды), поэтому можно думать,

-]аЬгЬ. (1еь Успли Гиг и1 ек 1 епЬ1 1г<̂1 !<с1 1е Ос8 с1йс 11 ти1 АНег 1 1 и1 т 8 ки 1и1 е, 
|'^сЬ\уг'Г1 1 1 . 18И.5 р. 51 ]̂ (1. 30 и 1867 Кс!. 32 р. 184 н 203.

■“ *) Ог1Л\1П)гк, (део1и^1е иш! агсЬаеоЬ^учо 1к *8 Лкт^^еНа^сччч уоп Кш иЬь  
1)ог]т1 1НН2 стр. 23 ТаГ 111.

**“ ) ( Иипбки ыог.1 а заключиться въ томъ, что про4>ессоръ Пносгранцев!. 
принплъ иультурный слой береговой почвы, сиустившейсп на дно озера 
(таьчя оползан!и берега, без'ь изи-Ьнен!!! вертинальнаго положенЬ! де1 1евьев1 1  

II перевертывай!)! пластовъ, случаюгси не рТ.дко) за образовцвш 1 нси на этоит. 
самомь дн1;, будто-бы еще не покрытом!, водой.
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что народъ той и Д])угой местности жилъ приблизительно въ одно 
время 1г пользовался одною 1 г тою-же |;ультурою. Газница только 
въ томъ, что прибрежный нунк’тт) Ладожс1;аго озера представлялъ 
собой б'Ьдное рыбацкое 1 1оселен1 е, а па Чувани'ко.мъ мысу былъ 
богатый и укрепленный центръ. Тоже самое оказывается и на 
болга1 )скихъ городищахъ, но Кам^, гд'Ь 1 ;остяныя оруд1я того-же 
самаго типа встр'Ьчал>тся въ болыноиъ чирл'Ь, рядомъ съ прекрас
ными изд'1>л1ями пзъ бронзы. Между Сибирью и Болгарами, костя- 
ныя оруд1 я были также находимы въ ГГермской губерн1и (на Урал-й), 
а изъ европейс]П1 хъ ст])анъ въ ]Ивейн,ар1 п. въ гнайныхъ построЙ1гахъ.

Иосл']>днее историческое свид'Ьтельство объ употреблен1и костя- 
НЫХ7) стр1>лъ мы вст[|1;чаем'1> у А м м /а н а  1\1<1рцеАлииа въ его 
оиисан1и 1 унновъ. „Ни что, го15оритъ он7>, не можетъ сравниться 
С7) Л0ВК0СТ1Ю ИХЪ (Г}НП0ВТ,) СТр'Ьльбы на большихъ раЗСТ0ЯН1ЯХ7>; 
ихъ стрелы им'Ьют’ь нак-онечни1,-.и изъ зш)ст))еиний кости и также 
кр'Ьпки и сме]»тоносны, ка1,ъ жел'Ьзныя. У  гунновъ также было 
обыкновен1е гадать о будущему, но расноложен1ю трещпнъ и бо- 
роздокъ (отъ ироходлщихъ венъ) на очищенной лопаточной кости 
убптаго животна1^о“ . (А п 1еч1е. ТЫеггз', Ы]й1о1ге А й Л к  Т. I  
Раг18 180;), ]». 175). Можетъ быть подобное-же значен1е пм1)Ли и 
находя]Ц]'яся въ на]ней колле1:ц1и лопатки. Вероятно, какъ наслед
ство отъ гун1и.)въ, утотъ обычай продолжалъ существовать у мон- 
головъ Х Ш  X IV  ]{. и сохранился у нихъ до сихъ поръ, равно 
кйкъ и у киргизовъ {Иопшнппъ, Очерки ('еверо-Запатпой"^Гон- 
голш, вы][. 2 , 1881 г. стр. 88  п 89, Табл. рисунк. X IX ) .

На основанш приведенныхъ данныхъ- жожно думать, что си
бирская костяныя ст])1)ЛЫ, равн0-какъ и и]юч1я сопутствув>щ1я пмъ 
древности П])ипадлежал11 'Гуннскому племени, а потому время по- 
сл'Ьдняго пх'^й(>требле1т1я могло быть не позже первыхъ 3— 4 сто- 
Л'1)т1й посл'1)Т 'X .  Тому-ж.е народу, известному подъ пменемъ 
болгаръ, слеДуетъ приписать употреблен1е костяпыхъ оруд1й, най- 
денныхъ въ Камской Болга]1 1п, совершенно сходныхъ съ сибирскими. 
Единство сибирсь'ой и болгарской древней ку.тьтуры не трудно 
проследить, независимо отъ другихъ литературныхъ указан1й. 
но сличеи1ю предметовъ археологическпхъ музеевъ Казапскаго и 
Томс1>’а]’о университетовъ.

Д])евней]1 1пми а])хеологическими находками костяпыхъ оруд1й. 
какъ мы уиомяну.ти выню, можно считать те, 1;оторыя сделаны 
докторомъ ИГлиманномъ въ развалинахъ Трои. Р исунки  и х ъ  по- 
ме]цены въ его сочинен1 и П Ы  на стр. 29Г). 2‘)б (костяныя нгилья). 
474: (костяныя узорчатыя трубочь’и), 4:7;) и 4:<(5 (костяныя пла- 
ст]1 ньи съ дырочками на концах'ь), 4-77 (]>укоятк‘и съ четы]*ех-
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угольными большими оч'версплми), 471)— 480  (ноетлиыя стр'Ьлки, 
иглы и шилья), 032 (иод'Ьлк'и изъ круиныхъ костей). Тпиъ исЬхъ 
этихъ под'Ьлокъ до такой стеисми сходеиъ съ тобольс1П1ми н том
скими костяными иродметами. что кажется будто-бы рисунки 
г. Шлииаина сняты съ на1нихъ оригинлловь. Такое иоразител1>- 
иое сокиаден1е фасона ст1)'1>локъ, ножей и шильсв']> не трудно было-бы 
объяснить обн1,имъ иринциномъ утилиза1Ци ослфаго ])ебра и раско- 
лотыхъ трубчатыхъ 1х0стей для техничес1.'нхъ ц'Ьлей, иезанисимо 
отъ культурныхъ предан!]!. Но едвали тоже можно сказать иро 
Д])уг1я, иайденныя нъ Т])0'1>, костлныя изд'1>Л1Я. Н'Ьь'Оторыя изь 
нихъ, наир. ]юказаин1.1я у ЛГлиманна иодъ 537 , 5 4 0 , 541 
(стр. 4 7 6 ) 1255 и 125(5 (стр. 6 3 1 ), костяныя нлоск1Я палочки 
съ дырочками на концахъ, или то.’[стые ь‘остылы:и съ ныдолблен- 
нымъ четырехуголышмъ отверст1емъ (ст}!. (532), очевидно принад
лежали къ оруд]ямъ ои]1ед'Ьленна1'0, установившагося тииа, съ 
сиещальнымъ, хотя и не инолн'Ь выяснившимся назначен1емъ. Ио- 
вторен1е тЬхъ-же самыхъ о])уд1й въ иашихъ 91:земплярахъ (>1№ 
323  — 326  и 337) едвали можетъ б!.ггь объяснено случайнымъ сов- 
паден1емъ. Сближен1е д’Ьлается еи(е бол'Ье иоразительнымъ, если 
обратить внимание на характеръ орнамента троянсь’ихъ изд1зл1й. 
Наибол'ке ха1*актерный В1> этомъ отно1нен1и 1.‘ружковый орнаментъ 
(1»’ружки съ точкою въ це1[Т1)'Ь), такъ любимый троянцами, въ 
тои-же самой форм1> встречается на иод'Ьлкахъ тобольс1,ихъ и бол- 
гарскихъ (катал. 7 5 3 , 7 54 , 1265 и 1266 ). Зд'1)сь ул1.е едвали 
возможно допустить И1»(»стую случайность, а приходится предпо
лагать единство источниь'а 1;ультурныхъ течен1й (о 1.'ружковомъ 
орнаменгЬ см. прим. 21).

О бабш хъ и апщш галахъ (к ъ  388— 341).

Большое количество найденныхъ на Чувашскомъ городин!,'!! 
мелкихъ суставныхъ косточеьъ (козны, аь1га§'а])), при томъ 
гладко вылощенныхъ и даже съ просверленными искусственно 
дырочками, показываетъ, что зти предметы не суть случай
ные кухонные остат1.-и, а собиралис]. и упот1)еблялись для из- 
в’Ьстныхъ ц'Ьлей. 3 4 1 — 0бы1п10венпая игорная бабка (1;озонъ) 
можетъ быть даже была наполнена ч^мъ-нибудь, для тяжести, 
ка1гь наши нын'1>шн1я свинчатки. Внутренность ея тищтельно вы- 
чин(ена и задн1й коне][ъ от1.])ытъ, наружные бока обтерты, каь'ъ-бы 
отшлифованы отъ н]»(|Должител1.иаго употребле1ПЯ. Не остается сом- 
н'1;н1я, чт(» :»тими бабками играли; но кто могъ иг]>ать ими пол
торы--дв'Ь тыс)1чи л'1’.ть тому назадъ на бсре1'ах'ь Иртьпна?

18. о 1'.ЛВКЛХЪ и ЛСТРАГЛЛАХЪ.



Об'ь астр;1 галахъ допторъ Шлпманн'], ]гп1иртъ сл'1’,дующсе: „Они 
встр'Ьчаются как'ъ 1 п. иериомъ город’Ь 1’и(‘сарлпка ('древн1ипиемъ 
11‘ул].тур1юмъ оло'!’. Т!)ои), таь'т. и но ис/Ьхъ осталт.ныхъ. Надо по
лагать, что :̂ ти К 0 СТОЧ1 и служили дла д^п’СК!»!'! ш'ры, т'Ьмъ бол1>е, 
что большая часть ихъ поте])тьт п. судя но наружному ихъ «иду, 
были в'ь нродолжител1 .номп> ун0 требл(!н]н“ (ТИоз, стр. 21)7). Го- 
во])я о тоиъ-же предмет!, при описан!и находокъ третьяго города, 
авт )ръ зам-Ьчаетъ, что астрагалы были найдены нмъ зд'Ьсь въ 
громадном'ь чнслФ) (ст]>. 47')). Такнмъ об])азомъ лсно, что у тро- 
янцент. игра въ ь-осточ],-и была въ бол1лномъ ходу. Это подтверж
дается ссылкою !:а Гомера (Ил1ада X X I I 1, 87 п 88),*) гд'1> при- 
ведеаъ ])а;)ска:]ъ, ка.|;ъ Ахиллъ вь д1>тств1; поссорился изъ за 
этихъ астрагаловъ съ сыном']> Амфидимаса п въ ссор!) нечаянно 
убил'ь его, почему долженъ былъ б'Ьжать изъ своего отечества. 
Эта И1 'ра существ тала потом'ь у грековъ и риилянъ (см. у Ве- 
ли1нс1;аго, бытъ греь'онъ и римлянъ, стр. 2о()). Нарисованныя у 
Шлиманна косточки изъ троянск’ихъ ])асконокъ соотв'Ьтствуютъ 
двадцати девяти косточкам'), нашего музея (Л!: 388 и 339); по 
у него не упоминается о настоян1,ихъ игорныхъ бабь'ахъ, как1я 
сверхъ того найдены на Иртыш'Ь. Бы ли-ли он1> также въ упот
реблении у троянцевъ, или на ])один’1. Ахилла."^"^) остается пе вы- 
яснепнымъ.

Игра 1п. бабки, какъ изв'Ьстно, принадлежитъ къ самымъ за- 
корен'Ьлымъ и, в'Ьроятно. самымъ старинкыиъ играмъ русскаго па
рода. Едиали въ какой либо другой стран'}  ̂ она пустила такче 
глубоьле корни, какъ у пасъ. Б ъ  данномъ случай для насъ ва- 
же1гь тотъ фактъ, что ата сама а иг}»а существовала въ архаиче- 
ск1а времена у древнихъ жителей Сибири. Что она была похожа 
на русскую иг])у, 9То доказывается экземплярами бабоь’ъ, найден
ными въ болгарскихъ городин1,ах'ь. между т.-оторыми оь-азались 
даже палитыя олономъ, как’ъ на('тоя1П,1я русс1ая свинчатки (см. 
11;!в1)СТ1я Казанск. обп!,. архо(»лог., ист. и этн. Т. ТП за 1880 и 
1882 гг. статью Казарпиоча: описан1 е Вплярскихъ и Баранскаго 
городищъ, стр. 109, „изд'Ьл1 я из'ь кости и рога.“ () бабк'Ь, нали
той оловомъ, па стр. 111). Б']. коллекц1и болгарс1,’ихъ древностей 
А. 0. Лихачева находится баранья игорная кость (астрагалъ). 
от.[ита.я изъ бронзы (атл. втораго а[»х. съ'Ьзда, табл. I I I .  рис. 2). 
'Ра1пя-же точно бронзовые итливкп существуютъ въ античныхъ

*) « Къ день злополучимй. когда ыа.тослыелснный н не нарочно Амфидп- 
масопа сына уГ)мл1>, раздралмся за козонъ> (П.пада, перев. ГнИдича).

У греконъ существовало пррдан1е, что родиною Ахилла былъ нын'Ьш- 
иИ1 Таманс1пй полуостров!..
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произведе1плхъ (Моп .̂Гапсои Г Ап||(1п11о ех]>Пс1ее I. Л1, рад-. 180), 
что прямо уь’ааынаетъ, что бялгарппл и (‘лбирск1я игорныя бабки 
11 астрагалы им'к’ш таь'ое-жс*. зпачоп10, ьчигь др(М!1[егрсчос1;1е.

У древнихъ житолой И1)11б1>1'ж11'1 11]1тыта мол̂ етъ быть суще- 
стновала п Д]>угая классичось'ая И1'])а,, пиенпо пъ кости. На :>ту 
мысль мож(‘тъ нанести найденный иъ тобольс|;ом'ь ь'урганТ; неболь
шой стеклянный ь'убнкъ сь на])Нсоиат1Ыми па. его ионерхностяхт. 
зелеными зубчн1;ами, или трехуголыш'И.’амн, ])азд'Ьлеииыми косою 
(иочти д1агональпою) |;распою чертой. На, одной илось-ости утого 
предмета находится толы>'0 одна |;])ад'ная черта, на другой дв'1> 
та1;ихъ черты, на третьей но т])и зубчика но ту и Д])угую сто
рону че]1ты. на четве])той ио четыре зубчт;.а, таь'?ке разд'Ьленныхъ 
чертою. Пятая и шестая плоскости— одноц|$'1’>тныя; из'ь нихъ одна 
зеленаго цв^та, другая красиаго. Но такъ как"ь че])езъ атотъ ь'у- 
биь’ъ ироходитъ сквозная дыроч1;а, то можно 11])едиолагать, что 
онъ им'Ьлъ и другое назначеи1е, именно ирив'кки для олъсрелья

1073). Газъяене1г1е ятого вопроса можно ожидать отъ даль
нейших']. изыскан1й. если нахожден1е иодобныхъ нредметовъ бу- 
детъ повторяться.

11) Тлш пныя, лошадки и кч]иши рога (къ стр. 17, 
469, 470, 480, 482, 488, 799, 809— 825).

Весьма большое 1,-олпчество найденныхъ г.ъ городиш,'!! на Чу- 
вашскомъ мысу глиняных'ь лошадокъ наводить на мысль, что он’Ь 
им'Ьли широкое ирим'Ьнен1е и не въ ьачеств1’> д’Ьтсьихъ игрушекъ, 
а въ релпг1озиомъ языческомъ |;ульт'1). Большая ихъ часть выл'Ьп- 
лены изъ черн()П глины, такъ сказать, на скорую рук‘у, и плохо обожжен- 
ныя. Одно это обстоятельство заставляетъ думать, что зти иод'Ьль'и 
при1’отовлялись не для продолжнтелыи»й службы, а дл}[ момента. 
Значен1е пхъ. очевидно, было жертвенное. гд'Ь небольшая глиня
ная фигурка лошадки зам'Ьняла для б'1;динхъ людей, или при 
обыдепныхъ жертвоприно1нен1яхъ., настоящаго живаго коня. По
добные жертвенные суррогаты до сихъ поръ встр'Ьчаются при язы- 
ческихъ жертвоприношен1Яхъ. Такъ, нанр.. у чувашъ и черемис'ь, 
вм'Ьсто живой птицы или к'оровы, приготовляются для .;ке])Твопри- 
ношеи1Й выл'Ьпленныя изч. т^ста ({)И1'ур1;и т'1>Х1.-же животныхъ. 
Так1я сиодручныя приношен1я невидимому духу удовлетворяк»тъ 
религиозному чувству в'Ь])уюш,их'ь и вм'Ьст'Ь с']. т'Ьмъ не обреме- 
пяютъ ихъ въ экономическомъ отнонимпи. Подобный обычай, ио- 
видимому, суп1,ествовалъ и въ древней Тро'Ь. Въ  четвертомъ ;|,о- 
историческомъ пласт'Ь зтого города г. Ш.тмонкъ нашелъ н'Ь- 
СЕОЛЬКО та|;ихъ-же маленьь'их'ь фигуроь'ъ коровокъ и собачекъ,

20. ГЛППЯНЫЛ ЛОШЛДКИ 11 1:0Р0БЫ1 гогл.



ГЛПИЯНЫЯ ЛОШАДКП П КОГ01Я.И РОГА. 21.

|;ое-какъ сл'Ьилениыхъ и:зъ глины и весьма слабо обожженныхъ. 
Разм1)])'1> их'1) немного бол'Ье наншх1. ло1надо1>"]. (см. рисунки лхъ 
на стр. ()2Г) Ц|08). Ирн атомъ ПГлиманнъ иам'Ьчаетъ, что „массу 
подобныхъ глинлныхъ (||]1гурок’|, находили иъ Брнгр1И, которыя 
нын'Ь хранятся иъ нан,1онал1>номъ в(‘нге]1Ск,омъ музе ,̂ В7> Будапест'Ь.“ 
( ’равниная ихъ С7. мш.-епскимн раирисованными коровками изъ 
отлично обожженной терра!,'отты, авто])'], иринимаетъ т-Ь и друг1я 
за идоловъ; но въ 0тн0]н(‘н1и троянскихъ фигурок'], едвали такое 
иредиол(»жен1е будетъ иравилыю. Идолы должны были служить 
бол'Ье или мен'1̂ (‘ продолжительное в]»емя, поэтому работа ихъ 
была-бы а1;курат1гЬо и п1)очн'Ье, что мы Д'Ьйствительно находимъ 
въ глиняныхъ идолахъ, 1:акъ нашего музея (№ 1075 ), такъ и въ 
найдениыхъ въ Тро"!] и Микенахъ. Между т'Ьмъ хрушпя, почти 
необожженныя лошадки и коровки, съ деревянными спичками 
вм'Ьсто ногъ, дли этой цф.ли едвали были пригодны; они могли 
выд1,лыватьсл въ такой неп])очной форм'Ь только для кратковре- 
ме н н ыхъ над об н о стей.

Сл'Ьдуетъ обратить вниман1е , что на Чувашеь'омъ городищ'Ь 
въ числ'Ь найдениыхъ (})игурокъ вст])'Ьчаются почти исключительно 
лошадки. Если поэтому судить о же]1Твонрино1нен1яхъ, то приш- 
лось-бы вывести такое закл1очен1е, что древн1е жители береговъ 
Иртынга чаще всего избирали ]{ъ качеств1> жертвеннаго животнаго 
коня. Это соотв'Ьтствовало-бы скиескому обычаю (Геродотъ IV , 01), 
но еще бол1>е обычпю Массагетовъ. которые, по словамъ Геродота, 
изъ боговъ чтутъ толькч) солнце и ему нриносятъ въ жертву ло
шадей на томъ основан1и. что быстрМтему изъ вс'Ьхъ боговъ по- 
добаетъ быстр']>йи1ее животное (кн. I, 210).

Найденное на Чува1нск'омъ мысу изоб11ажен1е коровьихъ ро 
гово (Л!: 483) можно принять за символичесь'ое изображенхе боже
ства, ]}ъ род'Ь троянской В0Л001.-ОЙ Геры. По мн'Л>н1ю ПГлиманна 
коровьи рога, служивппе символомъ Ге])ы, не только существовали 
въ этомъ зпачен1и во времена Гомера, но по предан1ю перешли 
въ Визант1ю, гд1> этотъ символъ сун1,ествовалъ съ глубокой древ- 
иост]1 и во вс'Ь средн1е в'Ьк'а. Отсюда арабы заимствовали свое 
магометанское иолулун]с (Л 1ол. стр. 328). Принимая во вниман1е 
эти данныя и видя на каждомъ 1нагу явную связ1. между си- 
бирск'ими и троянскими древностями, мы не затрудняемся приз
нать и въ нашей (|)игурк'Ь, пзображакчцей полулунные коровьи 
рога, тоже символическ(»е значен1е. Въ этомъ ёп1,'е бо.тЬе уб'Ьж- 
даот']> насъ сопоставлен1е глиняной (11игу1»ки съ другими сибир- 
скими идолами, ]д1) на ит11Ч1.пхъ головахъ изображается другой 
аттрибутъ троянской 1'еры— коровьи унт (см. прим’Ьчан1е 30).



1 2 ) Н ищ тсла  (веретенипкп) ьъ гтр. 18, 491 - 581

Напрж'ла въ сибпргкихъ архоолш'пчрскнхъ находь’пхъ чаще 
всего встречаются глнпяныя ( 1г вт. весьма бол1,пюмъ числ'Ю. Р'Ьже 
црнготовленныя пзъ кости (верер'Ьзаиная пополамъ и 111)осие])лен- 
ная головка бедра), или и:п. мя1'1,-аго камня. Но формЬ 01гЬ бы- 
ваютъ: а) въ вид'1’. плось'ихъ к'ружков'ь. 4— 5 саитн!\1етр()въ въ 
д1аметр1) и -̂2— 1 са1гг. толщиной, обыкно1!епио орнаментирован- 
ныхъ с'ь одной сто|»оны. Р'Ьже съ об'Ьихъ сто]юн'1,; иоиодаются 
экземпляры и сов(‘1)Мъ безъ ор1[амента; б) въ мнд1’. двухсторон- 
ныхъ конусовъ съ вытянуплми с'1. той и Д])угой сто])оны кониче
скими полюсами, чрезъ которые ироходитъ центральная ды]1ка. 
Они имъютъ около о--4 сайт, по оси иолюсонъ и столько-же, 
прим1̂ рно, въ ширину (по д1аметру иери(()ерическа1'о ободь-а). Эти 
экземпляры вс11 изъ с'Ьро!! неч][стой ]'лины, слабо обожяи'ны, 
часто безъ узоровъ, или съ весьма̂  б!.д11ымъ 1)исункоз.ъ по кону- 
самъ (.МА" 485, 488. 490). в) Можетъ быть сюда-же (ггносятся 
глиняные, слегь’а вытянутые, ]на1)и);и (,М 484) и цилиндры (.№ 477 
и 478) и г) маленьк1е кружл.’и съ ободь’омъ на дв15 грани, въ 
род'Ь зсосточекъ отъ счетъ. Эти иосл'Ьдн1е вс'!; ]к». желтой, отлично 
обожл е̂ниой глины, безъ всяка]'о узора, хотя сд'1’>ланы очень ис
кусно и чисто. Они во множеств'!; встр1>чаются въ Волгарахъ. а 
въ Сибири до сихъ поръ найдены только оь’оло Тобольска и вт, 
Семир-Ьченской области, сове1»]ненио тождественные съ болгарскими. 
/Дырочки у этихъ 1фужковъ шире, ч^мъ у коническихъ, плоскихъ, 
и цилиндрическихъ. Можно высказать догадку: не служили-ли 
они настоящими счетам]!, съ );осточь-аии или ;1еревяшкам1[ коихъ 
они им'Ьютъ та);ое больиюе сходство?

Глиняные веретенни1.-и (на]1рясла) навюго музея им1иотъ бол1.- 
шое сходство съ найденными г. Шлиманномъ въ Т])0'1̂ (см. его 
111оз стр. 260— 2()3, 4(>4— 470 и на приложениыхъ къ концу 
книги таблицахъ рисунк'овъ). Тамъ во множеств'Ь встр'Ьчаются и 
плоск1е кружки, и кеглеобразные, т11Х'ь-же рп зм̂ ’.ровъ и талг.ж.е 
большею част1ю ][окрытые узороыъ съ одной тол].1,’о лицевой сто
роны (стр. 4()5). Сущес-твуетъ сходство и ]гь самомь узорф., наир. 
троянск1й .М 508 (у ПГлиманна стр. 405), 1.820 на первой таб- 
лиц^, 1921 на 15 табл. изображаютъ форму четырех1;онечнаго 
креста, какъ нашъ Л» 491 и 493; или ]иестиконечна1'о (№ 1923), 
какъ нашъ Лг 492, или ]юсьми— в-Ьтнистаго 1979), 1,-акъ у 
наеъ Л» 531. Равнымъ обрпзомъ рисунокъ .Д2 1933, 1951 и 197(), 
представляющ1й форму звезды изъ острыхъ трехугольниь’овъ, пов
торяется у насъ на .М 44 (напрясло изъ кости). Весьма возможно,

22. нлирлслл.



что ;)ТП совпаден!)! не случаииьис. Кружь'п малаго размера (счеты) у 
Л1л]1манна, также 1,-акъ п у насъ, безъ о])наментовъ (Ш оз, табл. 
I, 1811— 18К)).

Но (•в1 1Д'Ьтельст1$у Шлнмапна болылое число глиняныхъ вере- 
Те11НПК0В7>, СХОДНЫХ’!) съ трояпскизш, находится въ музеяхъ Но- 
ва1’о Отрелица н 11ов<п’о Бранденбурга, 1'Д'Ь собраны древности 
балт1Нс|:их'ь ]к‘нето1П), а также въ венгерскомъ нац1ональномъ 
музе'{1, въ Будаиест']', (древности первыхт, насельниковъ Паннон1и). 
Та1;ая-же колле1.ц1н ве])етенъ, нанденныхъ при археоло1'ическнхъ 
1)асконь'ах'ь въ Ме1;си1;'Ь, имеется въ Вританс1;омъ музе'Ь. Эти эк- 
зе1П1ля})ы большею част1ю идгЬютъ кеглеобразную форму, но есть 
между ними и нлоскте, съ узоромъ.*) Бъ Грец1и докторъ Д1ли- 
маннъ не нашелъ ни одного росниснаго глинянаго веретенника, но 
только гладк1я, беаъ узора. Бъ Микенахъ найдено имъ 300 ка- 
менныхъ наирясл'1. и очень мало глиняныхъ (Шов, стр. 263).

Кром'Ь глиняныхъ, сиец1ально ириготовленныхъ надряслъ, въ 
нервомъ и въ носл'Ьдующихъ трехъ доисторичееь’ихъ пластахъ 
Гиссарлика (Трои), равно и въ Бенгр1и, найдены черепки, грубо 
обколотые въ форм'Е к})уж1;овъ. Такйе-же предметы найдены у 
насъ на Чуван1скомъ мысу г. Знаменскимъ (Л» Г)08*=̂ ).

Бъ 1[астоян1,ее время наирясла для веретенъ уиотребляютъ 
киргизы Семипалатинской и Семир'Ьченс1.-ой областей '̂̂ '̂ '); но они 
Д'Ьлаютъ ихъ не изъ глины, а изъ маленькаго 1.усочка свинца, 
придавая ему кеглеобразную форму, съ дырочкою по средин'Ё для 
насаживан1я на деревянный стержен]). Бъ Роес1и этого устройства 
веретена тепе1)ь употребляются р-Ьд1:о, но т^мъ не мен'Ье они су- 
ществуютъ, очевидно существовали и прежде, какъ это показы- 
ваетъ народный русс1лй языкъ. Бъ н'Ькоторыхъ губерн1яхъ кружки 
эти д'Ьлаются изъ свинца, какъ у киргизовъ, и называются вере- 
теинпко. Бъ  другихъ м'Ьстахъ они носятъ назван1е щ^яс.гень, 
П2)ясяешекъ (глиняная гайка, выд'Ьланныи изъ череика кружокъ

" )  о  связи зиселец1 п Америки съ Оиоирью сы ниже въ  прпм’Г.чанхи 55 по 
отделу американской этнограФ1 и (к ъ  стр. 97— 103).

Нап]|;1сла оОыкновенно встрЪчаюгся ие въ курганахъ (ыогилахъ), а 
1!ъ старыхъ городпщахъ. [1оэтоыу пъ коллекц1яхъ сиоирскихъ древностей они 
До снхъ пор ь  не занимали значительнаго лЬста, такъ какъ  археолоп1ческ1Я 
р:1зыскан 1 м 1 1 0  с1е время направлялись почти исключительно на курганы п цГ.- 
нплпсь при этомъ больше ыеталлическ1е предметы. На будущее время жела- 
те.1 ьпо обратить болт.е вниманхя на городища, гдъ могутъ встречаться пред
меты гораздо бол1'.е разнообразные по содержан1ю и болЪе цЪнные по науч
ному значен1ю, нежели въ могилгникахъ, гдЪ кругъ находокъ бол^е пли ме- 
нЪе огранпчень существовавшими погребальными обычаями.

“*”) Н'1 1|)оатно киргизы унаследовали нту привычку отъ древнпхъ насель- 
нпьовп. Сиопри, вм1'>ст1; с'ь некоторыми другими нтнограФическими черт"аин ихч> 
жизни. им'1и(ицим11 сходство С1. архаическою кулыурою.
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съ дыркою, надбиваемый на неретено для в'Ьсу. Толк. слон. Да^я). 
Отсюда археологи произвели свое слово напрнсло, которое было-бы 
Ц'1’)Лесообразн'1')е зам'Ьнить народньшъ ннражеп1емъ веретенникъ.

Высказанное нами выню нредноложен1е, что маленьк1е глиня
ные кружки могли служить въ древности не толысо для ве1)етенъ, 
но та1>'же для счето1$ъ, основывается не только на сходств’̂  ихъ 
формы и величины съ счетными К(1сточками, но и на теоретиче
ской возможности сучцествовалпя у болгаръ и д])евнихъ ириб- 
]>ежныхъ жителеи Иртыига .йто1'о счетнаго инструмента. Изв'Ьстно, 
что счеты, къ которымъ Россия нитает'ь особенное нан,1ональное 
]11*пстраст1е, им'1>ютъ весьма ночтенную но д1)евности истор1Ю. За 
много в'Ьковъ до Р . X .  они были известны въ Егиит'Ь и Греции 
и назывались камен1к<1ми. Геродот']> сообщает1>, что египтяне пе- 
редвигаютъ эти каменной (выкладываютт) на счетахъ) справа на 
л’Ьво. а Эллины сл'Ьва нан1)аво (М. Купщпа, о счетах'ь древ- 
нпхъ грековъ. Москва 1̂ 7Н). Рииск’]е счеты им'Ьли видъ дон1,ечки 
съ камешками (аЬаси?!. гак-иИ). На ней было два ряда желобова- 
тыхъ углублен1й: въ ве])хнемъ ])яду 1{осемь та1;ихъ желобковъ и 
въ нихъ ио одному подвижному 1;амеи1ку: въ ииж,немъ р}[ду та1еже 
восемь, бол1>е длинныхъ желобк'овъ, изъ коихъ 7 им'Ьютъ ио 4 ка- 
мепп:а, а одинъ желобокъ 1песть: наконецъ, съ боку находятся 
еще три углубленхя, изъ коихъ два им'Ьютъ но одному камен1ку, 
а одно— два камешка. Между нижними, длинными желобь-амп пер
вый соотв'Ьтствовалъ единип,амъ, второй десяткамъ, трет1й сотнямъ 
и т. д. до милл1оновъ. [гамен1е1;ъ верхняго углублен1я умножАка. 
каждый камешекъ нижлгяго желоб1и1 ка пять; уто означалось на 
дощечк'Ь т'Ьмъ, что подвигалось изъ нижняго углублен1я вве}1хъ 
столько камеш110въ, скол1>1.'о ихъ нужно было умножить {В е .тш -  
скгп, бытъ грековъ и римллнъ, 1878 г. стр. 312, гд1̂ иом'Ьщенъ и 
рисунокъ счетной доски, называемой обыкновенно Ппеагоровой). 
В ъ  атомъ счетномъ прибор'Ь нельзя не вид'Лть аналог1и съ нашими 
счетами, отличающимися но конструкц1и т'Ьмъ, что у насъ под- 
вижныя косточки лежатъ не свободно, а двигаются по проволок'Ь, 
что безъ сомн'Ьшл го11аздо пра1{тичн'1е.

Идею изобр'Ьтешя нгпнпхъ счетъ могли дат1. ожерелья изъ ка- 
метиковъ, или круиныхъ бусъ, нанизанныхъ на нитку. Переходъ 
отъ ожерелья къ счетамъ иредстпвляютъ четка  (отъ слова чет?, 
][ли счетъ), по которымъ нын!» монахи считаютъ число иоклоиовъ. 
По такимъ четкамъ можно было считать только небольппя суммы, 
всл'Ьдств1е чего для ариеметичесг.'ихъ ц!>ле1г расположили их'ь 15ъ 
]»яды, съ разд1'.ле1пемъ на единицы, десятки и т. д., 1;акъ ото 
д1;лалось у гре1;овъ и римлянъ.



Въ  Кита'Ь счеты иъ такомъ-лге обт.емъ употреблен111, какъ л 
иъ ]*осс]и; но что особенно замечательно, 1:осточ1;н их'1. или дере
вяшки по ([юрм'Ь совершенно соотв1;тствуютъ на1нимъ ];осточ1;азп> 
и танъ называемым'!. маленм;им'1. глин)1ным'ь наирисламъ, во ыно- 
жеств1) находнмымъ т, Болт’арах'ь. Расиоложеи1(  ̂ :̂ тиx'̂ . к'осточекъ 
у 1,ита1П1,ев']. не в'Ь одннъ рл,1,ъ, 1;а1;ъ у насъ, а )гь два ].)яда, 
]{акъ у рнмлянъ. 13ъ нижнемъ ряду у них'1. но пяти 1ъОсточекъ 
на каждомъ Н])утп1."1;, выкладываелыхъ но налнему способу, а въ 
верхнемъ ряду по дв'Ь 1{осточ1;и, назначенныхъ для умножеи1я. 
Каждая верхняя косточка унеличпваетъ единицу соотв'Ьтстиующаго 
ей нижняго ряда на пять. Такт, нанр., если внизу выл(1жено 
три рубля, то п])пба]}ляя одну верхнюю косточиу получается во
семь рублей; на десяткахъ одна верхняя косточка и три иижнихъ 
составляютъ воссмьдесятъ, на. сотняхъ восем1.сотъ и т. д. Когда будутъ 
положены об’]з верх1пя ь'осточки, образующ1я десятокъ, т.> они пере
носятся на сл'1>дующ1й ниж1ий рядъ, 1;акъ и ири нашемъ счисле- 
П1И. При помолчи своихъ счетъ китайцы очен1, сиорп и удобно 
пронзводятъ не толы;о сложен1е, ио также, вычитан1е, умножен1е 
и д'!;лен1с. Это 15ходитъ въ программу улементарнаго обучен1я во 
вс’Ьхъ китайск'ихъ пи;олахъ. Рамьа. д.1я счет'ь у ь’нтайцевъ такая-же 
дере]5янная, какъ и у насъ; въ томъ ли1Н1. разница, что она раз
делена продольнымъ брусь'омъ на дв'Ь неравныя половины. Ко
сточки. выточенныя пз']. дерева, ланизаиы на деревянныя прутишт, 
въ верхнемъ и нижнемъ ряду но 11, или 1о ирутиио1{ъ; единицы счита
ются съ правой стороны, а десять'и, сотни и т. д. идутъ справа 
на л'Ьво. Ири счислен1и 1;ита.йцы держатъ счеты ие])едъ собой не 
вдо.'п., а иопере];/ь, вс.'г1>дс'гв1е чего они ие1)едвигаютъ 1;осточки 
не сл'1)Ва на право, или наобо])отъ, а снизу вверхъ (верхн1й 
рядъ сверху 1и1изъ), при чемъ ииъ жч’ьма удобно управляться и 
съ верхнимъ рядомъ.

Такимъ образомъ китайскгя счеты по фо1)М’]} косточекъ совер
шенно сходны съ русскими, а ио систем'Ь ихъ расположен1я — съ 
римс1.'ими. Изъ отого можно вывести за1,'лючеи1е о др*‘вности пхъ, 
а вм'Ьст’Ь съ т'Ьмъ и о д]1евности формы нашей счетной косточки. 
Если это та)1Ъ, то я не вижу причины не остановиться на мысли 
о 1ЮЗМ0ЖН0СТИ существования у Болгаръ, а вм’Ьст'Ь съ т'Ьмъ и у 
древнихъ жителей Сибири настоящихъ счетъ, въ которыхъ ны- 
н'Ьпиие деревянные и.'ш 1{остяные к])уж1.-п (неудобные для выра
ботки ири отсутств!и то1>а]»наго станка) заменялись глиняными. 
дви1'авшимися на деревяиныхъ сиицахъ. Б ъ  такомъ случае и со- 
ответствуюнце имъ ыаленыле |;])ужки безь 0])намента, найденные 
] 11л1Й1аиномъ в'1> Трое, отлнчаьпйеся отъ другихъ пащитслъ ве-
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личинои^ и формой, также могли быть счетными косточ1и1мп, и та- 
ь'имъ обра;}')мъ русс1ал и китайс1ая счеты могли лести свое на
чало изъ классическаго м]ра.

Кстати зд'1)СЬ зам'Ьтимъ, что у к'итайцепъ также ]1асиростра- 
пеио и другое, сходное съ ])усс1;имъ, можетъ быть не мен'Ье древ- 
не('. оруд1е торговли— Съ какого времени этотъ инстру- 
ментт. изв'Ьстен1> въ Росс1и, въ точности неизв'Ьстно; но судя по
тому. что оиъ былъ въ такомъ-лсе всеобн1,ем'1) унотреблен1И во всей 
(■|.'андинав1и (у датчанъ. иорвежцеиъ и шведовъ) и называется 
там'ь таьжо Ьеятап  ̂ можно иолагать, что его начальную истор1Ю 
сл'1’.д)еть искать не въ л'1>тоиис}Гхъ, а въ археологических^) иаход- 
ьахъ. Ьдвалн иодлежитъ соми’Ьн11о, что руеск1й и ск'андинавск1й 
безмеиъ, почти тождественный ио иде'Ь н фо1)М'Ь съ римскою ста- 
терою (к1:с11ега, 1апси1а) и съ китайск'имъ безменомъ, им'1)етъ свою 
1)одину на ь-лассическ.(̂ й иочв'Ь. Поэтому весьма вероятно, что 
иосредств) юнишъ звеном'ь для разиространеп1л этого культурнаго 
предмета въ Китаи, равно какъ и счетъ, служило живпюе въ 
западной Сибири то курганное племя, древности котораго во мно- 
гихъ чертяхъ носятъ обн1,1Й ТИ1Г1. с'1) д]зевностями с'Ь]$еро западной 
Госс1и и Ск-андинавш.

13] Глашпшя чарки, гортечии и тдочки Л'5Л5 532—569.

Гюльшое количество глинлныхъ ча])окъ, найденныхъ въ горо- 
дии1,ъ на Ч}вашск’ом'ь мысу.̂  доказываетъ, что он'Ь им'Ьли шйро11’ое 
ирим̂ Ь11ен1е. Бм'Ьст'Ь съ т'Ьмъ ихъ небрежное, грубое нриготовле- 
П1е пзъ нечистой черной глины съ ирим'Ьсью 1;])уи!1аго песку, 
земли и ила, ихъ очень толстыя и х])упк]л ст'Ьнки гово])ятъ за 
то, чъ) ими не пользовались какъ посудою для питья. Рюмокъ и 
стакановъ въ нын'Ьшнемъ значенЙ! въ то время, конечно, не су- 
НI,ествовало̂  ихъ заменяла посуда, С;1,Сланная изъ береста, или 
дерева. 11о;ггому глиняныя чарки должны были им'Ьть либо какое 
нибудь техническое прим1>нен1е, либо ])елипозное. Были-ли нахо- 
д]1мы :и;земнляры ч8ро1;ъ такой Е0нстру|,ц1и и формы въ другихъ 
м'1)стахъ, 1,-])0М'1) Сибири, мн1> неизвестно. Н'Ьчто подобное у);азы- 
вается у Шлимапна, гд'Ь небольн11я чашечки, съ толстыми ст-Ьн- 
].-ами, также грубо ириготовленныл изъ г.’шны, съ примесью пес1;у 
и ь’оровьяго навоза, служили п])обирными тиглями для плавки 
металловъ (Шон, стр. 40(5— 457). Къ  та.'.ому зак-лючен1ю пришли 
посл'Ь химическаго изсл'Ьдован1я этихъ сосудо]{Ъ, чего въ нашемъ 
случа'Ь до сихъ норъ не было сд1'>лано

• Можотъ Г)ЫТЬ ие из.шшие 11]1ийивить, что глиняные сосуды, названные
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Не мен1>е загадочными предстанляютгя найденные на Чувя1н- 
скомъ мысу м/шгатюрные горгиечки, или чан1ечкп, изъ коихъ 
н'Ькоторые им'1иотъ не бол'Ье днухъ сантиметров, вьпнииы и ипт- 
]1ины, наир., №№ 472, 474:, Г)4гЗ, Г)4-4, 8Н9 и УйЗ. Какое они 
им'Ьли значение— неизв'Ьстно. Очен1. много такихъ сосудонъ— лил- 
лииутонъ 1 Илиманиъ нашелъ въ четвертом'!, и иятомъ доисториче- 
скомъ сло-Ь (1'0])0Д’Ь) Гиссарли1.-а (Т])ои) и и]>изнаетъ ихъ за д’];т- 
С1ЙЯ игрун1ки (11)08, стр. 590— Г)‘37). Наши маленьк1е горшечки 
едвали им'Ьютъ такое значен1е. Н'Ьк.оторые изъ иихъ очень ис1;у- 
сно приготовлен!.! и орнаментирован!,!. Л та!гь !са!;ъ они так’же 
были находимы въ !ъурга}1ах1., то уже это одно усазываетъ на их'!. 
уча(*т1е въ ритуал'Ь ио!’ребен1я. Въ  горн1еч1г1> 1074— 1075, 
на!1денномъ въ Тюмени, оказался маленыай гляняный идолъ, что 
еще бол'Ье !юдтверждаетъ отно1нен1е зтихъ сосудовъ къ религ1оз- 
ному 1:ульту. Подобные горшеч!,-!! были таь'же часто находимы въ 
Болгарахъ. Казанс1;1е археологи С1:лонн!.1ириннматы1ХЪ за слезницы.

Погребальные крипочки были найдены искл!очител!.но въ 
кур1'анахъ. Зд'Ьс!. он̂  ̂ составляли !!очти !1еизм1шну!0 принадлеж
ность курганна1'о иогребен!я, будучи пом'Ьт,аемы ино!'да въ голо- 
вахъ, иногда въ ногахъ у по1;о1"ши1:а. Вс-Ь зти сосуды приготов
лены изъ че/топ гяниы, болынею част!ю съ должнымъ стара- 
н1емъ и искусствомъ; мпог1е изъ нихъ орнамент!1рованы краси- 
вымъ узоромъ. Эти пузатые, полутаровидные сосуды, съ !пиро- 
ь'имъ от15ерст1емъ, напоминаютъ !!0 фо])М'Ь своей нын'Ь употребля
емую въ деревняхъ кринку (для моло1;а), потому мы назвали ихъ 
криночками, въ отлич1е отъ горн!ечковъ въ собствеиномъ смысла., 
им1)!0!!1,ихъ неболыную П1ей|;у. В ъ  числ-Ь сибирс1;ихъ архаичес1п1хъ 
]'линяныхъ сосудовъ вовсе не встр'Ьчалось до сихъ поръ ни 1;ув- 
!НИНОВЪ съ ручкою и НОСЕОМЪ, ни гортковъ съ высокою II у31̂0Ю 
шейкою, так’ъ что можно признать характерною особенност1ю зд'1;н1- 
ней керамики бол1зе или мен'Ье полу1наровидныя, кубастыя формы 
съ ши])окимъ го])лом'[., но не высок1я.

Сл'Ьдуетъ также обрат!ггь вниман1е на другую хара1.-т(‘рную 
особенность сибирской курганной посуды.— зто полушаровидние вы- 
пук.юе дно, всл'Ьдств!е чего к]шночки и горшечки оказываются 
неустойчивыми. На однихъ зкземпллрахъ выпуклость ;)та больше, 
почти переходитъ въ тшнусъ. на другихъ меньше, въ вид'1̂ полу- 
Н1ар!я. Так1е сосуды, но видимому, приготовлялись не только для 
похоронныхъ ц'Ьлей, по и для обыденпаго у!10Т1«еблсн1я, к'акъ ;)Т0 
по1.-азываютъ че])епки отъ днищъ. найденные 15ъ городищахъ.
мамп чаркими, ио ницужиоп ФормИ наномипають соГ>ою как-ь-оы маленькую 
модель [.усскиП деревянной ступы, въ которой крестьяне толкутъ крупу.



Ирииычка 1,-ъ такой странной, иъ су11;110сти очень неудобной форигЬ мо- 
жетъ быть об'1.лс1ИЧ1а только ('та11].П1Н иродан|}П1Н. Очон]. можетъ б1.гп.. 
что не]1вая глиняная посула нрнготоклялась предками лтого па])ода 
по образцу либо тыквенной посуды (до сихъ норъ употребляемой ш. 
центральной Аз1и), либо ][0  образцу чанп;и сниленнаго че])ена. 
}1']>кото]»ыл ].'урганныя ь’риночки д'Ьйгтните.плю очен], походягь на 
черепную чашку''').

Обычпй приготовл)[ть чати иэт, череновъ убитыхъ нрагонъ су- 
ществовалъ у с|;пуовъ, 1;акъ об'1. нтолп. сообн|,аетъ ]''е1>одотъ. Бот'ь 
его с.'юва: „съ головами врагов'ь сь'ины обран1,а]отся такъ: исЬ 
они отпи.’шваютъ ту часть головы, что 1[ониже бровей, и потом'ь 
вычищают!. че})спъ внутри; если С1;иоъ--челов15къ б'Ьдный, онъ 
тольь-о обтягиваетъ череп'ь снаружи сырой бычач1.ей ко’лгей и въ 
таь'омъ вид!, пользуется ]1мъ: если он'1. богатъ, то обтяпув1пи че- 
ре]гь 1:ож.ей, иоь'рываетъ его внут])И нолотомъ и унот])ебляетъ вм'1̂ - 
сто чан1и. Постуиаютъ таь’ъ С1;и«ы и съ т'Ьми родственниками, съ 
1;оторымп 1!ходлтъ ВЪ распрю. если обвинитель пе1>едъ лидомъ 
царя одерлштъ ве1>хъ надъ обвин)1емымъ. Когда являются въ 
гости лица, которымъ сь'ио'ь желает'ь ока:^ать внимап1е, онъ вы- 
ставляетъ зти черена. при чем'], напоминает'1., что это были его 
родственники, что они вступили было съ нимъ въ борьбу, но онъ 
вы]иелъ изъ расп])и иоб'Ьдителемъ: рассказывается нто какъ ге- 
ройсьчй подвигъ (Геродот'ь IV ’, У исседоиовъ сущеслчю-
1«1лъ таь-ой-же обычай, но не по отио!нен1ю къ врагамъ, а къ 
мирпымъ родственникамъ. Голову покойнпь'а обнажали отъ волосъ, 
вычпща.ти внутри и по1.‘рывали золотом'}.; ип']'омъ пользовались ею 
какъ свя]ценныиъ сосудом'1. ]1ри со1!ер]нен1и тпржественныхъ жер- 
Т1юпринпшен!й (1\*. 2(>),

Привычка къ  сосудам!, сь И1аро1И1дным'ь дномъ суп],ество]!ала 
таь’же у троянце]$ъ. Наиболыная часть 1)исунь-овъ глиняной по
суды. иом'Ьн1,енныхъ у Шлиманна. им'{1ютъ совер1ненпо та1;ое-'Л'1С 
очертан1е,. ка];ъ спбирск1е ]'ор1неч1;и и 1:риночки, съ тов> лишь 
разницей, ч'го у троянскихъ большею чяст1ю су1цествуютъ руч1а1 
съ той и другой стороны горшеч1,-а. а сибирс]пе не 1[М'1иотъ этихъ 
руче1гь. ЗГожетъ быть итотъ ][ридато1Г]. ирисвоп1$ался у т1)ояицевъ 
не иогребальнымъ гор]неч1;амъ, а тольь’о т'Ьмъ, которые служили 
для домашняго обихода. Та1;ихъ ц'1иыхъ :)!;земпля))овъ въ коллек- 
Ц]и Сиби})ска1'0 уни]!ерспте'га не находится, может'], быть потому,

®) Не отсюда-ли произошло русское название крипкп плн к]1ыпка, сход
ное съ Греч. черепь?

■') Ле отсюда-л11 ведетч. си()с начмло обычай амернкансипхъ инд'ЬПцевь 
скалы 1 И]1 0 1 :ать че]1епа врагов'Ь?

28. ГЛ11ИЛ1ШЯ ЧАР1>И, ГОРШК'Па! и КЛД0Ч1П1,



что т ,  городищах’!-, при иоиерхиостиомъ ихъ и:]сл1>до1ияи1и, поиа- 
даюТся тол]>ко битые черепки, а ме ц'Ьлые сосуды. ]5и1)очем1., яъ 
музе'к им'Ьется два ш.-немиляра оиалыюй глиияиои чаипиг, прайда, 
ие съ ручками, а съ утками (,>■:№ Г)(;4 и 5(»')).

Связь тииов'ь Т1 1 0 япс1й0 и посуды съ на1Гденною въ ев[)опе11с1:ой 
Росс1и подтверждается :»кнемпля1 )ами, иайдеипыми въ Лпфл}1нд1и. 
(1’исупки сихъ иом'Ьщепы на X X I  таблиц’Ь атласа Бе 1 )а )̂̂ е 
СтгаЬег (1ег ];|уеп). Из']) нихъ Л" 20 изображаетъ сосудъ яйце
видной формы, съ выну1:лы.мъ дномъ. ЛГейка кувшина сд-Ь- 
лана въ форм!) человъческ’ой головы, съ боковъ изображены 
руки, сложенныя на живот’Ь. Л" 28 тоже изгЬетъ челов'Ьчес1;ун̂  
(|)орму; Л'!| 27 (|;руж 1и1 ) им'Ьетъ на 1ней1;'Ь челов'Ьческ'ое лице; 
1.-рып1 ка въ форм'Ь ь’ру1'лой ]нап1;и, на кото])ой сидитъ птица. 
Пе])воз1 у изъ атихъ номеровъ соотв'Ьтетвуетъ у ЛТлиманна Л» 487. 
(Ц | 0 :г!, стр. 4()1), а двумъ остальнымъ 232— 2Уо (стр. о85) 
и мног1е друг1е. лузе'Ь Оибирскаго университета та1;ихъ экзем- 
пляровъ н'Ьтъ, равно ка!;ъ и вообще глиняной посуды съ изобра- 
жен1емъ челов1)Ка, или животпыхъ.

Горшки и к])иночки, |{оторые ставились въ могилу, были на
полнены либо черноземомъ. либо пережженными и измельченными 
костями, а иногда см1;сыо того и друга1’о. Это содержимое, оче- 
]И1 дно, входило въ систему погребен1я и должно было им1’,ть оп- 
ред'Ьлепное значен1е. Изсл'15ДОван1е 1;остей, къ сожал'йн1ю, до сихъ 
поръ намъ сд̂ -.лать не удалось; но подобно полагать, что во мио- 
гихъ случаяхъ он'Ь не принадлежали къ похороненному трупу, такъ 
каь'ъ въ кургаиных'1. могил;1Хъ скелеты часто оказывались не сож
женными. Присутств1е въ кургапахъ слоя углей, а равно расти
тельной и костяной золы уь’азываетъ на бывн[1я зд'Ьсь пепелиш,а, 
гд'Ь, в'Ьроятно, совершались заупокойныя жертвоприношеи1я.

Ка],’ую форму им'Ьли снбирсь’ге архаическ1 е сосуды, служивш1е 
для обыденна]’о употребле!пя, ато до сихъ поръ недостаточно вы
яснено, ХОТЯ несоми'Ьнно. что так1 е сосуды для кухонныхъ и хо- 
зяйственныхъ ц1'.лей существовали въ весьма больпюмъ числ'Ь. На 
:п'0 уь’азываю'1'ъ массы че})енко15Ъ. находянряся вь каждомъ горм- 
диш,'Ь. Но так'ъ каь'ъ изс г1>дован1е сибирскихъ городищ!, до иа- 
стоя1цаго времени произво,т,плось только но верхнему слою, и при 
томъ весьма недостаточное, то, естественно, удавалось собирать 
тольь'о чсрепк’и, а не ц!.лые сосуды. По ;)тпмъ фрагментамъ можно 
все-таки судит]., что кром'1; шаровидпыхъ криночекъ и горпюч- 
1.'0В'ь суп1,ествовали также устойчивые сосуды сь плоским’ь дпомь. 
Были и больш1 я ь-орчагп, |;акъ зто подтверждаетъ пашъ 1001. 
ГД'Ь д1аметръ верхн!1го ободка им'Ьлъ 28 сантиметровъ. Череики.
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находимые на городшцахъ, также больнюю част1ю нм'Ьютъ че))- 
ный цв'Ьтъ, но обыкновенно не настолько че])ный н глянцевитый, 
какъ въ 1.-у1)ганныхъ горн1 кахъ. Внрочемъ, не1 >'1 1Д1.-о попадаются 
черепкн пзъ желтоватой и с1;рой глины. Обт. орнаментахъ глиня
ной посуды будстъ сказано В'Ь особом'ь П1 )им'!’,чан1 и.

Говоря о глиняной посуд'Ь, необходимо прибавить ен1,е и'Ьсколько 
строкъ о сосудахъ съ ост])ымъ коническимъ дномъ и уикимъ 1'ор- 
лыш!;омъ. Эти иквемиляры на столько характерны, что по одному 
ф 1 >агмеиту ле1 'ко отличит]. их 1 > отъ вс'Ьх7. остальиыхъ. 15ъ нан1 е:\гь 
музе̂ Ь имеется всего одинъ (}»рагментъ этого рода,'найденный въ Семи- 
р'Ьченской обл.. на берегу оз. Иссыкъ-куля. (.М>24:22) и, кром'Ь того, 
глиняная модель, снятая съ ц1>льнаго коничесь'аго сосуда, нийден- 
наго, какъ мн'Ь передавали, въ Минусинском'], 0 1 сруг']’. (Л» 2423). Судя 
по этимъ двумъ образчиь'амъ, и и]1инимая во вниман1 е, что множество 
таких'1 . сосудовъ найдено въ городищахъ Камской 1 ) 0 лгар1 и 
можно ожидать, что и1 )и т 1н;ател1>иомъ изсл'Ьдован!и сибирс1П1 хъ 
и семир'Ьченскихъ з’ородищъ коническ1е сосуды будутъ найдены 
зд'Ьсь въ бол'Ье значите.1 ьномъ числ'Ь.

Коничес1;1е сосуды крайне любопытны въ томъ отио1нен1и, что 
они нредставля]отъ собою одит. И31, древнФ^йтихъ тииов’ь глиня
ной посуды, весьма распространенной въ Тро'й, въ древней Гре 1 йи 
и Итал 1 и. У  троянцевъ. Г 1 )ековъ и латшщевъ они болынею част1ю 
пм1>ли значительные размеры (ам({)оры), но типъ ихъ об1цаго очер- 
тан1 я. и 1 ъ̂ особенности дно въ форм1 1  остраго ];,онуса, со1?ерн1 енно 
т'Ь-же <'амые, что въ болгарскихъ и сиби])скихъ сосудахъ этого 
рода. Поэтому можно до1]устит1 ., что сибирск1 е и болгарс1пе ко- 
нпческ1е сосуды вынесены изъ Малой Аз1и, по па сЬвер'Ь они по
лучили другое ирим1>нен1е {в1>]юятно для сохранен!я бол̂ ^̂ е ц'Ьн- 
ныхъ жидкостей), вс.’1 ’Ьдств1 е чего п])иготовлялись величиной 
не бо-т-Ье 10— 15 с а н т и м е т р о в ъ Т ’Ьмъ не мен’Ье они носятъ 
на себ!) от]1ечато].'Ъ южной родины и можетъ быть даже на1ио- 
нал].наго т])оянскаго вкуса. распространпв1иа1 'ося потомъ съ од]юй 
стороны въ Грец 1 Ю п Итал1ю, съ другой--па Волгу и въ Сибирь.

оО. глпияния ЧАРКИ, ГОРШЕЧКП П КАДО'ПШ.

®) В ъ  музеяхъ Казанскаго университета собрано 19 экзеаплярокъ эти х 1. 
сосудовъ (17 въ  музе'Ь археолог. оГлц. и 2 — въ  историч. унпверсит. л;узе15). 
1>ольшая част(. пх 1 . найдены въ  развалннахъ 1>олгаръ и Пплпрска.

" )  Крупная сПверная посуда приготовлялась преимущественно пзъ 
Оереста п дерева. Эти пздТ.лхя, почти совс’Г.мт. неизв'Ёстныя В1 > южныхъ стра- 
нах 1 1  древняго а 1 ра, обязаны свопмь пзоб1 )'Ьтен1 е»п. и разв 11т'|емъ сйвернылъ 
народаяъ, преимущественно славяно-герианцам'1>. Больш1я деревянныл бочки, 
ы . первыГ! разъ лоллюп^яся у адр1агическихь венетовь, в1;ролтно, также 
были с.лавянскпмъ нзобр15ген1е1иъ.



] Греческое на:зван1е атихъ конических7> сосудовъ, /«оос, лат. 
са(1и8, повторяется въ русскомъ кадь, кадочка. Туземцы Турке- 
станс1.'аго края Т’Ьап̂ -же именемъ, паду, нааываютъ тыкну, изъ 
которой 11рнготовл)[ется тыквенная посуда съ шаро1{нднымъ дномъ. 
1'1;П) того же матер1ала приготовленныя табатерки называются 
у нихъ насо-каду (табачныя );адоч1;п.''') Бъ  русскомъ слов-Ь кадь 
оче1!идно сохранилось древнее назван1е глинянаго сосуда. 1,-(»]'да-то 
нами уиотребляемаго, но потомъ зам15неннаго деревянною плоско
донною кадкою.

14] Объ искусственно о(>езоб1)аженныхь черепахъ 
( мацюкефалахь) къ 587.

Нахожден!е макроь'ефаличесь'ихъ череиовъ при археологиче- 
С1;ихъ рас1 :опкахъ до настоянигго времени иредставляетъ большую 
р'Ьдкость и, вел'Ьдств1е того, весьма бол1.н1 ой научный интересъ. 
Первый экземиляръ такого череиа въ Госс1и былъ найденъ въ 
К])ыму, въ конц'Ь ирошлаго стол'Ьт1я и доставленъ барономъ Ашемъ 
знаменитому антропологу, профессору Влюмапбаху^ который опи- 
салъ его въ первомъ десятк’Ь ((1еса8 сга1]1ог11т рг1 ета , ТаЬ, Ш )  
своей к])аи1ологической ],-оллекц1и подъ пмепешъ тасгосер 1 1 а1 и8  
ак 1а 11 си8 По сл ' Ь  того, именно въ 1820 году, настоящ1й макро- 
ь'ефалическ1 й черепъ былъ найденъ въ нижней Австр1и, неда
леко отъ впадения р. Кампъ въ Дунай, въ им'Ьнш СтгаГеие '̂1 ‘̂. 
иринадлежавшемъ графу Игеинагу. Этотъ че])епъ прозвали авар- 
скимъ. Б ъ  сороковыхъ годахъ, когда ;»тотъ укземи.чяръ былъ опи- 
сан'ь и съ него сняты гипсовые сл'Ьпь'п и ])исунки. оказалось, что 
этотъ черепъ им'Ьетъ полное сходство съ черепами, суп1,ествуюн1,ими 
въ Америк'Ь (въ Перу) у народа Гуанка  (Ниапка). Профессоръ 
Чуди, спец]ально изучавн[1 Й череиа туземцевъ южной Америки, 
нашелъ между ними такое сходство съ такъ пазываемымъ авар- 
скимъ череиомъ, что это привело ого къ заключен1ю, будто-бы

’̂ ) Кир1!евск1й, Флоца средиеа31атск11хъ ьлидЧяйй. Спб. 1874, стр. 78. Пзв'ё- 

СТ1 Я Нипе 1). Геог[)аФ. Общ. 1874 г. стр. 44. Наливкинъ  Сярговск1й словарь, 
1884 г. Кизань. Ты ква, изъ которой 1Г1)игот()влнетси насъ-каду, 1 1>|1 >ет1. видъ 
и величину опыкновенной груши. Снаружи эти таоатерки пестро раскраши
ваются. Не излишне зд15сь припомнить, что по псрспдски посудная ты ква  на
зывается кабакъ и т 0р 01/съ. Съ  периым ь словомь, можстъ быть, связано имя 
нашего питейнаго заведси!)!, взятое с'ь пыеии сосуда, въ  которомъ храни
лась водка.

** )Э го тъ  черепъ, однакоже, оказывается не искусственно изуродованнымъ, 
а изм'Ёненнымъ всл-Пдств!!; болЬзни. Гораздо бол^Ье соотвЬтствуетъ макроке- 
Фялическому черепу экзсмпляръ, пом15и<енный въ  томъ же пзданш Блюмен- 
баха, во Бторомъ десятк1; ((.!есаз аНсга. стр. 15 X X )  съ надписью: Гет1- 
пае саг1Ьеае, ех 1п8и1а 8-1:1 УгпсеиШ .
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т^ст^йискги! паходь'и им'Ьла а.ме]>ика некое п1»оисхож.доп1е. Чуди но 
этому ионоду выс1>'а;шл'1., что ка1;ой ипбудь Гуанка ионагъ инъ 
Ие))у 1П. Ипкипк), а отс1о,1.а мог'1, случампо ;!а'1>хат1> и'ь нижиюю 
Авст!»!!»», гд'Л> 11 гложилъ сьок» голоку. Та.1а)с :ш1:л1(1Ч(мпс не каиа- 
Л0С1. (‘Т11а111п.пг]. н'ь то нреми, 1;огда ]\1а.|;]»ок(‘фал1[че(‘1ПР чс])ола 
Г»ыл11 1131{’1',п'1иа иъ Кирон!; исего 1;ъ мднилч. или днух'ь экземилл- 
])ахъ. 1)Ъ сь'орилгт. И1»0М(М1И. ()Д!1а!{оже, пх'ь стали иаходить нъ 
д})угих'1. м'1’.стах’ь. В ]. 01;])1‘стногтлх'1, ‘Лаякчилсаго оао11а иъ томъ-же 
году была найдена голова. (МИ,е бол'1'.о похожа!! на голому Гуанка, не
жели не]»вы11 в'ь ;)том'1. )юд']1 аиарскч!'! че}»снъ.- Поиторилась таже 
наход1.а и въ Л|{(-тр1и, около 1)Ьны. ит. году, ири чем'1.
оказалос!, не(•о;•.и1I'.нн].]1̂ .̂, что ;1ти череиа ись'усг.тиенно изуродо
ваны: ЛООТ. ИХ']. (ИЛ1,!1(» силюснуть, а <'!!ОДЪ темлии и ЗаТЫЛ01П. 
(‘ИЛ1.И0 сдвинуты иазад'1..

11ь году г. .{ювца ви,1'1>л']. вт. 1{ерче11С1{омъ музе'Ь три
ла1;р01.'е(1»алических'1. черена. изт, кото]>ых'1. лучт1и акземнларъ 
оылъ нотюг]. затеран’ь ( Гоуа 1̂'(! аи1опг <1и (.’а\са8(!, 'Г. \‘ р. 22^). 
]}]. |10НЦ'!̂  иатидеслтыхъ годов'ь отлич1п.1Й ;и;земнл)1])'1. такого-же 
черена о1,1л'1. ,|,остаиленъ нзъ Кры.иа нъ Л|;адемйо наук']. 1'1>а||)о.м'ь 
Л. Л. П<‘ро1и'1:имъ. (>иъ был'1. иод11обно оиисанъ В'1. году
К. ( ’. Беро_1Г1. гл, сочннепйк „1>1е Микгокв|)Ьа1()п 1И11̂ о(1ни (1ег К г у т  
1П1«1 I' .̂Тсгпм’сЬ^’Ч 1̂ 1, тми1ъ-же с,0Ч1П1е!11и н1)ИЛ0аК.ен'1. рисунок'1. его въ 
натура.п.ную в(‘лични).а на табл. II 1и>м'1'.1н,ен1.1 рисут.'и та.1;их'].-же че
ренок'].. най,1,еин].1хъ въ Д1»угихъ п'Ьстахч. (нъ Лнст]|1и и !11нейи,а1»1и).

В ъ  .Ь^7Г) году, будучи в'1. Одесс'1',, л ил1'1'.л'|. случай внд'Ьт]. 
15Ъ музе'1; Иово])осс1Йс1.-а1'0 университета только что ]1рнвезенный 
ирофессоромъ 31(‘Чников1.13Г1. С1, Та.иаио.'аго нолуост1)ова новый за- 
.и1)чател1.н].гй :)|;зе’|1иллръ таь'ого-жс Ч('рена. (Иг]. 61.1Л1. любонытенъ 
въ Т01УГ1. ОТНОШОН1И. ЧТО на лбу у Н(Ч'0 найдена была бронзовая 
11листит;а, а на м'Ьст']; положен 1л у1ней--бронзовыя сор].ги в'Ь 
вид’1; больн1нх']. нлось'ихъ колен,']., иодобны.\'1. тЬч']., ь'ашл нын'Ь 
носл'гъ америк-анскле инд'Ьйцы.

Такимъ об]1азо.1Г], с]. 1820  года до вос1.мидес5ггых'ь годов'1. 
ма1;рокефалическ1е череиа были оть-|)ыты 1П. ограниченномъ числ'Ь 
на Таманс1;омъ нолуост])о]гЬ. в'1. ]\}»ыму. но с]»еднему тече1П]о Дуная, 
нъ Л1вейцар1и и, с1.‘ол]л:о мн'Ь помнится, одшгь или два экзем- 
][ляра на Кавказ!.. Иъ ]8 Ь ()  году Н1>и р<1С1Сон1;ахъ Лнан].евскаго 
могил1>ника, близ]. Клабу)'и, нроизведенн].1хъ членоиъ Казанс1;аго 
Лрхеологичес1:аго общества. 11. Л . 1[онол1аре](ЫМ']., были оттуда 
извлечен].], вм'Ьст'Ь съ другими зам'1'.чател].нымн предметам]], два 
или три черс1]а съ илос1:1гмъ, сил]оснут1.]мъ лбом-],, 1;ото])ые та1.'Ж('. 
должны бы']'ъ причислены ]съ числу нс1.'усст1!е:1но обезобрнже1]н1,]хъ.

о2. о т .  И(1КУсстнЕино опезог.раженных']. переилхъ.



Че])е)1а ;гги хранятся нъ 1иазанскомъ архсплогичесь’омъ му;!е'Ь. Это 
бнла норная наход|1а ма1ьроке({)ал1и нъ нред'Ьлах'ь Д1)енней Кам- 
('•.кои ])0лгар1п. Со][оггавляя атн чер(мп1 съ таманскими, дуна11скими 
и крымскими, и, вм'Ьст'Ь с'ь т'Ьмъ, им1>я нъ ниду у1;азанные иро- 
фессо])ом'ь Чудг(, факты относител1.но череионъ у племени Гуанк'а, 
н'ь Америк'1), мн'Ь казалось тео1)етически нозмоашымъ найти сл1’>ды 
иодобнаго-же обычая искусстненнаго уродонан1я голоны у дрен- 
нихъ жителеи Сибири. Эти иредиоложен1я нъ скоромъ времени 
оправдались. При иерной-же систематической раскопк'Ь тобольскихъ 
кургановъ, произведенной л15томъ 1882 года А. И. Дмитр1евымъ- 
Ма.моповымъ, из’ь числа̂  десяти иолныхъ череповъ два оказались 
ассимметричесь'ими, искусственно изуродованными, съ силк}снутыиъ 
лбомъ и сильно сдвинутыми назадъ— теменемъ и затылком’ь. Осмат- 
])ииая ихъ осенью того-же года, въ Тобольск^, я нашелъ ихъ 
весьма похожими на яь’земпляръ, описанный въ 18(50 г. К . Е . Бе- 
ромъ. Бъ  то время ути черепа им'Ьли бол'Ье ц'Ьльный нидъ (съ 
верхними челюстями, височными костями и полной затылочной 
костью). Въ  1880 г. фрагменты ихъ доставлены были А. И. Ма- 
моновымъ изъ Омсь'а въ музей Сиби])сь’аго универтитета и опи
саны въ нашемъ каталог'1> въ томъ вид'Ь, въ какомъ они нахо
дятся 1гь настоящее время.

Фактъ нахожден1я макро1;ефалпческихъ череповъ на ИртыигЬ 
важенъ не только для выяснен1я культурна го родства древне-си- 
бирсь-аго и черноморскаго населен1я, но также и потому, что онъ 
можетъ указывать на сл1>дъ распространен1я древняго, к])айне ори- 
гинальнаго, обычая уродован1я головы, изъ северо-восточной Аз1и 
въ Аиери1{у. Если-бы так1я находки оказались въ курганныхъ 
могилахъ Босточной Сибири, то по нпмъ можно было-бы просл'Лдить 
тотъ с1)Верный путь, по которому произошло въ отдаленн1)йш1я вре
мена переселен1е народа със^веро-аз1аткаго материка на американский.

Л'Ьтомъ 1880 года новый экземпляръ ассимметричестсаго че
репа найденъ мною въ курган'Ь близь города В'Ь})паго ( 1̂" 572). 
>1 затрудняюс!) причислить его къ макрокефалпческиыъ, такъ какъ 
онъ не представляетъ вполн'1) тпппчес1.-ой формы этого рода чере
повъ (темя и затылокъ хотя и сдвинуты въ сторону, но эти кости.
1)авно ка1съ и лобная кость, не настолько вытянуты здлину, какъ 
въ крымскихъ и тобольскихъ черепахъ): гЬмъ не мен^е эта пе])- 
вая случайная находка можетъ давать надежду, что при даль- 
н’Ьшнихъ розыскан1яхъ въ Семи])’Ьченской области найдутся пасто- 
ян[,1е ма1,-рокефалическ1е типы' '̂).

*) При этомъ необходимо заметить, что научныя раскопки курганов'ь не 
только ьъ Семиръчьи, но и иоойще въ Сноири, до спхъ 1 1 0 1 1 1 , были весьма
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Я4. 0 1 ’л. 1 1(и;1тствкнно окЕзош-лигнпных!. черенахъ.

Найденные до сихт, норъ т ,  Росс1и и в'ь Яанадпой Еврои'Ь 
инуродоианныс черепа оказынаютсл разнообра:я1аго типа. ]>ъ оо- 
щпхъ че])тахъ их'ь можно ])пид'Ьлить на сл'Ьдуюние ниды: 1) Оь 
плось'имъ, сильно сдвинутымъ нанад’]., снлющеннымъ лбомъ, ое;п. 
НС1;]Н1ВЛ0Н1Я :^атылка п темянп (бе;!лииые черепа). Ис1> они длин
ноголовые: объемъ Г(»ловы нормальный. Сюда относятся эь-;5емнллры, 
найденные въ Ананьевскомъ мо1'ил1,нн||-1; и (судя но ({^рагментамъ 
лобных'ь и темянных'ь костей) н'Ь|.оторые '.»к;̂ -змпляры изъ тоболь- 
С1,'ихъ );ургановъ. 2) Черепа съ нлоскимъ снлюснуты.мъ лбомъ и 
сильно выпяченным']., больнкчо част]ю псь'рпвленпымъ всторопу, 
затылн(»мъ; при ;»томъ задняя часть че1)еиа бывает'ь сд1$инута или 
кверху, или вниз’ь и всторону, нер’Г.дко ис1,-1)ив 1ена и лобная 1>-ость. 
Объемъ ;)тихъ ч-ереновъ обыкновенно очень великъ, особенно 
въ латы.ючной части. Это настоянцс ма1.-роке()(алы, типоиъ кото- 
рыхъ можетъ служить зь'земиляръ, онисаинып ]>ероиъ. Сюда отно
сится и ф]1агмонтъ черепа 587 на]нсго музея. 3) Черепа, вы
тянутые ь-верху ио вертпь-альной оси, при чем'ь лобъ— или слегка 
отк'лонеиъ назад'ь. или надвигается внередъ. ('юда, между иро- 
чимъ, относится черепъ, упоминаемый Л. Лшикомъ въ 1Л ч. его 
Босфорскаго царства (1840 года ст]). 88) и нарисованный на, 
посл’Г.днеи таблиц'Ь приложенныхъ къ утому сочинен!ю рисунковъ. 
Эти разновидности уродован1я головы едва-ли можно признать 
случайными. Скор'Ье можно иола1'ать, что они находятся въ связи 
съ су1п;ествовав1ипми у того или другаго народа вк'усами, обы
чаями и привычками. Но’П'ому въ археологическихъ иамятни1;ахъ 
]на):роь'ефал1п необходимо обращать вниман1е на' ея форму или раз
новидность. Толы.'о то;кдествеиные тины, находимые въ разныхъ, 
хотя-бы II очень отдаленныхъ Д]>угъ отъ Д])уга м'1>стностяхъ, мо- 
гутъ служить поводомъ къ заключен!ю об1. единст15'Ь культу])Ы, 
пли даже нац1ональности н̂ Ькогда живнтхъ зд']>сь народовъ. Из- 
вФ.стные до сихъ поръ экземпляры и1»ты1нс1;ихъ, ь'амскихъ и азов- 
скихъ (таманс1;ихъ) макрокефаловъ принадлежатъ (за исключен!- 
емъ экземпляра Ашика) къ сплюн1,еннымъ или плосколобымъ фор- 
мамъ; формы вытянутыя кверху, съ вертикальнымъ, или навис- 
гаимъ лбомъ, бол'Ье свойственны древностямъ Западной Европы.

Пзъ древнихъ писателей наибол'Ье подробны)! св'Ьд'Ьн1я о мак- 
рокефалахъ сообн1,аетъ знаменитый праотецъ медицины Гиппон-
2)(гтъ, въ сочинен]и своемъ „г/е аёге, (ирйь Бъ  пятой
рЧ'.дкп, Если столичные и пронинхиальные музеи оОладаюп. значпгельш .ть 
чпслолъ сийпрскихъ древностей, то изь этого нельзл еще вынодпт!. заклю- 
чен!и о настоящих!, археологическихи розысклншх'г.. Иапоолмиаи часть но- 
стунаю тихъ въ музеи археологическихъ мредметовъ оыли найдены случа|1но 
П] 1 1 1 тъх ь  или другихъ заилиныхь работахъ.



глап'Ь итого сочишмил. иосшпцоиной о11исаи‘и(1 А;пп, кч. параг]1а- 
фахъ 80  —81 упомипастси о (‘Т])апно)Г1. об|)1'га'Ь одного иуъ и'.йат- 

■(•ких'1. народом, 11С1,-ус'гтненно и;!М'1;нять чоренъ иоиорож.дсмтыхъ Д'1;- 
теи, дабы придать ршу, вместо 1:ру1'лой, длинную, «ытянутую 
(}|ориу. Иринсдслп. подлинные слова Г1тпо1;])ати объ 9том']> пред- 
мет'}’.. Описывая пл1ян1с а'.патс1.-ои и]1П])оды пя раап:гг1е и ’лдоровье 
чел(»в1я.’а, опт. п[)одол;кает'ь так'ь: „ Я  не буду гово]>ить о т1;х'1. 
народахъ (А з 1и) которые почти не отличаются отъ другихъ (евро- 
пс'искихъ): но ограничусь т'1ши, которые представляютъ р'Ь;̂ 1;1я 
особенности, пропзведенныя П1»иродою (нрпрожденнымь сложен1ем'ь 
т1'.ла), или какимъ нибудь нацх^шальнымъ обычаемт . Прежде всего 
начну съ ма1;роге(})аловъ, названныхъ таь'ъ потому, что они отли
чаются 0Т1. вс'Ьх7> прочихъ па])одов7, формою своей головы. Суп1,е- 
ствуюп1,ая у нихъ дисп])'.»порп,1я въ устройств11 черепа, думается 
мн'Ь, прежде всего произонгла нсл'Ьдств1с обычая (искусственнаго 
обезобралгиван!я), но потомъ она поддерживалась и природок» 
(насл'1)Дственностью). Утотъ обычай (искусственно удлинять или 
сплющивать голову) долженъ былъ получить свое начало отъ идеи 
знатности (благородства рода) для отлич1я высокорожденпыхъ отъ 
обыкповенных'ь людей. Какъ только ребенокъ родится па св'Ьтъ, 
пока его голова мягь’а, ее выправляютъ руками и стягиваютъ по
вязками и другими искусственными средствами, паиравленпыми къ 
той ц'Ьли, чтоб]>1 п])и далыгЬйтемъ рост"!) она получила удлип(Ч1- 
ную <1 )0 ])му и г:;а.ло-помалу потеряла прирожденный круглый вид’ь. 
13ъ пачал'Ь, какъ я упомянулъ вы 1не, это (ись’усственное обезобра- 
живан1е) д'Ьлалось въ силу обычая, но съ течен1емъ времени искус
ственная (})о])ма го.ювы такъ уирочывалась., что уто Д'Ьло продол
жала природа, не нуждаясь въ искусственной помощи."

Тал.-имъ образомъ Гиппоь'ратъ полагалъ, что порода людей—  
макрокефаловъ. развившаяся первоначально всл’1>дств]е пскусствен- 
наго уродовангя головы, потомъ продолжалась независимо отъ 
;ггого обычая, какъ особый племенно!! типъ. Таь’ое мн'Ьпге, оче
видно, было теоретичес1;ою гипотезою. Это видно изъ дальн'Ьй- 
шаго продолжеп1 я словъ Гипно1\рата, гд’Ь онъ прибавляот'1.: .,Если 
зто (переход!, уродливой головы на потомство) въ настоящее время 
бол'Ье не встр'Ьчается у нихъ (у племени длпнноголовыхъ), Ь'акъ 
П1 )ежде, то причиною тому служ1ггъ уиадокъ существовавыаго обы
чая (искусственно вытягивать голову новорожденныхъ). всл'Ьдств1е 
чего головы этого народа мало но малу опять приняли натураль- 
ную (|1орму'‘ (^ 82). Эти слова ясно поь’азываютъ, что во в]'емя 
Гиппократа маь-роке({)ал1я не представляла племеннаго типа, свой- 
ственнаго ц'Ьлому народу, а встр11чалась лить отд1)Льными случа
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ями среди массы лшдей того-ж.е племени, им'Ьпших']. об^к'коиек- 
ную форму голоиы.

Бъ  какой м'Ьстиости жили макро1;ефалы Гиииок’рата, ;)Т0  ие 
виолн'Ь ясно и:гь его слот». Опт. пош'Ьщаетъ ихъ нъ Ай1и. гд'Ь-Т'» 
о|;оло Чернагп моря, «ъ страп'Ь. лежащей иа л'К'ппй «остокъ от'1 
1 >одинн писателя (острова Ь’оса). ^̂ то можетт. относиться и къ 
Малой Аз1 !1 . и къ  Тамапс1;ому полуострову; по та1;'ь 1сакъ па 
:ггом’!. посл'Ьднемъ найдено было бол1;е всего макрокефалических’Ь 
череповъ. въ обетаповк'Л'., ука;)ываю1н,ей на лхъ глубокую д])евност1 ., 
то и'Ьр|)Ятн’Ье все1’о. что до Гиппократа доходили слухи именно 
с'ь ;гг1»й стор(1ПЫ. 1й К. Г)е1)'ь сомн'Ьвается въ такомъ тол1;ован‘|и 
словъ Гин 1 1ок]»ата, основываясь, главным'!, образомъ, па томъ. что 
если-бы макрокефалы жилл вь то в])Оля на Таманс1:омъ полу- 
остров'Ь. гд'1> было много греческихъ колоп1й, то у греческихъ 
писателей св1'.д'1'.н1я о нихъ бнли-бы гора:̂ до точп'Ье и мно1’очнс- 
ленн1>е. Это соображен)е, однако-же, едва-ли можегг. ослаблят!. 
силу а])хеологичес1,-ихъ (}|актовъ. тЬм'ь бол'1'.е, что носл'Ьдунтие пи
сатели (Страбонъ, 11лин1й, Т1омпоп1к Мела и др.) подтверждаютъ, 
что иародъ, о которомъ идетъ зд'Ьсь р'Ьчь, жилъ им(‘нно 1п. этихъ 
местах!.. Что же 1:асается до св'Ьд1>н1й и:зъ гречесь'ихъ 1;олон1й, 
то ОНЛ М0ГЛ]1 относиться только до ближайшихъ К'Ь нимъ м'Ьст- 
ностсй. ибо скиеы, ];акъ шлИ'.стно, держались такой 1 юл1П'ики, 
что внутрь с1!оей страны грековъ не доиусь'али. Если при этомъ 
взять еп1,е во вниман1е, что макроь'ефал1 я у варваров'ь была явле- 
н1емъ не всеобщимх, а р’1̂ дкимъ, почти искл1очител1 .н].1 мъ, и что 
определить ее на живой голов'Ь. обросшей волосами моп. толы.'о 
в]1 иматель}1 ый и опытный наблюдатель, то не покажется страп- 
нымъ. почему греческие авто1 )Ы такч. мало писали объ :>том1 . урод- 
лпвомъ явлен1и^‘).

Можно-ли считать с'1;веро-восточпый берегъ Чернаго моря тою 
именно страной. гд'Ь обычай уродован)я головы получилъ свое на
чало и существовалъ съ глубокой древности? (’удя по преллтм'ь 
археологическимъ даннымъ, можно бы.ю-бы ответить на ;̂ тот'̂ . 
вон)юсъ положител1.но; но новые факты нахождс1ПЯ макрокефал1и 
на ]{ам'1> 11 на Иртыт'1; заста15Л)[ютъ думать, не 1)одился-ли ;>тотъ

* ) Опред-Ёлить макроксФал!ю на голомп. черек-Ь легче, ч-Ьмъ на яатомч. 
челов'ЬкИ; между т ’ё л п . с п л о ш ъ  и  рядои7> случается, что лк.ди, не пмШопие 
сиец1альных 1 . анатомпческихъ, или аигропилогическихь познан!!"!, 1'лпдп !1а. 
Г)ти че[»ена, соисТ.мъ не поражаются нхъ уродливост1 !о, 1 1|тннмая ихъ за оГи.ие- 
новенные, норыал1.ные. Можно-лн было отъ грочес!гнхъ кунцовь-колоннсток!. 
и даже тт. г})еческ!!хъ исторн!совъ треооват!. Г»ол!.1лен 1 1рон1 1цател1.носги? Не 
этимъ-ли оГп.ясннется и то обстоятел1.ство, что первый изъ 1'речес1с1 1хъ пи
сателей указалъ на су!цность макрокефалии не историкъ, а медикъ, Гиппократъ.
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обычаи 1п. глупшг!! г/Ьис])!!*)!! ИЛИ центральной Лу1и. Подтвержде- 
и1с.мъ :»Т1)й гипотезы может'г. (-лулагп. С1?ид'Ьтол1.стмо изн-Ьстнаго 
ь1П'айС1;аго иутеиич'тиопниьа И'п1(‘)1-Т118((И(1'а, иогЬтивнтго на иути 
из’ь К 1гпи[ йъ Мид11() (н'ь (')4:-') г.) гЬиоро-занадиый уголъ
иаго])нои Аз1И. г д 'Ь. 1п. страп!. (']1аяс1и(. принимаемой за пынЬт- 
Н1Й Каи1га]п., он'ь иашелъ народъ. у котораго суии’П'вовал'ь обы
чай уродовать (‘ВОЮ голову. .Лижъ т(»лы;о робенокъ ]юдится, за- 
м'1’>чает7> 1;итайс!;1й иуте1негтв('Н1П11;ъ. ему силющивакггъ голову, 
сжимал се особой пластпт;ой‘' Въ этой зазгЬтк'Ь ясно указы- 
выется тоже самое, что говорилъ Гинио1,-]1ат'ь о своихъ ма1.-роке- 
(}|алах'1>. Сл'1'>до)!ательно. вч> сед].мом'ь в'1ягЬ мап.ро1:ефал1я была еи1,с 
жива гд'1;-то около Тлнь-1Иаия. не нодалеку отъ Семир'Ьчья, какъ 
остаток"!. древн'1>Й1наго обычая. Этотъ наме1;'ь китайскаго иутеше- 
ственнига мо;кетъ виолн’1> ])азъясниться иосл’1) того, когда будутъ 
произведены догтаточныя изсл'1'.дован1я семир'Ьченскихъ кургановъ, 
въ которых'!., суди ио атимъ даннымъ. должны встретиться обе
зображенные че1»риа точно та1Г,ке, как'ь въ тобол1>С1:ихъ, болгар- 
скихъ и тамансь’ихъ курганахт..*''-')

Профессор'!. 1крг, ссылаясь на того-же китайскаго путете- 
ственник’а А 'И 1{'Ька, видитъ въ его указан1и источникъ для всей 
евро!!ейской макрокефалии (1ос. с!1. стр. 2о). Онъ склоне1ГЬ ири- 
!1исат1. ЭТОТ'1. 0б1.1ЧаЙ ЖИВ1НИМ’Ь ЗД'ЬсЬ Уйгурамъ, отъ КОТ0р!ЛХ1. 
!1])оизошли Авары, будто-бы занесн1 1 е М!1 кроь’е(||ал1 Ю въ Крымъ и 
на- Дунай. 0|;оло тридцати л'Ьтъ тому назадъ, ]{0 гда были высказаны 
та 1;1 я соображен!я, для других'1, вз1'лядовъ не представлялось до- 
статочнаго !1 овода. \)ъ то в])емя этот'!, воиросъ только что возни- 
ь-алъ; !!е был!! изв'Ьстны ;.жз4.‘М!1ляры такихъ-же череиовъ изъ 
Анаш.евсь'аго могильника и изъ тобольскихъ !:у1 )!'ановъ, а самое 
главное, матер1 ал'1 .. !1адъ 1>'оторымъ работалъ иро()|. Беръ. былъ 
ему доставлен'!, бозъ соот1гЬтстну1<ин,ей обстаио1$ки. В'ь настоящее

!^отъ какъ ооъ этомъ сказано вь  переводЬ Стан. Л>ульена: «И е х Ы с  
сЬс/, (.‘ИХ пне сои! и т о  с‘1гап|Г1-‘: ^̂ гини! пи еиГап! ез! иё, он а]|р1а111; 1а 
(|Ч (.41 1а со1п]1ги11а1И а\('с пне рЬшсЬоНе (81. 1и1кч1; Ш81о1ге ^е !а \1е 1̂е 
Ишисм|-'Г11йап> .̂ Раг18 1853 р. ЗУб»),

**) Пыше было упомлнуто, что первый к у ]1ганъ, раскрытый мною близь 
Ит.рнаго и-1. 1886 году, далъ нсириклеиный черсп'ь (Лг каталога 572). Кур- 
ганч. нтотъ Г|ы.1'ь неоо.и.тих!. рпз51'1'.ро11ъ п въ нем1. не было найдено вещей, 
хирактррнзующпхь его япоху. КолТ-е богнтыхъ результатовь мо7кно ожидать 
прп расконк'Ь нначптельнаго числа курганонъ, которыхъ въ Сеыир'Лчьи нахо
дится цИлын согни и весьма ыног1е пзъ нихъ поражають своей величиной. 
Насыпаны они въ прослойку сь  камнемъ; на верху имТ>ютъ одно или н1;- 
сколько воронкооб11азныхъ углублеи1Г1, наполиенныхъ крупнымъ булыжникомъ. 
Никоторые ку|.гины ок1)ужены ]1Вомъ. Бол1.1пею част1Ю они группируютсн 
ц1’,лыми ридамя на высоких'- ы15Сгпост!1хъ, представляй настояп;1е некрополи, 
какъ во всей западной Сибири и на Таманскомъ полуостров'^.
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время мы зпаемъ, что илходнмыо 1П. ку])1'а11111.1Х'1. чАгилахч. изуродо- 
иаиныо Ч1‘|1С1 1л соиутгтвукич-л та1;им11 дрс'шюстями бронзоиап» к'Ьк'а. 
|.:от(»рыл Г»(‘зс,1Ю1)ио застапляю'п. отиосит]. ;»ти пах()Д|;и но |;ъ с11ед- 
нимъ к'(’)кам1., а къ нремс'намъ пеп.ма, отда.'имтымъ. и ннкак'ь но 
къ Уигура.м’ь, или А парам!.

Принимал во 1Я1има!пе: зам'Ь'п.-у кптайп.-аго иутетегтвенниь’а, 
фал.т'ь найдениап) мнок! В1. 1Мф1К1МЪ ассиммотрическаго черева и 
г1»анд1озчые с.'11̂ Д1>1 древней иу1)ганной 1«-ультуры в'ь Семи]1'1',ченс1:ой 
области, можно согласитьсл съ мысл1ю, выс1;аааннок) профессором'!, 
Г>еромъ. что родиною ма1.-рок('(}|ал1и служили пр(‘дгор1и с'Ьнеро- 
восточныхъ отригов'ь Тлнь-Шаня. но т.)лм;о :>то было гораздо 
раньн1е Уйгуровъ. ()тск>да :1тотъ обычай раснространилсл, въ 
с1>ве])ные иред1̂ лы Сибири, на Каму, ь‘ъ Азовс1.‘ому морю и 
на Дунай. Разнести его могъ тол1.К1» ])одстиениый или однопле
менный народъ: а судя но п1»остранству раси]и)странен1л макроь'е- 
фал̂ и и иодавности времени, С1. к'отораго она сун1,ествуетъ, необхо
димо до1густить. что племя. ира1,-тп1,-овавтее ;)ту странную ири- 
вычь’у, б]лло весьма многочисленное. Опред1'.лен]б народности итого 
племени должно быть с1{язано съ обн1,имт. вопросомъ: кому при
надлежали курганный могилы, въ такомъ безчисленномъ множеств’Ь 
сохранивни’ясл какъ въ СемирЬчьи и Сибири, такъ и въ евроней- 
сь’ой Рогс1и. Эти памятники ;1ревнлго быта такъ грапд1{)зны и 
такъ богаты своимъ содержан!емъ, что они могутъ вм1>и];ать въ 
себ'Ь 1;олыбель иачал!.ной истор1и не какой нибудь захудалой 
В'Ьтки тюрк’скаг!), или финскаго племепи, а н,1>лой половины суще- 
ствую1цаго нын1> кул].турнаго м1ра. (См. прим. 57).

Говоря о древних'ь мак’р0 1 ,-(!фалахъ необходимо припомнить, 
что ототъ странный обычай уродования головы существует], до на- 
стоянип-о В1 1емени, и не гд'1'> нибуд]. въ глухомъ у 1'0 .'|К'Ь Аз1и. у 
дикихъ народовъ, а въ одномъ ]1зъ наибол'1'.е иросв'1иценныхъ го- 
сударствъ Ев]юпы, именно во Франц1 и, Въ де1ьп1 »таментахъ ниж
ней Сены и ве1 1хней Гароны. до Средиземняго моря, н'Ькоторые 
ь'рестьлие до сихъ по1»'Ь нер’11Д1;о у])Одуютъ искусственно ]'оловы 
своихъ д'Ьтей, накладывал кр1иип)[ повязки к'ругомъ лба и затыл1;а. 
или на темя и 1 1одбо1 юдокъ. Происходящее при ;»том'1 ., во в])ема 
роста, из.м'Ьнен1 е черепа обыкновенно не доводится нын'Ь до боль- 
Н1ихъ разм1>ровъ, но въ прежнее, и не очень отдаленное, время 
оно представляло и бол'1;е р1)3ск1л и б;>л'к разнообразныя фо1 1 мы'̂ ''̂ ).

■̂) 0 1 )авнп древности Ананьевскаго могильника«(иокатологу)бронзовые п|1ед- 
меты 1131. тобольских!, могилъ, доставленные А . II. Дмит[>1евымъ Мамо1ювыип..

**) 1П[)ро1ие 0(>.<н(з, Лепюхгез (1(* 1а 8ос1ё1ё (Г ЬЫЫхге 0 1 (1 ’ агс 1 1ео 1 о^ 1 е (1<* 
Пепе\е, Т о т е  IX  1855. — Еяка! виг 1ей |1еГоп11а11ои.ч аги11С1е11|‘8 |1и сгапе раг 
Ь. Оо88е (1е Оенёуе. Раг1з 1855.
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Плюменбахь нъ сочинр1пи своемъ 1)е уепег1з китам! уаг1еЫе 
паНуа, описыпаетъ обычаи псиусстненнаго уродона1пл головы, сущо- 
ствовавипе ш. н'Ькоторыхъ м!.с,тностих'г. Гермаи!!!. Франд1 п, Итал1 и. 
на греческом'!, архниелагЬ. въ Турц1 и. на остров'Ь Су.мат))1> и въ 
особенности йъ Лме1 )Н1г1 1. Изъ итого видно, что живые сл'Ьды древ
ней макроиефал1 и сохранились не у туранскихъ народовъ А з 1 И. 
а въ гораздо большей степени у нын'Ьншихъ евроиейцевъ и у аме- 
риианцевъ. Не сл1>дуетъ-ли изъ ;л'ого вывести заключенхе, что 
старая привычка предь‘ов'1. зд'Ьсь пустила бол'Ье глубок1е корни 
и что она была вынесена еще п:гь аз1атскои прародины?

Лтевёе ТЫеггу нъ изв'Ьстпомъ ученомъ труд'Ь „}1181о11‘е (Г 
АиЛа (Раг 1 8  18(55),“ основываясь на латпнскихъ стихахъ Апол- 
линар/я Сидин}н (современника Атнллы) доказываетъ, что обы
чай уродован1я головы существовалъ у 1''унновъ (Тоше I  р. 8). 
(.)снован1е этихъ доказательствъ, по неясности, а можетъ быть п 
по испорченной трапскрипц1и стиховъ латинскаго поэта, само по 
себ'Ь не было-бы достаточно уб'Ьдительно; но принимая во внима- 
н1е археологическ1е факты (нахождение мак1 Ю1;ефалическихъ че- 
реповъ на м1 >ст'11 лпггельства Гунновъ, на Иртыш'!'., 1ъам'Ь, у Азов- 
скаго моря и на Дуна-Ь). нельзя отказать Аполлинар1ю Сидон1Ю 
въ правдоподобности его сообт,ен1я. Мы уже ь-асались зтого воп
роса въ прии'^чап1 и 10, по поводу костяныхъ стр'Ьлъ, и въ па- 
стоящемъ случай можемъ только прибавить, что характе1 >истика 
гуннской культуры по археологическииъ памятни1.-амъ не иеклт- 
чаетъ этотъ народъ изъ обп1,ей европейской семьи. Поэтому и 
фактъ нахоаъдеп1я въ ихъ областяхъ макроке(})алическихъ чере- 
повъ не только не доказывалъ-бы ихъ монгольскаго или киргиз- 
скаго происхождения, а напротив'ь, иодтверждалъ-бы древность 
ихъ племени и родство его съ аз1атскими и черноморс1;ими ски- 
оами (пли, точн'Ье, сарматами) и ь-амсь'ими болгарами.

15) Перстни п печашп къ X 662.

В ъ  археологпческомъ отд'Ьл’Ь музея Сибирскаго университета 
им’Ьется всего два з 1;земпляра бронзовых'ь перстней, па1 1денныхъ 
въ Тобольской губерн1и, и пять сургучныхъ сл1'.пковъ съ перстней 
съ печатями, найденныхъ въ д])евней могпл'Ь близь Томска. 0)1И- 
гиналы этихъ посл'Ьднихъ въ настояп1,(‘е время отправлены библ1о- 
текаремъ университета С. К,. Кузнецовымъ въ Императорское Ар
хеологическое общество ви'Ьст'Ь съ другими, найденными тамъ-же 
бронзовыми предметами.

ПЕРС’ГПИ И 11ЕЧАТП. ЗУ.



40. ПЕРСТИП Л ПЕЧАТИ.

У 1 1 0 требле1пе колецъ и перстней носходитъ «ъ глубокую древ
ность. Они нст1 )1 >чаются пъ дре1и1 '11Й1 1 1 1 1хъ егнпетскихъ и ассиртй- 
скпхъ памлтникахъ п были найдены ])[лнманном1 . къ доисто1Л1 че- 
скихъ слолхъ Гисса1 1лика. О перстнлхъ уиоминаетс}[ и въ началь
ной библейской исто|)1и, какъ вто мы вндюп., напр., въ пов'Г.ство- 
иан1п Моисея объ 1уд’Ь и Вамари (к’н. Г)ЫТ1я, гл. о8, ст. 18). 
Первоначальное значен1 е кольца, можетъ быть снлзанное съ 1;уль- 
томъ Фаллюса, соотв'Лтствовало символу половой связи или брач- 
наго союза. Виосл'Ьдств1и изъ узкаго (обручальнаго) 1солы1,а обра
зовался перстень, съ рас1нирен1 емъ или плои1;адкою на одн(1Й его 
части, которую стали ути.'1изироват1. дл)1 вир'15зыван1я зд̂ Ьсь т'Ьхъ 
или другихъ знаковъ, соотв'Ьтствующнхъ нын'1пниимъ гербамъ или 
пменнымъ печатямъ.

Бронзовый ие]1стень ()(!2, пайденны!! въ одномъ изъ то- 
больсь'ихъ кургановъ, любопытенъ въ томъ отношен1и. что но про
долговато-овальной фирм1] его ]пи})0 1 ,ч)й плистннки онъ вес]>ма схо- 
денъ съ перстнями, до с]1 хъ норъ употребляемыми америк-анскими 
инд'Ьйцами (см. аыерик. витрппу .!\̂ 15УГ) н 1.3У()). Можетъ быть 
это ничто иное, какъ случайное совнаден1е; но принимая во вни- 
мап1 е повторяющееся сходство многихъ другихъ ьурганныхъ П1 )ед- 
метовъ съ нынешними американскими, наир, большихъ серегъ въ 
форм* плоскаго кольца, дутыхъ пуговокъ, въ род'Ь бубенчи1;а, и 
т. п., нельзя не отм'Ьтить такого-же сходства и въ иерстп'Ь.

^Въ атлас^ Крузе, ХесгоИуо1 1 1 са, па таблпц'Ь 40 (II"- 1) и с) 
изображены два перстня съ такою-же продолговато-0 1 и1 льною пла
стинкой, какъ на нашемъ 6Г52 номер'Ь. Даже самый орнамептъ 
пластинки (Ь) папоминаетъ орнамептъ тобольскаго перстня. При 
этомъ проф. Крузе зам-Ьчаетъ (А 1 1 а8 Ь 1 Ь1 8  11ег \Уага^-ег Кп88еи 
р. 31), что найденные имъ ];ольиа и перстни часто бывали на- 
д-Ьты по н’Ьскольь-у штукъ па одной и той-же |)тк'1;. Б ь  томск'ой 
находк1> С. К . Кузнецова оказалось тоже по три пе])стня на пра
вой и на л1>вой рук1>.

Сургучные сл'Ьпки прннадлежатъ печатямъ, выр'Ьзаннымъ на 
м'Ьдпыхъ перстняхъ. Перстни, числомъ шесть, найдены были на 
рукахъ одного и Гого-же скелета, три на л’Ьвой ру|;'1> и три на 
правой. Окелетъ вырытъ въ 1887 году изъ древней могилы па 
берегу р1>ки Томи, въ самомъ Томск1> (близь лагерей). При пемъ 
найдено: бронзовый шейный обруч'1 ., бол1 .шая проволочная серьга, 
много бусъ разной величины и формы и бронзовые Л1ггые б])аслеты 
на 1 »у1гахъ. Кром'Ь того въ той-же могил'Ь найдены: угли, черенки 
отъ глинянаго горнгка, ]гебольн1 0 и бронзовый кельтъ и п'1)С1;ольь’о 
металлическихъ (бронзовыхъ или м’̂ дныхъ) мелочей. Судя по ха-



|)а|;то])у ы Ь х ъ  нтихъ пррдметопъ и споробу погрриош’я. иолт.зя 
(‘Л)мн1 ’.1!а т 1.ся, что ' ;п'а м(1гила принадлеж ала 1:л. глубокой  Д1 и*и- 
иости. В ъ  числ'1'. иайд(Ч1иыхъ п])рдмото1!Ъ паибол’Ьо :?ам'Ьчат('ль- 
н ь п т  оказплись ш 'рстии, и зъ  ко и х г  Ч(‘ты|)(* были съ  ирчатлми. 
а. два им’Ьли иа сноей ионррхиости полукруглы й  ямки ( гн’1;:>,да). 
|{'ь которых'!, были пставлопы 1;а к 1 Р-то к-амушки. величиною  в ъ  но- 
бо.1ЫИуЮ Г0р0И1ИНу.

БгК четыре печати представляютъ фигуры иуь жинотнаго цар- 
<'тва. На Д1!ухъ и:гь ипхъ (,>} 3 и (>) и:^об])ажены птицы {павлииъ 
съ распущеинымъ хвостомъ и пеи:(В'15гтная птица на длинныхъ по- 
гахъ съ длинною подняток! шеек» и поднятыми 1.’рылья1 1 И). Фигуру 
на третьемъ иергтн1> (Л!: Г>) можно 1 1 ])изнать. либо за ст]1ауса. либо 
;!а каь'ое-то баснословное животное съ длинною тонк'ою шеею, изо- 
гнутою на.;адъ къ снин'Ь. Туловище у ятого животна1'о овальное, съ 
1.’уцымъ хвостозп. и т]1емя тонк'пми. но длинными ПОЛОС!,-ами. со- 
0 тв'1)тственн0  иоложен1 ю ногъ; значеи1 е трет{>ей полось'и (ноги) 
пеизв'Ьстно. Над'1, спиною ;»той фигу])ы наход1ггся очень отчетли
вое изображен1'е одного алфав1ггнаго знака, на ь'оторый обрашена 
голова итого животнаго. Знакъ поставленъ не въ вертикальпомъ. 
а въ горизонтальномъ положе1пи. Онъ им'Ьетъ (}юр.му У (^;_). Кру- 
гомъ поля печати двойной ободо1гь. съ о1 1 наментомъ въ вид1 1  по- 
перечныхъ че])точе!;ъ М(‘лиу ободь-аии. Четвертая печать (Л-: 2) 
иредста]{ляетъ фигу1>у челов'Ька, де])жаи],аго въ л1 5 вой ру1гЬ. и 
ь’акъ-бы за сипноп. луь'ъ, а въ правой пеизв’Ьстпый мел1пй п|1ед- 
31етъ. 1Тер(‘дъ челов1’>|;омъ изображено нЬчто въ род'Ь в’Ьтки. на 
которой сидитъ мгиенькая птичка. Поза у челов-Ьь-а такова, что 
онъ ка 1;ъ бз'дто хочетъ приманить и поймать итичь'у. Быиолнен1 е 
рисунка довольно отчетливое, выражающее даже хара1;теръ дви- 
■л;ен1Я. <)д'1’>та челов'Ьчес1;аи фигу])а въ короть’ую курт1гу п широ- 
к1е ишровары. Кругомъ 1голя ;*той печати таь-оЯ-же ободо1;ъ. какъ 
въ предъпдущемъ :)кземнля]г];.

Величина ка:кдой иечгп’и около серебрянаго гривенника или 
иятпалтыннаго. Фигуры изоб}»ажены; птицы (Л̂  1 и 2), обраи1,ен- 
ныя головой въ н])авую сторону (на сл'Ьнкахъ). минпческое жи
вотное поставлено вл'Ьво. по голови его об](ап(ена вправо (назадъ); 
итицеловъ смотритъ вл'Ьво. п сидя]ц:1 я иротпв'ь пего птичка вправо.

Описанные ;жземпляры печатей особенно ц'Ьнны въ сибирс1,'ихъ 
ь'оллеь‘Ц1 яхъ. гд'Ь пи въ кургаиах!.. ни въ городпн1 ахъ не нахо
дится никакпхъ монет’ь. по 1;ото])ЫМ'ь можно было-бы ор1<‘нти- 
роват1.ся въ хронолог!и изсл'Ьдуемыхъ иунктовъ. Печати съ изо- 
бра жеп1ями, въ род'Ё оиисанных'ь, могутъ до пзв'Ьстноп степени за- 
м'киить нумизматичес1ай матер1алъ; ибо, въ случа'Ь нахожден1 я
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ихъ 1п. оол'Ье зн.ччпте.'п.номъ чис.г!;. типы пхъ п:юбражо]1 1 м могутъ 
икдложать сргишритю и научной оц’Ьик'Ь.

Не н.м'Ья по1.а иодъ рук’ою другаго матср1 аля для (•])ат?он1л, 
л считак» не безполе̂ ^мым'ь сопостанить итн печати с/ь дреннимп 
руп-кимп пулами. пред('та1Ш 1юи1,ими, К]»0 !\гЬ надписи, самые ра;(по- 
образные сюжеты и сцены пзъ жипотиаго царстиа. ]1 ь чпсл'Ь ;ггихт. 
посл11Диихъ песьма часто встр’Ьчаются мпоичес1пл жшштныл и 
птицы, и'Ьроятно им'Ьинпл значеп1е иын'Ь|инихч. гербонъ. Так1е 
гербы, очевидно, суи1,естковалп на Руси ран'Ье, ч'Ьмъ начали чо1;а- 
нить монету, именно на печатях’!., а потомъ они перешли па де
нежный зиакъ. Нол'ому въ выбитыхъ над'ь ними надписяхъ обык- 
попенно обозначалось: печать такого-то князя, пли го1)ода, или 
просто выбивался одинъ ге]>бь. безъ всякой надписи. Устойчи
вость гербовь известна нсЬмъ: они могутъ продолжаться изъ рода 
пъ родъ въ течен1 и многихъ вЬковъ, съ соблюден1 емъ всей пхъ 
причудливой оригинальности въ выполнен1 и рисунка. По ;ггой прп- 
чии'Ь гербы, ка 1,"]. на, печатяхъ, такъ и на старыхъ пулахъ мо
гутъ пм’Ьть важное прпм'Ьнеп1е при р'Ьшен1и нЬкоторыхъ археоло- 
гическихъ вопросовъ.

„Прототипы басиословныхъ жпвотныхъ на нашихъ деньгахъ, 
зам-Ьчаетъ г. Чертковъ, должно отысь'ивать въ т'Ьхъ ст1)анахъ 
Аз1и, гд'Ь н'1'.когда в'Ьровали въ миоы Г)акт})0-Инд1пск10. На ос- 
таткахъ чуднаго Персеполиса видны еще животны)! ь'рылатыя, 
гри(})оны, львы съ человеческою головою и т. иод. Въ т'1;хъ-же 
странахъ, безъ сомн'Ьн1л, разгадаезп. многое въ нашелгь бьггу, п])е- 
дан1яхъ. пов'Ьрьяхъ“ *). Этимъ прозорливымъ указан1ямъ знатока 
и любителя русской старины до сихъ по1)Ъ пе придавали долж- 
наго значен1я, хотя въ посл'Ьднее время все-такп стали н'Ьсь'олько 
больше обращать вниман1е на древности персид,сь1я и среднеаз!- 
атск1я, въ надежд’1) там'1. найти какой нибудь лучъ для осв'Ь|це- 
1ПЯ, между прочпм'ь, и нашихъ ))усскпхъ древностей. Оъ зтой 
точки зр'1>н]я, мн'Ь кажется, позволительно взглянуть и на у1;азан- 
ныя выше Т0МС1ПЛ печати.

0 6 1 Ц1 Й характеръ сд-Ьланныхъ на нихъ пзображен1 Й ]$есьма 
близокъ къ фо]»м'Ь древнихъ русскихъ пулъ. У Черткова въ 
„описан1 п русскихъ монетъ (1Ь34 г .)“ иоь'азано 38 монетъ съ 

1 ггицею и 41 съ баснословными животными. Номера зтпхъ монетъ 
см. въ приложепномъ 1:ъ его еочпнен1 ю азбучномъ уь'азател1 ’. иодъ 
лит. Ж; и ^  стр. 2(1‘.) и 218. Въ  пе])вомъ и})ибавлеп1 и 1п> тому-же 
сочинеи1 к» (1837 г.) птицы и грифоны ном'Ьщепы въ сл'1'.дующпхъ 
иомерахъ: Л" 435 и 43(>, на монетахъ Александра Иросла1$овича

*) Че(1ткпвъ, 01111са1ие древнихъ русскихъ монетъ. Москви 1834, стр. 191.
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(12Г)2— 12():} г.) птица обращена направо, съ подиятымъ кры
лом']., на другой гторон1> четвероногое животн(»е, идун|,ее направо, 
голову. ;̂ а1!ернуло наяадъ къ ка1;ому-то 1,-])уж1.-у. .М 438, монета 
Р)аси-Л1Я Ярославовича (1272 г.) съ и;5обряже1[1е,’мъ животпаго на 
двухъ лапахъ, съ длпннымъ хвостомъ, голову ;«авернувтаго на- 
:щъ. №.\’ 441 н 442. И;1ображена птица (1г1;тухъ). Л" 44Г). Чет
вероногое, обращенное нал’Ьво, голову :!авернуло назадъ (142') г.). 
Л'!: 447. ]''рифонъ обращенъ нал'Ьво, съ подплтымъ крыломъ. 
Л'|Л2 4Г)Г) и 4Г)(). Крылатое четвероногое, обрат,, направо, голову 
повернуло нал']5во. № 4Г>7. Четве})(»ногое обран!,: па л’Ьво, съ 
;]агнутымъ хвостомъ. .А'' 4(Ю. Птица. Л'» 4(П. Тпг])Ъ пли барсъ. 
Л!| 4()2. Четвероногое. 405. Птица. 475. 47(), 481. Птица, об- 
ран|,енная направо. Во вто]»омъ ириблвлет'и |;ъ тому-же сочине- 
П1Ю (1888 г.): .А" 489. Четвероногое, обращенное нал'Ьво, с']. 
подплтымъ хвостомъ. 490. Птпч1;а. летлн1,ял напрмво. 492. Чет
вероногое, обрап1,еипое нал'1и{п, съ поднятою ногой. Иъ т]1етьемъ 
н1)ибавлен1и: № 502. Четвероногое, (|бран1,енное нал'Ьво. 504. 
П'Ьтухъ. об]»ап1;енпый направо. 51:5. Четве!)оногое. обран1,енпое 
направо. 580. Тоже, обрап1,енпое нал'1',1ю. 531. Птица съ под- 
нятымъ ХВОСТОМ']., обра1ценная папра1ю (Т 1!ерское безънмяпное 
пуло). 5оЗ. Птица, идущая направо, С1, поднятымъ 1.-рыломъ (пуло 
|;ан1инское). 53(5. Птица съ поднятыми крыл1.ями, ндун1,ал на 
право. 542. Четверопо1'ое, пду1цее направо, съ поднятымъ хво- 
с'1'омъ (пуло :<венпгородсь-ое). 545. Птица, обращенная направо съ 
длпннымъ ие])Омъ на голов1; (пуло московское). 551. Птица съ 
поднятымъ хвостомъ, обра]ценная наира1!о; 1нся у тггицы д.пш- 
пая, хвостъ в'1;еромъ, въ род'Ь павлина. -̂)];земпляръ по рисунку 
очень ПОХОЖ1Й 1[а одинъ и:п> томскихъ перстней. 558. Четверо
ногое, идущее нал'Ьво. 5(51. Птица, иду1цая направо''').

Сходство между указанными монетами и томс1;ими печатями 
заключается: 1) въ изображен1и самой птицы, обыкновенно съ 
длинными ногами и длинною шеею; 2) птица почти всегда бы- 
ваетъ обран е̂на ]’оловоп въ правую сторону; 3) баенослошюе жи
вотное, па111)отивъ, чаще обрап1,ено головой въ л'Ьвую сторону;
4) 1'олова у :)того посл-Ьдилго па многихъ эь'земплярахъ, какъ и 
на томской печати, повернута назад']., т. е. въ правую сто^юну, 
тогда );а1;'1, туловии е̂ обращено в,1'11во.

По слпшкомъ ограниченпому числу пайденныхъ досел'Ь си- 
би])сь'ихъ архаическихъ печатей невозможно вывести пзъ нихъ

*) При перечислен!!! мо!1 еп . оГ.ращено внимаше то-и.ко н; 1 т1; пз'ь нихъ, 
| д1 1 игица, или баснословное животное представлены отдельно; тТ,-же монеты, 
гдв изображена челов-Пческая ФП1-ура съ птицек. (соколиная охота), а равно 
и монеты съ орлоыъ, не приняты въ разсчет'ь.
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какое лиоо заключен1е; по т1>мъ не мен1>е нельзя не ирианать 
люоонытнимъ тот'ь (}»ак'П). что нтицы, и:н(»бра;кенныя на иечатлхъ. 
не с’Ьвернон. сибирс1;о]1. а. южной породы. Въ одной пзъ нпхъ 
можно п1)пзнат1, павлина, нлп, по кранной м'Ьр'Ь. фаяана. (№ О). 
Изображен1е другой птпцы (3" :]) мен'Ье характерно (по неотчет- 
лпвостн рпгун;;а). но н зд'Ьсь, невидимому, им'Ьлось въ виду пред
ставить пернатое, п. 1нироки)1ъ нодпятымъ хиостом'ь, на длин- 
ныхъ ногахъ. П 1)имемъ-ли мы третью фи1'уру (.Д!: .5) за ст]»ауса, 
или за грифона, нто пзображеп1е во вся1;омъ случа'}; не с'Ьверное, 
а южное.

Стара я̂сь объяснить п1)ои(‘хожден1е на древне-русскихъ моне- 
тахъ изображен1я южныхъ и басносломныхъ жнвотныхъ, Чертк'овъ, 
повидимому, склопенъ приписать это вл1янпо моигольскаго ига. 
Не вдаваясь въ разсмотр'Ьн1е ;>того вопроса, считаю не пзлинь 
нимъ обратить внпман1е па тимс1ля печати, );акъ доказывающ1я 
ВОЗМ0ЛГН0СТ1. п д])угаго ВЛ1ЛН1Я, можетъ быть гораздо бол'1>е древ- 
няго. ( ’опоставляя археологичес1пе п])Одметы. найденные на почг.'Ь 
1иби{)П; д))овней Еамс1;ой Г)0лга])1п и южной Россги. мы видпмъ 
между т'Ьмп и другими пора;{1П'ельное сходство. По;)тому мо;кемъ 
за1;лючить. что д]»евнее населен1е вс'Ьхъ ;)тих'1> странъ жило од
ною культурною ЖИЗН1Ю. Н'Ьь’оторыя изъ ктихъ обп1,ихъ прпвычеь'ъ 
могли сохраниться въ Росс1и до б|)л'1)е позднихъ в])еменъ. Къ числу 
таковыхъ могли п])ннадлежать и 1'е])бы печатей, перенесенные по- 
томъ на чекань-у уд'Ьльныхъ монетъ.

По ха])актеру скелета (черепа), сь котораго сняты были том- 
сь‘1е перстни, невозмо.;кн(» думать, чтобы похороненный въ этой 
могил'Ь челов1и{ъ бы.гь монгольской расы. Онъ, 1.акъ и вс'Ь про- 
ч1е курганные черепа вь Сибпр]!, им'Ьетъ длинноголовый. уз1;о- 
лпцый тппъ. сл'Кдовательно нпка1,’ъ не монгольск1й (н1ирокось'у- 
лый) п даже не татарс1пй ( ь'руглоголовый). По времени эта м1>- 
гила едвали можетъ быть признана моложе 1Г) — 1Ь в1)1{0въ. та1гь 
какъ въ ней найдены па сам:̂ ыъ С1;елет11 таьле п])едметы, кото- 
]1ые не могли быть въ у11отреблен1н поздн1>е этого времени (брон
зовые 1.-ельты, 1нейный обручъ и т. под.). По изоб1)ажен1ю на пе- 
чатяхъ ПТИЦ7) южныхъ странъ можно заь’лючить, чт(» древн1е жи- 
1С.Ш 1имска въ своемъ иротед1немъ пм1;лп отно1нен1е ь'ъ южнымъ 
азштскимъ странамъ. что не проти1!ор'1)Читъ обп1,ему хараь'теру 
спблрскпхъ древностей, в'ь ь'оторыхъ мож1го усмотр'Ьт], сходство 
съ ].-ультурою древняго населеп1я Малой Аз1и. '

Иос.гЛ) составлен]я ь'аталога и настоящаго прим1>чан1я носту- 
иилъ^въ музей е!це одинъ м1;дный перстень (До 2428), найден
ный блпзь устья Ирты]на, въ сел11 Са.маров'1>, вм'р.ст'Ь съ узорча



тыми черенками, снид'Ьтсльс/гвуклцидш о большой дрсБности па- 
ходь'п. Фигура ныр'Ьааиная на :1Томъ нерстн'Ь пм'Ьетъ продолгопато- 
о1!ал1>ное туловище, бе:«> ])у1.’ъ или крьш.спъ, стоящее на днух7, 
н(1гахъ. съ голоною, похожею на голоиу н'Ьтуха. об1>а1цениою 
ил'Ьно. И:]ображен1е птицы съ неестестненно пытянутымъ нъ вы
шину, ],-акъ-бы челов’Ьческимъ, туловин^емъ па ]{Ысокихъ ногахъ 
нмпоминает'1. баснословныхъ животныхъ, иоказанныхъ на томс1гнх'1. 
печатяхт^ и древ11е-]1усс1;пхъ пулахъ.

1в )  Мзображет'е ме()вч>дя къ Л? 663.

В ъ  животномъ энос1’. с'Ьверныхъ народовъ .медв'Ьдь иг11аетъ 
почти такую-лсе ]»оль, 1:ак'ь левъ на И1г11. Та1.а!1 честь медв'Ьдю 
могла, быть оь'азана по его велнч11н1) и сил1п с]1авнительно съ 
другими животными С’Ьве})а, по его не кровожчдности и вм'ЬстЪ 
смы1плености. У с'Ьверныхъ фпнскихъ инородцевъ весьма распро
странена легенда о нропсхожден1п медв1’,дя отъ челов'Ька. потому 
ему ирпписываютъ почти челов'Ьчесьмя умственныя способности, а 
н'Ьь’оторьк' принпсыва1<1тъ ему даже богкесиое происхожден1е. То-же 
отчасти мы видимъ у нарадо:гь сЬвврной Мочгопи, у бурятъ и у 
приамурс1п1хъ ино ])0Д 1[,евъН ельзя, однако-же, сказатъ. чтобы 
такое почтен1е къ медв1;дю было исключительною собственноет1ю 
ту])анекпхъ народностей. У  занадныхъ 1!ародовъ птотъ зв’1;рь 
таь-л;е играетъ но маловажную роль въ животномъ :̂ пос'Ь. Такъ, 
наир., въ басняхъ Эзопа опъ пративуиодагаетгя льву **). или въ 
другихъ случаяхъ является сюжетомъ насм1>нпл1 надъ необдуманно 
применяемою силою. Еще бол'Ье важно знач(‘н1е медв'Ьдя въ ми- 
оахъ с'Ьверныхъ ар1йценъ. В'ь Скандпнавти онъ служилъ въ ста
рину олпцетворен1емъ бога Тора; у древнихъ германцевъ почи
тался ца])емъ зв'1)|)еп; въ миоах!.. сь'азскахъ и пов14)ьяхъ славянъ 
ему таь’же отведено г.осьмс1 почетное м'Ьсто Поэтому изобра-
жен1е медв'Ьдя на разных'ь бронзовыхъ фигур!,-ахъ. так'ь часто 
находимыхъ въ 1,-ур1анных'ь с'Ьве1)НЫхъ могилахъ, нельзя безу- 
с.ювно считать Н1)инадлежностью (||пнс1;аго злемеита. Скор'Ье можно 
думать, что с'Ьверные финны усвоили свои баснословныя представ- 
лен̂ [̂ о медв'Ьд'Ь. 1>':и.‘Ъ и многое Д]|угое въ пхъ мпнолог1п и по- 
в'Ьрьяхъ. отъ древняго сожительства съ скандинавскими и сла
вянскими на]1одностямп.

Сл. у Потанина «Очерки сЬнеро-занидной Монгол1н», вып. IV' 1й»3 г., 
(‘.тр. 1(1?, 753- 75Н.

” *) Ьеи ГаЫо8 Л Е^оро, Раг1е;. 1бо9. р. 4 (1>и 1Лои с 1 (1с Г ('иг?:), р. 150. 
(1)0 Г Оиг.ч (-1 (1('|1сих С0 т 11а1,П10 11я) 1>. 152 ((1о 1' (.)11Г.'= (1 Моис1н> а т1е1).

" “*) См у Аоапаеьева »Понтпческ!» Н()ЗирТ>Н1 и сланин ь на пририду >. Т. 1 
1865 г. стр. Зй(5 — 391. Терещенко, Бы ть  русск. народи \'1, ЗУ—о1>.
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Пзображс1пе медн1;дя чаще псего пстр-Ьчается на исталличесь’ихъ 
> предметахъ. находимыхъ нъ П(‘])мс1;ой губ. Въ ])исут.-ахъ, ири- 

ложенпыхъ къ стать'Ь проф. Ешеискш'о, пом'1'.т;ен1И)й въ первой 
кнпжк'Ь Перискаго сбории1;а (18”)9 г. Яам'11Т1;п о пормсь'пх'ь древ- 
ностяхъ, стр. 132— 142), находится четыре такнхъ изпбражен1я. 
Н'Ьс1.‘олы;о новнхъ яиземпляровъ :)того рода пом1>н1,ено такл̂ е въ 
атлас'Ь Аснелина. Бъ другнхт. странахъ пли областях7>, с1;олы:о 
мн1> изв'Ьстно. металлнчоск1я фигуры медвЬдя попадаются ]»'Ьдко, 
но за то весьма распространены медв'Ьжьп 1:лы1ш, употреблявнпеся, 
какъ амулеты, для подв11со1;ъ. (См. ат.т. Крузе, Бера, 1Н1!ейцар- 
СК1Я Д1)евности барона Бопштеттена и мнотчя изъ ])усс1«'ихъ архе- 
ологичесь'ихъ и;дан1й). Въ на1немъ археологичесь'омъ' музе'Ь также 
цм1}ется н'1;с1;.0Л1)К0 ;)1;земпля1)0въ та1;ихъ клыковъ,

Въ стать'Ь проф. Эпхсал.да „О древностяхъ заволочской 
чуди Иечерскаго 1;рая ''-)“ описывается ;л;земпляръ м'Ьднаго мед- 
в1>дя, у потораго на. 1})цди изображено условш1еское яйцо 
(стр. 2). Это изображеп1е по1;азываотъ, что фигура медв'Ьдя слу
жила въ данномъ случа'Ь идоломъ (см. нримъч. 8(5). Идолы съ 
челов'Ьческимъ лицомъ на груди нер'Ьдь'о встрЬчаются между си- 
бпрскими и великорусе!,-ими древностями. Ио;)тому признаку фи- 
гуР‘Т, упоминаемая Эйхнальдомъ должна быт1, причислена къ скио- 
скому. а не къ чудск’ому разряду, т’Ьмъ бол'Ье, что н вс'Ь осталь
ные, описываемыя имъ древности Нечерсь'аго крал носятъ тотъ-же 
обще-скиескШ характеръ. Изъ той-же статьи мы узнаемъ, что на 
Печер'Ь встречаются м1̂ дпые идолы въ форм'Ь итицъ (орловъ, (||и- 
линовъ. ласточекъ), животпыхъ и людей, ст. пзображен1емъ на 
груди челов'Ьческа]'о лнца, т. е. въ т’Ьхъ-же самыхъ формахъ, 
1йякъ мы ихъ находимъ на юг1> Западной Сиби])и и Европейско1г 
Росс1и, а та1.-же въ страп'Ь древнихъ балт1Йс1;ихъ Венетовъ. въ 
Ме1;ленбург'Ь.

17) М еталлтеш п блпш съ изобрсжешемъ оюнвот-
НЫХо  ( к ъ  № 6()9).

Бронзовыя пли м'Ьдныя пластинки съ изображен1смъ живот- 
ныхъ встр'Ьчаются почти на всемъ пространств'Ь Сибири, начиная 
съ юлишхъ областей и кончая глубоким'ь с'Ьве])омъ, но только в']> 
таь’ихъ^ пушстах'ъ, гд'1> оказы15аются вм'1'.ст'Ь съ т'Ьмъ друг1я на
ходки б])Онзоваго в1)||-а, характе))изуюп1,1я сь-иескую эпоху. Въ на- 
и1еиъ музе'Ь им'Ьются так1я бляхи изъ к’урганныхъ могилъ Тоболь-

) Отд. оттискъ изъ З го выпуска Археологич. ВЪстники, издав. Моек 
Археол. Общ.
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ск’ой губорп1 и, ИЭТ) Барнаульскаго. Б1йскаго и ЛЬ'цпинп.’аго округа 
и одинъ 1 1 ])ек])аспый якземиляръ догтаилеиъ съ Ооь-Еннсейскаго 
канала (Ж‘ 2407). Иодобные-же предметы были находимы В'ь об
ласти Камской Болгарии и весьма нер'Лдко въ ку]>ганных’1. (скио- 
скихъ) могилахъ на юг'1> Госс1и (отчеты Имнер. археологнч. ком- 
миссли). Т'Ьже наход|;и новторялис!. въ Нечерскомъ кра'1), въ связи 
съ курганными мопглами (Эйхвалкдъ). Значен]е зтпхъ фигурныхъ 
нластииокъ, но всей в’Ьроятпости, но во )$сЬхъ случаяхъ было оди
наковое. Юагио-русск1е :^кземнляры обык-новенно считан1тся ири- 
В'Ьсками къ нлатыО; служившими част1ю для нростаго ук]1ашен1я, 
част] 1 0  для нредох])анен1я отъ злыхъ духовъ. носл'Ьднемъ 
случа'Ь нзображенныя на нластиикахъ фигуры жинотныхъ обыкно
венно им'Ьютъ либо баснословный характеръ, либо снабжены ка- 
к'ими либо придатками мивологнчес1 1аг( 1 свойства. При всемъ томъ 
едиали можно отрицать, что н'Ькоторыя изъ иластино1;ъ :)того 
])ода могли им'Ьть н прямое утилитарное значен1е, служа бллхамл 
для ])емней, или агра(1)ами для застежекъ.

Любопытно то обстоятельство, что и])и сравнен1и сибирскпхъ 
бляхъ съ найденными въ другихъ м1>етностяхъ Росс1и, он'Ь ока
зываются очень близкими другъ к'ь другу по иде'Ь изображен1 я 
ЖИВОТНЫХ'], сценъ. Иреобладаюн1,имъ мотивомъ въ этомъ отнотен1 п 
является, какъ въ черноморскихъ пластин1;ахъ, такъ въ сйверно- 
руссь'ихъ и сибирскпхъ, бо])ьба между животными. В ъ  черномор- 
сь'ихъ экземплярахъ, можетъ быть нодъ вл1ян]‘емъ греческой ми- 
еолог1и, напа.даю1п,имъ или иоражаюп1,имъ зв’Ьремъ часто является 
грифонъ. На блях'Ь, описанной Эйхвальдомъ (печерск1я древности) 
на медв'Ьдя нападаютъ дв'Ь россомахи; на нашей пластинк'Ь 670). 
не смотря на ея довольно тонкую отливку, определить пазванзе 
зв1>рей трудно, но по ихъ позамъ и выражен1ю ясно видна борьба. 
На фигур'Ь .А" 2407 представлена, иовидимому, мирная сцена. 
]\'1 авный (1)онъ фигу1 1 Ы занимаетъ большой зв1>рь, (иохож1 Й на 
тигра или на волка), выступак1Н1,1Й не Т0110пясь, хотя и ст> оть’ры- 
тымъ ртомъ, а па ободк'Ь баснословныя животныя. похожая на 
зм'Ьй. Фигуры на пластинкахъ всегда изображаются ажу[>но, какъ-бы 
выр'Ьзанными; все пространство, не занимаемое ихъ т1иомъ ос
тается открытымъ: (1ю])ма этихъ бляхъ почти всегда продолговато- 
овальная, при чемъ ободок'ъ также изображаетъ каь’ое нибудь 
животное, или п'Ьскольь'о извиваю1цихся тварей. Ширина обод1,-а. 
обыкновенно, незначительная, ;равно ь'акъ и толп1,ина всей пла- 
стин1;и; отливка во всЛ1хъ случахъ бол'Ье или мен’Ье изя1цная.

Бъ  текст* каталоги мы уиомянули, что н'Ькоторыя из1 , ;<тихт. 
иластинокъ могли служить фибулами, но не въ томъ смысл'Ь, какъ
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11ГКЙНЫЕ ОГ.РУЧИ ИЛИ ГРИКИЫ.

011’1', ВСТ])1’,Ч;1ЮТС)[ ]{Ъ ЗЯППДПИХ'Ь дрспиогтлхъ, и (‘1,-0])’]10 1ГЬ СМЫСЛ'!; 
.•И'ра^он'ь. иртиинаемых'ь къ платью па, м’Ьст1; ;{аст(';к,(м.-ъ, Насто- 
ЛЩИХЪ фибулъ 1П, Сибири до СИХ7. ИО])Ъ ив находили, и ато, мо- 
■.К(“'П. быть, об'ьясннотсл Т'];мъ, что для (■'1и{в})ПЫХЪ ЖПТ(\'[е11 ио клп- 
матич(м'.ким'ь услош’амъ иол'1)(1 соот1г1>тст1М|{ало 1.ч)])от|;оо. плотно 
облегающее илат1,о. нежели илап|,ь, или бурка; потому пмъ требо- 
палсл кушакъ (ременный поясъ съ пряжкою), а не фибула.

^ 8 )  П Ы ш ы е обрцчн или гривны (Л? ()78 —678, 701).
обычай Н0СПТ1. ;»то почетное укран[ен1е на Н1е'1> педетъ свое 

начало съ гл\оокоп Д])евности. Он'ь сун1,естповал7) у егиитянъ во 
в])емена Фараоновъ, 1.-а1;ъ ;»то видно и;гь книги Быт1я. гд'1> ])а:ь 
еь-а:зываетсл, что Фараот., желая на1'радить 1осифа „снллъ ие])- 
о'ень съ руки сноей воуложи его на руку 1осифову. и облече 
его въ ризу червлену и возложи гривну злат у  на выю его" 
(гл. 4 1 , ст. 4 1 — 4 :-3 ). О томъ-л;е упоминается въ Причтахъ Со- 
ломоновыхъ (гл. I,  ст. I)). В ъ  книг* Премудрости Тисуса сына 
Сирахова существуетъ указан1е даз:е на самую фо])му этого у1  ̂
рагаен1л: ,,и будутъ ти пута ел на иоь-ой кр'Ьиости и гргшиы 
на̂  од']>лн1е славы. Красота бо злата есть на пен и узы ея азпи- 
тле 1акиноово (гл. \*1. ст. НО— 8 1 ) “ . Тотъ-же обычай су1н;ест1!0- 
валъ въ Бавилон'Ь, ка1;ъ зто видно из'ь }>азсказа Госифа Флав1л 
о проро1г]Ь Дан1ил'Ь. истолковав1пемъ Валтасару таинственны)! слова 
и получпвшемъ за то золотую гривну на шею (1удейск. древн. 
перев. Самуилова 1 /8 1  г. Ч . I I  стр. 1 (55). В ъ  древней Гуси 
гривна прежде упот})ебллл<и'Ь ка.къ почетный знакъ, носимый на 
ше!;; поздн'Ье ;*то слово получило числительное значен1е монеты. 
О почетной гривн'Ь упоминается въ л'Ьтоииси Нестора подъ 1015 
годомъ: „Гюргеви-же сему (отроку Г)орпса, убптаго С15лтоиол1;омъ) 
не могуще вборз'Ь снлти гривны съ ш1'Ь, ус'1>киуша главу его и 
тако снлша“ . Это была боль]нал золотая г])ивна. которую самъ 
Борпсъ возложплъ любимому от1)оку Гюрг1> въ знакъ особаго рас- 
положен1я. Что г[1И1ша им!>ла форму п1ейнаго обруча, видно изъ 
того, что ее трудно было спять, почему уб1йцы должны были уже 
мертвому ^заколотому копьями) отроь'у отрубить голову. Дал'йе 
иодъ 1147 годомъ сказано; ,,Михаила-же бьюче ( 1иапе) оттор- 
гон1а на немъ ь'рестъ и чепи и гривну злату". В ъ  патерик'1; Ие- 
черс1.-омъ ( К 1ев. изд. 1700  г.) упоминается, что Георг1й тыс.яп1;е- 
пачальни1;ъ, по сме])ти Оеодос1я. далъ гривну, юже самъ нонпине, 
въ ней-же быст]. сто гривенъ злата (.1. О7 ). Но зтимъ ссылкамъ 
вядио, что гривна, какъ почетный знакъ, носимый на ше'Ь, и,



конечно, не въ форм'Ь медали, а именно въ форм'Ь кольца или 
обруча, въ Госс1и употреблялась съ давнихъ временъ. Первое 
уиоминан1с о ней въ летописи иодъ 101”) 1’одомъ не указываетъ 
еще, что она не существовала прежде. Напротивъ, надо полагать, 
что этотъ древн'Ьйнпй обычай въ X I  и X I I  в. уже ириходилъ 
];ъ концу, выт1>сняемый новыми визант1йскими порядками.

Ов1 >д'Ьн1Я о шейной гривн'Ь им'Ьютъ для русс1;ой археолог1и 
больпгую валсность. Такъ какъ это украшен1е могло перейти къ 
намъ не иначе, ка1,ъ съ аз1атскаго востока, гд;Ь оно им'Ьло связь 
С1. вавилонс1.-ими и 1удейскими гривнами, то присутств1е этихъ 
предметовъ въ древн'Ьйшихъ курганиыхъ могилахъ европейской 
Росс1и и Сибири нав)дитъ на с.гЬдъ о происхождеи1и нашей до- 
христ1анской культуры. Изъ другпхъ евроиейскйхъ странъ шей
ные об])учи находимы были въ Скандинав1и, част1ю въ северной 
Герман1и и южной Итал1и. Скандинавск1я гривны им'Ьютъ почти 
такую-же форму, 11акъ и сибирск1я; первыя отличаются только 
ббльшимъ изяществомъ отд-Ьдки (см. въ атлас* Ворсо, С'Ьверныя 
древности, стр. 103— 106). Сибирск1я гривны, по всей в'Ьроятно- 
сти, также ведутъ свое начало изъ передней Аз1и и служатъ 
какъ-бы переходнымъ звеномъ въ распространен1и ассир1йскихъ 
образцовъ въ северную Европу. Не показываютъ-ли они, что скан
динавская и древне-русская ку.тьтура им’Ьла когда-то общую 
почву за Уральсь’имъ хребтомъ.

Найденные близь Тобольска шейные обручи оказываются двухъ 
сортовъ: гладк1е и витые. Посл'Ьдн1е отличаются отъ первыхъ 
только т'Ьмъ, что наружная поверхность гладкаго прута у нихъ 
спирально обвернута плоской проволокой. Такте обручи представ
лены въ атлас* I. К . Вера (табл. У , 9) изъ числа древностей, 
найденныхъ на берегахъ Западной Двины.

Въ  Казанскомъ археологическомъ музе* хранится нисколько 
экземпляровъ гладкихъ и спирально обвитыхъ обручей. Л ’Ьтомъ 
1887 г. такой-же (обвитый) обручъ найденъ С. К . Кузнецовымъ 
въ курганной могил* близь Томска (у лагерей), находивш1Йся на 
ше* вырытаго скелета. На каменной плит*, добытой изъ Анань- 
евскаго могильника, на выс*ченномъ изображен1и воина показана 
большая шейная гривна (Полевой, Очерки русской истор1и 1879 г. 
ч. I, стр. 51).

Русское слово— П1иш1.-овъ производись отъ грива, 
шея (откуда загривоь'ъ, задняя часть шеи). Въ  смысл* шейнаго 
украп1ен1я та);ое производство соотв*тствуетъ назначен1ю пред
мета, какъ нын*1ннее слово ошейникъ. Что-же касается до 
происхожден1я самаго слова грива, то оио взято съ санскритскаго
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дгп'а, соИит. По близкой свя;5и сянскритскаго языь’а съ пра- 
славянскимъ можно думать, что в'ь древности и въ русскомъ 
лзык'Ь это слово употреблялось въ смысла шеи, па что у|\азываетъ 
сохранивтееся отсюда производное загривокъ. А  такъ ].'а1;ъ въ 
церковно-славянскомъ язык'Ь слово грива уже не употребляется 
въ значени! теи, а только въ значенй! ]иЬа (волоса или Н1ерсть по 
хребту шеи животнаго), то слово 1ргшна должно бы'[о образо
ваться ран1>е церковно-славянской письменности. Поэтому можно 
предполагать, что обыч;1й носить И1ейную гривну П1)инадлежитъ 
къ древн'Ьйшимъ славянскпмъ обычаямъ, именно къ тому времени, 
когда шея еще называлась санскритскимъ словомъ— гривою.

19)  Серьги къ № 677
Серьги принадлежать къ числу та1;ихъ украшен1й, преиму

щественно женсьаго туалета, которыя съ глубокой древности от
личаются весьма широь'имъ раснространен1емъ у вс'Ьхъ народовъ. 
Первоначальная форма серьги, по всей в'Ьроятности, представляла 
простое проволочное кольцо, къ которому потомъ д’Ьлались при- 
в-Ьски самаго разнообразнаго вида. Это разнооб11аз]е и богатое уб
ранство серегъ было уже въ значительной степени развито во вре
мена Гомера. Еще бол-Ье пристрастны были къ этому наряду рим- 
СК1Я женщины. доводивш1я это украшен1е до ь’райней роскоши.

Археологическое значен1е серегъ мен'Ье важно, ч'Ьмъ многихъ 
другихъ предметовъ, именно потому, что типы ихъ не такъ оп- 
ред'Ё.хенны и устойчивы. Большая часть экземпляровъ, собран- 
ныхъ въ музе'Ь Оибирскаго университета им15ютъ видъ больншхъ, 
гладкихъ колецъ, сд’Ьланныхъ изъ м'Ьдной или бронзовой прово
локи. Эти круглыя серьги интересны въ томъ отношен1и, что въ 
н'Ь1.'0Т0рыхъ могилахъ он'Ь оказывались при мужскихъ скелетахъ 
п притомъ не по дв-Ь, а по одной серыЬ. Такой обычай сун1,е- 
ствовалъ у древнихъ Руссовъ. Такъ, напр , пзв'Ьстно, что Свято- 
славъ носилъ въ одномъ ух'Ь золотую серьгу, украшенную двумя 
жемчужинами.*) Круглую серьгу въ одномъ ух'Ь носили мужчины

*) 011нсан1е наружности Святослява приведено въ 11Стор!и Льва Д 1акоиа 
(перев. Попона, Спб. 1820 г. стр. 97) въ IX  кн. §11. Воть  какъ  огшеываетъ 
русскаго князл этотъ историкъ очевидецъ: «Видомъ онъ бы.а'ь таков'ь: сред- 
няго росту, ни слишкомь высокъ, ни слишком!, иалъ, сь  густыми бровями, 
съ голубыми гла.чаыи, съ плоскимъ ноеомъ, съ б])итою бородою и съ густыми 
длинными, висящиии на верхней губг. полосами, Голова у него была совсТ.ыъ 
голая, но только на одной еп сторон!; в н с ё л ъ  л о к о н ь  в о л о с ь , азначаю 1ц 1 й 
.знатность рода; шея толстая, плечи шоро1с1 н и весь стан ь донольно стройный. 
Вт. одномъ ух *  у него впсИла золотая серьга, украшенная двумя жемчужи
нами, съ рубнномь, по срединЪ ихъ вставленным'ь. Одежда на немь была би- 
лая, ни ч'Ьмъ, кром^ чистоты, отъ другихъ не отличнан>.
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па Руси и иъ нопФ.йтее иремя. Даже шлг!', можно встр-Ьтить 
этотъ обычаи иъ п'Ьк'оторыхъ русскихъ деревняхъ.

Бъ числ'Ь сибирскихъ древностей попадаются танже серьги 
еъ прив1>с1сами. Сюда относится (И)1, 097 и 1301. ('юда-.же, 
П'Ьроятно, сл'Ьдуетъ отнести Л1: 29 и 690. По этому начальному 
мате])1алу сиби])ской коллекчци серегъ можно уже судить, на 
сколько он'Ь были ])азнообрауны. Наибол'Ье интересный экземиляръ 
составляютъ парныя серьги 1301, съ спиральными иодв1>сками. 
Эта форма бол-Ье всего сближаетъ ихъ съ троянскими и сканди- 
павскими древностями, гд1> спираль играла выдаюн1;уюся роль въ 
орнаментахъ и укра1нешяхъ.

2 0 )  Ожерелья и б уш  700, 703, 717— 719, 
7 2 6 - 7 2 8 , 1061, 1062, 1073, 1086, 1310).

Какъ нын'Ь, такъ и въ древности ожерелья были самымъ лю- 
бимымъ женскимъ украшеп1емъ. Чаще всего они состояли изъ бусъ, 
нанизанныхъ на нитку, или проволоку, къ которымъ иногда при- 
в'Ьшивались различныя металлическ1я мелочи, побрякушки, аму
леты, или дв’Ьтные камушки. Такъ высоко ц'Ьнимые на запад'Ь 
янтари въ Сибири, повидимому, совс'Ьмъ не употреблялись. Въ  
женсь'ихъ ь'урганныхъ могнлахъ бусы попадаются всего чаш,е, я 
обыкновенно въ большомъ количеств'Ь, различной величины, цв'Ьта 
и состава. Наибольшая ихъ часть приготовлена изъ стекла, пре
имущественно зеленаго, синяго и золотистаго цв'Ьта, р'Ёже крас- 
наго и б1>лаго. Также нередко встречаются бусы, приготовленныя 
изъ какого-то смолистаго состава (мастпьи), или даже изъ глины. 
Эти посл'1)Дн1я, обыкновенно, пм'Ьютъ бол^е значительную величину, 
покрыты красками, или узорами. Мног1е экземпляры стеклянныхъ 
бусъ также покрыты узоромъ, по не наведеннымъ снаружи, а вли- 
тымъ въ самое стекло. Узоры эти состоятъ: 1) изъ гладкихъ, 
большею част1ю бЬлыхъ, полосокъ, идущихъ по периферш ша
рика; 2) изъ зикзагообразныхъ или зм1>евидпыхъ полосокъ. рас- 
положенныхъ въ томъ-жс наиравлеп1и; 3) изъ круглыхъ разно- 
цв'Ьтныхъ пятнышекъ или глазковъ съ однимъ или двумя конту
рами; 4) изъ мелкихъ крапинокъ, разс'Ьянныхъ по всей поверх
ности ]нарика. Фонъ глиняпыхъ илп мастиковыхъ бусъ чаще бы- 
ваетъ с'Ьраго цв'Ьта. полоски зд’Ьсь чап̂ е расположены не по иери- 
фер1и П1арика, а въ паправлен1и къ его иолюсамъ. Въ  томъ-же 
направлен!!! разм'Ьщаются часто встр1^чающ1яся па этихъ бусахъ
1)ебрышки (выдающ1яся полоски или валики съ острымъ гребешкомъ).
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Было-бы очень важно р^гапть воиросъ: были-ли спбирсьчя 
бусы м'Ьстнаго прои;^нодства. или он'Ь при водились сюда съ запада, 
путемъ торговли. Въ  пользу носл'Ьдияго предположения говорило-бы 
слишкомъ большое сходство сибирских'1. архапчесь'нхъ бусъ съ 
найденными въ Итал1п, 1Ивенца])1п и въ Валт1нс1,-ихъ провинд!- 
яхъ. Во вс'Ьхъ :п'11хъ м'Ьстностлхъ мы впдимъ не только одни и 
т-Ё-же цв'Ьта (нрепмущественно син1й, зеленый, р'Ьже б1̂ лый и 
красный, а также золоченое стекло), но даже одни и т'Ь-же ри- 
сунь'и въ т^хъ ;и;земнлярахъ, гд’Ь нто допускалось. Такъ, напр., 
въ числ'Ь П1вейца])скихъ и нрибалт1йскихъ древностей нер'Ьдко 
встр'Ьчаются бусы, украшенныл цп'Ьтными полосками, или кружками 
по синему, или зеленому полю ( 1'лазь'ами). 1'оже самое мы видимъ 
на тобольскихъ эь'земплярахъ. Равнымъ об])азомъ, какъвъ Сибири, 
такъ и на Запад-Ь Европы не ])'11дки маст1п:овыя бусы, у|;рашен- 
ныя по своей поверхности правильно расположенными ребры1нками, 
въ род'Ь дыни'*'). Такое поразительное сходство пзд'Ьл1й, естественно, 
наводитъ на мысль, что между Западною Европою и Сибирью сун1,ество- 
вали въ древности торговыя снон1ен1я и что предметы роскоши, 
въ томъ ЧИСЛ'Ь под'Ьлки изъ стекла, были въ Сибири н])ивозные. 
Но, съ другой стороны, если взять во вниман1е близость многихъ 
другихъ археологическихъ типовъ, сибирскихъ и европейскихъ, 
относящихся до орулия, дома1пней утвари, способовъ погрсбен1яит.д., 
то можно найти основан1е объяснять таь'оо сходство восточной и 
западной культуры родствомъ народностей, паселявшихъ т1> и дру- 
Г1Я М'Ьста, или единствомъ культурнаго течения. При та1{омъ И1)ед- 
иоложен1и типы сибирскихъ древностей могли быть занесены въ 
Сибирь не купцами, а переселенцами съ той первоначальной родины, 
или обш;аго центра, гд'Ь была колыбель восточной культуры и 
откуда потомъ эта последняя, вм'Ьст'Ь съ народными волнами, раз
лилась по востоь'у и западу. Въ  этомъ случа'Ь заносится не са
мый товаръ, а искусство его приготовлен1я, передаются знан1я, 
вкусы, привычки, идеи.

Выше много разъ мы им-бли случай указывать, что сибирс1;ая 
культура им'Ьла связь съ троянскою. Руководясь этими намеками, 
позволительно обратиться къ тому-же источнику и въ отнои1ен1и

Си. въ а ы ась  Бониипеттена  выи. 1855 г. тяол. XX IV * фиг 4
и 13, ожерелья изъ ластикокыхъ Оусъ съ реСфышками п глазками; таГ)л. X I ,  
ФИГ. 21, серьга съ привТ.шенною на ней крупною бусиною из1 > эмалированной 
мастики съ  глазками; въ выиуск'Ё того же атласа 1860 г. табл. X V I I I  фиг. 1, 
ожерелье съ тремя мастиковыми перлами, съ глазками. В ъ  атласЬ Крузе^ 
(Хесго11уоп1са), табл. 3, {'щ Т  и Р , бусы съ глазками. В ъ  атласЬ Вера, таол. 
П , ФИГ. 4, бусы съ ребрышками и глазками, тоже ча табл. I I I ,  фиг. 2, на 
табл. V I,  ФИГ. 4 — 6 и на табл. X X I  фиг. 9 — М .
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стек'ллнныхъ бусъ. Въ книгЬ Шлиманна (11!о8) стеклянння нзд’Ь- 
Л1Я, найденныл въ Тро'Ь (въ третьемъ сожженномъ город!;), опи
сываются на стр. 480 и 694. Сюда относятся сте1мянныя пуговки, 
ручки (набалдашиикн) отъ пало1;ъ и бусы. Почти вс1> они зеле- 
наго Ц1!’]̂ та, уь'ратены белыми, или желтыми спиральными поло- 
сь’ами и иритомъ не нарисованными, а содержащимися въ самой 
стеклянной массЛц таь'же точно, какъ въ сибирскихъ бусахъ. Тоже 
самое оказывается в'ь иоздн'Ьйшемъ, седьиомъ город'Ь (греческ1й Ил1- 
онъ). Найденныя зд'Ьсь стеклянныя бусы тоже зеленаго и синяго 
цв'Ьта, съ маленькими кч)нцентричес1;ими желтыми кружками (глаз
ками) и ребры1нками (стр. 694-, 1477 и 1478). Такимъ об- 
разомъ, эти самые рисун1;и могли быть перенесены, вм'Ьст'Ь съ искус- 
ствомъ приготовлен)я стекла, изъ троянскихъ областей въ сибирсюя.

На обн1ирное и притомъ древн'Ьйшее распространеше зеленыхъ 
и сииихъ бусъ (какъ гладкихъ, такъ и съ полосками и глазками) 
въ Сибири указываетъ не только нахожден1е ихъ во множеств'Ь 
почти во всФ-хъ курганныхъ могилахъ, но также укорен’Ьнге 
этаго укра1нен1я въ народныхъ туземныхъ привычкахъ. У вс1̂ xъ 
С'Ьверныхъ сибирскихъ инородцевъ, начиная съ с'Ьвернаго Урала 
и кончая Беринговымъ проливомъ и Охотскимъ мореиъ, бусы и 
бисеръ до сихъ поръ составляютъ любим^йшхи предметъ для 
украгаен1Й костюма. Но, что особенно замечательно: т^-же самые 
цв'Ьта и т^-же геометричесые рисунки въ вышивкахъ бисеромъ 
мы видимъ у аиериканскихъ пнд'Ьйцевъ. Принимая во вниман1е, 
что у этихъ посл'Ьднихъ существуетъ не мало другихъ этногра- 
фическихъ чертъ, весьма сходныхъ съ сибирскими инородческими, 
нельзя не остановиться на предположен1и, что американск1й 
бисеръ занесенъ былъ въ Амери1с.у черезъ Сибирь, въ древнМ- 
Ш1Я времена, и занесенъ не какъ предметъ торговли, а какъ 
продуктъ м'Ьстной, существовавшей въ Сибири, индустр1и "̂ ). Этотъ 
(|)актъ еще бол'Ёе уб'Ьждаетъ въ возможности м'Ьстнаго производ
ства древнихъ сибирскихъ бусъ.

Народъ, употреблявш1й бисеръ и бусы почти съ самой колы- 
бели своей культурной жизни, необходимо долженъ былъ сохра-

'■) Зислужпваетъ инпишйя то обстоательство, что любовь къ  бпсеру, какъ  
закорен'Ёлая, старая привычка, существуетъ только у сЬверныхъ сибпрскпхъ 
инородцевъ, между т^мч. какъ южныя монгольская народности, а также та 
тары и киргизы, почти совсЬиъ его не уиотребляютъ п не ц'Ьнятъ. Не слТ.- 
дуетьдп изъ этого, что тюркско-монгольская раса въ  пер1одг. господствовавшаго 
въ сибирской древности распространен!)! бисера и стеклинныхъ бусъ не на
ходилась въ черт'Ь этого вл1ян1я и потому не усвоила такой привычки. Со
гласуя это съ историческими св1>д1',н1ями о вселен1и монголовъ п татаръ въ 
южно-сибирск1я степи, совершившемся не ранКе первыхъ в15ковъ поел* Р . X . ,  
можно пр1йти къ  заключен1ю, что сЬверные ф и н н ы  усвоплп привычку 
бпсеру отъ прежннхъ насельнпковъ Сибири, ранЪе Р . X .
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ПИТЬ 1П. споемъ язык1) дровн'Ьйиюо назван1е этого украте!11я. Къ 
числу тпкпхъ народонъ, безспорно, сл'Ьдуртъ причислить и сла
вянское иломя. Гусское слово йисерг. тоясдсствеиио съ древне-ин- 
Д1йскимъ бйсурп, блестящей, отъ 1:орня бас блистат!.; ка1.’ъ су- 
]цествительное. басцрп-с зиачитъ кристаллъ. Отсюда-же ироисхо- 
дитъ с+.вррко-ругское (нов1'ородское) баса (красота, блескъ, ук- 
рашон1е), баской (красивый) и расиростраириныя у иасъ на с'Ь- 
вер1> фа1иил1и Еасповыхъ. Такимъ обрпзпмъ по руссь'ому назва- 
Н1Ю бисера можно было-бы возводить его уиотреблон1е у с'Ьврр- 
ных'ь слаиянъ не только ко времснамъ 1'омера, но даже еи1,е 
раныпе, къ тому времени, когда славяне жили на аз1атской древ- 
рей родин'Ь, въ сос'Ьдств'Ь съ индусами, гд1}-то по сЬверную или 
западную сторону горных7> хребтовъ, ограждаюнцтхъ Инд1ю. Со- 
хранивн1ееся у славянъ въ та!:ой чистот'Ь санскритское слово ба- 
сура иоь’азываетъ, что соотв'Ьтствуюицй ему иредметъ не былъ 
заимствованъ съ запада, 1;акъ статья вн1>1нней торговли, а непре
рывно держался изъ рода въ родъ \\ъ натемъ народ'Ь, какъ 
прямое насл'15Д]е ираар1Йскихъ предковъ*).

Любопытно было-бы сравнить назван1е бисера въ языкахъ С'Ь- 
верныхъ фипск'ихъ народностей. По этимъ сл'Ьдамъ можно было-бы 
узнать, откуда они заимствовали самый иредметъ, а такимъ ко- 
свепнымъ иутемъ указать на натцональный сл'йдъ того народа, 
который похорпненъ иодъ сибирскими курганными могилами, Къ 
сожал'Ьн1ю, я не обладаю такими лингвистичесь'ими знан1ями и 
пособ1ями. Въ пм'Ьющемся у меня подъ руками иермяцьомъ сло- 
вар'Ь Рогова бисеръ называется русскпмъ именемъ б1сер, бисе
рина, бгсеропо, бпсер тусу. по остяцки и само’Ьдс1.-и бисеръ пш- 
сеа (рукописный словарь Григоровскаго), что также соотв'Ьтству- 
етъ русскому слову бусы. На а])абскомъ язык'Ь бисеръ и бусы 
называются буссурь (Ьопззоиг. Рейфъ, этимологнч. ле1;сиь'.). По 
этимъ сравнен1ямъ какъ будто-бы выходитъ, что руссь’ое слово 
бусы и бисеръ, взятое непосредственно съ санскритскаго или 
древне-индхйскаго, было передано славянами заиадно-сиби)»скимъ 
финнамъ; арабы-же, в'Ьроятно, прямо заимствовали его изъ Инд1и, 
въ средн1е в1>ка, а можетъ быть даже усвоили это слово отъ сла- 
вяиъ, жившихъ въ малой Аз1п.

Тотъ фа1ггъ, что въ сибирслеихъ курганныхъ могилахъ сове'Ьмъ 
не встр'Ьчается янтарныхъ ожерел1й, можетъ уь-азывать либо на

*) Не менге д])евиее славнигкое слово монисто (ожерелье нзъ жемчуга 
или бусъ) также производить оть санскритскаго лгг«?<-с, жемчужина, драгои1ш- 
иый камень. Что блсстяийе камни или симулирунтй» ихъ стекла издревле носи
лись славянами въ вид-Ь ожерелья, это доказываеть соотв1;тствующее русскому 
монисто латинское слово пюмИе, означающее именно ожерелье.
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отеутетв1е торговыхъ сношен1й между Балийскимъ побережьемъ п 
Сибирью, что весьма сомнительно, либо на особый нац10нальиый ирпн- 
цииъ, недопускавш1Й употреблс1пе янтаря къ качеств ,̂ ук])атен1й. По- 
сл'Ьдное пуъ этихъ иред110Л0;ксн1й в'Ьрояти'1)е, потому что янтарь также 
точно не встр'Ьчается въ курганныхъ могплахъ нрибалт1й(и{аго края, 
гд'Ь онъ такъ легко иогъ-бы быть нолучаеиъ жителями на бе
регу ихъ собственнаго моря. Если его не употребляли въ д-Ьло, 
то значитъ либо слинп.-омъ мало ц’Ьнили, какъ иредметъ обыкно
венный и вс'Ьмъ доступный, либо воздерживались отъ его упот- 
реблен1я по 1:аким7) нибудь особымъ соображен1ям'ь, или предраз- 
судк-амъ (Вспомни связанную съ яптаремъ легенду о Фоэтон'Ь). 
Можетъ быть по т'1>мъ-же мотпвамъ не допускали употребления 
янтаря и сибирск1е жители курганной эпохи, такъ какъ торго- 
выя и международпыя снотен1Я ихъ съ балт1йскпми жите.1ями, 
судя по многпмъ признак'амъ, дожны были существовать.

Судя по рисункамъ, пом'Ьщеннымъ въ археологическпхъ атла- 
сахъ Бери (01е СгаЬег (1ег Ъ|уеп Та  ̂ X X )  и Крузе, древн1е 
жители Прибалт1Йс1;аго края любили украшать ожерелья разными 
прив'Ьсками, именно птичками, бубенчиками, сердечками, крестиками 
и т. п. Н'Ькоторыя изъ этихъ прив'1>сокъ, сд1)Ланныя по тому-же 
самому рисунку, найдены и въ тобольскихъ курганахъ. Сюда от
носятся: описанная въ пашемъ каталог^ птичка 1064), бу
бенчики (№ 729), стеклянное раскрашенное колечко (№ 1063), 
медв'Ьжьи зубы (№ 751) и, можетъ быть, н'Ькоторые друг1е мел- 
к1е предметы, которымъ мы затруднялись обозначить въ 1;аталог'Ь 
оиред'Ьленное назначен1е 1073 и друг1е). Въ Минуспнскомъ 
округЬ встр'Ьчались бусы изъ настоящихъ золотыхъ шариковъ; но 
въ музей Сибирскаго университета такихъ экземпляровъ до сихъ 
поръ не постуиало.

Относительно стекляпнаго колечка (Л» 1063) можно заметить, 
что подобныя прив’Ьски были въ мод* въ Болгарахъ. А. 0. Ли- 
хачевъ объ нихъ говоритъ (Бытовые памяти. Вел. Болг. стр. 35): 
„Форма ихъ бывала или просто круглая, пли, чаще, съ печатью 
на верху, при чемъ эта последняя иногда выделывалась пзъ 
массы другаго цв-Ьта. Между гЬмъ нер'Ьдко попадаются кольца 
такого малаго разм'Ьра, что безъ сомн'Ьн1я, они могли быть но
симы только д’Ьтьми". Такого-же рода и наше стеклянное ко
лечко: оно также им'Ьетъ печатку, а отверстге его едва пропу- 
скает7> ];опецъ мизинца. Однако-же, намъ кажется бол^е в'Ьроят- 
пымъ, что оно служило не въ качеств'Ь д'Ьтскаго перстенька, а 
с1,*ор'Ье прив-Ьскою для ожерелья.
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Въ тоыъ-же сочинеп!!! А. В, Лихачеиа о болгарскпхъ древ- 
иоетяхъ упоминается. кром-Ь бусъ и |;олецъ, о браслетахъ изъ 
стеклянной массы. „Браслеты, гоноритъ аиторъ. до сихъ порт, не 
нстр'Ьчались В'Ь совершенной ц’Ьлости. а попадаются всегда ]{Ъ 
обломкахъ разной величины. Они были въ вид'Ь простыхъ колецъ, 
круглыхъ, или ВТ. ({юрм'Ь спурка, изъ стекла различныхъ цв’М'овъ, 
чернаго, синяго и бирюзово-голубаго. Всего чаще встр-Ьчаются 
браслеты изъ че])паго стеклаСуществуюпце въ нан1ей 1;оллек- 
Ц1И обломки стеклянныхъ браслетовъ, найденныхъ въ городищ'Ь 
Семир'Ьченской области, тоже одинъ че1)наго ци’Ьта, съ б'Ьлою по
лоскою, спирально обвивающею его въ впд’11 снурка, а другой 
отлптъ изъ черной стекловидной массы съ темноспнею ок-раскою 
снаружи (№ 1310). Слпн1комъ болыное сходство этихъ стеклян
ныхъ изд'Ьл1Й съ болгарскими заставляется думать, что они, мо- 
жетъ быть, получались въ Семир'Ьчьи отъ Болгаръ, путемъ торговли.

2 1 )  О кружпиаомъ орнамента (къ Л; 753 и 754).

Въ ирим1>чанш 10, говоря о костяныхъ оруд1яхъ, мы уже 
коснулись отчасти вопроса о такъ называемомъ круж1.овомъ орна- 
мент'Ь, указывая па присутств1е его на троянскихъ изд'Ёл1яхъ. 
Почва древней Трои сохранила намъ едва-ли не нервыя указания 
на этотъ, весьма красивый и вм’Ьст'Ь съ т'Ьмъ простой и ориги
нальный способъ украшен1я, распространивш1йся потомъ не только 
по всей Европ^, но даже въ северной и восточной Аз1и. Сущ
ность этого орнамента состо1ггъ въ разнообразной групнировк1> 
маленькпхъ кружковъ, изъ коихъ каждый пм'Ьетъ одинъ или два 
ободка съ точкою въ центр1>. По мп'Ьн1ю ПГлиманна ути  кружки 
должны изображать собою зв'кзды. Если зто такъ, то изображен1е 
кружковаго орнамента должно было стоят!, въ связи съ солярною 
системою религ1озныхъ воззр11П1Й и, можетъ быть, но этой причин-Ь 
этотъ способъ украшен1я получилъ такое нптрокое распространен1е.

Въ сочинен1и ПГлиманна, 1По8, кружковый орнаментъ изоб- 
раженъ на сл1>дуюпц1хъ предметахъ: 1) на полированной пла- 
стинк1> изъ слоновой кости, им'Ьюп1,ей форму траиец1и, на кото
рой расположено въ симметрическомъ порядк'Ь восемь кружковъ;
2) на маленькомъ идол'Ь, тоже сд'Ьланномъ изъ слоновой кости, 
у котораго вся передняя поверхность покрыта ь-руж,ками. (Л̂ » 141 и 
142, ст]), 297); 3) на мраморномъ идол'Ь .А" 220 (стр. 379) три 
круж1.-а на лиц-Ь, соотв'Ьтственно глазамъ и рту; 4) на кругло11 
пластин!;'!;, пр]1нпмаемой 1Плиманномъ за |;рытку от'ь сосуда. 
Зд'Ьсь ь-ружковый орнаментъ иредставляетъ сложныя г])унны, рас-
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иоложенныя въ нераш10М']>1)ных'1. лв’1;н11дц;гги км'Ьткахъ, нм'Ькицкхъ. 
п.овидммому, какое иибуд], календарное ;л1ач̂ '1П(‘ (,]\о И01). стр. -Но);
5 ) на непнв'Ьстномъ предмет!! и;гь с.лоновой кости. 15ерхнял часть 
1готораго ук])ан1ена 1нестыо 1’ориноитальн1>1ми [)ядамн круж1;ои'1,. а 
нижняя только тремя ь-руж1.'амн (.У' Г)2 1 . стр. 4 7 8 ); 0) на двухъ 
плосЕпхъ палочках'ь изъ слоновом кости. шИиощнхъ на |;аи;домъ 
конц'?1 но сквозной дырочк'1г''). Па первой изъ нпхъ (Л" Г)4()) кружк’и 
расположены на том и другом половин’!; в'1. снз1М(“трнческ1<г 1'ру]гны но 
о штукъ, а на вто1юм па}»амп, по 4- иа]»ы на том п другой поло1П1н1’. 
палочки (Л'» 5 4 1 , стр. 4-7 (5): 7 ) на 1.'[)углоп иластинк'Ь изъ слоновой 
кости, почти сплошъ покрытой 1.-руж1.-ами (Л" 12')4-. стр. ч ) на 
двухъ илоскпхъ пластин),'ахъ млп налочкахъ )гзъ слоно)5ой кости, но- 
добныхъ Л» 0: изъ н)1хъ иоел'!^дняя им'1 е̂тъ три дырочки. )(а };он- 
цахъ и въ с.редин1); ьруж.ки расположены та|;имп-же гру)1пам)г 
какъ и на предъпдупигхъ палоч1;ахъ (Л ’ 1 '2Г)Г) н 12Г)(5, стр.' 6 8 1 ).

Из). ;*тихъ у).'аиан1й ПГлпманна можно вывести сл'бдухин.ее зак- 
лючеп1е: 1) к])ужковый орнаме))тъ у троян)),е)1ъ )1рим’1;)1;)лся почти 
псключител).но на пзд11Л1яхъ изъ слоновой кости; 2 ) вс'П нт)г пред
меты пм^^лп какое н)1будь отношен1е ),ъ рели1')ознымъ сюжетамъ. 
пли ])рямо были идолами; 8) на обыденныхъ жптепо.'пхъ под1̂ л- 
кахъ круж)Ш съ точ)ъ01о )}ъ центр"!) не пом'1;п);ались. по крайней 
м1>р'Ь мы ихъ не видпмъ въ числ'Ь рнсун1;о)}ъ 111лима])на. Почти 
такое-же прим1>нен1е кружковаго орнамента оказывается и на пред- 
метахъ, пайдепныхъ въ другихъ м^стахъ 111л)1манновс1а1хъ изы- 
скан1п (см. его Микены). В ъ  сибпрскихъ древ)юстяхъ мы впдпмъ 
тоже самое. Н а  нашихъ, праг.да не многочисле))ныхъ. экземнля- 
рахъ кружковый орнаментъ оказывается. )1о ])ервых'].. на двухъ 
тарелочкахъ или дпскахъ (см. катало)’ъ  12(55 — 12 ()(>), несом
ненно им'Ьвшпхъ религ]озное значен1е. та);ъ какъ они найдены 
были рядомъ съ пдоламп*^-). а )ю вторыхъ.— на двухъ костяныхъ 
пластпнкахъ (№  753 ц 7 5 4 ). значеи1е которыхъ не ясно. Не 
смотря на массу собраныхъ въ музе"!) костяныхъ изд1зл1й не рели-
г)0знаг0 характера, ни на одномъ )1зъ пихъ н1}ТЪ круж коват ор- 
нимента, точно также, какъ н'Ьтъ его на бронзовомъ оруж1и и напред- 
метахъ домашней утвари. Сл1)дуетъ-ли пзъ этого закл)очпть. что си- 
бпрское насен1е курганной эпохи пользовалось кружковымъ орна-

В ъ  наше1чъ музе15 пм15ется н'Ьско.чько такихъ палочекъ, С1> дырками 
иа концахъ, приготовленныхъ пзъ полироканнаго камня. Лезь орнаментовъ.

**) Точно так1я-же тарелочки изображены въ атласа Леклерка (Ш Лспге 
11е 1а Кик81е шойегпе Т . 111. ТаЬ. V ) и V II.  Н и 9). Б ъ  объяснительномъ 
текст* сказано (стр. 34й), что они были найдены въ  курганныхъ могплахь 
Минусинскаго округа, около р. Абакана. Тарелочка 11̂ . 6 у Леклерка пмГ.етъ 
тотъ же разм'Ьръ, туже Форму и почти туже группировку к1>ужковъ, какъ 
описанная нами вторая тарелочка.
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мент(01ъ Т(».1ы;о въ ])елипоаиыхъ случлхъ, нодобно троянцамъ, 
не желая н])0(|*анп1)овать старый символ'ь 1п. 1.-ачеств1) иростаго 
укра1иен1л. жготь воирисъ разр'Ьтатъ далысйнппя пзсл'Ьдованш.

Иовиднмону въ томъ-жс релшчозномъ смысл'Ь ирим'Ьнялсл круж- 
кивый о]<наментъ д])евнил11 оалт1нпп1МИ Венетазш. Бъ чпсл']> пред
метов'!. .меь'лениурго.’нхъ древногтеп .мы его видпмъ на Ретр1й- 
с1{11Х']. ндолах'Ь, именно на. нлатьФ. 1)'Ьлбога ( ’вятовнда (атласъ 
Гр. Иотоцкаго. Уоуа1;-е (1аиь (1ин1(1ие8 раг11е8 (1в 1а Баяз— 8ах. 
175)')). К])ужкл расположены но полю полосатаго платья этого 
идола в'1. пять группъ, пзъ 1;от(1])ыхъ одна группа составлена изъ 
трехъ ь'ружковъ. дв1> пзъ пяти, одна пзъ семи п одна изъ де
вяти. К’}юм'Ь того, на иояс1>, отд'Ьляюш.емъ юбку отъ верхней части 
платья, находится восемь ь’ружковъ, расиоложенныхъ въ рядъ. 
'Г'Ьже сочетан1Я ь'ружь'овъ 01.-азываются и на сибирскихъ тарелочкпхъ.

IV]. атлас1> Нарсо (с’Ьверныя древности 1{оролев1‘л;аго музея въ 
110пенгаген']). 0 ]1б. 11руж1.'овый орнаментъ иоказянъ только
на четырех'1. нредметахъ, именно: 1) на бропзовомъ гребн']Ь 282),
2) на кмстлиомъ гребн’1) (.̂ 1: о()5), )>) на золотомъ начель'Ь (̂ \1’ 3(И), 
ь-р_\ж1;и сгруппированы ио 4 въ каждой 1.-учк'1’.) и 4) на костя- 
номъ кубик'ь (игорная косточ1са, ,>} 4:1)3). Бъ п1вейи,а])С1.-ихъ древ- 
ностяхъ (Кесие|1 <1’ ап1:1(111]'й'8 81п’88е8) ба])она 1>онштеттена им'1>- 
ются два ])исун1.'а съ ;ггимъ орпаментомъ, именно на табл. X  
Г11:-. I и 2 и на табл. ХДТ1 П§'. 17; въ первомъ случа'); 
к1)ужки изображены на бронзовомъ наручник'Ь, а во второмъ на. 
костяной руч1,"Ь ка1,'ого-то бронзоваго инструмента, иовидпиому 
ножа, или тила. У ])имляиъ 1;руж!;овыи орнаментъ прим'Ьиллся 
|;а1,ъ И1ЮСТ0Й узоръ, чаще всего на гребняхъ и другпхъ мелкихъ 
нредметахъ. Таь'имъ об]>азомъ очевидно, что въ Сь-аидипав1и, Швей- 
дар1и (у Кельтчюеровъ) и въ Итал1и кружки съ точкою въ 
п,ент11']’. потеряли уже свой религ1озный смыслъ, между т'Ьмъ какъ 
въ ( ’иби11П и у древнихъ балт]йс|;ихъ Бенетовъ они, повидимому, 
до посл'1;дняго времени сохранили то значен1е, !;акое им'йли когда-то 
въ '1’рО'Ь и в'ь древней Уллад'Ь.

На а])хеологическихъ иамятни).-ахъ Камской Болгар1и ь'руж- 
].овый орнаментъ встречается очень часто, преимуи1,ественно на 
1:остяныхъ изд'кпяхъ. Зд1>сь онъ, кажется, также им’Ьлъ значен1е 
иростаго узора. Бъ колле1;ц1и А. О. Лихачева (Бытовые памят- 
ниь’и Белиь’ой Болгарги) находились следующее предметы, укра
шенные 1;ружковымъ орнаментомъбронзовая шпилька, фригментъ 
бронзовой ложки, н’Ьскольь'о обломковъ отъ б])онзовыхъ пласти-

С.м. рисунки къ трудам'1. вторяго археологпч. съ'Ьзда, ьып. [1ервый 
Сип. 1876 г , отд. I I .  табл. 1, фиг. 1 — 15 и табл. I I I ,  фиг. 31.
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нок'ъ, инструментъ съ ногтеобразнымъ концомг, ы. род'Ь кочедыка 
и бронзовая тарелочка (диекъ), весьма сходная съ им’Ьющеи>ся н'ь 
нашемъ музе’Ь. У «той посл'Ьдней (атласъ Лихачева таб. I, фиг. 1) 
кружки также расположены пирамидками, сходящимися къ центру 
своими вершинами, какъ на нашей тарелочк'Ь. Кром'Ь того, П1»и- 
бавляетъ г. Лихачовъ, попадаются предметы ст> орнаментами въ 
вид'Ь малыхъ кружечковъ, напр, одна половинка маленькихъ щин- 
чиковъ и браслеты. Посл-Ь опубли1;ован1я ;ггих'к св'1>Д'{>н]й, въ ка- 
занскихъ музеяхъ и коллекц1яхъ частныхъ лицъ прибавилось зна
чительное количество повыхъ якземпляровъ древностей съ круж- 
ковымъ орнаментомъ, подтверждакяцихъ, что этотъ родъ украше- 
Н1Я у древнихъ болгаръ считался любим1)йшимъ. Г. Лихачевъ 
указываетъ, что въ Итал1и кружковый орнаментъ применялся еще 
въ X V  в. на изящн'ййптхъ пропзведен1яхъ итальянской скульп
туры. Б])онзовые барельефы Донателло, въ Паду-Ь, украшены ио 
фону инкрустац1ею изъ золота и серебра, представляющей т1>же 
концентрическ1е кружь'и. Тотъ-же орнаментъ. по словамъ г. Ли
хачева, встречается на н'Ькоторыхъ китайскихъ бронзовыхъ изд-Ь- 
Л1яхъ. Такпмъ обр. оказывается, что разсматриваемый нами ри- 
сунокъ им-Ьетъ весьма широкое распространен1е и безъ сомн’1>н]я 
принадлежитъ къ древн'Ьйшимъ рисункамъ. Появившись первона
чально въ Малой Аз1п, о н ъ  былъ занесенъ оттуда съ одной сто
роны въ Итал1ю и 11омеран1ю *), къ адр1атическпмъ и балт1Й- 
скимъ Венетамъ, съ другой— въ южную Сибирь и на Волгу. Въ 
Китай онъ могъ проникнуть при иосредств1> аз1атскихъ скиеовъ, 
передавшихъ китайцамъ, кроме кружковаго орнамента, и нетгото- 
рые друг1е типы классическаго искусства (см. настр. 25 прим. 12 
китайск1е счеты и безменъ).

22 ) Орнаментированные черепки глиняной посуды 
(къ стр. 43— 50).

Западно-сибирская архаическая глиняная посуда, въ ряду 
другихъ древностей, представляетъ большой пнтересъ для архе
олога по своеобразности своего типа, иовидимому, весьма долго 
господствовавшаго здесь и распространеннаго на весьма большомъ 
пространстве. В']> музее Сибирскаго университета имеются образцы 
этого рода: 1) изъ разныхъ местностей Тобольской губерн1и, на
чиная отъ южныхъ степныхъ уездовъ (Ишимскаго и Курганскаго)

* ) Можетъ Г)ыть п о с - т ё  иаденп! Трои, такъ какъ рнмск1е историки неод
нократно отыГ.чали связь Федерац1и птал1йскихъ народовъ оъ перееелон1емъ 
троянцевъ.
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и кончал глубоки.иъ сЬвером'ь (село Самярово и Сургутъ); 2) иаъ 
раапыхъ агкстностей Томскои губо11Н1п, тоже начиная съ южных'ь 
областей н кончал Нарымски.угь краемъ, со вк,лючен1смъ бассейна 
]). Ксти п \1улыма. Найденные на всем'ь :̂ томъ прост])анств'Ь какъ 
ц'Ьлые сосуды, такъ н фрагменты пхъ. уио])чатые черенки, отли
чаются од11ообраз1емъ типа, весьма мало сходнаго, или даже со- 
вс1’.мъ отлпчнаго отъ тииовъ южной аз1атской и вападно-енропей- 
с1;ой глиняной посуды/'-)

Отличительнык особенности заиа.дно-сибирсиой керамики вы- 
ражаютсл въ сл'!>дуюп1,емъ: 1) Преобладаюнщмъ цв’Ьтомъ горшковъ 
и другихъ иод'Ьлок'ь изъ 1’лины оказывается че])ный цв'Ьтъ, для 
чего выби1»алась именно черная глина, тогда какъ на юг'Ь и иа 
заиад'Ь господствуют'], желтые или с'Ьрые цв'Ьта. 2) Форма 
«•ибирских'ь сосудовъ больншю час.т1ю низкая и широкая, бол'Ье 
или мен1>е 1наровидная. съ выпуклыми боками и широкимъ отвер- 
ст)ем']>, тогда к'аь'ъ на юг'Ь и запад'й нреобладаетъ длинная, вы
тянутая форма кувтиновъ (а не горшковъ и 1сринокъ). о) На си
бирской иосуд'1> больи1ею част1ю и'Ьтъ явственно выраженнаго гор- 
лын1Ь'а или шейки, н1̂ тъ ни ручекъ, ни носковъ. 4) Дно сосу
довъ весьма часто оказывается не плоскимъ, а шаровиднымъ, или 
даже ь'оническимъ; если-же оно плоское (на сосудахъ для обы- 
деннаго дома1нняго уиотреблеи1я), то нер-Ьдко отъ него идетъ 
])одъ поддона, въ впд'Ь бол'Ье или мен'Ье длиннаго, книзу разши- 
ряющагося кольца, всл'Ьдств1е чего сосудъ стоитъ не на самомъ 
дн’Ь, а на итомъ, книзу открытомъ иоддон'Ь. о) Почти вс̂ Ь со
суды, за весьма небольшими исключен1ями, орнаментированы, именно 
по ве11хиеп кромк̂ з, по плечикамъ, или по всей верхней трети 
горИ1ка. ()) Характеръ орнамента, при всемъ его разнообраз1и, от
личается всв̂ ду» гд'Ь былъ распространенъ типъ сибирской посуды, 
одними и т'^ми-же общими признаками: а) вс']з узоры вытиснены 
на мягкой глин'Ь и потому оказываются вдавленными, а не вы
пуклыми; ни въ одномъ случа1; не встр-Ьчается узоровъ намалеван- 
ныхъ, или вообще какой-бы то ни было раскраски; б) рисунокъ 
орнамента всегда им-Ьетъ геометричеек1й характеръ; но н^тъ ни 
цв^товъ, ни завитковъ и разводовъ, или вообще спиральныхъ и 
закругленныхъ линш; в) элементы узоровъ везд'Ь одни и гЛ>-же; 
большая или меньшая красота рисунка достигается только соче- 
тан1емъ. или груиировкою этихъ элементовъ.

Въ частности элементы узоровъ могутъ быть подведены подъ 
сл-Ьдушпие типы:

* )  о характери глиняной посуды Восточной Сибири мы не пм’Ьеиъ до- 
статочныхъ св1;д1-.н1Й.
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1) Круглый ямочки, оттпснутыя тонкою кругло](1 иало'и.'ою. 
Обыкновенно он'Ь располагаются по самому горлышт у̂ въ одну 
лин1ю, Бъ вид’Ь круговаго пояска. Нер'Ьд|;о эти ямки у горлынша 
0!1'азываются сквозными, можетъ быть всл’1)Дст]йе пеискуснаго от
тиска, а можетъ быть и С1. ц']зл11о прод'Ьвать т ,  нпхъ сн\рокъ 
для иодв'Ьшиван)я сосуда. Гораздо р'Ьже нажимантя палоч1;ою д'Ь- 
лались не снаружи, а снутри, при чемъ на наружной ь'ромк'Ь 
горшка, всл'Ьдствхе выпячиван1я сырой глины, образовались сим
метрично расположенныя выпуклыл шишечки.

2) Полукруглыя или трехугольныя ямочки. Он1; вытиснялись, 
вероятно, копцомъ узкаго ножа, или спец1ально для этого за
остренною палочкою. Иногда ямки им1>ютъ форму запятыхъ, пли 
клипышковъ. Группировка ихъ самая разнообразная, но непре- 
м-Ьнио въ форм'Ё геометрическихъ фигуръ (чаще круглыми по
ясками или пирамидками), расположенныхъ по плечпкамъ горшка.

3) Палочки или черточки, иногда наца1»аианныя острымъ инстру- 
ментомъ, иногда оттпснутыя особо приготовленной формой. Въ 
посл'Ьднемъ случай на палочк^ иам'Ьтны мелк1е поперечные руб
чики, или поперечные ряды точекъ. Концы такихъ палочекъ всегда 
тупые, а не острые, какъ у черточекъ. Группировка палочекъ и 
черточекъ самая разнообразная. Чап1;е всего он1> идутъ косыми 
рядами, въ вид1> чередующихся поясковъ, пли рядами, сходящи
мися къ средней вертикальной длинной чергЁ (узоръ въ ёлку), 
или горизонтальными рядами, расположенными въ четырехуголь- 
пой, вертикальной, либо наклонной кл-Ьтк-Ё (л'Ьсенкп). Сюда-же 
можно отнести узоръ, напомипающ1Й по общему впечатл'Ьн1ю ри- 
сунокъ вспаханнаго поля. Онъ состоитъ изъ крупныхъ продолго
вато— четырехугольныхъ к.1'Ётокъ, наполненныхъ параллельными 
чертами, какъ-бы соответствующими бороздамъ. Въ  смежныхъ 
клеткахъ борозды идутъ въ другихъ направлен1яхъ, или чере
дуются пустыми, не испещренными клетками.

4) Зубчики или трехугольнички, очерченные прави.тьными тон
кими ЛИН1ЯМИ. Основан1е зубчика обыкновенно обращено вверхъ, 
къ горлышку и сливается съ круговымъ пояскомъ, а вершина внизъ!

5) Шашечки. Он^ отпечатывались особою квадратною фор
мочкой и группировались либо въ шахматномъ порядка, либо 
сплошь, образуя ту или другую фигуру (пирамидки, пояски, или 
косыя полоски).

6) Полукруги или дужки, изъ которыхъ составлялись пояски, 
или особыя фигуры.

7} Зм'Ьйки, горизонтальныя и вертпкальныя. Пзъ нихъ обык
новенно составляются пояски.
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8) Веревочка, ирим'Ьнявшаяся для поясковъ. Этотъ узоръ, в'Ь- 
роятно, оттискивался снуркомъ.

9) Мелк1я точки, которыми заполнялись т’Ь или друг1я фи- 
гурныя кл']1тки.

10) Косые крестики въ кл’Ьткахъ.
11) На одномъ черепк11 ивъ тобольскаго кургана орнаментъ 

какъ будто напомпнаетъ алфавитные знаки и представляетъ н'Ь- 
которое сходство съ иом1яценными у Шлиманна, въ П 108, номе
рами 178 (стр. 337), 305 (стр. 414) и 1010 (стр. 587).

(.)тд'Ьлка глиняной посуды, а вм'Ьст1> съ т'Ьмъ и качество узо- 
ровъ весьма разнообразны. Много поподается экземпляровъ п очень 
грубыхъ, и весьма тонкихъ, даже изящныхъ. Эту разность едвали 
ножно объяснять исключительно хронологическими услов1ями. Въ  
одну и ту-же доисторическую эпоху посуда могла быть и дурно 
приготовленная и изящная, смотря потому, для какой ц'Ьли она 
приготовлялась и кто ею пользовался. Въ  б'Ьдныхъ могилахъ и 
въ глухихъ выселкахъ обыкновенно встр-Ьчаются грубые черенки, 
а въ большихъ городищахъ и въ ь'урганахъ съ бол'Ье пышнымъ 
погребешемъ попадаются черепки и горшки изящной работы. Въ  
городищахъ, гд'Ь жили и богатые и б'Ьдные люди, это разнообра- 
з1е предметовъ можетъ быть еще р'Ьзче. Поэтому, грубый узоръ 
не доказываетъ еще примитивнаго состоян1я гончарнаго искусства 
у д’Ьлаго народа въ данной м'Ьстности. Для археологическихъ со
поставлений и опред'Ьлен1й гораздо бол'Ье пригодными могутъ ока
заться самые типы предметовъ, независимо отъ ихъ качества, и 
совокупность находокъ, как'ь богатой, такъ и б'Ьдной отд11лки.

Сравнивая сибирскую архаическую глиняную посуду съ соот- 
в’Ьтствующими экземплярами западныхъ странъ, мы зам^чаемъ въ 
ней МН0Г1Я своеобразныя черты, хотя нельзя при этомъ сказать, 
чтобы она стояла совс'Ьмъ особнякомъ отъ западныхъ типовъ и 
не им'Ьла-бы никакой связи съ родоначальною европейскою куль
турою (см. стр. 26 прим-Ьч. 13).

Западно-европейская керамика, какъ мы уже говорили выше, 
отличается отъ сибирской и формою сосудовъ, и цв-Ьтомъ, и ор
наментами. Въ  Сибири н’бтъ ничего похожаго ни на гречеек1я 
росписныя, ни на этрусск1я вазы. Равнымъ образомъ наибольшая 
часть глиняныхъ изд'Ёл1Й, найденныхъ въ нашихъ черноморскихъ 
курганахъ, вблизи существовавшихъ зд'Ьсь греческихъ колон1й, 
носятъ явственные сл'Ьды вл1ян1я греческаго искусства и потому 
р-Ьзко отличаются отъ сибирскихъ сосудовъ и черепковъ." '̂) Скан-

*) Г1реобладан1е образцевъ греческаго искусства въ  археологическихъ 
отчетахъ и описан!яхъ находокъ въ области Геродотовой Скив1и отчасти ,
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динавская глиняная иосуда но фо}ии'Ь и орнаментамъ н'Ьсколько 
бол'Ье 1[риближаетея къ сибирской" )̂, равно какъ и иосуда, най
денная въ древнихъ курганныхъ могилахъ Лифлянд1и и Эетляи- 
д1и,^*) но все-же между ними существуетъ значительная разница. 
Ближе всего стоятъ къ сибирскимъ горшкамъ глиняные сосуды 
Камсь’ой Болгар1и и всей северной полосы Госс1и. Въ атлас"!] 
профессора Иностранцева (Допсторичесюй челов1л;ъ и пр.) на 
табл. X I I  представлено 1;:̂  глиняныхъ черепковъ съ орнаментомъ, 
вполн* соотв'Ьтствув)щимъ сибирс1,-ому. Въ стать* изв'Ьстнаго ка- 
зансь'аго археолога А. 0. Лихачева, напечатанной въ трудахъ 
Императорскаго археологичес1йяго общества, подъ заглав1емъ: бы
товые памятники великой Волгар1п, указываются так1е-же точно 
сосуды „съ орнаментами, нацарапанными на сырой глин1) въ вид'Ь 
городковъ или косыхъ и поперечныхъ бороздокъ.“ Въ другомъ 
м-Ьст"!) статьи, говоря о черепкахъ, А. 0. Лихачевъ зам1>чаетъ, 
что „они поь'рыты разнообразными орнаментами, оттиснутыми 
вглубь или рельефомъ, иногда очень сложнымъ. Черенки темныхъ 
цв'Ьтовъ глины принадлежа.м мен’Ье изящнымъ сосудамъ и орна
менты на нихъ д'Ьлались большею част1ю отъ руки, быть можетъ 
заостренной палочкой въ сырой глин'Ь.“ При оппсашп формы од
ного изъ такихъ горшковъ сказано: „вышина его 3 верш, и д1- 
аметръ отверст1я тоже 3 верш.; въ средней части д1аметръ дохо- 
дптъ до 4 вершковъ. Шейка сосуда, около в. высоты, идетъ 
почти прямо и лишь у самаго края отверст1я слегка выгнута на
ружу. Самый край нич'Ьмъ не обозначенъ и равной толш,ины со 
вс'Ьмъ сосудомъ. Форма сосуда пузатая, съ плоскимъ дномъ, ни- 
ч^мъ не отд'Ьленнымъ отъ боковыхъ частей, которыя, оь'ругло за
гибаясь книзу, прямо переходятъ въ донце." Этотъ горшокъ, на
полненный костями, былъ найденъ въ древней болгарской моги.!* 
около головы скелета, нохороненнаго лицомъ па востокъ."^ '̂ )̂ Пос.!* 
опубликован1я статьи А. 0. Лихачева было собрано на почв* 
древней Камской Болгар1и очень много сосудовъ этого рода, съ 
которыми я пм*.1ъ случай лично ознакомиться въ казанскпхъ 
музеяхъ и частныхъ коллекц1яхъ, сравнивая ихъ съ сибирскими 
сосудами. Не остается сомн*н1я, что древн*пш1е болгарсюе погре
можетъ быть, объясняется и г'Ьмъ обстоятельствомъ, что на эти находки, какъ 
наибол-Ёе ц'Ьнныя, было обращено больше вниман1н, ч'Ьмъ на грубыя черепки 
варварскпхъ горшковъ.

*) См, атлась Ворсо, ф и г . 500— 503, стр. 121 п 122.
Атласъ Крузе , табл. 26, ф и г . 1, табл. 35 н 49.

***) В ъ  той-же стать’Ь, въ  огд'6л1'. «Керамическхя изд'Ьл1и>, стр. 29— 31. 
■Страницы указаны но отдельному оттиску статьи г. .Лихачева, бывшему у 
меня подъ руками.
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бальные го1»111Ь'и. приготовленные пзъ глины черпыхъ цв'Ьтоиъ, 
принадлежат'!, къ тому-же самому типу, ка1/1. 1г собранные нъ 
музе'Ь Сибирекаго унинерсптета. Т'Ь-же самые типы оказываются 
на могпльныхъ (ку}»ганныхъ) горшкахъ многихъ другихъ м'Ьстно- 
стеи с11верпой п с])еднеи полосы Росс1и.

Сравнивал тип'ь сиби1)ской и великорусской архаической гли
няной посуды съ иност])анными образцами :»того ])ода, мы усмат
риваем'!. подобный фо]»мы толы.’о в']. древннх'ь троянскихъ икзем- 
плярахъ. Сходство между 'сЬми и другими зам'кчается въ сл-Ьдую- 
щем'ь: I ) У тролнцевъ, как'1, п у с'Ьверных'ь народов'!., преобла- 
дающ1Й цв'Ьт'ь горшков'!, былъ черный, что представляло р'Ьзкую 
особенность с])авнительно съ госиодствовавн1ей всюду, на юг"!! и 
запад'Ь, прпвычкок» приготовлять глиняную посуду из'ь св'Ь'глой 
или желтой глнны. 2) При раскопь'ах'ь Трои глиняная посуда 
больн1ею частно найдена были низ1.ч>й. пузатой (|юрмы съ шаро- 
ВИДНЫМ1. пли ];оничес1;имъ дном'ь. То-же самое представляют!, ак- 
земпляры нашего а1»хеологическаго музея, о) По зам'Ьчан1ю Шли- 
манна, ни иъ пе1»вом'ь доисторическомъ сло'Ь Гисса})лпка, ни въ 
посл'Ьдующихъ четырехъ слояхъ не оказывается ни мал'Ьйн!аго 
сл'Ьда рас1.-рашиван1я глиняныхъ изд'Ёл1й (1Ио8, стр. 25(5— 2')7), 
между т'Ьмъ как'!> нта привычка у Д1»угихъ на1)одовъ существо
вала съ древн'Ьйшихъ в])еменъ. въ особенности у грековъ, что 
отразилось и на нашей черноморской (скиос1;ой) керамик'Ь. Спбпр- 
ск1е и с'Ьверно-русск]'е сосуды тоже не представляютъ ни мал'Ьй- 
шпхъ сл-Ьдонъ ]1ас1.-раск!1. 4) Орнаментирован1е троянскихъ сосу- 
довъ 1!ропзводплось ПО сырой глин'Ь посредствомъ наца])апы- 
ван1я пли оттиска узо1»овъ палочкою, или особой» формою. То-же 
самое мы вндимъ на спбирскихъ и болгарскихъ горшкахъ. о) Етце 
бо.т'Ье поразительное сходство мелгду троянскою и сЬвериою посу
дою мы видимъ въ самой форм'Ь орнамента. Самымъ любимымъ и 
общераспространеннымъ въ Сибири узоромъ были круглыя ямочки, 
изъ которыхъ д-йлался первый сверху ободокъ, около горлышка, 
почти у всяь'аго сосуда. Такой-же точно череиок'ъ, у|;ра!пенный 
по верхнему краю круглыми ямками и косыми черточками, от
тиснутыми вглубь, нарисованъ у Шлиманна въ числ'Ь его нахо- 
до!;ъ въ первомъ доисторическомъ город'Ь Гиссарлика (П1о8, 
стр. 251). На многихъ другихъ экземплярахъ посл'Ьдующихъ го- 
родовъ повторяются и друг1е ']'ипы' сибпрскихъ узоровъ, Такъ, 
наир., на с'гр. 387, ,Т\!; 172, косая к.1'1зт1га, Лг 173 узоръ, прини
маемый Шлиманномъ за алфавитные знаки, сходный съ нашимъ 
.Ун 969; на стр. 338, №.А': 175, 177 и 178— узоръ въ косую 
!;л'Ьтку, косыя полоски, или черточки и узоръ въ ёлку; тоже па
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стр. 81)8; па стр. 4-{.)() и 40-1: у;зоръ зубчиками и короткими 
горизонтальными черточкали и миог1е друг1е. Очень орнгиналь- 
•ный узор'1) изъ ь’руиныхъ кл'Ьток'ь, наполненныхъ параллель
ными черточь’ам1Г, распо.'юженныхъ нъ разпых'1. паправлен1яхъ и 
наиоминающих'ь исиахпниое иоле, изображем'ь у Шлимаина на 
стр. 4Ь), Л" 308. Подобный |)псуно1;ъ находится па нангемъ эк- 
земилир']; Л'!: *,);)•'). 15ъ иисл1'.дуюн1;пх'ь 1ородахъ, нозник'атнихъ на 
м'Ьст'1) знаменитой Троп, нъ тппахъ глинлныхъ сосудовъ якплись 
новые элементы, наир., ])елье(||ныя изобра;кеи1л (}|игуръ жпвотныхъ 
(чап1,е всо1'о совы), по,явп1ис1) также высо1;1е кувшины, но при 
нсемъ томъ обпц(* осноиные типы 01)намеитац1и и]юдолжались на 
ирежнпхъ пачалахъ. Въ итои устоичпности оригипальнаго троян- 
скаго типа иел].зл не вид'Ьть иризна1'ьов'1> особаго кул1.турнаго 
склада иародпостей. выставленпыхъ Гомеромъ соперниками зллин- 
с1;ой СТИХ1И. Чти троянс1,-ал культура не была случайнымъ и мимо- 
летнымъ ироя1!леп1ем'ь ие])вых'1, ]наговъ того-же млипскаго твор
чества, а составляла и'1;что особое, ото видно изъ ())актовъ иере- 
носа тролпскихъ тииовъ въ друг1л згЬстпости, можетъ быть въ 
связи еъ разселен1емъ или переселеп1емъ сампхъ пародовъ, входив- 
1нихъ въ составъ тролнск'о!! феде1)ац1и. БЬролтио та1;имъ именно 
иутемъ были занесены к-ультурпые привычки съ береговъ Геллес- 
ионта на Волгу, Каму и И[»тын1ъ, гд'Ь он1; оставили археологи- 
ческ1е сл'Ьды, свлзывающ1е въ одну непрерывную ц'Ьпь троянск]я 
древности съ болга])сьими и сибпрс1.-ими.

Как'ъ-бы не были просты и незатейливы глиилпыя И8Д'1)Л1Я, 
он'Ь иоказываютъ вт. парод  ̂ изв'Лзстную, даже значительную долю 
культурнаго развпт1я. Не толы;о ди1.-арь, по и кочующ1й помадъ 
скотоводъ не могутъ усвоить горшечпаго ис1;усства и закр^иить 
его въ народную привычку. Гончарное д’кю вызывается оседлою 
ЖНЗИ1Ю и культурными потребностями; для своего производства 
оно требуетъ п'Ькотораго ис1;усства и иродолжительнаго навыка 
въ ыоделировк'1) и въ особенности въ обжиган]и глипяныхъ сосу
довъ. По этимъ иричипаыъ глинлиа̂ г посуда до сихъ поръ игно
рируется степными кочевниками (киргизами и монголами). зам-Ь- 
няющнми ее бол'Ье пмъ сиодручною кожаиною, или же деревянной) 
или чугунною посудою. Равнымъ образомъ сЬверпые фипс1пе ино
родцы (остяки, само’Ьды, тунгусы) до сихъ поръ не выучились 
ИрИГОТОВЛЯТ!. глиняные горшки, ВМ'ЬсТО К'оторыхъ у нихъ служитъ 
оерестяпая, въ исключительныхъ случахъ деревянная посуда, ь'акъ 
бол'Ье удобная п})и ихъ бродячей жизни. Трудно представить, 
зная сов}»еменный бытъ сибирскихъ финновъ, чтобы и въ отда
ленной древности они находились въ лучшихъ культурныхъ усло-
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В1яхъ. Поэтому нрсьма сомнительно, чтобы та масса узорчатыхъ 
черенконъ, которыми усыпаны нс1; сибнрсгпя го])одн1ца, и гЬ горнп.-и 
п крпночки, кото]»ыо 01;а;)ына1()тсн 1п. т;аждон ку[)ганнои 1\югил1ц 
могли н]шнадложат1. предь-амъ пын’Ьнлшхъ (|»инс1.нх'[. народностой, 
находив1нихся т]1иста лФ.т'ь тоз1у на;!ад'1>. при п(‘рномъ ознагьомле- 
н1п съ ними 1»усс1П1хъ 1;олоннзат(»рон7, ('нби])и. каааковъ,. въ та- 
комъ-же полудиком'!, состоянии. 1.а1гь ны)!'!;.

Трудно допустить, чтобы на]1(»дъ. выработавнш! в'Ьками ту или 
другую иидустр11о, нривы1пн]н ь’1. иав'Ьстпому обра:)у культурной 
жизни, къ своему нац1ональному стилю в'ь н]Ю1]ын1Лсч1иостп и ис- 
кусств'Ь. моп> безсл'Ьдно потерять все кул1.турное достоя!11с сноихъ 
предь'овъ. ] 5ъ та1;(1М'ь случа'1’. 01гь не|)('стал'1.-бы быть своимъ на- 
родомъ, не][»ерод11В1Пис1, в'1. другую 11<111,1ональность, и .т  вымирая 
подъ непосильным'!, гнетомч. невозм(»жных’1. усло1й|’1 жи:п1Н. Та!:ихъ 
обстоятельствъ 1!е1и(;]мож1!о под!.!С1;:1Т1. для дрет1Я1'о курганпаго 
сибирс1и1Го !1лемени. ('удя !ю 1’ромадному !11)ост11анстиу о1'о расиростра- 
нен1я и но густот’Ь населения, подтверждаемой массою |;ургапо1$ъ 
и городищъ 1!о всей черно:5емной !1ол(1С'1; (1ибири, ;>то племя было 
весьма мно!'очислеп!Ю(' и силы!0(!; а судя по слФ.дам'ь его индуст- 
р1и, оно обладало богатымъ ;!апасим']. и духовныхъ силъ. 11о1'иб- 
путь ц'Ьлоиу- !1а1юду при та1:пх'!. услогляхъ. или переродиться въ 
финскихъ дикарей р'Ьшителыю ненозможио. По:»тому остаето! на- 
ибол-Ье в'Ь])оят1!ое предноложен1е и ег(1 переселен!!! па заиадъ, 
чему истор!)! н})едста,!{ляегь немало !1р!!М'Ь1)0В'!.. Но атимъ сооб]1а- 
жен1ямъ сл^дуетъ искать живые сл'Ьды д}1ев!!ей с!!бп])ской 1.-ерм- 
мики у западпыхъ !!а])одо!гь, и 1!]!ежде всего, по гоо!'рафичес1а)й 
смежности. В1. е!5ропейс1сой Госс1и. Пе]1!!ый :)та!!!!1.1Й сл'Ьдъ па]>од- 
наго передвнжен!я изъ Сиби))и па за!!адъ явл!!ется !п. области 
древней Камской Болга])!!!, гд'Ь, |;а!.-.ъ мы мн01'0 разт. уже указы
вали, повторяются т’Ьже самы)! ({)01)мы древ1!Я1ч» сиб!!рс1:аго !!скус- 
ства, но въ бол'Ье усоверП!С1!ствова1!пом'1. !{ИД'Ь. Дал'Ье. тотъ-же 
самый сл'Ьдъ, хотя значптел1.!Ю бол'Ье затемне!!ный новыми !;уль- 
турными наслоен1ями, мы видимъ въ русс1^омъ парод^. Н!1 у кого 
другаго, какъ у иасъ сохра!1илас!. до сихъ ио])Ъ при!шчка при
готовлять горшки, корчаги и 1.-рин!Ш изъ чер!!0!1, а не изъ жел
той глины, и нигд'Ь мы не видимъ,. !сром'Ь Госс1и, та1;ого пред- 
иочтительнаго у11отреблеп1я низкихъ, пузатыхъ сосудовъ, безъ ру- 
чекъ и носковъ, вместо высокихъ 1;увшиповъ съ вытянутою длин
ною шейкою.
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28 ) о ке.лътахТ} или аневыхъ топорахд ( к ь  № 1057
стр. 50)

М'Ьдный или б|»ои:ю1!ыи бооиой тоиоръ, им1;юи1,1и форму четы- 
])схуг(>Л1.паг() заострс11на1'о клина со втул1;ок» иа задиемъ коиц ,̂ 
иро:и!аниый 1;ел].томъ, ирииадлсжип, к'ь числу самыхъ характер
ных'!. и рпспростраисииьтх'ь (»]|уд1й др(чяюй сибирской ь'ультуры. 
Неизи'Ьстиый 1,-лассичоскому м1ру, оиъ былъ иайдеи'ь въ -̂̂ аиадной 
Еирои'Ь въ дрениихъ могилахъ !'алл1и и ][оисран1и, иотоиъ въ 
111вейцар1и, въ Даи1и и Швеции, и иол^чилъ свое ирозвиш,е отъ 
1;ли11')образи(1Й формы, иаио!\]и11ак)п1,ой долото и.1и р'Ьецъ (сеШй). 
Въ древиостяхъ ^̂а над пой Ев])оиы, одна1.'ожс. это оруд1е не нстр'Ь- 
чается такъ часто, 1:а1Г[. 1$ъ 0в|)0иейск0й ]*осс1и и Оибири, мо- 
жетъ быть потому, что будучи вынесено пзъ Лз1и на])Одами кель- 
тичес1.-а1'о и скандинаво-славаискаго племени, оно было выгЬснено 
зд'Ьсь оружлемъ д])уга1’о, классичесьаго образца.

Г)Ъ сиби])скихъ 1.-урганпых’ь могилахъ ь'ельты оказываются 
почти неизб'Ьигною принадлежностью каждаго мужс1 ;аго погребен1я. 
Равным!, ()б1 )азол:ъ они вес|,ма часто вст])'Ьчаются, какъ случай- 
ныя наход|;и. при ])азныхъ земляных'ь работахъ, въ Т(жъ числ'Ь 
ирц выемкахъ золотых'!, розсыпей и въ отвалахъ древнихъ руд- 
ныхъ разработок'!.. Л у ч 1 ипмъ док'азательслчюмъ распространеннос'ги 
сибирсьшхъ кел1.Т()въ с'!уж1!'п. тотъ (|)а!;тъ, что на!1!ему музею въ 
ко1)от1{ое в1)емл удалос!, собрат!, ихъ безъ б )Л1>!наго труда 11 эк- 
зем!1 ляро 1гь, а Минусинсьпп музей въ !1 1 )одолжеп1 и десяти л'Ьтъ иа- 
конилъ ихъ бол'1’.е 80 !иту1 ,’ъ. Таь’ое-же изобил1 е !1 ельтовъ можно 
встр'Ьтить и въ част!1 ых'!, колле1 ;!!,1 яхъ спбирскихъ древностей. 
По форм'Ь и величин'!) они очен!> разнообразны, начиная съ мас
сивных!,, до 18 сантиметровъ длины (Л!: 124:1), и 1 ,’ончая малень
кими оруд 1 ями, около Г) сантиметровъ длины. Н'1'.которые изъ 
нихъ совс'1>мъ не пм'1иотъ ушк’овъ. но ча!це ьичп'о съ однимъ у 1 и- 
к'омъ на бок'у. ил ! 1  по средип'1', {кюской иоверхност!!, у задняго 
края, или ('!, двумя уни.'ами. с'1 , то!'о и другаго бок'а. Большая 
часть кель'гов'!. им'кютъ плоско(115а.л!,ну!о втул 1 ,'у и прямолинейный 
острый ]:опецъ, но !!опадаются та 1 ;же съ вынукмымъ лезвеемъ. 
или съ бо.1 '{;е н1 ирокимъ. ч'Ьмъ заднтй !,-оне!!,ъ (па !5тул1{'Ь). Два 
;»1>'земиля[)а нашей колле1 ;н,1 и им'Ьютъ сквозну!о втулку, открыва!о- 
ш,уюся въ желобова/1'о-ио!'нутую нередпю! ( 1  !!оворхпость ор)Д 1 я; па 
ОДНОМ'!, эк’з/м!!.!яр’1з 1!М'1>с'го втулк'и находнтся ПЛасК1Й заостренны!! че- 
ренокъ. Г)ол!,!1!ая часть к'(М!,товъ отличаются очень топкоюотлишиио, 
иные изъ нихъ украшены разнымъ гоомотрпчес1.имъ орпамептомъ: 
но мален1 ,|;1 е ;)к;;емпляры обы1;навен!!о отлиты 1ч>1 )аздо проще и не
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им'Ьютъ у1.’]1атР1пн. Отлипп.тигь эти оруд1л на м'11СТ'Ь, мъ ('иби1)и, 
на что у1:азыпак1тъ 1100Д1101;]>пти0 иаходиныя :!Д'Ьгь фор:\1ы дл»
ИХЪ ОТЛПГЯ.'Н.

Р>ли сраитпч. сибнро.ч'о 1;ольты п. змпадно-опронем̂ .кн?,!!! п 
росс1пс1;пми. то оказывающсесл между ними сходгтг,') рисуш::! не
вольно приводит'!. 1.'Ъ :?а1,-Л1очен11(|, что тпп'ь г1;хъ и другпх'1. вы- 
]>а(1отался при говм'Ьгтныхт. 1:ул1,турних'1. усло1!1яхт.. Дли нрим’Ьра 
возмсмъ рисун1,-1Г скапдинавскнхт. |;ельтов'ь. ио1!'1;|цеппые на :-)8 стр. 
атласа 1}орсо (по |)у(Ч‘1.’ому илда111к>). Бъ померахъ 1иН— 19(5 мы 
видпмъ тЬ-;ке самыя оруд1я С'ь овал1.нок1 втулкою, одннмч. (по- 
ковымъ) утк'омъ. ст. ложбин!.ои» па передней поверхпогтп и съ 
расн1прен1е.мъ лезвея, какъ вт. нантхъ померахъ -ЮНо. с/ь
ток> лнпи. ]>азннцою. что у нажпхт. ь-ел1л’0въ п, лож'ипп.-ою ун1К0 
пом'1'.п1;ается не сбо|;у. а по <'1)едпн!. 1пнро1;оп нлос1,-ости. Иъ Мину- 
сннс1.-(1мъ музе'Ь есть тал.чя о])уд1я п ст. однпмъ боновым']. ут- 
комт. (см. атласъ Мпнусинскаго мулея. г. Табл. I. Л" 1))
В'1. атлас’]! ]пвенцарскнхъ древностей барона 1)011П1тетт(Ч1а (вып. 
18.').̂ ) г. ’̂абл. ТГ, фиг. 5) пом1’>Н1,е11'ь такой-;ие точно |1ельтъ с'ь 
однпмъ боковымъ уппгомъ. Иъ том'1.-же атлагЬ п на топ-яге таб- 
лпц11 (Л'“ 8) пзображепъ другой ;)ь-земпля]»’ь 0]|уд1я, пм'1'.юп1,аго 
форму ь'сльта, но безъ втулки, м1'.сто ь'отороп занпмаетъ четырех- 
угольнып черенокъ, вставлявш1йся въ выдолбленную ру1а1ятк.у. 
Этому инструменту соотв'Ьтствуетъ нанп. номе]1Ъ 1242. Лвторъ 
швейцар<‘Ь'пхъ древностей в'ь об1ясп('н1и 1п, ;>тому ])исуп1.у прп- 
бавляетъ, что подобные :м,-земпллры должны находиться та1гже въ 
Висбаденскомъ археологпчес1,'омъ музе̂ Ь (текстъ стр. 2Г>). Ия вто
рой таблиц'Ь прибавлен1й къ 1нвеппарс1;имъ древностямъ (18()0г.) 
подъ Л'!: 7 изображепъ б]юнзовып 1;ельтъ съ однпмъ боковымъ 
ушкомъ и овальною втулк’ою, сонернгенно сходный гъ спбиро.'пмп. 
(-)нъ былъ найденъ въ 1)Спгр1п (текстъ стр. 1)). ]}ъ 1\“амс1:оп Бол- 
гар1и и въ Поволжь’Ь кельты были находимы очет. часто. ]>ол- 
гарсьле им'Ьютъ ту же форму, какъ спбирскч'е.

Зам1иштеленъ тотъ фа1;тъ. что въ лпвонскпхъ д]»е1$постях'1. 
кельтовъ. невидимому, совс1'.мъ не встр'1;чаотся. 1Го 1;райней м1’.р'Ь 
объ ппхъ не упоминается ни вт. ат.1ас'1; К]»узс, ни у 1)ера, между 
т1>мъ ];акъ многое другое изъ прпбалт]пских'1. находо1;ъ пм'Ьетъ 
съ сибирскими вес1.ма большое сходство. Равпымъ об]»азомъ к'ель- 
товъ не оказалось и между дре1{||0стлми Геродотовоп Склийи; 
н'Ьтъ пхъ и въ 1;оллекд1яхъ Шлиманна. Г1;гь ;1Т0Г0 можно заклю
чить, что разсматриваемое памп оруд1е ])а.звплось не на класси
ческой почв'Ь, а (лкмцально упот])еблялос]. с'Ьве1»и1.1мп народами. 
Теперь является вопросъ: каь-ую ст1*ану считать 1)одппою 1.-ел1.та,
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— Сибирь, или (1к’анди11ав!ю? Погл'Ьдиоо иродположои^е илмъ 1;я- 
жетсл сопг-1̂ мъ иотгГ.роятнымъ; ибо допускал его, мы должны были-бы 
иризнат!., что народности (!кандинаи1п им11ли ирямыя и т'Ьсныя 
снош('и1я съ жит(‘Л11ми не толысо западной, но и носточноп Сибири 
и что И0Д7. ихъ 1!Л1ян10М7. разииласт, дреиняя сибирская культура. 
1’ораздо остсстпо!1Н'1ю 1;ажстсл нам'ь иормаи догадь'а. т. р. что 
кельт1. сл'Ьдуогь считать гибнрсьим'ь изобр-Ьтентомъ и что онъ 
былъ иороносоиъ отсюда на занадъ т'1'..чи народностями, к^торыя 
употребляли его на сноей иосточпой родин'!;, т. е. 1[леме- 
иаии скандипанп.аг!), 1.-ел1.тпческа1'о и славинскаго кол'Ьна ар1н- 
цеш., ЖИ1ИН1П1И 1,'01’да-т0 за Урал1.с1;им'], хребтомъ. Потому 1га за- 
пад'1; Кнропы ’.)ти оруд!)! Я1!Л)потся уи:е какъ-бы отживающими 
своей в'Ь1;'ь, вь меныномь числ'Ь и въ б(»л’11е однообразной ([юрм'Ь. 
тогда какъ пъ Сиби])!! и вь древней Г)0Л1’ар1и они пстр'Ьчаются, 
можно сказат!), на каигдом’!. 1нагу, и в'ь формах'ь бол1;е изяп1,ных7> 
и })азпооб])азных'ь. Ириии.мая :>ту мысть, мы вм'Ьст'Ь съ тЬм'ь должны 
были-бы С0 глас1гп.ся, что 1\’ельты (народъ). С|.андина1ш  и Север
ные слапане им'Ьли своихъ иредковъ въ гФ.вероиосточноп Аз1и, 
оть’уда они иостенеино выселялись па занадг. пъ доисторическ1я 
време1!а, унося съ собою тяработанную в1'>|;ами на ие])вой родин1>, 
самобытную восточную ]{,ул 1.ту])у.

Судя но тому, что |;ельты не были найдены при раскопь'ахъ 
Трои и что они не встр'Ьчаются на иочвЬ Итал 1 и и чериоморск-ой 
С 1;ио1 и, падабно думат]., что они были изобр’Ьтены поздн'Ье тро
янской 150ЙПЫ. При всемъ томъ. одна1;оже. древность ихъ должна 
В0 СХ0 ДИТ1 - за и'Ьсколы;о в'Ь|;овъ до Р. X .. такъ какъ кельты си- 
бирскаго и скандинавекаго типа были найдены въ Ананьевскомъ 
могильник'Ь и 15ъ таь’ихъ сибнрскихъ 1;ургапахъ, гд'Ь либо со- 
вс'Ьмъ не оказывается жел'Ьзныхъ изд’Ьл1й. либо они ^шллются въ 
вид!', р’1>дка1'о ис|;лючеп]я. каь'ъ драгоцФ.нный металлъ. Гавнымъ 
образомъ и иереносъ :-1Того 0])уж1я въ (,'1;андпнав1ю едва-ли могь 
соверипп'ься ]»ап'1’.о. та 1гь называемаго, б1 и1 нзоваго в'Ь(;а: ибо вы- 
селен1е туда сЬверно-гермапсь’ой в'Ьтви ар1йскихъ народов'ь во 
всякомъ случа'Ь совершилось за долго до нанюй пры.

Назпачен1 е 1;ельта по всей в'1'>1>0 лт1 1 0 (:тп состояло в'1> томъ, 
чтобы служить боевым’], тоиорпмъ, а не оруд1емъ нлотничпаго ре
месла. Та 1;.ъ можно думать; 1) потому, что для нлотиичныхъ цЬ- 
лей одновременно съ кел 1.том']> существовали друг1и бропзовыя и 
м'1'>дныя оруд1я. сиен,1ально ирина])Овленпыя для ;)того. именно на- 
стоянце тоио]1Ы (см. Л!: 12-П);. ,1,олота и стамески: 2) 1;ел1 .ты не- 
Р'1 )Д1' 1> у 1;ра,1нались разными 0 рпаме1ггами и вооби1,е отливались 
бол'Ье изяпцш, ч'Ьмъ то требовалось-бы для проста г» топора;

о 1;е л ь т л х ъ  1ГЛП Г.ОКВЫХЪ ТОПОРЛХЪ. Р)9.



3) \ШКП. весьма часто ВСТ)»'1'>Ча1()П1,1ЯСЯ у 11'СЛ])Т01П>. 1[01И1ДИ1МО.Иу. 
Д'Ьлалпсь не съ д'Ьл]ю бол'Ье 11]ючпа1'о 11рп|{1)'1',илрн!я оруд1я к'ъ ру- 
К0Я1к1>. а для того, чтобы 1;7> НПМ'Ь 11])111!'{)11[ццать Т'Ь или другк* 
значки. Рукоятки были дерепянныя. (;\ди но сохранившимся на 
Н'Ькоторыхъ акяемилярахъ 1'нилу1П1,-амъ. 'т(>нор1Iн̂ (̂  у 1,-ельта состо
яло из'ь двухъ частей: короткой, нриблизительио 1Г) — 17 сайт.. 
вставляви1ейся во втулку, и дру1’ой длинной. о1;оло а1тп 1на и бо- 
л̂ >0 длины, Н1)ИКР'1И1ЛЯВН10ЙС)1 КЪ первой Н0Д7, ]1])ЯМЫМ'Ь угломъ. 
Такимъ образомъ этотъ боевой тоно])ъ не и.м'15Л'ь обуха 1гь соб- 
СТВеНН0М'1> СМЫСЛ'1). а Д’ЬЙСТВ01!аЛ'1. только ОСТ])ЬПП> 1)'1)31УЩИМЪ
лезвеемъ."^)

Бронзовый к'ельтъ. нонидимому. развился но тину к'амеинаго 
топора, или костяпаго четырехугольнаго ь-лина. (скребь-а), уиотреб- 
ЛЯВН1ИХСЯ въ первое время |;акъ бо1мюе (»руж!(> и 1;а1гь оруд1е для 
домат^нихъ надобностей. Бнос.г11дств1и. н]»и осложнен1и бытовыхъ 
потрепностеи. за кельтомъ осталос]. но преимуществу боевое зна- 
чен1е, 1101'да для плотничнаго д'Ьла был'ь усвоен'!. С1[ен,1альный 
ннструментъ-топоръ (см. нрим1',ча1П('Н-')).

2 4 )  Спщтльпыя ааиянпьп ((^раслешы) (иь .,\? 105!)
II 1060).

Въ  музе1> Оиби|1 скаго университета им'Ьется всего два :)1:земи- 
ляра браслетовъ этого рода, одинъ полный, въ три оборота, дру
гой въ облом 1,-ахъ. составляющихъ въ сложности 1'емь оборотовъ 
спирали.^ '̂ )̂ Оба они найдены въ тобольскихъ ку])га.нахъ. Та 1.-ъ 
КаКЪ въ ДруГИХЪ М'ЙСТНОСТЯХЪ Оибири, О.-ОЛЬКО' М!г11 изв'Ьстно. 
так1 я находки не новто])ялис]., то л затрудняюсь С1;азать. были-ли 
спиральные ораслеты м1)Стнымт. сибирским'ь изд'кл1ем'ь, или они 
завезены сюда изъ западныхъ стра1гь. 11а зана,1,'1'>, ка1гь изв’Ьстно. 
эта форма заияст1й н]1инадлежала к'1. весьма распространенным!,. 
В ъ  атлас’Ь Ворсо мы видимъ ее на ])ис. 201, гд'Ь б])0 н:ю1{ая спи
раль им'Ьетъ 21 оборотъ, и на ])ис. 250. представляющем'!, бра- 
слетъ въ три спирали, подобный нашему первому ;1!;земпляру

С1;ь-11|1ы черноморских-!) скпеокь, еудн по рпеуньлчь «древностей Гс- 
))одотовой Ские1и>, им^ли другое усг|)оиство. У нихь было тпрокое вы 
пуклое (полукруглое) лезвее по ту и Д1)угую сторону втулки (рукоятки), или 
же на другой сторш)!; ооух!,. Пзъ эгог(^ инструмента могт. вы||;и')отит1,сп 
впосл1;дств1и широкхй плотничный (||усск1Г1) тон(^р1. и а.1.1е6 арда. а иаъ си- 
ои|(Скаго келуга —уак1й топоръ, соответствуют!П нын (ипнему дроворубполу.

’**) Наибольшам часть сибирских!, архаическихт. б])аслетовь илТ>ют1. 
Форму к[.углаго, литаго, овал1.наго кольца, сь разными укр;и11еи1иыи, чапк' 
за.чкнутаго, но иногда ст. раздви.кныли (не спаянпыми) коица.ии Точно так1и 
Я!с Формы оказываются и вт. западных!, древностах!..

СППРАЛЬПЫЯ ЗАПЯСТЬЯ (Ы ’АСЛЕТЫ).



(10Г)У). Бъ  томъ-же атлаг'!', показапы ]1исунки гпиральныхъ ко- 
лецъ такого-же устройстпа 244— 24-()). Въ  атласЬ барона
Бонштеттеиа (Швепцарппл древности. 1855 г. Табл. X , рис. 3) 
мы вндшгь болыной С1 1н]»ал1.пый наруь-авннкъ въ 17 оборотовъ, 
найденный въ оь-рсстноетлхъ Констангкаго озера. Авторъ зам'Ь- 
чает'ь, что такнхъ пре;|,М(!Товъ мно1'о находитсл въ музеяхъ Нта- 
Л1 И II что нх'Ь тш.'же находили въ германо-^юманскихъ могплахъ, 
въ 1 1р1 1])ейнсиой Прусглн. Въ  атлас'1; Г>е])а (1*1е ОгНЬег (1ег Ы\'еп) 
па таол. X I I I  та 1;же пзобрпжены два спиральныхъ браслета, въ 
9 оборотовъ каждый. Ути сравне1пл показываютъ, что тобольсчая 
сиирали им'Ьли шч’.омн'Ьнную связь съ западными, но была-ли эта 
связь исключительно торговая, или нан,1 оналы1ал. утотъ воиросъ ос
тается пока открытымъ.Очень люжетъ быть, что дальн'Ьйпил наход1П1 
этого ])ода, мо1'у1Ц1 я повториться ири бол'Ье уб'Ьдительныхъ соиут- 
ствукицихъ услов1 яхъ. дадутъ соотв'Ьтетвующее 1 1 !1.зъясне1пе о про- 
исхождеи1и сибирС1;ой сиирали.

)  О 6\ю1шаыхо ш)(!лахъ «й фчрм/ь ир̂ гли»! пластинки^ 
и.зибриж(1Ю(11с11 чело(и>,чсскиь лицо (къ Л? 1076 — 1078).

Идоловь ЭТ0 1 Ч) типа но настоЯ1л,ее время тгЬется въ музе'Ь 
Сибирскаго университета всего три :)ьзе>1плл1(а. Одинъ изъ нихъ 
иаидеи'ь близь Тюмени, Д]>угой близь ирасиол1»сь'а, а трет1й на 
Пбь-Енисейсьч)мь ь-анал!. (близь 1>'1)1;и 31алыи Касъ, впадаюш,еп 
въ р. Кеть). }1 причисляю эти иластин!.-и къ идоламъ на томъ 
основа1ии, что |;])угом'ь ихъ И11едставлены трехугольныя зубцы, 
въ вид'Ь лучей, 1;ото]1Ы(‘ не им'Ьли бы м’Ьста въ обыкновеиной че- 
лов'кческо11 мас!;'!;."''-) Ь’ром'Ь того, самое ллце зд’Ьсь оиред1^ляется 
толы.'о тремя ьружками. на м’Ьст'1июложен1л глазъ и рта, въ род'Ь 
того, какъ это д'Ьлается иногда ири изображе1Пи солнца, или пол
ной луны, иодоб1е ь'оторыхъ эти идолы, по всей вероятности, п 
должны были п])едст:1В (ЯТЬ.

Но поводу разсматриваемыхъ зд'Ьсь соляриыхъ божковъ счи
таю не лпншимъ зам'Ьтить, что въ колле1;ц1и сибирскихъ древ
ностей 11ниоь-ент'1я Лле1;сан,1,ровича Лопатина находится бронзо
вая фигура иа подоб|е челов'Ька, съ полукруглымъ прпдаткомъ 
на верхнемъ конц’Ь, въ род'Ь головы (безъ шеи). На этомъ при- 
датк'11 лпца ие изоб1»ажено, но на г1)удно11 поверхиостп фигуры 
иредстанлено семь лучей, расходящихся отъ центральнаго кружка,

*) На пластинк!; Л" И17й зуоцы размещены въ три группы; въ верхней 
1'}|упп'В нх'1. паходптся сель, а въ ооковыхъ по пяти. Между верхнею п бо- 
ковыыи группами помЬщиштел полукруглые ушки для прпв’Ьитванхя идола.

о Г.1>0Н30В. ИДОЛЛХЪ 1П> фОРМГ. 1.'РУ1’. ПЛАСТ. ИЗОНР. ЧЕЛОВ. лнцо. 71.



очевидно изображающего бо.п.шую 31г11;!ду, или солицо. «^топ. 
пдолъ, найденный на ианигЬ нъ И о н о грл о п п .'ой полости , н’], ра:<- 
СТ0ЯН1И 90 1{е]»т. огь Г(фода, 1{])асн(»Я]1Г1;а, ннсрх'Ь ио 1']ннсек», 
иодтверждарт'ь. что и нашн. ок|>}Ж(МП1ЫЯ лучами, пластинки должны 
принадлежать ь-ь тоыу-же соллрпому кул].ту. 11зоб11аж,ен1е солнца 
на груди чел<»11'Ьчес1;о11 фш'уры ;>т(»го ;и-зе.мил)1ра соот1гЬтст1{уетъ 
обИ1,ему принцнну сибирских!, идолпкъ. у Г0Т0]И.1Х'1. г])уднал по
верхность 1и‘С1.ма част(1 ук'раник'тся сими«1ли'1сс|;ии'1. 1)Исунком'ь, 
чаще нсег(| челон'Ьчески.м']. лицозп. (см. ири.'\г1;чан1'е ИС), 061. идо- 
лахъ нъ форм’Ь итиц'ь и жинотныхъ). Пъ :)кзем1(лл[1’11 И. Л. До- 
иатина грудной симнолъ лица ;̂ ам'I'.нен'̂ . солнцем'Ь.

:20) к 'тклиптае (■н̂ м̂ | (ь"1> Л- 105)0)

Шелуха кононллиаго с'1;мянн, соб11а11ная внутри 1;ургана.. оче
видно не н])едставллет7, собою собственно археологичесь'ой находки. 
Она была ;)анесена сюда стенными :]в1)11ками, им'Ьвтпми въ глу- 
бин'Ь кургановъ свои но1м;и, |;ак'1. ;>то иодтве])ЖдаюП) ирим'Ьтаи- 
ные къ Н1елух'1> ;жс1;ремеиты утих’1, животных'1.. Что касается са- 
маго С'Ьмяни, то оно было в:^ят() с']. поверхности ку11ганов1., гд;Ь 
1;ононля 1! до сих'ь но])’Ь Н1)0и;ф!1стаетъ въ обилыюмъ 1.-оличести1; 
въ дикомъ СОСТ0ЛН1И. :̂)то иосл’Ьднее обстоятел1.ство может'ь им1>ть 
н1и;ото]»ое (1Тнон1гн]е 1>ъ археологичесь'имъ вопросамъ. Дикая ко
нопля вст]»'1>чается 1!Ъ Сибир'и весьма часто и преиму]цествеипо 
на т'Ьхъ чер11о;^емиыхъ мЬстахъ, 1'Д’11 существуют'ь дро1!н1я могилы, 
или го1юдип1,а. Это наводип, на, мысль о 11‘ультиви1)ован1и конопли
д]1евнимъ курганнымъ народомъ, но выселен1и ]еото]»аго растен1е 
продолжало существоват]. и сох {манилось до сих']. порч, въ одича- 
лоиъ сост(»лн1и.

1’реь'и и ](И.11ляне ;»того расте1пя но ;!налп. ]*одиною его счп- 
таютъ нр1аральс1.мл и прикаси1Йсь1я страны (Бактртя, 0()ГД1апа), 
от1.-уда оно перен1Ло съ одной сто1юны в'ь Малую Аз1К1 (к'ъ ирап- 
цамъ) и врак1Ю,. съ Д1(угой — 1;ъ аз1атс|;имъ и ев1)0пе11скимъ скиеамъ. 
Скиеы возделывали :гго растен1е съ незаиамятныхъ времеиъ. Объ 
ЭТОМ']. свид'Ьтел].ств}етъ ]'еродотъ сл'1;дуюн1,имн словами: „В7. ски- 
01И, гиворитъ онъ, ироизрастаетъ к'онопля, очень похожая на леиъ, 
только г<»})аздо тол1це и выше его. ()на тамъ зас'Ьвается, но рас- 
тетъ также и въ диком’ь (•остоян1и; ерак^яне нриготовляютъ себ'Ь 
изъ нея платье, до такой степени похожее на льняное, что чело- 
в'Ькъ недостаточно опытный, не смон:ет'1. узиать, сд'Ь.кшо-ли илат1.е 
изъ конопли, или изъ л].на; а 1.то никогда не видалъ конопля
ной матер]и, тотъ Н1»иметъ такое платье за льпяиое. Съ с'Ьмянами

72. конопллиок си и \.
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конопли нъ ])уиахъ скиеы входятъ подъ В011ю 1а1 пгатра и тамъ 
броеаютъ (•;1>мена па ])аскаленпые камни. Отъ этого поднимается 
та1Гои дымъ п паръ, что ниь'акая эллинская баня не п]»евзойдетъ 
въ этомъ ОТН01НС1ПИ скиеско!!. С|,иеы наслаждаются такой баней 
и _ ионятъ отъ УД01!ОЛ1,СТ111Я. Это зам'Ьнжгп, для нихъ купанье 
(1гп. IV , 74, 7.')).“ Въ данном'ь случа'Ь Геродотъ говоритъ о 
черномо]»скихъ скиоахъ и о ораьчйцахъ, каьъ бол'Ье ему изв'кт- 
пнхъ; но н]»инимая вэ внпман1е. что в'ь его-'же время существо
вали восточные пли аа1атск1е скиоы, между которыми, как'ъ по- 
1;а:п.шаютъ археоло1'ическ1е памятники, несоин’Ьнно была, если не 
племенная, то 1;ультурная свяаь, ты мо;кемъ заключить, что и у 
восточныхъ пли сиби11скпхъ скиеовъ во: д!;лыван1е 1 оноили также 
сущест1я»1$ало. Это Д'1'.йствител],но иодтверждастс̂ г прямыми архе
ологическими находками с'Ьмя1п> этого растен1я въ обугленномъ 
С0СТ0Я1ПП (см. прпм'Ьч. 29 о культурныхъ растен1яхъ, найдеппыхъ 
въ тобольскпхъ ку])ганах'1>}.

Въ  Ев])оп'Ь Конопля распространилась черезъ посредство С1.-и- 
оовъ п вра1;1пцевъ, па что, между прочимъ, указываетъ заимство- 
ван1е назван1я этого растен1я, латписк’ое саппаЫз, греческое

Славянск-ое имя, конопля, въ данномъ случай является ста- 
р^пшимъ, на1 1авн'Ь съ Л]1товс1;имъ капаре, откуда переделано 
н'Ьмецкое Иаи/'. Другое, отпосяи1,ееся сюда, русское назван1е, 
1/ены;а, сближается съ зендскпмъ ЬапЫ, что значптъ пьяное со- 
стоян1е, упоен1е (Генъ). Ксли дов15ряться такому словопроизвод
ству, то въ имени пенькн можно было-бы вид'Ьть иовторен1е того-же 
этимологпчес1>-аго принципа, какъ въ имени хм1>ль. В ъ  этоиъ 
случа'Ь древнеславянсь-(1е слово пенька, подобно слову хм-Ьль, могло 
быт1. взято отъ утилизац1и конопли, какъ опьяняющаго средства, 
что, как'ь мы вид'{)Лп вьппе, входило въ обычаи скиеовъ.^) Сход
ство этого пазван1я съ зендскпмъ указывало-бы на глубокую древ- 
ност]. паи1его слова пенька и на то, что С1.ивы, о которыхъ го- 
во1 »итъ ]''еродог1., были именно славяне.

Наравн'1, съ коноплемъ, 1,'ъ числу одпчавшпхъ сибирскпхъ 
растений, н'Ькогда разведепныхъ зд'Ьсь прежнимъ культурнымъ на- 
родомъ, можно также отнести низкорослую спби])ск'ую вп1ппю. Она 
въ пзобпл]и растетъ въ зауральсь'ихъ че1 )ноземныхъ степяхъ, юж- 
н'1)е р']1 кп Псети, та 1;же, какъ п на юг'Ь Росс1 и. Родиною впшни 
счптаютъ Малую Аэ1ю и За 1;авказ1.е. В ъ  Еврип1> она была рас-

И'ь этовгь случат, слТ.дова.10 бы признать взаимнун» связь между сло- 
ваип пень-ка и пьяный ('пышка, опьяняющее питье, откуда существующ1я у 
нясъ ФНМПЛ1И Иьннковыхь). Ие огсюда-.ти, въ такомъ случаТ., происходитъ и 
слово п)ьинпкъ, пТ,иное впно?

5*.



пространепа уже пъ историческое иремя. Т'Ьмъ бол']1е надобно по
лагать, что она не сама собой появилась въ танихъ с1>ие])Н1лхъ 
широтахъ, какъ степные у'Ьзды Тобол1.ской п Пермсь'ои губерн1п. 
Назван1е ттнпш, сближаемое съ перспдс1шм'ь V̂̂ 81та}̂  (Р1с1е1. Г, 
24')), может!, указыват!., откуда славяне заимствовали это люби
мое имн растсн1е, а сходство 1 >усскаго на:!ван1я съ литовскимъ 
(У у 8 2 па) и н1 ;мецким1 . (Д\"е1сЬ8е1) подтверждаетъ, 1;акъ давно 
водворилось оно въ нашей культур'Ь.

11рпсутств1е одичалыхъ ь-ононля н вишни в'1. такихъ м'Ьстно- 
стяхъ Сибири, гд'Ь он’Ь не могли появиться отъ природы, или быть 
занесены въ поздн1'.пшее время съ запада (пзъ Росп'и), можетъ 
проливать н'Ькото]1ЫЙ св']1тъ на зд1ипнюю 1;ультуру, суп^ествовав- 
П1ую до монголо-тата])скпго ие])1 0 да, и на связь этой культуры 
съ Малою Л з 1ею, что подтверждается, ь'акъ мы уже вид'Ьли, мно
гими археологическими сопоставлен1 ями.

2 7 )  Обугленная дерсвяииаи чашка сь щ]тттою уголь
ною массою (к ъ  1093).

Черная пушистая масса, которою была наполнена стоявнгая 
на дн1> опрокинутаго м-Ьдиаго ].’отла обугленная деревянная чан[ка. 
по изсл'Ёдован1 ю П. Н. Крылова (ученаго садовшп.'а и хранителя 
ботанпческаго музея Томс1.аго университета) оказалась обуглен- 
нымъ остаткомъ изъ растптельнаго царства. При на1;аливан1 и на 
платиновой пластинк'Ь она сгарала, оставляя массу с1 ;1 1аго цв'Ьта, 
состоящую пзъ золы съ примесью довольно значительнаго коли
чества ыелкаго песка. Обугленная масса состоитъ главнымъ обра- 
зомъ пзъ тонкихъ волоконъ, ь’ак'1.-бы корне]{Ыхъ мочекъ, къ ко- 
торымъ П1 »им’Ьшаны кусочки бол'Ье толстыхъ стебелы;овт. травя- 
ппстыхъ растен1 Й, между прочимъ хвоща (Ещизе^ши), и мелк1е 
кусочки сосновой коры. Кром’!) того, что особенно любопытно, въ 
масс-Ь встречается довольно значительное ь'оличество (н’Ьскольь'О 
сотенъ) кругловатыхъ т'Ьлецъ, величиной отъ 2 7 '-̂ ДО Г) милли- 
метровъ, очень напоминающихъ своею формою муравьиныя 1;у- 
колки. Одни изъ нихъ бол']’.е, друг1я мен'Ье обугленныя. и между 
этими последними встречаются иоь-1 »ытыя по поверхности белова
тою плесенью. Вместе съ ь-уколь-ами попадаются и обугленные 
остат1;п несомненныхъ личпнокъ, формой и величиной довольно 
сходныхъ съ упомянутыми ку 1:олками. Наконецъ, находятся тутъ-же, 
правда въ маломъ количестве, обугленные остатки самых!, му- 
})авьевъ, и это можетъ подтверл;дать, что кукол1;и ] 1  личп1[|;и 
суть действительно муравьиныя, а ]5ся рыхлая угольная масса
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— НИЧТО иное, какъ матер1 ;1 лъ, пзъ 1;отораго строятся муравейники, 
т. е, кусочки ('тебельков']., листпковъ, коры и проч. Отсутств1е 
хвои можетъ быть объ)[спеио т1>мъ, что въ данпомъ М'Ьст1’, росла 
липп. сосип, иглы которой, соединониыя иоиарио, оказывавл’ся 
слишкомъ тяягелыми для муравьевъ н обыкновенно не употреб
ляются И.11И для П0СТ1)0ЙКИ ихъ жилья.

()буглива1пе, какъ чашь’и, такъ и массы изъ муравейника, 
иовидпмому, было произведено спец1 альпо для похоронпаго обряда, 
а не случайно въ засыпанномъ ь'урган’!’., гд'Ь могъ оставаться огонь 
отъ иогребальнаго неиелипцг. На это указываетъ леж.ащ1й сверху 
обугленной массы— берестянный ь’ружокъ, па которомъ п'Ьтъ пи- 
ка 1;ихъ признаков'Ь Д'Ьйств1я огня. Равнымъ образомт., кости, на- 
ходпвппяся въ котл1!, и иохоропеппый скелетъ, оказываются не
сожженными, точно также и бересто, коимъ были обернуты то- 
поръ и удпла, хотя въ толщ'Ь кургана и найдено было значи
тельное количество углей. Но этому надо полагать, что деревян
ная чашка и ложка были обуглены заблаговременно. Посл-Ь того, 
улге при обряд'Ь погребеп1Я, чатка была до верху наполнена при- 
готовленнымъ углемъ, а сверху прикрыта берестомъ. Слой углей, 
найденный въ курган^, в'Ьроятно образовался отъ жертвопрпно- 
1неп1й, либо отъ приготовлен1я зд'Ьсь же пищп для помпнокъ, 
Котелъ, паполпенный мелкими костями домашнихъ жпвотныхъ, 
поьазываетъ. что он'Ь были съ'Ьдены на м^ст'Ь погребенгя и по- 
томъ тп];ательно снова уложены въ котелъ, гд-Ь он'Ь варились. 
Кром'Ь костей, сюда-же была насыпана черноземная земля, отли
чающаяся отъ м'Ьстпой почвы, пзъ которой была сд'Ь.иша кур
ганная насыпь (не бол'Ье аршина вышины). Насып1са чернозема, 
очевидно, также входила въ ритуалъ иогребен1я. Положеп1 е ске
лета головою па юго-западъ, лицемъ на сЬверо-востокъ, присут- 
ств1е въ его ногахъ глинянаго горшка, и иом'1)ш,енные выше въ 
ку|)ганноп насыпи— ножъ, топоръ, удпла, котелъ, чашка и ложка 
съ сл'Ьдами зд-Ьсь-же совер1павп1ихся помипо1гъ, указываютъ на тппъ 
настоящаго к’урганнаго языческаго погребен!я,

Пзъ числа сущестнующнхъ нын'Ь зппадно-сибирскихъ инород- 
цевъ, обрядъ пиг|)ебен1н, нани.минаюш,1 Й Д1 1евн1 й курганный, со- 
хранилс.я у остяковъ и само'Ьдовъ, каь'ъ сл'Ьдъ 1;ультурпо-рели- 
г1ознаго И.ПЯП1 Я на нпхъ древ1гЬйшнхъ нагельниковъ Сибири (кур- 
ганнаго пли сь’нисл.аго племени). Нарымс1;1е и Сургутс1пе остякп 
прпвозятъ своихъ по1.ч»йнн1;овъ (нног;|,а очень издалека) на излюб
леннее м'Ьсто, обы)1'новенно избираемое на выгокомъ берегу р'1>ки, 
или (п:тр(»»а.. Зд'Ьсь зарываюгь иок'ийпика вь несокъ. кладутъ п. нимъ 
любимыя при жизни, или бол'Ье необходимыя въ обн1,ежит1 и, вещп.
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насыпаютъ зат'Ьмъ иеболыно!! холмшсъ, на которо.мъ оставляютъ 
опрокинутую нарту (сани, если покоГпишъ умеръ аююй), пли об- 
ласокъ (легкую лодку, если смерть посл'Ьдовала л'Ьтомъ). Зат'Ьмъ 
на могил'Ь д'Ьлаютея поминки, приносится нъ же])тну то или дру
гое животное, часть его съ’Ьдается зд'Ьсь-же, а часть, вм'Ьст'Ь съ 
посудой, оставляется на могил'Ь для покойника. Само'Ьды въ 
этомъ случай убиваютъ оленя, мясо съ'Ьдаютъ сами, или уносятъ 
домой, а на зюгил'Ь оставляютъ одни ])ога. Котелъ, и;!Ъ |;отораго 
покойнпкъ 1]лъ, оставляемый также' на могпл'Ь, они предварительно 
иродыравлинакутъ. Подобные-же обычаи, очевидно основанные на 
гЬхъ-же религ]оаныхъ в'Ьрованхяхъ, соблюдаются у черемнсъ и 
чувашъ. У  моиголовъ и татаръ обрядъ погребеи|'я соиер1ненно 
другой. У первыхъ онъ основанъ на Зороастровомъ учен1и объ 
оскверняющемъ значен1и трупа, всл1'>дств1е чего ног.оннику не 
оказывается никакихъ почестей; у вторыхъ обрядъ погребен1я ма- 
гометанск1н, а до принят1я ислама былъ такой-же какъ у монголовъ.

Такимъ образомъ могильникъ близь деревни Тохтамышевы 
юрты в'Ьроятн'Ье всего ыогъ-бы быть признанъ древнпмъ остяц- 
кимъ. Бремя, когда зд1>сь жили остяки, должно быть гораздо ран'Ье 
русскаго водворен1 я, ибо съ самаго начала Х У П  в'Ь1;а, по суще- 
ствующимъ историческимъ даннымъ, бассейнъ р'Ьки Томи былъ 
уже занятъ татарами. Т1^мъ пнтересн'Ье, въ таь’омъ случа1>, ока
зываются найденные въ этомъ ыогильнпк'Ь типы русскихъ пред- 
метовъ (ложка и топоръ), доказываюп1,!е, какъ давно и какъ да
леко проникало русское культурное вл1 ян1 е въ среду восточной 
финской народности.*)

Обычай насыпать въ погребальную чашку обугленную массу 
изъ муравейника, кажется, встр'Ьчается при археологическихъ из- 
сл'Ьдован1яхъ въ первый разъ. Любопытно было-бы просл'Ьдить, 
не будутъ-ли подобныя находки повторяться въ другнхъ м'ктахъ 
и какое они могутъ им'Ьть отношен1е къ народнымъ пов'Ьрьямъ и 
баснослов1ю о муравьяхъ. •

28 ) О гончарнихъ водопроводныхъ трубахъ 
(къ  1156).

Б ъ  1878 году Н . А. Абрамовъ напечаталъ въ трудпхъ Импера- 
торскаго Русск'аго археологическаго общест1т  ‘зам'йтку подъ за-

Образчики южно-аз1атскихъ топоровъ, нын!; уцотребляемыхъ таран- 
чами, а также китайцами Кульджннской областп, см. но каталогу Л",\9 2023, 
2025 — 2027. Они р1;ако отличаются отъ руссиаго, не только плотмнчнаго, по 
даже дроворуонаго (Г,ол1'.е узкаго) топора— по узкой, клпнос^бразноГ!, снльно 
вытянутой въ  длину ФормИ. Нын1и11н1е. сибирск1е инородцы ушпребляютъ 
}|уССК1Й ТОПОР'Ь и русскую ложку.
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глав1емъ: „Древн1е курганы и у|,-])'Ьплен1 я вт> Семипалатинской и 
Семир'Ьченс1;ой областях'ь“ . Вт> конц1̂  этой зам^ть'и упоминается 
о древиемъ земляномъ укр'Ьплен1 п близь р'Ьчки Чингильды, въ 
иолувсрст'Ь отъ Чингильдинскаго ии1>ета, и о существующемъ зд'Ьсь 
древнемъ водопровод'Ь изъ гончарныхъ трубъ. Проезжая этимъ 
трактоыъ въ 1'. Верный, въ 1886 году, я не иреминулъ восполь
зоваться указан1е.11ъ г. Абрамова. Действительно, на двор^ самой 
почтовой станц1 и оь'азался тотъ замечательный, весьма глубок1й 
колодезь, изъ |;отораго вода была ];огда-то проведена подземными 
трубами |;ъ р^ч!:!; Чингильд'Ь. По разсказамъ местныхъ кирги- 
зовъ, объ этомъ узнали случайно, наткнувшись на трубы во время 
земляныхъ работъ при построЙ1{'Ь почтовой станц1и и при посадке 
деревьевъ для разводимаго станц1 оннаго саДика. По уь-азашю 
киргиза я сд^лалъ соотв1 1 тствую]Ц1 я пробиыя раскопки и въ од- 
номъ мест’Ь, около почтовой дороги, саженяхъ въ 50 отъ стан- 
Ц1И, у мостика, отыскалъ водопроводную в^твь, изъ которой взялъ 
несколько звеньевъ для архсологичес1,-аго музея. Трубы были за
ложены въ земле на глубине около арпшна; звенья вставлялись 
одно въ другое, безъ цемента, посредствомъ особаго ирпсиособле- 
П1Я (горлышка) на переднемъ конце 1;аждаго звена. Полость 
трубъ была забита (засорена) землей и иес1,'омъ. Сцеплен1е звеньевъ 
было настолько крепкое, что при извлечен1и ихъ пришлось от- 
1;олоть— либо горлыпп.'о, либо задн1 Й конецъ. Кроме того неко
торые эь’земпляры были расколоты при копати земли, такъ какъ 
иодъ руками не было другаго инструмента, кроме весьма неудоб- 
наго для археологическихъ роскоиокъ киргизскаго кетменя. На- 
иравлеп1е трубъ шло отъ колодца къ речке, протеь'ающей подле 
дровияго ук 1 .)еплен1 я; но имела-ли подземная водоироводная сеть 
прямую связь съ крепостью, это проследить мне не удалось по 
недостатку времени.

Будучи въ Верномъ, я имелъ случай видеть точно так1я-же 
водопроводныя трубы у преосвяп(еннаго Неофита, въ собранной 
имъ неболыпой коллекции местныхъ древностей. Оне были взяты 
не съ Чингильды, а изъ другаго городища, точное пазвап1е ко- 
тораго я въ настоящее время не припомню. Кроме того, по сло- 
вамъ инспектора; учили1цъ Ссмиреченсь’ой области г. Городецкаго, 
две гончарныя трубы были найдены въ развалинахъ древняго 
здан1я близь башни Бураны, недалеко отъ Токмака. Та 1;имъ об- 
разомъ оказывается, что гончарные водопроводы въ Семиречье 
не состав-ияютъ исключительнаго явлен]я, а были, повидимому, рас
пространены во всемъ крае.
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П ] ) 1 1  первомъ нзгляд'Ь на (•емнр'15ченс1;1я Т1»убы я былъ иора- 
жен7) сходствомъ нхъ съ ташти-же точно Э1хземнл)[рамн, найден
ными въ Болга]>ахъ и въ городпщахъ но Волг'Ь. Съ образцами 
;ггпхъ носл'Ьднихъ, Х1 )анлн];имися иъ К.азансл.’ихъ археоло1 'нческ1 1хъ 
музеяхъ (университетскоиъ и нъ музе'Ь археолог, общ,.), л былъ 
знаь’омъ ран’Ье. Звенья болга]К‘кпхъ трубъ им'Ьютъ около 1 арш. 
длины и отъ 3 до 4: верни,-.ов-ь вь д1аметр'Ь. Каасдое звено сое- 
диняет(*)[ съ 1 1 0 сл'1’.дук)н1,нмъ иосредствомъ внут])ення1’о стыка, въ 
род'Ь вт)Л1;и, входян1,ен въ расншренную часть сл^^дующаго ГьО- 
л'Ёна. точно такимъ-л1 е снособомъ, ь-акъ въ семи1)'Ьченскихъ тру- 
бахъ. 1’азница состоит'ь только въ томъ, что болгарс1;1 я трубы 
приготовлены н'Ьсколько аккуратнее и въ м'Ьстахъ соединен1я 
звеньевъ заливались цеме1ГГ0 мъ (что видно но сохранившимся его 
остатк'амъ на наружныхъ ст'Ьнкахъ трубъ), чего въ семир'Ьчен- 
сь'ихъ трубахъ не оказывается. Изъ итого можно заключить, что 
семир'Ьчеиск1е водопроводы древн'Ье болга1)Скпхъ, но между т-Ьми 
и другими очевидно существуетъ преемственная связь.

Любопытенъ вонросъ: служпли-ли описываемые водопроводы 
только для стока воды, пли также для ея подъема? Замкнутая 
система гончарныхъ трубъ могла-бы на1!0 дпть и на иосл'к.циою 
мысль, но прямое рйшен1 е этого вопроса было-бы возможно только 
при точномъ обсл'Ьдован1 и наиравле1пя всей с/Ьти т})убъ. Этого 
до сихъ поръ не сд-Ьлано пи въ Сем1гр'Ьчьп, ни въ Болгарахъ. 
Тотъ участокъ, который от1с,рытъ по пастояи1,ее время 1}ъ Чин- 
гильд'Ё, повидимому, разсчиганъ только на самото1;ъ по склону; 
по если-бы бы 1 0  доказано, что та-же самая с'Ьть продолжается и 
по другую сторону р1>чкп, то молаю было-бы уб'Ьдиться, что вода 
проводилась не толы.'о въ р1 >Ч1;.у по ея долин'Ь, но и иоднима- 
лась на другой ея берегъ. Это иредиоложен!е не покажется не- 
в'Ь])0 ятпымъ, если принять въ разсчетъ, что ;1 з1атс1:ая гидротех- 
ниь'а съ давнихъ поръ доведена б]^ла до болыного совершенства, 
особенно въ прим'ьне1пи ь'ъ оро]нен1ю полей. Недостатокъ воды 
служилъ сильнымъ стимуломъ для разныхъ изоб]»'Ьтен1й и усовер- 
шенствован1й ;»того рода ( 1 1е])сидс1.'ое 1;олесо или чигирь, систел1а 
а]*ыковъ). Т1о:>тому неуднвител1 .но, что и наниг водонр(»воды ве- 
дутъ свое начало гъ глубо1;ой Д}»евности, пменио пзъ маловодныхь 
странъ пер(^дней Аз 1 и. Но что всего любонытн'Ье. самая система 
пхъ устройства у древних'ь западных'ь народовъ была почти та-же 
самая. 1;акую мы впдпмъ въ оемир'Ьчено.'ихъ и болгарскнхъ во- 
донроводахъ.

Доь'торъ Л1лнманнъ при археологическихъ |)аскоп1,-ахъ въ Ти- 
ренахъ открылъ яи],ико-образные жолоба изъ обожженной глпны,
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служивппе для стока воды нят. бань. Бодосточный каналъ устра
ивался нзъ отд'Ьльныхъ звсньевъ, около 0,68 метра длины (=  раз- 
м'Ьръ болга1 )СКИхт. т]»убъ), им’Ьющнхъ иъ ионеречномъ разр'Ьз’Ь 
четырехугольную форму. Соединение этихъ кусковъ производилось 
такимъ образомъ: одпнъ Ь'онец’Ь ихъ д'Ьлался уже, ч'Ьмъ другой, 
II могъ быть вкладываемъ в'ь сл'Ьдующее звено. Подобные гли
няные жолоба найдены были также на остров'Ь СамосЬ, гд'Ь раз- 
м'Ьръ звеньевъ оказался тотъ-же, что и въ Тиренахъ, но снособъ 
ихъ соединен1я былъ н'Ьсколько иной. Зд'Ьсь ширина глиняной 
ь'оробки но всему звену д/Ьлалась одна и та же, но толщина стЬ- 
нокъ соприкасающихся копцовъ съ половины пачшгаетъ умень
шаться, всл'Ьдств1е чего передн1 Й конедъ предъидущаго звена легко 
в1:ладывался въ заднюю часть посл'Ьдующаго. Эта конструкц1я 
оказывается бол1̂ е соверн1енною, ч'Ьмъ тиренская. почему Шли- 
маннъ считаетъ тиренсше жолоба древн'Ье самоскихъ, отпосимыхъ 
къ V I  в'Ьку до Р . Х."^') На 279 стр. того-же сочинен1я описы
вается еще водосточный каналъ, устроенный изъ известковыхъ 
камней, переьрытыхъ т'Ьмъ-же матер1аломъ на глиняиомъ цемент! .̂ 
А  для того, чтобы вода, протекаюп^ая чрезъ этотъ каналъ, не 
портила его, дно его было уложено четырехугольными, сверху 
открытыми, жолобами изъ обожженной глины, подобными предъиду- 
щимъ. Отд'Ьльныя звенья жалоба зд'Ьсь короче вьпнеодисанныхъ и 
углы ихъ, какъ внутри, такъ п по обопмъ концамъ, закруглены. 
Этотъ кана.гь находился въ томъ-же здан!п (дворц'Ь), гд"! и пер
вый тиренск1й, устроенный въ бан'Ь. Одинъ изъ нихъ служилъ 
для притока чистой воды, другой— для отвода.

Вышеописанные жолоба, судя по ихъ конструкц]’и, можно счи
тать за первопсточникъ гончарныхъ водопроводныхъ трубъ. Сход
ство между т1зми и другими впдно въ разм-Ьр-Ь звеньевъ и въ способа 
ихъ соединенгя. Если въ Семир’Ьчьи и въ Болгарахъ изъ жоло- 
бовъ образовались трубы, то это усовершенствован1 е необходимо 
должно было последовать вел'Ьдств1е климатическихъ условги, 
такъ какъ въ нантхъ шпротахъ водопроводный каналъ нельзя 
было оставлять открытымъ, а необходимо было зарывать его въ 
землю для защиты отъ иромерзан1я. Кром-Ь того лучшая ь'онструк- 
Ц1 Я нашихъ трубъ естественно должна была явиться всл'Ьдствге 
бол'йо поздняго ихъ ироисхож.ден1я, но т'Ьмъ не мен’Ье связь ихъ 
съ тпреискими п самосскими глиняными жолобами очевидна.

В ъ  древностяхъ передней Аз 1 и иагЬются сл^ды и настоящпхъ во
допроводныхъ гончарныхъ трубъ. Аббатъ Марити, описывая свое

■*) ЗсЫ ш иш п, 'Пгуиз. Ьо1рг1д 1886, р. 265, рис. 118.
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11утетеетв1е по Сир!» и Палес.тпн'Ь, между ирочилп., говоритъ о 
древппхъ нодохранплпщах'ь Винлеема. Они были сдЬлаиы т ъ  
плотно притесанныхъ камней, соедпиенныхъ цемснтош’ь. Эти бас
сейны, чпсломъ три, соедпнллись между собою иодзе.мными тру
бами и отъ нихъ начинался нодон])овод'1., пм'йю1н,1 п д('сят1> миль 
нротяжен1я, проводинипп воду въ резервуаръ, выс'Ьченныи у во- 
ротъ 1ерусалпма. Трубы :ггого 1}одопровода были сд'1>.'и1 ны изъ 
обожженной ктны  и были помещены въ огобомъ кр’1)1ПГ0 МЪ 1;<1 - 
нал'Ь изъ 1 ;аменныхъ илитъ. Осматривая внимательно этотъ водо- 
п]юводъ въ деталяхъ, з;1 м1 1 чпетъ <1 ббатъ Марити, нельз)[ не нрпдти 
къ закл 1очен1 Ю, что онъ относится къ той-же эпох'1'. и сд'Ьланъ 
т'Ьми-же руками, какъ и бассейны. П])едполагали, что то и дру
гое было устроено по прик.чзан!») Л о 1гг1 ИС1;аго Пилат:!., нравив- 
таго 1удеек», но авторъ, ссылаяс]. на 1 1 )си({)а Флав!», считлетъ ато 
ошпбкой и возводитъ эту д]>евность );ъ |{])еменамъ бол'Ье отдален- 
нымъ.*) В ъ  этомъ-же сочннен1и ]'0 В0 ] 1]ггся о финикчнсшкхъ водо- 
проводахъ, существовавтихъ еще 1т  времена (!алманасса})а, царя 
асспр1пскаго (стр. 194-). Т ак 1 я-же соо1)ужен1 Я были и въ самой 
Ассир1и и въ Вавилон'Ь.

При ]»азсмотр')>н1и нашего вопроса, особеннаго вниз1пн1я заслу- 
живаетъ тотъ фа1:тъ, что водоировол,ы изъ гончарныхъ трубъ до 
сихъ поръ распространены у дунайс1;ихъ болгаръ, составляя у 
нихъ какъ-бы народную, старую привычку. Въ ;шдиклопедпче- 
скомъ лексикон'Ь Плюшара (въ стать’1̂ ,,Нодипоп“ , т. II, стр. 158) 
сказано: „Нпгд'Ь н'Ьтъ въ такомъ унотреблен1и и лучнтхъ водо- 
проводовъ съ горъ и возвытенностей въ долины и на больнпя 
дороги, каь'ъ на восток'!;. 1)Ъ турецкнхъ влад1'>1пяхъ русск1я вой- 
сь'а пм'Ьли эти водопроводы нередъ глазами. Тюлары особенно 
искусны въ это.мо <)п,яп,. Воду съ горъ п возвышенностей они 
проводятъ трубами нзь обожженион г.пиш^-.

Когда п отъ кого Болгары научились пользоваться гончар
ными водопроводами, это вопросъ е]де не р'Ь1ненный. Можно только 
сказать, что они не заимствовали этой п1 )пвычки отъ В 1К:̂ ант1 п- 
цевъ, ибо у посл'1;днпхъ такихъ водонроводовъ не. было. Какъ 
при римскпхъ импе])ато})ахъ, такъ и поздн'15е, въ Ц1$1ггущее время 
Визант]п, знаменитые ьонстаитинонольск1 е акведуки устраивались 
большею част1Ю по римской систем'1) (на аркахъ, съ каменными 
или кирпичными 1;апалами). Вм'ЬегЬ съ гЬмъ, однако-же, въ Бол- 
гар1п п въ окрестностяхъ Константинополя 0 1 .-азываются въ 
древнпхъ водопроводахъ и не римск1 е элементы, а заимствованные

М агШ  М ., Г  аЬЬё, Уоуадея (1апз Г  151с (1о СЬурге, 1а 8уг1е е1; 1а Га1е- 
еипе. Тош е зесопД. Раг 18 1791, р. 180‘.
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110 всей вероятности изъ Аз1И. Э то  та);ъ называемыя гидравлпче* 
СК1 Я пирамиды соединенныя между собою свинцовыми трубами, 
им'Ьюиця ц'Ьл1ю передвижен1е воды съ одной возвытенности на 
другую не ио наклонной плоскости, посредствомъ арочныхъ мо- 
етовъ и каналовъ, какъ было у римлянъ, а но гидравличесь’имъ 
законамъ равнов'1)С1я жидкостей. Эти соорулген1я устраивались та- 
кимъ образомъ: сначала отыскивали ключи или вообще источники 
воды, которые лежали-бы значительно выше того м-Ьста, ь'уда 
предполагается провести воду. Ключи сводятся подземными наклон
ными каналами къ опред'Ьленному м'Ьсту, на краю долины. гд'Ь 
воздвигается первая пирамида съ пр1емникомъ воды на ея вер- 
шин^. На противуположной сторон1  ̂ долины строится такая-же 
пирамида, бассейны 1;оторыхъ соединяются вертикально оиусь’аю- 
щимися, а потомъ идущими иодъ землей трубами, такъ чтобы 
вода могла свободно переливаться изъ одного бассейна въ другой 
силою давления водянаго столба въ верхнемъ бассейн-Ь. Изъ вто- 
раго бассейна вода переливается такимъ-же образомъ въ трет1 й и 
т. д. до последней станц1п, откуда она уже распред'Ьляется по 
м^р'^ надобности. Пирамиды строились въ разстоян1и одна отъ 
другой около 85 саженъ, при чемъ уровень бассейна предъиду- 
щей делался нисколько выше посл-Ьдующей. Такпмъ образомъ 
зд^сь мы видимъ первоначальное прим'Ьнен1е той самой водопро
водной системы, основанной на гидравлическихъ законахъ движе- 
н1я жидкостей по замкнутымъ трубамъ, какая въ настоящее время 
употребляется во всей Европ^, выт-Ьснинъ совершенно древнюю 
римскую систему акведуковъ. К ъ  сожал'Ьн1ю мы не можемъ ска
зать, по недостат1;у историческихъ п археологическихъ данныхъ, 
кто занесъ эту систему па Балканопй полуостровъ, Арабы пли 
Болгары, но несомп'|1нно, что она не древнекласспческаго и не 
европейскаго происхождею'я. ПриагЬненные зд'Ьсь законы гидрав
лики не только не были известны грекамъ и рпмлянамъ, но ими 
не пользовались даже въ поздиМшее время при уст1Юйств'Ь мно- 
гочисленныхъ французскихъ и германскпхъ водопроводовъ. долгое 
время сооружавшихся по римской спстем'Ь. Относительно арабовъ 
авторъ вышеупомянутаго путешествия на Босфоръ зам'Ьчаетъ: 
„8ои1ега7л существувлъ также въ Цспан1и, но они по вс'Ьмъ при- 
знакамъ нов1>йшаго происхожден1я. Н/Ьтъ ни одного доказатель- 
ства, которое позволяло-бы приписать это пзобр’Ьтенге Маврамъ;

*) ОнЪ называются на м'Ьстномъ язык1-, Зои^егагг. По мн15111ю г. Аш1ге- 
оязу (Уоуаде а Г  ешЬоис11Иге йе 1а т е г — по1ге. Рагйч 1818) это слово про- 
исходптъ отъ лои, вода и Ьегагг, равнов1’.С1е. В ъ  томъ-же сочинен1н пом-Ь- 
щено подробное описанхе древнпхъ внзант1Йск11хъ  водопроводовъ (^стр. 183 
и сл15дующ1)|).
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ихъ акведуки въ ]'ренад1з плгЬютъ совершенно другую фо])му 
(стр. 182 ирпм'Ьч.)". Поэтому авторъ склоилется къ прсдиоло- 
жен1ю, что въ Испан1ю эта система завезена была изъ Кон
стантинополя.

Не им’Ьл пока иримыхъ оспован1й приписывать разсматривае- 
мое изои1)'1’.теп1е Болгарамъ, мы гЬмъ не мен-Ье должны сказать, 
что нигд'Ь, какъ у нихъ, не было такъ распространено употреб- 
лен1е замкнутыхъ подземныхъ водонроводныхъ трубъ, дающихъ 
первое основан1е для нрпм'Ьнен1я гпдротехническихъ законовъ. 
Пользуясь ими въ нрод()лжен1 и, ыожетъ быть, многихъ стол'Ьт)й 
(въ Ссмир^чьи и на Кам"!}), возможно было подметить, что вода, 
протекающая по замк'нутымъ трубамъ, въ состоян1 и не только пе
редвигаться по уклону, но и подниматься на высоту, соотв'Ьтствую- 
щую исходному резервуару. Знали-ли, д15Йствительно, Болгары 
этотъ фпзпчесьчй законъ, это могутъ выяснить точныя изсл̂ Ьдо- 
ван1 я направлен1я и го])изонтовъ всей с/Ьти остав1нихся посл'Ь 
нихъ гончарныхъ водоиронодовъ.^)

Въ заключен1е зам'Ьттлт о болгарскихъ водопроводахъ считаю 
неизлингнимъ прибавить, что въ издан1и Ш тр и ттер а , Метог'ше 
рориЪгит (Т. I I ,  рапз 2, 495), подъ 32(> годомъ приве
дено пзв'Ьст1 е о построй!.-  ̂ пмператоромъ Ко 1[стантиномъ нодопро- 
вода пзъ Вулгар 1 и („ЕуЬи1и8 1а1г1па8 сопс]|11]1;, е! адиае(1ис1и8 
ех Бп1д-ап’а 1и агЬеш рег(1пх1Ъ“ ). Подъ Булгар1ей здФ.сь в1;ро- 
ятно разумеется ]:акая нибудь ближайшая къ Константинополю 
м-бстность, можетъ быть та самая долина, въ которой нын^ рас
положена деревня Б )1,л/р(1дъ, бывшая 1г15когда л'Ьтнеп резиден- 
Ц1ей европейскихъ посланниковъ при Оттоманск'ой порт'1), откуда 
действительно былъ ироведенъ один'ь изъ дреинихъ Копстантино- 
польс1;ихъ водопроводовъ. Употребленное въ приведенной ссыл!;^ 
выражен1е ,,ех Б1]1д’аг1а‘‘ заставляотъ думать, что имя Болгаръ 
было из1{'1к'тно въ Бнзант]и уже въ половшгЬ IV  в1л.а, а это въ

*) Г 0 нча[1ныя водопроводныя трубы были найдены также пъ Феодос1и. 
С+.ть ихъ начиналась огъ горныхъ источникивъ и на()очпо устроеиныхъ ко- 
лодцевъ, на высот-Ь до тысичп Футовъ. и кончалась въ городских!. Фонганахъ 
(Ю. Гюбиеръ, древиая п новая Феодосия въ  саинтарноыъ ()гнош(МЙп. Спб. 
]87;> г., стр. 29). К |. сожал'Ьтк!, въ  п5 Сл11дованп1 доктора Гюбнера, ]1м1ш- 
шаго въ  виду не а})\ролог11ческ1я. а гипенпческгя ц'Пли, не указывается нн 
разм11ра гончарныхъ трубъ, ни нх ь устроПстра. По нтому трудно судить, колу 
принадлеяатъ эти водопройоды, Генуезцаыъ, или другому народу, раньше 
здТ,еь жившему. _Посл'К паден1а БосФорскаго царства, эти области, какъ из- 
в-Кстно, достались Римской имиер1и, а иотомъ Визант1и. Съ (52 года по 1*. X . 
Тавриду завоевали Аланы, за ними слИдуютт. Готы  (200 г.), иотомъ Гуины 
(37.) г.) и Вол 1'ары (501 г.). Если-бы можно было сравнить звенья ФеодосШ- 
скихъ трубь съ болгарскими, то быть можетъ между ними оказалось-бы сход
ство, позволяющее судить о происхожден!п т 1;хъ и Д11угихъ.
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С1!0 ]() очередь можетъ наводить на мысль, что въ носл1 1 дую1н,ее 
время, когда въ Восточной Римской Имиер|'и весьма усилилось 
славянское вл1яи1е (наир, нри Имиератор’Ь Юсти 1пан'Ь). могли 
проникать въ ви:зант1 йс1.-ую жизнь и н'Ькоторыя идеи славянг-кой 
строительной техники,

2 0 ) О чулыпурпыхъ ршикетяхъ^ собранныхг> вд Тобиль- 
сипхъ кургииахъ (иъ № 1157).

Обугленные остатки культурныхъ растен)й, взятые изъ кур- 
га.ниыхъ иенелищъ, можно считать счастливою находкою въ томъ 
отношении, что ио нимъ можно съ ув'Ь]1енност1 ю судить о земле- 
д'Ьл1и, суи1,ествовавшемъ у древнихъ жителей ку]»ганнаго иер1- 
ода и ио1)одахъ возд'1>лываемыхъ ими растен1й. Обугленные остатки, 
собранные въ количеств’Ь большой стеьмянной банки, иредстав- 
ляютъ собою черную легкую массу, въ ь-оторой преобладаютъ дре
весный уголь и крупная солома, но вм1 1 СТ'Ь съ гЛмъ явственно 
видна большая нрим'Ьсь круиныхъ и мелкихъ зеренъ обугленныхъ 
злаковъ. Ученый садовиикъ Томскаго университета И. И. Кры- 
ловъ, при тш,ательномъ изсл'Ьдован1и этого матер1ала, опред’Ьлилъ 
въ немъ сл'Ьдуюице виды; \) Ячмень (11ог(1е1Пп) въ преобладаю- 
щемъ |;оличеств'Ь. Его отобрана ц^Ьлая 1 ;оробка, но сверхъ того 
очень много зеренъ осталось въ смешанной масс'1;, вм'Ьст1'. съ уг
лями и соломою. 2) Овесо (Ауена заНуа), сравнительно не очень 
много. 8) Киноп//я (СаииаЫй йаНуа), довольно много. Мелк1я 
с'Ьмена ея им^^ютъ большое сходство съ семенами одичавшей ко- 
ноили, встр!',чающейся ны1гЬ въ нос'Ьвахъ хл1>бныхъ растен1й. 
То обстоятельство, что обугленныя зерна часто являются слипши- 
мнся въ к-уски, даетъ некоторый поводъ думать, что ка нон ля 
сжигалась не чистыми зернами, а вм1>ст'1> съ верхнею част1ю са- 
маго растен1 я, гд;Ь зерна сидятъ группами, -А) Рыжккъ  (Сата1|па 
йа 1̂ уа), въ очень маломъ ];олпчеств'Ь, в'Ьроятно какъ прим'Ьсь къ 
зе])намъ ячменя отъ сорнаго растен1я, 5) Гречиха вьющаяся (Ро- 
И^ '̂ошпп сопусЬикш), тоже какъ сорное растен1е въ прим'Ьси къ 
ячменю, 0) С'Ьмепа неон1 1ед'Ьленпаго пока растен1я, въ пемаломъ 
ь-оличеств1); В’Лроятно та];же нрим'Ьсь отъ сорной травы, 7) Со
лома, в-Ьроятно отъ ячменя, 8) Древесный уголь.

Такпмъ образомъ, въ изсл'Ьдованномъ матер1ал1  ̂ изъ хозя1 1- 
ственныхъ. возделываемых']. растеп1й оказываются только ячмень, 
овесъ и конопля. Очень можетъ быть, что другихъ злакоиъ и не 
возд'Ьлывалос]. въ Тобольскомъ район-Ь, част1ю ио клпматпческнмъ

о КУ.'П.ТУРНЫХЪ РАСТЕ11. СОБРАН. ВЪ ТОВОЛТ.СК. КУРГАНАХ'],. М!],



услов1 ямъ того времени, част1ю ио ограниченному развит1 ю земле- 
д1;л1л ВЪ с/Ьверныхъ странахъ; но т1>иъ не мен'Ье нахождсн1е я ч 
меня и овса служнт'ь нрямыиъ доь’азательствомъ, что жители нур> 
га иной эпохи не представляли собою кочевое племя, питавшееся 
исключительно своими стадами и рыбною или зв'Ьриною ловлен). 
Тоже нодткерждаютъ найденные въ к-урганахъ бронзовые серны 
и ручные же])н0 на, изъ коихъ первые свид1п'ельствуютъ о дав
ности существовавшаго около Тобольска землед1>л1я (въ бронзо- 
вомъ в']я.'И). Обмена конопли также говорятъ въ пользу того, что 
это изв'Ьстное сичюамъ растен1 е въ очень давнее время было пе
ренесено съ юга на с'Ьверъ п зд'1)Сь культивировано, в-Ьроятно 
этнм1 .-же самы.мъ курганнымъ народомъ (см. прим’Ьч. 2(>).

По свид'1'.тельству ] ’ена, у классическихъ народовъ овесъ 
(ауепа) былъ изн'|4стенъ лип1 ь въ вид'Ь сорной травы. Древнзе 
евреи, египтяне и индусы тоже не употребляли овса; но у с'Ьвер- 
ныхъ народовъ (у славянъ и литовцевъ) онъ возд'Ьлывался съ 
давнихъ поръ, какъ объ этомъ уиоминалъ еще 1Глин1й. Славян
ское слово овего сходно сь латпнскимъ теп а  и литовскимъ с т ш .  
Ппкте сближаетъ его съ санскр. агтпа, сптв, заИзГас^лоп,*) 
Близость латинскаго и литовскаго назиан1я овса иоказываетъ, что 
славяне усвоили это расте1пе очень давно, хотя ввели его въ 
свою культуру не ио прии'^Ьру классическ'аго запада.

Родиною ячменя считаютъ С'Ьве})ную А(|)рику. Культура его 
ведется съ очень давнихъ поръ. У народовъ Малой Аз1и, именно: 
армянъ, фрпг1 1 1цевъ, йраьмйцевъ, а таь'же въ Иллир1и и Паннон1и, 
у кельтовъ, германцевъ, скиоовъ и славянъ изъ ячменя выд'Ьлы- 
вался напитокъ (Генъ). На с1>вер1> Госсаи ячмень въ мук1> и 
1 .‘руп'[> состявляетъ любимую ни]цу (ячная каша, ячные блины, 
хлебцы ячники или ячневики), а таь’же д'Ьлаютъ ячменное пиво. 
Вероятно тоже значен1 е им'Ьлъ ячмень и у древнихъ тобольскихъ 
жителей, судя по найденнымъ тамъ плоскимъ ложкамъ, иригод- 
нымъ для каши и шюеля.

Возд'Ьлыван1 е злаковъ идетъ рука отъ руку съ употреблен1бмъ 
соли. До т1^xъ по]»ъ пока на.родъ ведетъ пастушеск1 Й или охотни- 
Ч1 Й (»бразъ лгизни и питается животною ппн1,ею, онъ не чувствуетъ 
<|̂1Из1 |»логической потребности солить свою пиш,у. Инстинктивное вле- 
чен1 е 1.'ъ этой приправ’Ь обнаруживается только у животныхъ 
т])авоядныхъ, а равно у народовъ, питающихся растительною пли 
см'Ьшанн<»ю пищею.*"'") По этой причин'Ь ар1!1цы узнали сол]. поз-

* )  Б;/ди.ювич-о. Пе1)вобытные славяне, ч. I,  стр. 96 и 191,
** ) 6 б ъ 11снен1е этого инстинкта см. у  Густави  Н уте  въ учебник!; фпз1 0 - 

логической и патологической хим1и. Русск. 11е])вв. подъ ред. Зал-Ьсскаго.
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дн-Ье семитовъ, а некоторый изъ ар1йскихъ плсменъ познакоми- 
лпсь съ нею только въ ЕвропЬ, а не на прежней своей родин'Ь.

На ‘санскритскомъ лзык'Ь соль на;1 ывается зага, что значить 
собственно вода, или соленая вода. Изъ этого явствуетъ, что древ- 
н1е ар1йцы были зна1 ,-омы толы,о съ морскою или озерною солью, 
но уиотреблялн-ли ее въ иищу— не изн'Ьстно, Равнымъ образомъ 
сомнительно, чтобы соль была необходимою приправою эллинскаго 
стола въ эпоху Троянской воины. При 0 ииса1пи пировъ Пене
лопы Гомеръ ни разу не указываетъ, чтобы пищу солили, не смотря 
на подробныя описан1 я приготовлен1я разныхъ млсныхъ блюдъ. 
У Гомера соль упоминается при обрядахъ жертвоприношен1й, и 
именно тогда, когда приносились въ жертву богамъ илоды и ра- 
стен1я, но не животныя. Въ друг(1мъ м’Ьст'Ь, при описан1 и путе- 
шеств1я Одиссея въ дальныя страны, Гомеръ говоритъ:

«Странствуй покуда людей не увидишь
Моря не знающнхъ, нищи своей никогда не солящихъ

(Одиссея XI, 122)».
Изъ этого сопоставлен1 я моря и соли можно заключить, что 

греки тоже пользовались морского солью, приправляя ею, в-Ьроятно, 
только растительную пищу.

Название соли на вс'Ьхъ европейскихъ языкахъ ведетъ свое на
чало отъ ар1йскаго корня, зага^ хотя съ видоизм1шен1емъ первона- 
чальныхъ звуковъ (г перешло въ 1).*) В ъ  Европ'Ь, пли м. б. еще въ 
Малой Аз1и это слово разд'Ьлилось па два варианта. К ъ  первому 
изъ нихъ принадлежптъ кимврское и кельтское каТ, 1ш1еп и греч. 
аХ;, сл'Ьды которыхъ, можетъ быть, позволительно усмотр'Ьть въ 
славянскихъ географическихъ назван1яхъ Г а л т а ,  Галана  и Га- 
лицш, а равно и въ н'Ьм. город'Ь Галле.*'*) Вс'Ь эти м'Ьстности*

о КУЛЬТУРНЫХЪ 1'АСТЕН. СОБРАН. ВЪ ТОБОЛЬСК. КУРГАНАХЪ. 8о .

Дерптъ. 1888 г. .1 екцп1 У П , стр. 114. Т :1мъ же приведены подробный св-Ьд-Ь 
Н1Я о народах'!., употреоляющих'ь и неуиотреоляющихъ соль.

*) В ъ  паиболГ.е близкой Форм!', санскритское слово сохранилось у В о ' 
.'юховь. По воложски соль сарс.

Пъ Костромской гуоерн'ш сущесгвуетъ Гплпчское озеро и близь него 
городь Гаяичь, основанный русскими къ Мернжской земл'Ь. Онъ иазывнлся 
['я.шчем'ь Мсрнжскимъ, в ь  отличю оть Галича Червснспаго, въ 1алиц1и. В ъ  
той же Костромско!! губерни! находится юродъ Солталичь. упоминаемый въ 
л11то 11испхъ съ X I I I  в11ка, ни и'Ьромтно (судя по древнимъ городитамь) осно
ванный еще вь  доис1'ориче1'кое время. Можно думать, что имя этихь Гали- 
чей перенесено съ юга, изъ I  алицих, а можетъ быть и изъ Малой Аз1и. Не 
далеко отъ русскихъ ГаличеЙ (в ъ  Тверской губ. Корчевск. уг.зда) сущеетвуетъ 
извТ.стное село Кимры, при впадении въ Волгу р1-,ки Кимерки. Не напоми- 
наютъ-ли эти названья о т15хъ Кииврихъ, аа язык'ё которыхъ соль называ
лась }1а 1 или



д'Ьйствительно изобиловали солью. Можетъ быть сюда-же можно 
отнести назван1 е [удейской Галилеи и р’Ьки Галиса.

Другой вар1антъ слова т ги ,  усвосиннй романскими, славлнскими* 
и германскими народами, сохранился до настолщаго времени у всЬхъ 
этихъ народовъ. Сюда нринадлежатъ: лат, §а/, слав, соль, н'Ьм, 
8а1г и т, д. В '1. готскомъ и скандинавскомъ лзык-Ь въ слов!! соль 
явилась новая согласная т. Такимъ об|[1азомъ у готов'ь, англосан- 
совъ, датчанъ, исландцевъ, ншедовъ образовалось, вм'Ьсто ва!, 
ш Ы -а, 8аН. Из'ь ;п’0Г0 можно было-бы заключить, что Готы, 
Скандинавы, Англосаксы и Германцы узнали соль иоздн'Ье дру- 
гихъ ар1йскихъ народовъ и заимствовали ея назван1е отъ рим- 
лянъ, Л.атинск1я-же племена и славяне, в1’>роятно, усвоили слово 
соль еще въ Мало1 1 Аз1и. п])оизведя ;гго слово самостоятельно изъ 
сансь'ритсь’аго );орня. Отъ сла15лнъ заимствовали тоже назван1е 
почти вс’Ь финны европейской Госс1и (по фино.и тюЫ, но зстон- 
СЬ'И 80о1. по зырянски по мадьярски 50, по П('рмятски 1"0ЛЮ, 
по мордовски саль). Во вс'Ьхъ этихъ назван1яхъ, за ип,'лючек1 емъ 
мордовскаго, сохранена характерная для русской формы буква о. 
По латышски соль называется (1ги8са. Это-же слово обозначает!, 
хлебную кропжу. мелочь; нар'Ьч. агизки, немного, что соотв'Ьт- 
ствуетъ польскому 1госЬа, (газика п чешскому 1госк, {гизек^ не 
много, Б ъ  русск'омъ язык'Ь толге слово суш,ествуетъ въ значен1н 
трусить , патруска  (пороховница).''')

Б ъ  данномъ случай для насъ любопьгге]гь тотъ факт'1>, что за
падные финны усвоили назван1е соли не изъ ге]>манскпхъ или 

с 1;андинавскпхъ языковъ, а именно отъ язы 1.а славянскаго. Из'ь 
этого можно за1.'лючить, что скиоское землед15.пе на юг’Ь Росс1и, 
о которомъ писали греческ'хе псториь'п, было землед’1;л1емъ сла- 
вянскимъ, а не готскцмъ пли германошмъ, гЛм'ь бол'Ле не фин- 
скимъ, Народъ, возделывают,!й злаки и нитаюниися хл'1;бомъ, 
должеиъ былъ им'1>ть и солт„ о  скпоахъ, све1 >хъ того. и.зв'Ьстно, 
что они вели немаловажнук! торго15лю соленой рыбой (нренмуще- 
ствекно съ бассейна Азовгкаго и Чернаго моря). Но этому скне- 
сь'ое назван1е соли непрем'Ьнно должно было остав]ггь-с.тЛды въ

ериитовь на.чвшле еолп им1;ег’ь еовс1;.мъ другое 111)Оисхождеи1е. По 
еврейски соль ме.гахъ, по ш-епрШскп ,ми.1ха, но халдейски мгтх//, по сир1П- 
ски мелха, по ар оски мъе.шхъ Равнымь образомп. у гю])кс1!пх'ь народностей 
это ел(Жо ОПЛТ1. идеть о п . другого ко])н», именно: но турецки тт/зъ, но та- 
тмрски ты .п . по сартовскп тузг^  по чеченски т]/хп. По монгольски соль да- 
бас]!^ по каллыцки дабусунь, по оурмпчт дабугунь, ио манжу1)ски дабсуиъ 
^сривннт. словари вспх'ь язы ковъ  и на1)'ВЧ1Й СиГ). 1787 г. ч. 1 стр. 389). 
Кочующ1е скотоводы, какъ мы упомпнулп выше, оГ.ыкноненно нищи своей не 
солять. Соль ииъ нзШ’.стна главныиь оОразоыь потому, что ее уиотреолнеть 
скотъ.

80, о культуриыхъ глстеи. гог.ран. нт. тог.ольск. кургандхъ.



языкахъ, соприкасавшихся съ ними иекультурныхъ народовъ сЬ- 
верной Росс1и. Между гЬмъ у нашихъ инородцевъ въ этомъ от- 

, ношен1и- мы не видпмъ ни скандинавскаго, ни германскаго, ни
и)»анскаго вл!ян1я, а только русское.*) Иаъ восточиих7> финновъ, 
сонрикасавншхся съ тобольсь'ою землед'Ьльческою культурю  мож
но указать на мадьяръ (на м'Ьст'Ь ихъ прежней аз1 атской родины) 
зырянъ п нерьмлковъ. У  вс'Ьхъ ихъ соль выражается русскимъ 
словомъ.

НО)  о  1;вадратныхъ кнрпичахъ и кщдппчныхъ построп- 
кахъ ( 1гь 1158— 1162).

Остатки древнихъ кирпичпыхъ здан1 й и развалины городовъ 
съ каменными иостройк’ами до сихъ поръ найдены (не считая 
европейской Росс1и) только въ областяхъ Семир^йченской и Семипа
латинской. Б ъ  музеЬ Томскаго увиверситета им'Ьются образцы 
обожженнаго кирпича изъ трехъ пунктовъ; 1) со дна озера Иссыкъ- 
Куля, 2) изъ башни Бураны, стоящей въ 8 верстахъ отъ Ток- 
мака и 8) изъ развалинъ древняго большаго города, паходяш,пхся 
въ Ленсинскоиъ уЬзд'Ь Семир-Ьченскои области.

Бс1  ̂ Семир'Лченск1 е • кирпичи им'Ьютъ квадратную форму, за 
исключен1 емъ № 1102, представллющаго продолговатый типъ 
(32 X  147‘2 сапт.). По разм'Ьраыъ они сходны съ кирпичами 
многочислепныхъ развалинъ древнихъ городовъ Сыръ-Дарьинской 
области, древпей Камской Болгар1и и всего Поволжья. По этой 
иричин'Ь квадратный кирпичъ, находимый въ восточпыхъ обла
стяхъ Госс1и, принято называть татарскимъ, а развалины древ
нихъ городовъ Камской Болгар1и и Поволжья—'Считать принад- 
лежап1,ими тата]1 ской эпох'Ь.

Не отрицая того общеизв-Ьстпаго факта, что арабская куль
тура внесла въ Туркестанск1 Й край, а можетъ быть и въ Семи- 
р'Ьчье, пе малую долю архнтектурныхъ памятнпковъ, мы, одна- 
коже, не можемъ сказать, чтобы кпрпичныя постройки совер- 
и1 енно отсутствовали въ уиомянутыхъ областяхъ до подчинеп1 я 
ихъ арабскому вл1ян1ю. Принимая во впиман1 е давность зд'Ьшней 
архаической культуры и видимую связь ея съ культурою малоаз1й- 
скою, какъ родиною кирпичныхъ построекъ. нельзя не остановиться 
па мысли, что въ развалинахъ древнихъ каменныхъ городовъ могли 
сохраниться сл'Ьды и бо.гЬе глубокой древности. По этой прпчпн'Ь

* )  По м 111'.п 1ю  Гуетапа Буше  ( I  с.) у германцовъ потребность к ъ  упот
реблению еолп 11|1ойуд11.1;1СЬ 116 задоли) до того времени, когда ихъ оппсы- 
вал'ь какъ  племи тол1.ко что пе[1еходл|цсс къ  осЬялостп и землед1;л1Ю.

о КВАДРА'ПШХЪ КИРИИЧАХТ. И ЕНР1ШЧН. ПОСТРОЙКАХЪ. 87.



МЫ позволлемъ себ1; уд'Ьлить прплгЬчаьпялъ по этому вопросу 
больше м'Ьста, ч'Ьмъ это д'Ьлали до сихъ лоръ.

Изобр’Ьтен1е кирпича ведетъ свое, начало изъ Ассирш и В а 
вилона. гд'1> 1.-лпматическ1л и почвенныя услов1 я ст1)апы содМство- 
вали широкому развит1 ю и прим’1’.нен1ю этого изобр'Ьтен1я. За недо- 
статкомъ строительнаго камня и дерева, самымъ достуинымъ и иод- 
ходящимъ матер1аломъ для общестмеиныхъ и частпыхъ поетроекъ 
въ Месопотам1И служила глииа. Нзъ глины сооружали массивныя 
ст'Ьны ук])'1’>плрнныхъ городовъ, дворцы и частные дома, изъ нея-же 
была выстроена знаменитая по библейскимъ сказан1ямъ Вавилон
ская баншя, какъ это видно но открытой нын'Ь надписи Навухо
доносора, говорливей о возобновлен1н этой башни. 1 1 ра1стическ1 й 
опытъ, в'Ьроятнп. скоро научилъ приготовлять глину еиец1’ально 
для строптельных'ь ц1 1 лей въ ({)орм'Ь массивн1.1 хъ, бол'Ье или мен1>е 
правильныхъ 1.’усковъ, высупюнныхъ на солнц'Ь, до сихъ поръ 
употреб.тяемыхъ въ Аз|'и подъ именемъ сырцоваго кирпича. За 
этимъ шагомъ сл-Ьдовало искусство обжигать глину, приготовлять на- 
СТ0 ЯЩ1 Й кирпичъ, который первое прим1;нен1е на1 нелъ въ томъ-жеВа- 
вилон11, не только для постро1 ;ъ, но даже для бол1'.е выс0 ].'0 й потребно
сти— письменности (кирпичная литература клиновидныхъ письменъ).

Ассиро-Вавилонское царство, съ древн'Ьйшихъ временъ рас
пространявшее свое вл1ян1е на востокъ до Аральскаго моря и 
Сыръ- Дарьи и на с'Ьверъ до 1гавь-азс]сихъ горъ, за]{лючало въ 
себ'Ь разныя племена и народности (отсюда библейское сказан1е 
о см'Ь1цен1 и языковъ при постройк'Ь Вавплонсь’ой башни ). Поэтому 
древне-халдейская культура преимущественно распространилась въ 
восточно-аз1атскихъ странахъ и у т’Ьхъ народовъ, которые подчи
нены были Вавилону. Влил^е всего она отразилась въ Малой Аз1и, 
а отсюда, преемственно, чрезъ Кавказъ, перенесена была на югъ 
Росс]и и въ Поволжье; но въ иеменьшей степени она укоренилась, 
особенно при посл'Ьдующемъ вл 1 ян 1 и Персовъ, въ Центральной Аз1и.

В ъ  Малой Аз1п ассиро-вавилонское строительное ис1 ;усство от
разилось на трояпскихъ и отчасти на древп'Ьйшихъ греческихъ 
постропь’ахъ. По изсл'Ьдован]ямъ доь’тора ПГлиманна, мног1 е част
ные дома, а равно отчасти и городск1я ст'1и1Ы въ древн'1и'1 шихъ 
частяхъ Трон, Тиреиъ и Микенъ, были выстроены изъ |;ирпича, 
сырцоваго, или обожженнаго."^) У  грековъ, при дальнМшемъ раз
вили ихъ культуры, этотъ способъ постройки не привился, и во-
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■*) В ъ  Тиренахъ весьма часто нижняя часть домовт. строилась изъ камня, 
а верхняя — изъ сырца, или изъ обожженнаго кирпича. Сырцовые кирпичи 
часто приготовлялись съ большою примесью соломы, что и до спхь поръ 
практикуется по всей Центральной Аз1и и въ  Семн[|Т.ченской области.
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обще халдейское вл1 ян 1 е коснулось ихъ только слегка, какъ-бы 
посредственно и мимолетно, но за то у аз1атскихъ пародовъ оно 
пустило глубок|‘е корни, не заглохш1е до спхъ поръ. Отъ тро- 

• янцевъ привычка къ употреблен]ш кирпича перешла къ народамъ 
римсь’ой (|»рдерац1и и къ иотомкамъ фрак1 йскаго племени.

В'ь Тро'Ь и въ древн'Ьйших'ь греческихъ иостройкахъ кир- 
пичъ им'Ьлъ, ио описан1 ю Шлиманна, сл'Ьдуюице размеры:

Длина. Ш ирина. Толщина.
; Т Р О Я :

И й ГО Р О Д Ъ ;

1 67— 72 44-48 12— 13 сантии.

2 6 6 30 1 2

3 69 — 71 19-20 1 1 — 1 2  .

Ш - 1 У  ГО Р О Д А ;
4 30 30 7

5 42 ? 8  >

ХАНАЙ-ТЕПЕ:

6 28 14 7 сантпм.

7 25 — 28 20— 25 6— 7

8 45— 48 30-31 7

! 9 41 21 9 »

1 0 49 24 7

ТИРЕНЫ:

И 47— 48 36 1 0

1 2 36-37 2 1 12— 13 .

13 52— 53 9 9

14 / 43 25— 26 9

МИКЕНЫ;

15 ■) 35 8 - 9

ЕЬЕИ 8 1 8 ;

16 44 44 9
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Не всегдл легко ужмшть. отиослтся-ли ;)ти изм'Ьрст’н 1 .’ъ сыр- 
доному, или обожжеш! 1му 1 ;и1 »иичу. т'[1лъ б!).:1;е, чт:» И'> словам’!. 
ИГлимлнна 1п. городах’],, иогииших'ь огь иожп]):), сырц^шыа стЬны 
могли быть об «•.кжены уже иасл Ь и к'Т1 юи!,1 1 , 1п. М'>!\1 е1П'Ъ |>а:!ру- 
те1пя. 31ежду ’г1'.мч. ираьтш.'а н.агЬЛтаг > времени ио1.'а;!Ы1!ае’гь, 
что сырцовые 1;и1 а1 ичи 15ес1.:.1а. част(» ирш от л! ипотсл го)1азд > мас- 
сиии’к  иредназиачаеяых’ь для обжига ( ш.'1'уркес'гаип;ой и Семи- 
Р'Ьчеись’ой области) и они обы|1 1 1 овен1Ю им11ЮГ’|> не ь’вадратную, 
а бол’Ье И)! |Долгоиатую (1'орму. Из'г, |;ирничей. у 1;а'.)анных'ь 1гь 
таблиц'Ь Шлимаииа, бол1;е все1' » 1 1}М1бли;1;аются 1гь архаичес1;им'ь 
средиеа.{1атс1>иы’ь Л': 4-й и;̂ ъ Трои и Л" К ) и:з’ь Е1ои8)8'а, хотя 
все-же они вдв^е толт,е иаших’ь.

По изм'Ьреи1ЯМЪ Н а п и т !'а  наичап1,е встр’Ьчающ1есл разм’Ь})Ы 
1,-ириичеи в|, ра:^валинах’1. Т])ои (третьяго города) сл’Ьдуюиие: 
о2 X  4Н X  13У'2 сайт. Бс'1'. они неизм1;нн;) см1инаны съ соломою: 
и'Ькотор].1е из'ь иих’ь совс'1).иъ не об ожжены, д]» 1̂’1е обож;кены вес].ма 
слабо, но встр']’.чак1тся и сильно обо'лг.кенные.

Св'Ьд'1’.н1я о древнемъ гречес].-эиъ и ри.ись’омъ |;ириич']; можно 
иайти н'ь сочиненгях’ь В п т у ц в 'т  и 11.1П}1(к̂ ‘'-) 1Ге]»ный и;/ь 
этихъ анторовъ (современишгъ 1<)л]я 11,еларя) въ глав'1> о ],’ир-
и]1чахъ и]1ежде всего 'иисывает'ь сласоб'ь ихъ ириготовлен1я 
(вьп^О])'!, глины и еиособъ сунп.’и). 11])И утомт, :мгь зам1>чаетъ, что 
самое удобное в]>емл для ихъ (|»ормов1,и— весна' и осень, и »тому 
что во время сильныхъ .гЬтних'ь ж а1)о!$’1, глина слинп.'ом'ь сильно 
и быст])о высыхаетъ съ ионе1>хности, а внут1>и кирпича ос’гается 
сы]):>сть. которая ио’го.чъ ироизводитъ трещины и и0 ])тит']. заго- 
тов.^енный ма’ге]»1ал'ь. .Тучнйй 1,-ириич'1. сч1ггается тот'ь, 1,ото)»ыи 
оставляютъ иросыха’гь не мен’Ье двухъ л’Г.ть. Б ’], У ’ш к Ь  позволя
лось у11:>’грсблен1е ь’и])1Л1ча. В'], ь'лидь'у с’г1и1'1, т о л ы ;о и:> истечен1и 
плти л^Ьтъ иосл’Ь его иригот.)влеп1я, уб'[;ди«и1исъ. что )пъ совер
шенно сухъ. Ызъ УТОГО 0ИИСан1л видно, что ]^ИТруВ111 гоноритъ 
толы.’о о сырцеволъ, а не обожжеиномъ 1;ириич'1;. Н а это у1;а:;ы- 
ваетъ и уп отребленное имъ слово /(//ег, безъ ирилагател].иаго /̂ е§- 
а̂се̂ я̂. Обожженный кириич']. ла’гинцы пазыналп или 1а1.ег 1е8-

1а.ссиь, 1а1е1 сос^^иь. 11.1 и т и  (̂ ||П. гл. и 4 *Л) '1оже гово- 
р1гг'ь о сырцово.жъ кириич'Ь (Ьчьсг сти(1и8), восхваляя его и[юч- 
ность ссылкою на сохрапивнпясл иоструйь'и времен’]. .Дипибала. 
О ириготовлен1и этого ].'ириича оыъ гово]*итъ тоже самое, что и 
Битрув1й.

УНгпхИ Го1]1(1Т118 (1е агсииес<;ига, 1лЬ. И . с. 3, с1е 1и1ст1Ьи8. ГИпИ 
8есии(11 ШзЮгха на1игаИй. Ь1Ь. X X X V ,  -19.



Фо])ма'п. кирпича (сырцл) по 1)птруп110 (пш , трохъ р:)ДОиъ: 
пер15ып пазыиался у ]'ро].‘ )иъ .икНнскимт, (Л’̂ о̂ о;). Утотъ сортъ 
по преимущестиу бы гь 1!Ъ уиот])(‘блоп1п у рпмлянъ 1!0 «ремена 
]^итрув1я (1(1 081 (|11о 1108!г1 и1|т1иг). 11,липа (Ч'о пядь, ширина 
иолпяди. Остальные дна сорта употреблялись гро.-ами для по- 
строи1;и ихъ ;̂ да111п: одип’Ь ил> пихъ пгоынался пентшЩюнъ 
(Иг т̂аосоро' )̂, друглп т ( 'т р 1и)п])оиъ. Слопомъ о(*\оо-; г])сч;и на- 
зыиаютъ ладош.; по;угому иоптадоропъ пазыпается кириичъ, 
изгЬюицй но ис1'.х'1> ]1азм'1'.рах1. по пяти ладоней (нъ квадрат'Ь), 
а тетрадор^тъ по четыре ладони. Шлимапм'ь. переводя это на 
современную намъ м’1)1)у, считаетъ }>а8М'1>ры лид1пс1{аго кирпича 
ОД-4 метра -О,оО метр., пептадоронъ 0,37 метр., тетрадоронъ
0,80 метр, нъ квадрат!». По Плин11о размЬръ лид1йс1;аг!) кирпича 
в'ь его время былъ длиною полторы пяди, шириною одна пядь. 
11ентадо]И(ПЪ и тетрад;»ронъ пм'Ьли по пяти и по четыре ладони 
В7, киадрат'Ь, отчего п1)Оисходптъ и ихъ пазнап1е. Кприичъ мень- 
шаго разм'Ьра (въ 4 ладони) грек-ц уиотребляютъ для постройки 
частныхъ здан1Й, а въ пять ладоней —для здан1й общественныхъ. 
Дал'Ье Пли1пй прнбавляетъ: „Греки предпочитаютъ строить кир
пич ныя ст'Ьны всюду, гд’1̂ н'Ьтъ по близости камня. И д1)йстви- 
тельно, так1я ст'Ьны, говоритъ онъ, могутъ считаться в'Ьчными, 
если только ои’1> правильно и вертикально слоя1ены“ . Такимъ об- 
разомъ пзъ кирпича строились у грековъ общественныя здан1я п 
даже дворцы. „Въ  Гпм11, ирпбанляетъ Плпн1й. построекъ этого
рода не ПрОИЗВОДЯТЪ, потому что СТ'ЬНЫ въ полторы П)1ДИ то.1-
щипы не могутъ выдерживать бол'Ье одного этажа(Р11и. Х Х Х У ,  
4‘,)), Последнее зам'1>чап1е Плнн1я иоказываетъ, что зд' с̂ь идетъ 
Р'Ьчь именно о сырцевомъ ];ириич1], такъ какъ въ его время въ 
Риы'Ь суп1,ествовали здаи1я и пзъ обожженнаго кирпича, но раз
меры ег ), какъ по1:азынаютъ развалины таь'пхъ здан1й, не совпа- 
дают'ь съ оппсанхями Плии1я и Витрув1я.

Битрун1й та1.’же упомпнаетъ о томъ. что ки11пичныя (сырцо- 
выя) 1Юстроп1;и въ Рим-Ь не употреблялись, ссылаясь на ту-же 
причину, какая приведена у 11лин1л. именно, что по закону нельзя 
было строить наружныхъ ст1’.нъ бэл'Ье яолуторыхъ пядей толщины, 
а внут1)ен1пя ст'Ьпы не удобно было д'Ьлать толш,е наруж
ных'!., чтобы не ст'Ьснять пространства нъ комнатахъ. Между 
т^мъ сырцовыя сгЬпы (1а1ег1С11), если-бы даже оп'Ь были въ два 
или три 1:ирипча, толщиною въ полторы пяди, не могутъ вынестп 
бол'Ье одного этажа. Въ такимъ величествепномъ и многолюдномъ 
город'Ь, ь'ак'ь Римъ, для иом'Ьщентя жителей въ одноэтажныхъ 
домахъ ирпшлось-бы занять постройками слпшкомъ большое иро-
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странетво, а такъ ка1;ъ этого сд'Ьлать было невозможно, то ви'Ьсто 
ширины городъ долженъ былъ рости въ вышину, '1'якого иодня- 
т1я ст'Ьнъ можно было достигнуть толы.ч) иом()Щ]ю каменныхъ ии- 
.тоновъ (рШв 1а|)1(1е18) и уиотробленк обожл̂ еннаго кирпича на 
цез1ент'1> (81п1с1иг]8 1е51асе)8]. При этомъ только услов1и можно 
было безъ труда возводить выс()к1я ст1]ны, воздвигая одинъ этажъ 
надъ другим!.. Изъ ат«го видно, что 13итру1ий отличаетъ обож
женный кирпичъ (1е81а) отъ сырца (]а1ег). 11осл'Ьдн1й не приме
нялся для постройки городпшхъ здан1й, а первый употреблялся 
совместно съ кампемъ. Части здап1я, требовавн[)я большой 1;р̂ по- 
сти, какъ-то углы, косяки, пилоны, выь’ладывались изъ камня, а 
простенки изъ кирпича на цсмеит1ь

Въ городахъ Грсц1и расирострапен1е кирничныхъ построегл. 
едва-ли им л̂о больиюй усп'Лхъ, если судить объ эт'омъ по весьма 
ограниченному числу кирппчныхъ развалинъ на почв'Ь древней 
Эллады. Изобилие отличныхъ 1гаменныхъ нородъ, пригодныхъ для 
построекъ, утонченное развит1е эстетпчеогаго вь'уса и выработав
шейся у грековъ самостоятельный архитектурный стиль выгЬснили 
кирпичную строительную технику. Св'1>д'Ьн1я, сообщенныя объ этомъ 
ироизводств1) Витрув1емъ и почти буквально по|!торенныя Плин1емъ. 
говорящ1я о способахъ приготовлен1я кирпича и кладь'и сырн,овых'1> 
ст'Ьнъ у грековъ, еш,е бол’Ье подтверждаютъ существовавшее въ 
ихъ время весьма недостаточное развитее кирпичной строительной 
техники.

Въ древне-римскихъ постройкахъ обоженный 1П1рничъ встре
чается двухъ сортовъ, продолговатый и квадратный. 11ервый упот
реблялся по преимуп1,еству для кладки ст'йн'ь, второй—для половъ, 
об.шцовки ст^нъ и для сводовъ, Газм'Ьры перваго, по сохранив
шимся памятнпкаыъ, были сл1>дуюпце:

Длина.
1
; Ширина. ! То.1Щ11На. !

В ъ  РимЬ ................................ 2 2  сантим. 14 сантим. 3 сантим. 1

23 . 14 3

24 . и  . 3 - 4  .

25 . 14 . 3— 4 .

29
1

14— 16 . 3 - 4  . 1



Разм'Ьры квадратнаго кирпича бол'Ье разнообразпы. именно:
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Въ  Рим'Ь

Длпна.

Тиволи . 

Тарент1; 

Тр1ер'Ь .

34 сантим.

59

60 

42

59

54

55

56

60 

55 

34

Ширина.

34 сантим.

59

60 

42

59

54

55

56

60 

55

35

Толщина.

3—4 сант. 

3 - 4  . 

3 - 4  .

3

3 >

6 

6

6 >
6

5— 7 .

4

Продо.’гговатые кирпичи въ Тр1ер'Ь им1>.1и разм’Ьръ 54 д.тииы 
и 29 шприпы, а также 53 и 28, при толщин'Ь 4 сант.

Кирпичи, уиотреблявппеся въ древне-гермапскпхъ поотройкахъ 
отличались размерами отъ риисиихъ, какъ это видно изъ ниже
приведенной таблицы.*)

Длина. Ширина. Толщина.

А п д з ! ...................................... 36 сантпи. 36 сантим.| 4 сантим. '

МаппЬехт ................................ 36 .
1

36 . 4 . 1

39 . 31 » 3,5 . 1

N6116111161111................................ 2 2  »
1

2 2  .
1

5

*) В и г т  Нат1Ьис1г (1ег Агс1й1ек4иг. 2\уе11ег ТкеИ, В1е Ваикипз! (1ег Ко- 
те г , стр. 114.
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В 1>(1 еп\ге1 1 е г , 

Ы;ип2 . . . 

НиГш^еп 

Ые5?к1гс11

Вайеп

38-39 сан.

28 .

28 >

46 .
30 .

46 >

48 .

■27 .

32 саптш! 4 сантпм. 

'I 3 .

3

5  1

■28

28

46
30

20

48

27

5

о

II
!| 6

О разм’Ьрахъ 1!иза1П'111С1ии'о ьирипча я по пм’Ью подт, ру|;оп 
достаточныхъ св'Ьд'Ьи1п. Иь истор1п зодчества (’ултанова упоми
нается, что итотъ 1:пр1шчъ былъ квадратный. тгЬлъ Я7 сапт. длины 
п шнрпны, при толщгпгЬ Г), 8 сант,; но ятп данныя слпшкомъ 
кратки. Ж.елател1.но было бы знать рази'Ьры 1;нриича съ указа- 
Н1емъ здаи1й, откуда они взяты, и гь опред'Ь.'1еп1еиъ, въ 1;а1:ую 
конструкщю поетроп1;и они входили. Весьма возможно, что во 
время Константина Великаго, или 0еодос.1я кирпичъ бол'Ье приб
лижался по разм'Ьраиъ 1{ъ римскому, а ири Е)стин1ан'Ь и въ по
следующее время онъ могъ им11ть Д1)уг1е разм1;рн. ]’авнымъ об])а- 
зомъ кирпичъ для гводовъ могъ им'Ьть друг1е, бол'Ье широ!ае 
разм-Ьры, ч^мъ для ст1>нъ, гд1; требуется перо1!яз1;а })ядовъ кладм!. 
Точно также здан1я, выстроенныя пзъ силоншаго кирпича могли 
требовать другаго разм'1'.ра строительна го матер]ала, ч'11мъ здан1я 
см'Ёшанной кладки, изъ рядовъ камня и кирпича, гд1з этотъ иос- 
л1>дн1й могъ быть шире, такъ какъ онъ зд'кь служилъ до из
вестной степени перевязкою для 1гамней.

Кирпичъ въ древнихъ русекихъ постройкахъ по ({)орм1>- и раз- 
згЬрамъ приближается къ визант1йс1;ому. Самая древняя изъ К1- 
евсь’ихъ церквей—церковь Сиаса на Берестов’11 (988 г.) была со
оружена изъ булыжника и кирпича. скр’Г.пленнаго цеме1ггоиъ. Раз
меры ея кирпича: длина —34, ширина 29—оО и толп];. 4 сант. 
Въ Каевскомъ Соф1йскомъ соборе (1020— 1087 г.) ь'ириичъ 
имеетъ длнни ЯГ), шир. оО. толщ, 4 са!гг. Въ К1евс1;пхъ Золо- 
тыхъ воротахъ (первой полов. в.) длина ки])иича о1— 87, 
шир, 27—29, толщ. 4; въ церкви св. Ирипы длина 81, шир. 27,



Т0Л1Д. 4."'') о  ]»а:пг]’.])ахъ 1:ва;|,])ат1[аго 1йИ[)пцча с'Ьнорныхъ рус- 
сь’пхъ пос.троенъ (в ь старой ЛадоН1, церкоы. св. 1'еорг1я 1114 и 
111(5 г., въ древнихъ церквахъ Новгородской ]1 Суидалг.скои об
ласти), 1;ъ сожал'1и[1ю, я не могъ собрат!. опред'Ьлс’иныхъ св'Ьд1}н1й.

Кприпчъ Соынр'Ьчеисиой об.тагти (нашего муиея) представляетъ 
сл'1)дую111,!е размеры и ириуил!:!!: доставленный а. батпп Бу|)аны 
нм'Ьетт. въ длнну и 1ни]тну 2Г) шитпм., тол1п,. 4 сайт. Обжнгъ 
его ве1-ы1а Х01)от1п, цв'Ьта 1;раснаго, С1. сл'Ьдами приставшаго пз- 
весть'оваго цемента; фор.иа совер1ненно правильная; на плоскихъ 
пове](Хностлхъ видны сл'Ьди правь’п въ В11д1> елеп:а углубленныхъ, 
продолговатнхъ и довольно и1ироь’пхъ желобковъ, ьакъ-бы отъ 
нажнзиипя сьал1;он. Кнрвнчъ съ озера Иссыиъ-куля двоякой 
фо])Мы: квадратный н ир|>долговатый. Первый иы'Ьегь сове1)1иенно 
т1'.-же разм'Ьры, 1.а1.ъ и сь башни Бураны, т. е. по 25 сайт, въ 
длину и шп1)нну п 4 сайт, толщины. Продолговатый кирпичъ въ 
длину 32 са1гг. и въ ширину сант., толщ. 4 сант. Форма
того и другаго совершенно правильная, обжигъ весьма хорошш, 
по цв'Ьту наноминаюн1,1Й'11ЫН'Ьш1ий полужел'Ьзняиъ. На поверно- 
стлхъ зам'1'.тенъ довольно значительный п плотно прпставппй бе
лесовато-зеленоватый налетъ, ыожетъ быть. остато1;ъ цемента съ 
ирисоедпне1пемъ осад1:а солей озерной воды. Кирппчъ, доставлен
ный 1ьзт. Лепсинск’аго уйнда, съ развалииъ древняго города, им-Ьетъ 
на одномъ укземпляр'Ь длину 2(5 саш'. и ширину 27, а на дру- 
гомъ экземи,1Л1)'Ь длина и ширина 25 сант.; толщина того и дру
гаго 4 сайт., цн'Ьтъ желтобу}>ый. Вто})ой укземпляръ не вполн'Ь 
п1и1Впльпой формы, сильно пережж.епъ п при обжиг'Ь его нисколько 
покоробило. Г)ылъ-ли въ уиотреблен1и продолговатый ь’ирпичъ при 
погтройь'Ь банши Бураны и существуетъ-ли онъ въ Лепсинскпхъ 
развалинахъ, ;»то остается еш,е не выясненнымъ. Судя по присут- 
СТВ1Ю его в'1. Иссы1;ъ-кульсиихъ развалинахъ и по полному сход
ству 1)азм'Ьров'ь иссыкъ-1;ульскаго квадратнаго кирпича съ про
чими, можно предполагать, что половинь'п должны встр'^чаться 
таь'же 1!Ъ То1«-макскихъ и Лепсинск'ихъ древностяхъ. Къ этому 
предположен]ю склоняет!, и то обстоятельство, что 1;ладка боль- 
шихъ здан1й при одиомъ 1;вадратиомъ кпрппч'Ь была-бы весьма 
затруднительна въ смысл'Ь прочной перевязки рядовъ. 1кл']>дств1е 
этого строите.'.ьная пра1/гиь’а сь'оро должна была указать на пеоб- 
ходиАЮсть ириготовленгя половинчатаго кирпича, во изб'Ьжанге не
выгодной обтески большихъ квадратныхъ плитъ.

*) Разл1'.ры кпрппч;! церкви св. Ирины п Зо.ю тыхъ воротъ въ  К1ев'Ь 
взлты съ нату[)ы; у перваго цамнтиика нзм'Ьрено 3 кирпича, у втораго 5, 
РазмТ.11ы по остальыымь хпивскимь построикамъ заимствованы изъ дптератур- 
ныхъ нстичнпковъ.
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Для большей наглядности считаю не лишннмъ представить 
разм'Ьры русскаго архапческаго кирпича въ особой таблпц'1’., съ 
ирисоедпнеи1емъ сюда внзант1пских'ь, германскнхъ и болгарскпхъ 
кирнпчей.

|| Длина.
1 '

Ш 11]1т 1а. Толщина.

1' 37 сантнм. 37 сантнм. 5 сантим.

Церковь Спаса на Берестов* : 33-341' 29--30 . 4 >

К 1евск1Й СоФи1С1пй соГюрь
|1

35 >
1

30 > 4 >

1 Церковь Св. Ирины . . . . 31
1

» 1 27 » 4 >

Золотыя ворота ........................... 37 > 29 4 >»

1 Т о ж е ................................................. '
1

31 > 1
1

27 > 4 >

Болгары на В о л г * ......................| 2Ь‘ > 1 26 > 4 >

Селитрян. городок-ь на Волг'Ь . 1 23-24 • 11
23--24 . 4 >

Озеро П ссы къ-куль...................... 32 . 1
1

14 > 4 )

; Т о ж е ................................................. ; 25 > 25 > 4 >

Тоже (Казанский экземпл.) . . ] 30 > 1
!

19
1

» 4 >
1

> 1
1

25 > 4 >

Лепса ............................................ 27 > 26 > 4 »

Т о ж е ................................................. 25 > 25 > 4 >

Б а д е н ъ ............................................ 27 > 1 27 > 6 >

28 > ;
1
|28 > 3 >

Гю Фингенъ....................................... 28
1>
1

28 > 3 >

Нейенгеймъ...................................... ! 22 1 22 > 5 > {

Сравнивая обожженный кирпичъ классической эпохи, а равно 
впзант1йск1п и ге]»манск1Й съ болгарскимъ и Семир'Ьченскимъ, мы 
не видимъ между ними существенной разницы. Въ гкхъ и другихъ 
преобладаютъ квадратныл формы, но разм'Ьръ ихъ иредставляетъ 
большое разнообраз1е не только въ разныя эпохи, но даже въ 
одно и тоже время. Очевидно, что разнообраз1е проистекало не 
столько отъ нац1ональной привычки, сколько отъ пра1;тическихъ



потребностей и частныхъц'Ьлсп постройь'и. Поэтому, една-лп было-бы 
справедлпио, основываясь на квад]к1Тной фо11,м1> архапческаго кир
пича, относить вс'Ь семир'Ьченс1пе и болгарские наматниьи, гд'Ь онъ 
встр'Ьчаетс}|, ненрем'Ьнно иъ татарскому ие1 »1 оду. Н ’Ьтъ причини 
от1 )Ицать, что и'Ькоторые из'ь нихъ могутъ быть древп'Ьитннмп, и 
въ эт'оыъ отно]нен1и раавалины каменныхъ городов'Ь могуп> пред
ставлять а1 )хеологу весьма благода]1ну]о ночву для научныхъ ро
зыска н1й.

Чтобы им'Ьть н'Ь1Шторое право гово1)ить о гь-иескомъ, или до- 
историческомъ болгирсь'омъ и славянскомъ кирнич'Ь, необходимо 
до1;а:^ать, что опт. д'1.йствительно суп1,ествовалъ въ древн1 >1 1шую 
сьиоскук) апоху. Но ;п'0 яу мы должны указать па та]ле иамятни1.-и. 
Д])ев!1 1 '.йнйе иаъ нихъ найдены иа Таманс1;омъ полуост])ов'Ь. Бъ  
отчет'Ь Пмие1 1аторскаго археологичес1:аго общества за 18')9 г. 
(стр. Х Ш )  упоминается, что “ въ Фапагор1и были отк]»ыты въ 
двухъ м'Ьстахъ остат1;и кириичпыхъ ст'Ьпъ, бол'Ье четырехъ аршииъ 
толн1,ины„. Въ  изв'Ьстиомъ труд’Ь К . К . Г е р ц а о п и с ы в а е т с я  
кургапъ, около озера Цукура, въ которомъ находилась гробница, 
выложенная пзъ сырцоваго ь’ириича. По пайденнымъ зд;Ьсь вещамъ, 
соотв'Ьтствующимъ находкамъ въ скиескпхъ гробницахъ па Дн'Ьир'Ь, 
эту могилу отпосятъ ь'ъ весьма отдаленному времени. На с1>вериоыъ 
берегу Того же озера, на м'!}^" ,̂ гд'1) нын’Ь расположена Стеблевская 
станица, находятся обширныя развалины древняго города. Павелъ 
Сумарокове находилъ зд'Ьсь обломки старыхъ кп 1 1пичеи и кув- 
ншновъ.*^') ,11,ал'Ье, на югозападномъ берегу Таманскаго залива, 
вблизи стаиц1 и С'Ьнной, находится громадное городище со мно- 
жествомъ зам'Ьчательныхъ земляпыхъ кургановъ. Б ъ  1711 г. по 
описанпо иутешественнш.'а Лем(»У1ре зд'кь еще существовали раз
валины каменныхъ здан1й, но, ио словамъ этого автора, он'Ь съ 
ь-а-л;1|ь1 мъ днелъ уничтожались, потому что жители гор. Тамани и 
Темрюка разбирали находяицйсм зд'кь строительный матер1алъ для 
своихъ построекъ. Другой французс1;1й путешественникъ Д б̂>/а 
(1Ь:)2— 1Ь:34: г.) при описанш того-же м'Ьста зам'Ёчаетъ, что го- 
родпн1,е запимаетъ пространство па протяжен1и версты и зд'Ьсь 
еще можно распознать слкды ст'Ьнъ. иреимушественно кирттиы.п. 
0 1 ;ружаип1 ихъ городъ. '̂"'' '̂) К. К . Герцъ. изсл'Ьдовавплй то же самое 
м1)Сто въ 1!Ьо9 г. не нашелъ уже сл'Ьдовъ города, но онъ опре- 
д'Ьляетъ площадь городища, по прямой лин1и отъ мо]>я, въ длину 
1150 саженъ. к 1 зр'1 1зь этого культурнаго слоя отчетливо виденъ

о 1;ВАДРАТНИХЪ ЛШРППЧАХЪ II КИРПИЧИ. ПОСТРОЙКАХЪ. 97.

*) Дрепностп, т. И, вып. 3, 3]осква 1870 г.. стр. 250 и сл’Ьд. 
Досуги крымскаго судьи, т I I ,  стр. 144:.

Ьи Ьо 18 с1е Ыои{рёгеих, Уоуи^е ею. Т . V , стр. 6 Г1.



на отв'Ьсиомъ обва.гЬ морскдго берегп, откуда, но словамъ К. К. 
Герца, ‘‘торчали обло.шпг н;(1!еет1;01шхъ плитъ и 1,'олонпъ, кирпичи, 
череп1;и разбитыхъ сосудоиъ и кости,,. При рап.'оикахъ этого го
родища въ 1;^Г)9 году 1!Ъ числ1) ра:ишобраУ11ЫХЪ предметом, и 
обломковъ греческихъ колоннъ. иаиденъ былъ угол'ь здагпя, сг1’,ны 
котораго были сложены и;гь обожженшпо, или земляиаго (сырцо- 
ваго*?) ки^тича. “ Видио, зам'Ьчаетъ 1’. Герцъ, что разруте1пе 
нисколько разъ приносилось надъ втимъ м'Ьстомъ и одно ио1ШЛ’Ь!|1е 
созидало 06611 жилища изъ иамлтнпиоиъ друга1'о, ему иредшество- 
вавшаго,, (стр. 27Г)). При гЬхъ же рас1.‘он1;;1хъ 18-')9 г. зд'Ьсь 
найдено было 25 грубыхт. глиняныхъ амфор'ь и пять больпшхъ 
глиняныхъ бочеь'ъ. Эти посл'Ьдп]я им'1'.ютъ 1па])овидную форму, безъ 
ручекъ, и уз1»ое (острое) ь'оническое дно. Величина ихъ отъ двухъ 
аргаинъ до сажени и бол'Ье. Лом'Ьщенный в'ь сочинен1и Герца ри- 
сунокъ одного изъ этихъ сосудовъ. (стр. 27(5) соверн1ейно сходенъ 
съ рисунками та1;ихъ же сосудовъ, найденныхъ Шлиманномъ въ 
Тро'Ь. Зд'Ьсь-же не излишне повторить, что подобные сосуды съ 
каничесь’имъ неустойчивымъ дномъ весьма часто встр']^чаются между 
находками Камск'ой Волгар1и, а также попадаются и между си
бирскими древностями. Форма этихъ послЬднихъ совершенно та-же 
самая, но только разм'Ьръ значительно меньше и отверст1е гор- 
.шшка уже (См. стр. 80, прим'Ьч. 18).

Въ 1853 году К. Г. В'1и'ичевъ производилъ изсл'Ьдован1е 
другаго подобнаго-же городыш,а, между хуто])ами Семепяь'и и Бо
ровика. Прор11зая слой до пяти саженъ глубины, онъ всь-таки не 
достигъ материка; такъ глубокъ мусоръ, па1гонленный в'Ьками, 
‘‘Въ обр'Ёз'Ь видно было п'Ьсколы.'О фундаментовъ бывшихъ зд'Ьсь 
здан1й, которые шли въ разныхъ наиравлен1яхъ и на разныхъ 
высотахъ, НИЖН1С слои состояли изъ дикихъ камней, верхнее изъ 
обожжепныхо кирпичей. Дал1>е-же, къ концу пятой сажени, 
встретились слои черепгтъ и амфорныхъ черешшвъ, перем'Ьн1ан- 
ныхъ съ золою и углями. Весь этотъ хаосъ бы1инпхъ зд'Ьсь въ 
древности построекъ и нятисаженная высота насыпи положительно 
доказываютъ, зам’Ьчаетъ г, Герцъ, что на 9томъ м'Ёст'Ь с̂  ществовалъ 
какой-то большой городъ, который н̂ Ьсколыго разъ подвергался 
конечному разруп1ен1ю и снова строился на развалинахъ ирежняго. 
Такого рода насыни могутъ образоват1.ся толы:о въ течен1и тыся- 
чел1>т1Й„ (стр. 281). При раскопк'Ь одного изъ близь-лежап1,ихъ 
кургановъ въ 1859 г. въ головахъ саркофага, между прочимъ, 
была найдена мужская нипп.'а, изъ верблюжъей шерсти, спгитая изъ 
н'Ьсколькихъ кусковъ. Но форм'Ь своей она походптъ совершенно 
на т1}, въ которыхъ изображены скиеы на зпаменитомъ золотомъ
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сосуд'Ь, о'пфытом!. въ Куль-Обо и хранящемся пьпгЬ въ Импера- 
тирглшмъ Эрмптаяг!’». Это-к'олпакъ, къ 1;'Угоролу сзади прншитъ 
широк1Й ЛОСКУТ!, изъ той-жо верб.иожг.ей шерсти для при1;рыт1я 
шеи. Въ таик'Ь найдены остатк'и в:)Л )С!. но11‘ойни 1;а, чернаго цв'Ьта. 
Эта находка, равно ка1;ъ и Д]»уг1е предметы, напр. бронз:»выя 
стремена, приказывают!., что въ 1.-урганныхъ могилахъ погребены 
были не гречес1:1е 1еолонисты, а туземные обыватели-С1:иеы.

Иа юго-востоъ'ъ, по нанравлен1ю къ Темрюку, въ т])ехъ вер- 
стахъ 1)азстоян1я отъ этот'о го])ода, среди обншрнаго рукава, сое- 
диняющаго воды Ахтанпзовскаго и К у 1*чанскаго лимановъ, въ 
прежн1я времена возвышался небольшой островъ, на которомъ на
ходилась турецкая крепость, изв1>стиая у русскихъ шдъ пменемъ 
Каменной батареи. Ламотре, проФ.зжавнпй зд-Ьсь въ 1711 году, 
вид1>лъ ее е]н,е в!. совер]ненной ц'Ьлостп, но онъ называетъ ее 
старою. Во время путешеств1я Кларка (1800 г.) она представ
ляла хорошо сохранивш1яся развалины. По словамъ этого путе
шественника она им1>ла видъ древне-римскаго замка съ башнями 
по угламъ. Крепость эта была построена изъ камня и кирпичей 
съ извест1>ю.

Въ археологическихъ изсл'Ьдован1яхъ на Таманскомъ полуост- 
ров'Ь, къ сожал'1>н1ю, ни въ одномъ случай не указывается ни на 
разм'Ьры найденпаго тамъ кирпича, ни даже на его форму. Это 
обстоятельство лишает!, насъ возможности сд'Ьлать необходимыя 
сравнен1я и опред1>лить, какого типа былъ этотъ кирплчъ, соот- 
в-Ьтствовалъ ли онъ болгарской (волжской), древне-греческой, или 
римской ({юрм-Ъ, или, можетъ быть, пм'Ьлъ своеобразный м'Ьстный 
типъ. По этимъ иризнакамъ можно было-бы угадать, принадле- 
жали-ли разрушенные города греческимъ колоп1ямъ, или возникли 
они въ цв'Ьтуш.ее время Босфорскаго царства подъ вл1ян1емъ ла
тинской ];ультуры, или, наь'онецъ, кирпичное зодчество проипкло 
сюда изъ Пере1и, вм'ЬстФ. съ сарматами. Одно едва-ли можетъ под
лежат]. еомн'Ьн1Ю, что таманск1я кирничныя постройки принадлежатъ 
къ древн'Ьйнтм!. памятникамъ этого рода въ России, что н^которын 
изъ нихъ одновременны съ находящимися зд-Ьсь скиескимп курга
нами, указывающими, по характеру найденныхъ въ нихъ пред- 
метовъ, на эпоху до Р. X . Таким!, образомъ можно констатировать 
фактъ, что скпоамъ кприичъ былъ изв'Ьстенъ очень давно. Они 
могли узнать его изъ прямыхъ источниковъ. если не непосредст
венно изъ Аесир]и, или изъ Трои, то по крайней м'Ьр'Ь отъ Пер- 
совъ, или Мидянъ, съ коими Киммер1и щ им'Ьли ирямыя сношен1я. 
Сомнительно, чтобы кирничныя постройки этой эпохи были гре- 
ческаго изд^л1я, потому, что у самихъ грековъ того времени обож
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женный кирппчъ употреблялся р'Ьдь'О. а можетъ быть и сокс'Ьмъ 
не былъ въ употреблен!!!. Приведенное В11трув1е!М'1, и Плин1емъ 
выражен1е лпсИйстп кирптъ  до извФ.стиой степени указывает!, 
на нроп(‘хожден1е его изъ Малой Аз1и (Яид1п), а не пзъ Грец1и 
собственно.

По соседству съ Таманп;нмъ полуостровомъ, по другую сто
рону 1». Кубани, найдены во многихъ ы'Ьстахъ развалины древнихъ 
каменныхъ построекъ. Почти вс1̂  он'Ь представляютъ собою Х1)и- 
ст1анс1пе храмы, сл̂ Ьдовательно относятся ь’о времени посл1> Р. X. 
Мы упоминаемъ объ нпхъ по двумъ причннамъ: 1) потому, что 
п])и ностройк11 этйхъ церквей былъ унотребляеыъ обожженный 
квадратный ]>’ирничъ, 2) потому, что архитектура ;)тнхъ построекъ 
им'Ьетъ большое сходство С1. ])усск-имп постройками, что наводптъ 
на мысль о связи нривычныхъ мотпвовь русск’аго церковнаго З'̂ д- 
чества съ древнимъ сванетскпиъ. При описан1и зтпхъ памятнпь'овъ 
мы бтдемъ руководство15аться отчетом'ь гг. Нарыпп.’иныхъ, совер- 
шившихъ археологическое путен[еств]е па Кавказъ (въ Сванет1ю) 
въ 1867 году.

На 12 ст]). ;»того отчета сь’азано; „При впаден1и р'Ьчки Еа- 
рак-ентъ въ К’уиань л осмотр'Ьлъ м'Ьстност!., которая особенно по
разила меня т1>мъ, что отъ впаден1я р'Ьч1;и 1{убыши въ Кубапт, 
до самаго поднож1я блнзьлежа1цихъ горъ вса плоскость пок1)Ыта 
сл'Ьдами многочисленныхъ зда!11Й всякаго вида, между 1;оторыми 
ясно впдн'Ьются ЛПН1И улицъ и обросн[1е зеленью фундаменты ка- 
питальныхъ ст'Ьнъ довольно больнтхъ здан1й. В1;ролтно на ;>томъ 
м'Ьст'Ь было значительное поеелен1е или городъ.... В'-я ;»та М')5('тн0сть 
носнтъ назван1е Каракентъ. Къ полудню я до'Ьхалъ до неболыной 
Р'Ьчки Шони. На л1>вомъ берегу ея, близь впаден1я въ Кубань, 
на скал'Ь почти неприступной, находится старинная хрнст1анск;1Я 
церковь, описанная г. Фирковичемъ въ 184-9 году.... Сво̂ ты церьвн 
выведены изъ обожженнаго ь-ирпича, отличающагося отъ тепереш- 
няго своею формою: онъ ]ни])е п длннн’Ье, хотя тоньше гЬхъ, 
ь’оторые теперь д'Ьлавггъ въ Россли.,, По приложенному плану и 
рисунку атой цер1.’вп (табл. I I )  видно, что она была настроена въ 
такъ-называемомъ визант1йскомъ стил'Ь. весьма часто повторяю
щемся въ древнихъ руссь’пхъ цррквахъ. Передняя алтарная (-тФ.на 
состоитъ изъ трехъ полу1фужныхъ выступовъ (три прид'Ьла). Ба- 
рабанъ надъ центральнымъ куполомъ им’Ьетъ восьмигранную форму, 
съ узкимъ окномъ въ каз{Д0й грани; онъ возведенъ на четырех'ь 
толстыхъ пплонахъ; тагле же два пилона отд-йлятотъ алтарную 
часть отъ остальнаго храма. Ст1;ны церкви, повидимому, сложены
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изъ тесанаго камия, а своды и:п кирпича; но о способ'Ь кладки, 
а равно и о точпыхъ разм'Ьрахъ кирпича не приведено никакихъ 
указаний.

Не въ далекомъ р;13стоян1и отъ Шон1исиоп церкви, за р1)Кою 
Тибердой, на утесЬ горы находится другая церковь точно такой-же 
коистру1;ц1п, по н'Ьсь'олыьО меньтихъ 1)аз!>гЬровъ. Своды ея так’же 
сложены изъ кирпича; на внутренней штуиатурк'Ь сохранились 
остатки визаит1йской живописи (стр. 40, таил. X ).

Дал'Ье, на правомъ берегу р. Зеленчука находятся три церкви, 
въ разстоян1и о,г,на отъ другой приблизительно на полверсты. 
.,Ст'Ьны ихъ сложены изъ грубо отесанныхъ камней, въ перемежк'у 
съ плитами, и связпны цементомъ, а вс'Ь своды выведены изъ 
обожженнаго кирпича (стр. Г>7, табл. I I I ,  1У, V  и У1). Архи
тектурный тпиъ ихъ точно та1;ой-же, ьчи̂ ъ и у предъпдущихъ, 
т. е. съ тремя полукруглыми алтарными нрид'Ьламп, съ восьми- 
граннынъ барабаиомъ, возведенпымъ на нилонахъ, съ длинными 
п узкими окнами. Посл'1;дн1я три церкви расположены въ долпн'Ь 
Р'Ьки Зеленчука, расширяющейся въ этомъ м̂ Ьст̂  до трехъ веретъ. 
Начиная отъ второй церкви, вверхъ по р'Ь!:̂  до крутой балки, 
отъ которой долина снова обращается въ т'Ьснину, все простран
ство ус'Ьяпо сл'Ьдали многочисленныхъ здан1й разнаго вида п раз- 
м'кровъ. ])Ъ разных'ь м1)Стахъ ясно видно начертанге бывшихъ 
тутъ улицъ п переулковъ и развалившихся круглыхъ башенъ п 
у1;р'Ёплен1Й“ . Очевидно, зд'Ьсь быдъ пакой-то городъ.

Какому народу и времейд принадлежатъ эти постройки, остается 
вопросомъ не|*^тениымъ.'"Не('омп'Ьнно (Дщу, что зд ’)^сь ж и ли  хри- 
ст1ане, иринявпМ  ̂ релипю и архитектурный стиль своихъ храмовъ 
о тъ  визаит1йц(^ъ. Время постройки этихъ заТадочныхъ церквей и 
городовъ моглйгбы разъяснить только тщптельныя археологическ1я 
изсл']1дов;1н’1я З'̂ нубанья  ̂ которыхъ но настоящее время мы не 
им'Ьемъ. Межлу т1»м1Г*113ыск-ан1я подобнаго рода могли-бы въ зна-̂  
чптельной м'Ьр'Ь о св 1угить истор1ю русс1;аго зодчества, которое 
пови.цимому, им'Ьетъ непосредственн}Ю связь съ типами сванет- 
скнх’ь и г1)узинс1П1хъ церквей. Едва-лп это архптеь'турное сход
ство можетъ быть объяснено однимъ толы;о общимъ для России 
п Кавказа религ1ознымъ источниь'омъ—Визант1ею; ибо между кав- 
ь-азкимп и русски и храмами замечается больше близости, ч'Ьмъ 
т'11хъ и другихъ съ визант1йскимп. Поэтому невольно является 
мысль, что п1м;оторые мотивы ихъ выработались подъ вл1ян1емъ 
не одного только визант1нскаго иск’усств;ц но и при участ1и м'Ьст- 
ныхъ народныхъ эл('ментовъ. (См. прим'Ьч. 53).
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Кром'Ь Таманскаго полуострова п Еубаись-ой области, сл'Ьды 
древиихъ каменныхъ городовь находлтся такж(' и па восточной 
сторон'}̂  сЬвернаго Кавказа, особенно но р. Ь’ум'Ь. ДалЬе на с'1з- 
веровостокъ гЬ-же сл'кдм въ больншхъ ра;!>г1'.рах'ь оказываются 
при устьй^ъ Волги и во многнхъ м'Ьстахъ по берегям'Ь этой р'1’.ки, 
вплоть до р'Ькп Камы/'*') Равиымъ образом'Ь не мало развалинъ го- 
родовъ съ каменными постройками сохранилось въ пред'Ьлахъ древ
ней Великой Волгар1и. Не считая столицы ])0лгар'], „Велнкаго 
города“ , гд1>н'Ьсколькостарыхъздан1й уц'Ьлелодо сиx'̂ .по1)Ъ, недал1]е 
ь'акъ въ конц'Ь прошлаго стол'Ьт1я сун;ествовалп п Д[)уг]е подоб
ные пункты. Танъ, напр., по словамъ 1 ^ычков(1 *'*) въ его 
время въ Билярск'Ь еще стоялъ „преогромный ь-аменный столбъ, 
построенный изъ краснаго кирпича, см'Ьтаннаго съ дпь’имъ кам- 
немъ*' (стр. ]П). Г»олгарск1я городища съ каменными руинами 
зам-Ьчательны гЬмъ, что всЬ они укрф>плепы, по древнему ские- 
С1С0Му типу, двойнымъ пли тройнымъ полукруглым'!, валомъ, что 
едва-ли можно приписать татарсь'ому изобр'Ьтен1ю, не говоря уже 
о томъ, что древности, находимыя въ городищахъ, часто оказы
ваются совс'Ьмъ не татарской эпохи. Было-бы еще возможно до
пустить, что татары, покоринъ эти страны, занимали потомъ ста
рый укр'Ьпленныя м-Ьста и строили въ нихъ кирпичныя здан1я; 
но и это едва-ли ложетъ относиться ко вс'Ьмъ случаяыъ. Число 
городищъ съ каменными руинами такъ велп1{0, что пришлось-бы 
тогда приписать татарамъ такую-же искони осЬдлую и промыш
ленную жизнь, какую изгЬла въ то время ко11Снная Русь. Нужно 
еще при этомъ зам1)тить, что п'Ькоторыя изъ г<>]1одпп1,ъ съ сл'Ь- 
дами каменныхъ построекъ находятся слшшеомъ далеь'о за чер
тою татарскаго водвореп1я. Таь'овы, наир., упоминаемыя Рычко- 
вымо городища Чердынскаго и Соликамскаго края. Кирпичи най
дены были имъ въ Губинскомъ городищ̂ Ь (нъ 25 верстахъ отъ 
Чердыни). Оно было окружено тремя рядами валовъ и рвов']., а 
внутри его найдены плитные камни и кирпичи. ,,Знаки градскаго

* ) йппсан1е развалнн7 . значптельнаго числа каменныхъ городовъ, суще- 
стновавшихъ ио берегамь Волги было опуолпковано въ разных!, археологи- 
ческихъ цздан1яхъ , въ  томъ числ'К въ  И зв 1;сг1.'1хъ Общ. а1>х. нет. и этн. п])!! 
Каз. унив. и БЬ трудахъ IV  археологич. съ 1ззда въ Казани. Вт, текущ емь 
году въ  ЛгЛг 182 и 18У Московскпхъ В 1;доиостеГ1 помещено св1;д'Ён1е о вновь 
открытомъ большомъ город’Ь, на п[1авомъ берегу Волги, близь посада Дубовки. 
«Каменныя постройки, изящно отд'1;ланнан домашняя утвар 1>, мраморь и во- 
доироводъ свнд'Ьтельствуютт., что этотъ городъ былт. богатъ и прпнадлежалъ 
осЬдлому народу, стоявшему на значительной высот1; культуры». Взяты е от
сюда квадратные кирпичи имг.ли 5 ве)ии (22 сант.^ длины и ти]>. и 1'/ю ве])и1. 
толщины (Л“ 189, 10 поля 1888 г.).

Дневныа 5'апискы путешествия капитана Гы чко за  1769— 1770 года. 
Спб. 1770 года.
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страен1 я, И1шба1!ллетъ Рычкоиъ, были версты на четыре, гд’Ь еще 
и иын'Г) находятъ се]1ебряныл, м'1;дныя, а иногда и зо.ютыя вещи“ 
(стр. 12Г)]. К ъ  ;ггому-я;е разр)[ду сл'Ьдуетъ отнести городище ио 
р. Обв’Ь ( 0 1 ;оло села Гождественскаго), также окруженное валами. 
Внутри его, 1 1 0  словамъ Р ы ч 1;ова, видно было „множество ди- 
1;аго калии, 1п1 ] 1иича и Д1 у]1авленныхъ нлитт., ь'оторые видимо со
ставляли 1,-а1.-ое нибудь к'амснное ндан1 е“ . За 50 л'Ьтъ до Рычкова, 
среди валовъ ;>того у 1,р'1 1илен1 я, по разскауамъ стариковъ, суще
ствовали еи1,е ворота, сооруженныя изъ днь-аго ь’амня. В ъ  горо- 
дпн1,1 1 наход)ггъ много бронзовыхъ и м1>дныхъ вещей, такъ назы
ваемой, чудской ь'улктуры (стр. 75).

К ъ  иеречисленнымъ образчик-амъ древнихъ каменныхъ пост- 
рое1;ъ 1\1ы могли-бы прибавить еще не малое число, если-бы то 
позволяли п]1ед'Ьлы настоящей зам-Ьтки. Думаемъ, однако-же, что 
и приведенные примеры достаточно у|.азываютъ на существован1е 
обожженныхъ ].прпичей, а сл'Лдовательно и кирпичныхъ построекъ, 
въ южнихъ и с’Ьверовосточныхъ областяхъ нын'Ьшней Росс1и за 
долю до вторжен]я сюда татаръ съ ихъ мнимымъ арабскимъ зод- 
чествомъ. Эти фаь'ты п соображен1я, если не говорятъ прямо за 
древне-славянсьую арх]ггектуру, то по крайней м1;р'Ь заставляютъ 
думать о существова1пи у скиеовъ и болгаръ изв'Ьстнаго запаса 
познангй по 1;ирнично-строительной техник*, а сл'Ьдовательно и 
о возможности того, что н'Ькоторыя постройки древнихъ камен
ныхъ городовъ могли принадлежать не средней истор1и, а време- 
намъ бол'Ье отдаленнымъ. Всего, мн* кажется, естественн1 1 е искать 
}»азгадку древнихъ ].‘ириичныхъ руинъ, разс1)Янныхъ по лицу рус- 
сь’оп земли, пе въ истор1 п татарскаго зодчества (котораго у нихъ 
совс'Ьмъ не существуетъ), не у пришлыхъ арабскихъ архитекто- 
ровъ (которые не могли создать въ Росс1и такого множества ка
менныхъ городовъ), но у т'Ьхъ древнихъ народовъ, которые н'Ё- 
когда населяли южную Русь п южную Сибирь и, судя по остав- 
леннымъ ими иамятни1.’амъ (въ курганахъ и городищахъ), им'блп 
прямую культурную связь съ древнейшими народами Малой Аз1и. 
Эту связь мы неоднократно указывали въ нашпхъ ирим'Ьчан1яхъ, 
и будемъ еще говорить объ ней по поводу архитектурныхъ типовт) 
уц^л'Ьвнтхъ каменныхъ иострое1 п. (см. прим-Ьч. 53 о башн* Б у 
раны). Чтобы покончить съ кирпичемъ, сл'Ьдуетъ еще сказать ни
сколько словъ и происхожден1 и его паз11ан1 я.

Кирпичъ по греч. лат. 1((1ег, обожженный кирпичъ
а̂̂ е̂  сосЫз или сжИНз, (хг,оа[л.со' )̂, н'Ьм. ЛаскзШп, франц. 

1а Ьг'кри», англ. Ьгк]х', по туркестански (у сартовъ) гыштъ, 
хытт'о, таик'о ш ш ть, хамъ гы ттъ  (сырецъ). Русское слово
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кнрппчъ тождест]5енно съ турец1лпгь (ТхСГ2)ии, 1:егр}({)), серб- 
скимъ { с о у к )  и балгарсь’Ийп./' )̂ Б ъ  даипомъ случай, для шил. 
напбол’Ье интересны туредь'ое и руссл.ое наз1шн1 Я. Тождество ихъ 
цоказываетъ, что либо мы взяли это слово от']. турок'ь (прабовъ), 
либо Ту])К11 ОТЪ насъ. }31.1ЯС1111Т], НТО']Т. В0]1] 0СТ. М(1Же']Ъ только фнло- 
логичесь'ов производство слова кнрпичъ. Не зная восточныхъ язы- 
ковъ. я пе мигу высь'азать нньакого мн1)н1я на счетъ того, суще- 
ствуетъ-лн въ а])абс1;01\;Ъ, ту]»ец|;ол']., или перспдском'ь язык'Ь со- 
отв1 ;тствующ1 Й корень для этого слова; по по отношен1 1о къ сла
вянскому назван1Ю едва-лп можетъ оставаться сомн'1',и1е, что оно 
самобытное, не занмстиованное отъ как'ого либо восточнаго корня. 
Оно п}юисходитъ отъ 'чрспъ (твердая, жест1;ая П0 1 ;1 1ышь’а, ко]жа), 
'чсретта, черепо/съ', въ церковно-славяисьчшъ язык'Ь чрси1е, ра
ковина.'^'*) Доказательствоыъ того, что слово кирничъ нронсходптъ 
отъ череиъ, черепица, модиш ]шд1>ть въ .!1 ггов. форя'Ё ксгреИз, что 
означаетъ сп т/н т  и (е81<(. ( ’лово ксгрсИа, че1 >епъ, весьма близко 
въ звуьовомъ отнон1ен!Ы къ русскому сло|{у кприичъ, а так'же къ 
болгарскому 7:61)111140 п турецкому 1щугШг. Тш.'имъ образомъ 
вссьма вероятно, что обожженн1,1Й ки])пичъ получилъ у иасъ свое 
имя отъ ]>ан’ке гуществовавшаго слова череиъ, черепица (греч. 
■/грос|лос), происходящаго въ свою (>че1 )ед1 . отъ сакскр. каграга, 
1ека, сл-Ёдовательно туред];ое назван1 е кирпича по вс^з;ъ иризна- 
1 ;амъ должно происходить от'1 . литво-славянсьаго, а ке на'»боротъ. 
Изъ этого можно вывести И1 1едп()ложен1 е, что ту)>1.-и познакомились 
съ обожженпымъ кпрпичемъ че]>езъ славянъ, мсжет']. быть въ 1|и- 
зант1и. или гд1’. нибудь въ странахъ смежныхъ съ Кавказомъ.'^''^'''') 
Для того, чтобы эта догад1;а подтвердилас1 > вполи'Ь, остается про
верить с|)орму древияго иерсидс1,аго кирпича и его назвап1е на 
этомъ язык4. Еслн-бы они оь'азались не сходными съ турець'имъ 
назван1еыъ и съ формою кирпича визапт'пскаго и б!)Лгарс1,аго, 
это могло-бы служить до1.азательствомъ, что славяне им1’>ли ьпр- 
пичпыя постройки раньше X  в1>ка и что арабы заимствовали 
слово кирпичъ отъ славянъ.

®) У совреыениых"- оолга]п> это слог.о почти вышло изь употреолеигп. 
Беркооичъ ы . издан!» п1'.сень .Македонскихъ оолгаръ (Ы>лг11ид’ь 1860 г ) вь  
КОНЦ1; к н и г и  И О М 'Ь С Т И Л Ъ  0 б'Ы1СНПте.1ЬНЫЙ С Л О В а Ц Ь  НЙобыЧНЫХ'Ь бол г а  |)С 1 \И Х 'Ь  
СЛОВЪ, который ВСТ[|1-.ЧаЮ1С!1 въ собранных'!. ПЛЪ и11С11ЯХЪ, Н1. ЧИСЛЬ ихъ знм- 
читси: карамиде. црепъ; керпичъ, цреп ь неисчепъ

■**) «Чрегпе, ВТ нихь-же родятся 6 пееры>, т. е. жемчугь.
Паи пок;1нан1й 1младури и Якуба  п;<в11стно, что славяне жили вт. 

Сир1н въ  У1Н ВТ.К1;. По визанччйским ь пзв'Ьет1!1мъ они переходили к ч. а]>а- 
оаыъ въ  6 С4 и 6 У 1 году, а по свидИ■ ельству Мусудн оказываегсл, что опн 
жили въ  Сирш за 14 лТ.тъ до этихъ перееелен1й (в ь  (355 г.)-



31) о ()ронзовихъ и мшУнихъ пожахъ (иъ № 1205,
стр. 62).

Ножикъ представляетъ такую необходимую) принадлежность 
доманшяго обихода, что н'Ьтъ ничего удивительнаго, если эти ору- 
Д1Я нстр'Ьчаются между сибирскими древностями В7> та1;омъ Г1)0- 
мадномъ количеств'Ь.*) Окор'Ье надобно удивляться тому, что ихъ 
сравнительно мало встр'Лчаотся въ заиадныхъ древностяхъ. Такъ 
нанр. въ атлас!) Крузе мы совс1>М7> не нашли м'Ьдных7> и бронзо
вых ь ножей, а тольь'о железные, и то В7> весьма ограниченномъ 
числ'Ь (на табл. V I и 'Гоже самое и въ атлас'Ь Бера (таб
лица показа мы только жел1;зные ножи, тон-же формы,
ьак-ъ и у Крузе (ь-ривые серповидные и обыкновенные ножички 
съ жел'Ьзными-же черенками для деревянныхъ рукоятокъ). Это об- 
стоятел]>ство я позволяю себ* объяснить т'Ьиъ, что прибалт1иск1е 
жители, къ которымъ относились эти древности, жили въ так-ую 
эпоху, когда м1>дь и бронза для острыхъ инструментовъ стала 
выт1)сняться ев1»01гейскимъ жел'Ьзомъ, между гЬмъ какъ въ отда
ленной Сибири этотъ ]10сл'1>дн1й металлъ представлялъ еще боль
шую ценность. У сибирсь'ихъ жителей могла быть и другая ирп- 
чипа предиочтен1я м'Ьди, именно больнгая степень консервативности 
въ ь’} льтурныхъ иривычкахъ, всл1>дств1е изолированности страны 
и отсугств1я, увлекающаго къ повизн'Ь, вл1ян|’я классическаго за- 
]1ада. Та1,ъ или иначе, но ножи па запад*, какъ необходимый 
11редметъ иъ обн̂ ежит1и; должны были суп^ествовать въ такомъ-же 
громадномъ числ'Ь, 1;а1,-ъ и въ далекихъ сибирскихъ странахъ, 
Ьсли-же они тамъ р'Ьлге встречаются, это можно объясн1ггь т'Ьиъ, 
что жел'Ьзо легче ра^̂ рушается, ч^мъ м'Ьдь и бронза. Въ мелкпхъ 
под'Ьлкахъ, каковы были древн1е топеньк1е ножички съ деревян
ными рукоятками, отъ множества ташгхъ экземпляровъ могла ос
таться толы,-о безформеиная ржавчина или ничтожные обломь'и. 
Подобное явлен1е мы встр^чаемъ и въ Тобольскпхъ курганахъ. 
М'Ьдныхъ ножей тамъ тоже совсЬмъ не оказывается, но железные 
существовали въ большомъ 1,’оличеств'Ь, хотя весьма не мног1е изъ 
нихъ сохранились въ такомъ вид'Ь, чтобы быть ирнгодными для 
археологической коллекц1и. Отъ н1>которыхъ изъ нпхъ остались 
одн'1) ь-остяпыя рукоятки, а отъ большинства— мелше перержав1>в- 
ш1е обломки.

*) В ъ  иузег. Томскаго университета мГ,дныхъ и Г.ропзовыхъ ножеП пм-Ьется 
.51) Э1с:)елиля1,овъ; въ Ыннусинскомъ музс1; ихъ соорано болТ.е 400 экземплн. 
ровъ, не считал же.тВзныхъ п костннныхъ.

о Г.ГОНЗОИЫХЪ П М'ЬДНЫХЪ ПОЖАХТ.. 105.



В ’ь чис.л'!', псандппангкихъ Д]К‘В1гостои, иъ ятлас/Ь Ворго изоб
ражено т о т . б1Ю1130|{ыхъ ножей (на стр. :51 н 1|;п, инх’1, 
тол].1,’о од1111'1. Л!| К)о ПОХОЖ,ъ на (‘нбн])С1пе, пг» плоской дкугалли- 
чегкоп руиолтк’1’. съ тро>1я н1»ор'Ьзлмп, и по шл'нутому обуху; осталь
ные пи'Ьютъ 1)у1и)ят1;п бол1'.е сложна го устропстна 1[ бол'Ье пли мо- 
П'(>о серповп,!ное лезиое. Слпткомъ парадная (|ю])ма })у1;оито1.'ъ ;)тпх'ь 
пожеп застаишет'!. думать, что они предназначались не для обы- 
дспнаго употребления, а для бол'Ье торжестнепных'ь случае»'!., ло 
жетъ оыгь для жертвонрпно!пен1п; для домашняго-же обихода, 
роятно, служили жел'Ьзные ножи, которые мы и нидим'ь на стр. 84 
того-же атласа.

Въ атлас'Ь 1пвейп,а])ских'ь древностей, барона Бониггеттеня 
(1Я.').') г.), б])0нз0вый ножъ предстанленъ на табл. X V II .  фиг. 11. 
(>пъ им+.етъ металличесь'ую-же плоскую руь’оять'у съ дырь'ою па 
копцЬ; обух'ь слегка выгнуть го1>бинкой. ка1;ъ ито не1)'Ьдко вст])1)- 
чается въ сибирскпхъ ножахъ. Иодобные-же ;жземиляры пом'1',и1,ены 
па табл. I, ф1гг. 2 (м1>дный ножикъ съ горбип1;ой на обух!;) и 
па табл. И, фиг. 4 (б])опзовый ножъ, ||укоят1,а окапчи15аРтся ова- 
ломъ въ впд']> кренделя).

Сибирск1е бронзовые и м'Ьдные ножи илгЬютъ очень разнооб- 
разныя (}|ор.1Ш. Чаще всего они встречаются въ форм'1; прямыхъ 
узкихъ пластинокъ, съ П1(Я,чымъ лезвеемъ и обухомъ и съ острымъ 
кондемъ, но не р'Ьдко так'же съ выпуклы.иъ обухомъ, п]>п иря- 
момъ, или серповидно иск-ривлепномъ лезве'Ь. Р'Ьже встр'Ьчаются 
экземпляры, у ь'оторыхъ ру|;оятка и клиио1;ъ напра1{ляются не 
по одной Л1ППП, но посл'Ьдн1й изгибается впередъ иодъ тупыиъ 
угломъ (Д" 1249). Почти вс15 безъ исключен1я ножи ил'Ьютъ ост
рый уз1;1й иереди1п конецъ, при узкомъ клинк^ и очень корот
кой рукоятк1}; только одинъ экземпляръ въ пан1ей коллекщи пред- 
став.1яетъ тупой, закругленный коне] ь̂ и широь'лй клиноь’ъ (.А" 1209 
съ озера Нссыкъ-1;уля). Не мен'Ье отличается отъ прочихь своею 
формою Л!: 24:()7. Опъ напоминаетъ шпагу. :]17з са1гг. длины, 
при двухъ са1ггпметрахъ ширины, *) заостреппую съ одной сто
роны. Рукоять-и у вс1̂ хъ бронзовыхъ и м1)Дныхъ ножей отлиты 
из1. того-же металла и большею част1ю иредставляютъ непосред
ственное продолжен1е пластинь-и клинка, той-же пгирины, безъ 
промежуточной ]нейки. Поэтому граница между клинкомъ и руко- 
ят];ою ве.-ьма часто не ясна: посл'1)Дняя отличается толы.’о тупыми 
и бол1)е толсто1мп ь'раями. Па копцк руь'оятки всегда, им'Ьется с1;возна!1

) И ь тексг'Ь кита.юга икрилась опечатка: вы. 2 саит. ширины постав
лено 7 сант.

о Ш'ОШ^ОНЫХЪ II МПДНЫХ7. ПОЖАХ'Ь.



II]) >р'Ьь, или ь'о.и.цо. У  и'Ьк’оторыхъ ножоп ру1;(1ЯТ1:и у|;[(а1110ны 
б|.1ЛИ СЛОЖИЫМ'1. рисуш.-омъ.

Иы11К‘. мы уиомпиалн, что ирототиномъ фо]»мы м'1’.дп:1Г" «"лби!)- 
гл.'лго ||и;к;|, по исей и'])]юят11ости, служила ;заост})(М1иал п , одной 
стороны 1;ост1., изюпно ])(‘иро неболмиихъ жииотиых'ь (см. и1)ИМ'1.ч .
(» |;остлныхъ 0]1уд1лхъ). Ножи. сд'Кланине поэтому о(1]1а:?п,у. пред- 
стаиллли собою и |;олюп1,1Й и 1»'1’.ж,уп|,!й ииструмоит'ь. обыь'поиенпо 
псбол1.1ппхъ раам'Ьро|$ъ. 11оздп']'.е явилось и1я.-ото1)ое (‘тремлсп!е |;ъ 
уптрс‘п1ю 1мин1;а. или кп. и;:м'1'.пен]К) (Ч’о папраилеп!» по отпоии‘Н1ю 
1.”ь ]»у1;о)1тк1’., при чем'ь. о'имтдпо, тгЬлось иг виду достигнут!, 
болыиихт. удобстиъ ножа, ьчи.-т, 1)'Ьжуи1,аго. а не 1,’0Л101и,аг0 инстру
мента. 'Л»е.г1'.зны(‘ ножи сначала ныдф.лыг.ались таь'же по оПра^щу 
м’Ьдпыхъ. какъ ;гго пок-азыкаютъ мпоп'е. им'Ьюииегя иъ натей 
1;олле1;и,1и ;)1;землляры, и:п. к(и1хъ п'Ькоторыс П])едста1$ляютъ полное 
подоГ)1е м'Ьдчыхт. или бронзовых’1. ножей (по величин'Ь. форм'Г. 
1.’лпп1;а и моталличес1,-ой ]>у1;оять''1’. ). Первыиъ отступлен1емъ от'1. 
с/гараго типа иъ жел1’>:5пом'ь нож'Ь явился ост])ЫЙ че]>епокъ, ирис- 
пособлепный для пасаж'ива1пл на деревянную или костяную руко- 
ять'у. 1[осл'1> того 1;лин];у стали придавать бол'Ье нтроь’ую форму, 
хотя ь’онеи'ь его у больншиства :1Кземпляровъ до посл'Ьдняго вре
мени оста|{ался заост]1еннымъ. П]пппп1ая во вниман1е эти (}юрмы. 
}[ не вижу основа 111Я считать сибирс|;1е бронзовые и м1>дпые ножи 
за, своеоб])азинй археологичесь-1Й тииъ этихъ оруд1Й. Сибирт. въ 
:)Т0мъ отио|нен1И отличается отъ западныхъ странъ только ь’райним!. 
изобилгемъ находимыхъ зд1;сь архаичесь'ихъ ножей и бол-Ье при
митивною ихъ ({юрмою. хежду т1’>м7> 1:акъ въ западныхъ страпахъ 
мы им'Ьемъ Д'к'ю. большею част]'ю. уже съ жел1;зными'ножами, хотя 
развившимися изъ т1’>хъ-же б])0нз0выхъ тпповъ. н'ьо.’олько бо.гЬе 
видоизм'Ьнепныхъ. Изм1и1ен1е, однаь-оже, ь'асалось не столько типа, 
сь'олько разгь'Ьра оруд1й; ибо и въ западныхъ жел'йзныхъ ножахъ 
п])Собладаютъ та1пе-же ];линки съ заостренными 1сонцами п прямымъ 
лезвеемъ, какъ вт. Сибири. Р 1>же встр'Ьчаюпцясл серповидныя |(»ормы 
точно таь'же им’Ьютт. своихъ представителей въ сибирс1;ихъ брон- 
зовыхъ ножахъ. хотя жел'Ьзныхъ :)Ь'земпляровъ этого ]>ода я зд'Ьс!. 
не встр'Ьчалъ'''■) Суд1.я по п])ор'1’.знымъ руь'ояткамъ сибирскихъ но

*) Въ  катилоги .Мпиуеиискап) музея (Томекъ 1886 г.) ножи {кюпред’Ьлены 
по ел1 ;ду 1оии1 Мъ 1 1 уй)>икамь; 1) мьдиые серповидные, 2) длинные прямые, 
3) кривые мТ.дные, 4» бронзокые съ п1 юр'Ьзными украшен 1 ями на ручк1;, слабо 
изогнутые, 5) бронзовые и медные е ь крупными прорИзями на 1 >уконткЬ , иъ 
видг. |)'Кшетки, 6) м'Ьдные и б])онзовые ланцетовидной фо[>мы, 7) прямые и 
слегка изогмутыс ножи ланцегов[1дно|1 Формы, съ иодвпжнымъ ко.1ечкомъ на 
рукоятк'Ь, 8) ланцет()впдн1 )й ч>ормы съ маленькой дыркой или п;елью вворху 
рукоятки, прямые и слегка изогнутые, 9) ланцетовидные, разширенныс вт. 
срсдин'1;, съ утолщенными спинками, 10) съ углублен1ямп въ  рукоятк'Ь для

о ш'опзоиыхъ и мидныхт, пожлхъ. К>7,



жей, они н1’.роятно носились па поясЬ (какъ ото до сихъ по1»ъ 
д'Ьлають с1>иерные сибпрск1е инородцы), а судя но очень большому 
количеству находнмыхъ ножей, надо полагать, что ножикъ у дре«- 
ннхъ жителей составлллъ ненрем'Ьнную принадлежность ];аждаго 
взросла го челов’Ька (что также сохранилось въ обычаях'ь у сЬ- 
верныхъ народовъ).

При зам'15чан1яхъ объ архаическихъ нол;ахъ считаю не изли1нним'ь 
прибавить Н']>сколы;о словъ о происхожден1И слаиянскаго слова 
ножо. Въ пти>юлогичес1:ом'ь лексикон'Ь 1’ейфа корнемт> для этого 
принимается слово нзшт, (нереид, питъ, греч. '̂ оааг'.'; ь'олоть, 
вонзать, п])онзать). Нъ словар'Ь Шимкевнча у1:азывается 1,-орень 
нзти, откуда иронсходит'ь пизать (нанизывать), нропзатг,^ за
ноза. Пзъ ’.ггого производства оказывается, что у древнихъ сла- 
кянъ ножъ им'Ёлъ значение не столы.'о р'Ьжущаго, сколько колю- 
щаго ннструзгента, сл'Ьдовательно, долженъ былт. им1>ть острый 
конецъ и узк1й ь’лпноь-ъ, может'ь быть, въ род'Ь тЬхъ м'Ьдных'1. 
ножей, которые мы разсматрнвали выше. ?1е въ связи-ли съ ;)тимъ 
въ нашемъ язык'Ь удержалось выражен1е колоть ба}1ановъ, птицу, 
И.1И других'Ь животныхъ, вм'Ьсто р/ьзатьЧ

82). Кинжалы п .мечи (иъ 1210).

Въ музе'Ь Томс1,-аго университета до сего времени удалось 
собрать всего птесть кннжа.ювъ, изъ коихъ четыре бронзовыхъ и 
два жел'бзныхъ. Изъ этого числа пять :игземнляровъ найдены были, 
въ Томской губерн1и и одинъ въ Минусинсь'омъ округ'Ь. Изъ то- 
больскихъ коллеь-ц1Й не получено ни одного, ни бронзоваго, ни 
мЬднаго эк'земпляра, хотя мн  ̂ изв'Ьстно, что ]{ъ древностяхъ ;ггон 
губерн1и кинжалы тоже встречаются. Самою обильною почвою для 
нахожден1я бронзовыхъ кинжаловъ служитъ Минусинск1й округъ. 
Тамъ ихъ находятъ весьма часто, какъ въ древнихъ нурганныхъ 
могилахъ, такъ и на иашняхъ. Благодаря этому обстоятельству, 
Минусинскому музею удалось собрать ихъ въ течен1и десяти л1>тъ 
до 00 шту1гь.

Минусинск1и округъ и южныя области Западной Сибири, судя 
но множеству находнмыхъ тамъ бронзовыхъ кинжаловъ, мо/Ж1Го 
считать, если не за ]10дину этого оруж]‘я, то ио крайней м'Ьр’1> за 
такую страну, гдЬ оно долгое время, и притомъ въ древн'Ьйшую 
эпоху, употреблялос!. предпочтительно передъ другимъ холоднымъ

Фигурныхъ вкладышей, 1 1 ) 11лоск1е т .  видГ, плистинокь и раимые друг11! 
(стр. У2 — 1 1 0 ).

108. КИНЖАЛЫ и МЕЧП.



оруж1смъ. 13ъ курганахъ Тобольской губерн1п чаще вс'гр1'.чаются 
не М'Ьдные, а жел'Ьзные кинжалы и жел'11зные к.оротк1е мсчн '*).

Дал'Ье па западъ, въ 11ол1'арекпхъ дрошостях'ь (въ Ананьев- 
скоиъ и друтхъ могплышкахъ) бронзовые кинжалы не составля
ют!. р'Ьдкостн. По фо1):>111 они сходны съ сибирскими. Нъ скпеских’1. 
курганахъ южной Р()сс1н кинжалы тоже были находимы, но обыкно
венно жел'Ьзные, а не бронзовые, и болынею част1ю вм'Ьст'Ь съ же- 
л'Ьзныии же мечами. Та1ъЪ. наир, въ отчетЬ Имне]). Археолог. 
Коммнсс1и за 18(52 годъ на стр. X I I  ск'азано, что въ одномъ н 
томъ же 1:урганФ>. около Керчи, найденъ п мечъ и кинжалъ. На 
стр. Х1\‘ того же отчета говорится о жел'Ьзномъ кинжал-Ь в'ь м1'.д- 
ныхъ ножнахъ. На ст]>. XV’ уномннаетсл о найденномъ длинном'!. 
л;ел1’,зномъ меч1> въ жел'Ьзных'г, ножнах'ь и вм'Ьст'!; съ нпмъ. в'ь 
Т011 же могил1>, оказался жел1>зный ь’ннжалъ. 'Г1)Же св1)Д'1и11я можно 
пайтн вь отчет']! за 18()5 г. При рас1.'он!;']> изв1;стнаго ку11гана. 
такъ называемой Болыпой ]>лизницы. близь села Отебл(М{Кн. на 
Таманскомъ нолуостров’1;, были найдены, между дру1'имн вещами 
глубок'ой древности, больнюй жел'Ьзный меч1, и небол1.нюй жел'Ьз- 
ный же кинжа.л']|. То:ке встр'Ьчаетог въ отчет'Ь 1808 г. на стр. 
X II.  По эт’имъ дапнымъ, а равно и но други.мъ находкамъ кии- 
жаловъ въ ])азныхъ м'Ьстностяхъ Европе11ско11 Росс1и можно вил.'Ьть, 
что евронейск1е скпоы любили зто оруж1е и унотребляли его одно
временно съ -жел'Ьзными мечами, съ давнихъ по])'ь появившимися 
у ск'иось'их'ь народовъ, занмствовавших'ь нхъ, в'1'.ро1'1тно. изъ клас- 
сическаго М1ра.

Кром'Ь Оиби])и и Камс1,-ой Г)0лгар1и, бронзовые к’пнжалы не- 
])'1'.дк‘0 были находимы в'1. С1;андинав1и. Въ а'глас'Ь Ворсо, на стр. 
82, изображено ихъ 7 :»кземиляро1{ъ, но форма нхъ не походптъ 
на сибирскую именно но бол'Ье сложному украшен1ю рУ1;оятокъ.
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*) Ы11диыхъ или Г)ро11зовых'ь мечей иаиъ ни разу не удалось вндЪть въ 
Сибири, хотя В. В. Радловъ зилвлнлъ въ  1866 году, будто-бы пыъ они были 
иаходилы въ курганахъ БараОииекой степи, къ  северу отъ Каинска, близь 
Убипскаго озера, на пракомъ берегу рЪки Оми. СвИд1'1Н1е объ этомъ пом*- 
щено иь отчетЪ Пипер. А 1>хеолог. коммисстп за 1866 г. на етр. X V I I I ,  гд*, 
однакож<‘, прибавлено, что «всЬ эти вещи (железный заступъ (?), мечп и на
конечники отъ стрилъ) до того иерержавт.ли, что едва ';ю часть можно бы.ю 
вглмуть изъ земли>. Зд'Ьсь, очевидно, имеются вь виду желТ.зныя, а не мТ.дныя 
веп(и, такъ какь но(;л'Ьдп1я обыкновенно не досгигаютъ такой степени порчи. 
За  неим1ииемъ другихь доказательствь относительно ыГ.дныхъ сибпрскпхъ 
мечеН, во[1росъ объ ннхь можно считать пока не р1ииеннымъ.

*“) Въ  тоуъ же атлас'Ь, па стр. 33, находятся рисунки маленькпхт. брон- 
зовыхь мечей, коимъ приписывается симиолпческое, а не боевое значен1е. 
Изъ нпхь на двухь экземплярахъ (,Л<: 154 и 155) ручка оканчивается двумя 
завитками, а на нкнсмнляр!! .V 152 она им'Ьетъ рпсунокъ. какт, на нашемъ 

1213 Не есть-лп это воспомннан1е о старыхъ сцбирскихъ образцахъ?



по. 1СЛИЖАЛЫ И ЧЕЧИ.

Въ атлас1> Барона. Боипгтоттепа (Ип{Спца})С1:1л дрешюгти, 1!̂ Г)Г) 
табл. I, рис. 8 ) и;зображс11ъ 61)011:10151,п1 шшжалъ, пайдеипыи па 
бсрегахъ Роны; онъ также им'Ьотъ бол'Ье ус01!е)»л1С!1СТ1!0]!аи11у1о 
фо{»Л1у; руь'олтк-а и клшю1;ъ его предстапллютъ дк'Ь отд'к'п.пыя 
части, соедпиенныл 8-ю парядпишп пугопчатымн гвоздиками.

Целым сказать, чтобы сибирск10 кинжалы им’Ьли грубую от- 
Д'Ьлку. Напротив'!.. мног]е изъ нихъ отличпютсл чистотою отлив1;н 
и прекрасными проиорц1Лми во вс'Лхъ частлхъ. Бс'1> они ии'Ьюгъ 
плоскую, слеп,-а за1;]»угленную рукоятку, вылитую вм'Ьст'Ь съ клин- 
комъ изъ одного кусь'а. Бъ тр(‘хъ налшх'к ;)кземнллрахъ (Л" 1211. 
1212 и 1214) она ук’ратена по передней и задней поверхности 
тремя продольными ложбинками и слегка выдаюн1;нмися закруглен
ными валиками. Самый к'опедъ руь’оять'и к]1аспво орнаиент11])ованъ 
двумя обращенными другъ ГьЪ другу бараньими головь'ами *}. На 
двухъ экзсмпля])ахъ (Л" 1210 и 1218) руколткп гладкая, на 1;онц'1; 
ея находится родъ поперечнаго костылька На границ!, между 
рукояткою и клинь'омъ паход1Г1'Ся тфасиво оче]1ченпое рас1нире1пе 
въ вид1> ]цечекъ. Вдоль по средпн'Ь передней и задней пово])х- 
ности клинка, соотв’Ьтственно иаибол'Ье толстой его части пом'Ь- 
щается выдающееся ребрышко, отъ котораго клинок̂ ь, постепенно 
истончаясь, переходитъ въ острый край. Это П1)идаотъ еку каьъ 
бы двухгранную форму. Тотч. же самый рисунокъ соблюденъ и на 
жел'Ьзномъ кинжал^ .Д!' 1212 , съ тою лить разницею, что на 
конц1> ручь-п вм'Ьсто барапьихъ головокъ пом'1ицены узорчат],1в 
завить'п.

Судя по рисункамъ древностей Мипусиис1;аго музея (атласъ 
1886 г. табл. 1У), фасоны рукоятоь'ъ сибирсь'ихъ кинжаловъ, 
кром1> оппсанныхъ паши формъ, бываютъ очень ]»азнообразны. Таь'ъ, 
напр., на рпсунк* № 2 и о он'1̂ оканчиваются круглымъ или 
овальнымъ кольцомъ, ,М' 1, 7 и 10— полукруглою пиинкою, Л" О— 
четырьмя валиками и т. п. Рукоятки съ полуь'руглою шишкою 
напоминаютъ собою типы сьапдинавскихъ мечей, а. им'Ьюш,!я ь’ольцо 
похожи на помиейск1е бронзовые кинжалы (Бир. Бонштеттепъ. 
1. сИ.). Любопытны мпнусинек1е экземпляры ь'инжаловъ, состояние 
изъ м1>дп п жел-Ьза. Такой п])им15ръ поьазапъ па фиг. 10 (табл. 
Л ") и на фиг. 8 (табл. X IV ),  гд’Ь кли1Ю1;ъ жел’Ьзный, а 1)укоят1;а 
медная, древняго типа. Еще любопытнее фактъ, сообпщемый въ

' )  Баранья головка та1сже поы'Ьщалаеь, какъ украшенье, на )|уко!1ткахъ 
риыскихъ короткпхъ остроконечных!, мечей, отпущенныхъ на оов стороны 
(кельт-йбер1Йсгемхъ).

**) Подобная Форма рукоятки бропзоваго кпнжала кстр1?чаетсм въ пом- 
пейскихъ древностях!., въ Неаполитанскомт. музе11 (]^оп81;е(:1;(-'11. до11олнен1е 
къ  швейц. древн., 1860 г. табл. ХХШ ).



упомлнутомъ нздан111 на стр. 03 (текстъ), гд'Ь сказано, что при 
ра('пиль-,'1'> одного м'1;днаго нпнлшла внутри его оказался жел'Лзнып 
стержень. ]1])им'1'.ры совм'1яп;ен1)[ на одномъ н томъ же оруж1п м'1>д- 
ной или бронзовой рукоятки с'ь жел'Ьзнымъ клинкомт. ионторякггся 
т;и;лге на болга1)скихъ древиостяхъ (въ музе'Ь Каз. археол. общ. 
ВТ. отд. нредиетовъ изъ Лнаньевскаго могильника).

Кинжалы или обоюдоострые ножи были изв'Ьстны, одновременно 
съ мечами, во времена 1'омера и назывались !хос-/а'рэ( *). Отъ зтого 
слова нроизводлтъ русское назван1е иге'/й и н'Ьм. Ле83— ег **). 
Въ церковно-славянскомъ язык'Ь слово ножт., какъ острое ирон- 
за1()Н1;ее оруж1'е, у1готребляется въ дволкоиъ значен1и: въ смысла 
обыкиовеннаго ножа (спИег) и кинжала (§’1ас11П8, обоюдоострый 
пожъ, коротк1и мечъ). Этотъ иоел'Ьдн1й руссьче воины носили па 
нояс̂ ,̂ или за голенищеыъ (засапожные ножи). Въ разсказ'Ь Ибнъ- 
Фацлана о Руссахъ упоминается, что каждый Руссъ им'Ьлъ при 
себ'1; ножъ, не ис1;люча)1 даже и женщинъ. В'Ьроятно о нодобномъ 
нож'Ь или кинжал'1) идетъ р-Ёчь въ иов'Ьствован1и Нестора о едино- 
борств'Ь ЛГьстислава Тмутараь'анскаго съ гсосожскимъ княземъ Ре- 
дедею (въ 1022 г.), при чемъ Мстиславъ, иоваливъ на землю 
своего противника, „вынзе пожъ и зараза Редедю“ . Для корот- 
кихъ мечей или кинжаловъ въ древне'славянскомъ язык1) существо
вало, 1сром1> боеваго ножа, и другое назван1е, именно корда, от
куда произошло имя нын'ЬгЕняго 1гортика (Будиловичъ). Что же 
1:асается до слова кинжалъ, то оно, очевидно, вошло въ русекгй 
языкъ въ недавнее время, зам'Ьнивъ собою прежде существовавшее 
для того же самого оруж1я назвап1е ножъ или корда. Кинжалъ 
иронзводятъ отъ персидскаго Ыапс1]ег (Рейфъ).

33) о сшщшхъ (къ 1218)

Оруд1я, пом'Ьщепныя въ пашемъ каталогЬ подъ Л» 1216 — 1218 
не им’Ьютъ прочно установившагося въ наук'Ь, общепринятаго на- 
зван1я. Одни называютъ ихъ топорами, друг!е— боевыми молотами, 
хотя ни въ томъ, ни въ другомъ случай это названге не выра- 
жаетъ связаннаго съ нимъ современнаго понят1я о форм'Ь и зна- 
чен1и соотв'!>тствующихъ инструментовъ. Одно не подлежитъ сом- 
н'1)н1ю, что это были боевыя, а не ироиышленныя оруд1я и въ но- 
менклатур'Ь древняго вооружен 1я они должны были носить сие- 
Ц1альныя, имъ п])исвоенныл имена на язык'Ь того народа, кото-

А ] 1хеолог11ческ1 е труды А. Н, Оленина, толь второй, Спб. 1882 г., 
СТ1 1. 117. ВелтпскШ , 1!ыгъ Грековъ н Риилянь, Прага 1878 стр. 529.

" )  Рсйфь, эт1шолип1 ческ1 Й лексиконъ.
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рый пхъ придумалъ л уиотреблялъ, какъ это требовала йхъ осо
бая. оригинальная форма. Они сонс'Ьмъ не походятъ па кельты, 
для которихъ мы удержали имя боевыхъ тоиоровъ, еще меи'Ье 
им'Ьютъ сходства съ обыкновенными, (‘у1п,ествуюн1,пми нын'Ь топо
рами. которые также им'Ьютъ свое мЬсто въ м'Ьдномъ и бронзо- 
вомъ в1)К'Ь сибирской культуры (Л“ 1240). Молотомъ ихъ неудобно 
назвать потому, что въ понят1и объ утомъ оруд1и главное его зна- 
чен1е связывается съ его туиымъ концомъ, между т-Ьмъ какъ раз- 
сматриваемые нами предметы, очевидно, были разсчитаны па ост
рый рубя!Ц1Й или иробивающ1Й конецъ. Поэтому мы предпочли 
оставить за номерами ] ‘21б и 1217 назван1е с'Ькиры, т'Ьмъ бол’Ье, 
что это слово, въ смыслФ. военпаго оруж1я, не безъизв'11стно южно- 
сибирской археолог1и по св’Ьд̂ 1>н1ямъ о скиескомъ народ'Л Сак-ахъ. 
Что-же касается до .̂ 2 1218, им1)Ющаго круглый заостренный ко
нецъ, то его можно было-бы назвать древнеславянскимъ именемъ 
брадва (русское бородокъ, пробойка, заостренный молотокъ), такъ 
1га1;ъ по форм']̂  своей онъ бол'Ье всего походитъ па подобное оруд1е.

I. Р, Асшлинъ *) высказываетъ мысль, что эти самыя оруд1я, 
называемыя имъ топорами, развились изъ сибирской горной ]{ирки 
въ самомъ конц'Ь бронзоваго в'Ька. Онъ полагалъ. что они почти 
исключительно встрЬчаются- только на западной сторон'Ь Урала и 
что первоначальною ихъ формою служилъ кругло заостренный мо
лотокъ (какъ наша брадва .М 1218), ПозднЬе острая часть его 
сплющивалась и мало по малу превратилась 1гь лезвее. Не ка
саясь сущности этого вопроса, не могу не отм̂ угить 1) тотъ фактъ, 
что какъ кругло-заостренные молотки, такъ п развивш1яся изъ 
нихъ, по мн'Ьн1ю г. Аспелина, сЬкиры, встр'Ьчаются въ немень- 
шемъ числ'Ё на восточной сторон'Ь Урала, какъ и на запад'Ь отъ 
него; 2) съ большою вероятностью можно сказать, что та и дру
гая форма оруд1я (с1)кира и брадва) существовали въ одно время, 
какъ два разные типа вооружен1я, а не расвились одна изъ дру
гой. Доказательствомъ тому служитъ совместное нахождепге тЬхъ 
и другихъ оруд!й при одинаковомъ изяществ'Ь ихъ отливки;
3) брадва была дМствительнымъ боевыиъ орул11емъ, а не киркою. 
Это ясно видно по ея изящнынъ формамъ, по тонкости отливки и 
въ особенности потому, что на ея обух'Ь нередко помещались ук- 
рашенгя, совершенно не свойственныя рабочему инструменту. Для 
руднаго дела въ Сибири въ томъ-же бронзовомъ веке существо
вали друг1я, более П0ДХ0ДЯЩ1Я оруд1я, въ числе коихъ мы мо- 
жемъ указать на нашъ Л: 1251. Эти последн1я какъ разъ были

*) Труды четвертаго археологич. съ 1 ;зда, бывшаго нъ Кииани къ 1877 г. 
Т. 1 . Казань 1884 г. огд. 1, стр. 7.
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о М'ьдныхъ и Бронзотлхъ копьяхъ. 113.

даходпмы въ м1}стахъ дровнихъ ]>удныхъ разработокъ, между 
т'Ьм'ь- каь'ъ б[)пд|и,1 п (■'Ь1П1ры истр'Ьчаются въ 1;урганиыхъ ыоги- 
лахъ, пли иногда на нан1нлх1>, но иъ та),’нхъ '1ерно: е̂мныxъ ран- 
нинахъ, ]’Д’1; не могло быть нш.'якоз'о горнаго промысла.

Газсматрпнаемое нами оружие въ свмихъ нанбол'Ье тпиичныхъ 
формахъ до слхъ нор'ь было находимо почти псключнтельно въ 
с'Ьверо-западныхъ уральсчшхъ областяхъ п южно-спбирскихъ; но 
сало собою разум'Ьетси. что пред'Ьлы его распространен!;! дал81;о 
ен1е не онред'Ьлены съ точност1ю. Большой проб'Ьлъ въ этомъ от- 
нон1ен1и чувствуется въ недостат1;'Ь пзсл'ЬдованШ семнр1)Ченскнхъ 
1;ургановъ. Иринпмая во вни.11ан1е пхъ сходство съ курганами се- 
мипалатинсь’пми п южныхъ округовъ Томской губерн1и и зам'Ьчая 
вообще большую аналогйо между древностями семпр'Ьчепс];имп, 
южно-спбпрсь'пмн п болгарсь'имн, можно над'Ьяться в<-тр1;тить въ 
Семнр' .̂чьп таьчя-же с'Ььпры и брадны, как1я найдены въ западной 
Сибири п въ бассейн1> Камы. 11онолиен1е указаннаго проб'Ьла 
разъяснило-бы путь раснространен1я этихъ оруд1п п еще бол'Ье 
подтвердило-бы связь культурнаго течен1я, существовавшаго п'Ь- 
когда отъ с1)Верныхъ склоновъ Тянь-Шаня къ Уральскому хребту. 
Секиры и брадвы въ этомъ отношен1и им'Ьли-бы особенную Ц'Ьну, 
такъ 1>-акъ это оруж1е представляетъ собою оригинальный типъ, 
не связанный съ ];лассическимъ мтромъ, какъ большая часть пред- 
метовъ бронзоваго В'Ька, по выработавш1йся самостояте.чьно на 
С'Ьверо-восток'Ь Аз1п.

84) О мпдиихъ и брон.зовыхо копьяхъ (къ № 1221).

Въ музе1> Томскаго университета пм-Ьется два типа кошй; пло
ское, широкое копье пзъ желтой м'Ьди, съ заостреннымъ черенкомъ 
для насаживания на древко (Л« 1219 п 1220), и трехгранное, съ 
круглою коническою втул1.’ою (№ 1221). Последнее, судя по не
большому размеру втульп п самаго копья, а равно и по тонкой, 
изящной отлинк’Ь, можетъ быть, служило дротикомъ, а перв:*е па- 
стоящимъ коиьемъ.

Эьземнляръ, принимаемый нами за дротикъ, представляетъ 
близкое сходство съ копьямп, найденными въ Ананьевскомъ мо- 
гильниь-'Ё и въ курганахъ южной Росс]и. Повидимому, таже самая 
форма существовала и въ 1;ласспческой древности. Въ  атлас'Ь ба
рона Бонн1теттена (8ир|)]ёте111, 18(Ю г. табл. X X I I I )  изобра
жено нисколько наконечниковъ коп1Й, найденныхъ въ Геркула- 
нум'Ь п Помпе'1), пм'Ьющихъ почти ту-же самую форму, какъ у
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нашего 1221. Талпе-же экземпляры встр'Ьчаются между скан- 
дпнавсь’ими древностлми б])т1:«»ваго в’1')Ка (атлас/ь Ворсо стр. 88).

Плос1;ое, шп])01С0е, згЬдпое з.-опье пм'Ьетъ бол'1;е оригинальную 
фориу, повторение которой до сихъ н(»ръ встр'Ьчается иногда иъ 
русскозп. оруж)И. Не оп. ятон-ли плоской формы произошло сла- 
влнс'кое название кипья, 1;оторое Геифъ сопоставляегь съ нереид, 
словомъ ппиЬ н 0'1. г])ечес1;илъ /.о-'.';, что значптъ обоюдоострый 
пожъ, 1;инжалъ, отъ -хо-̂ гг̂ — рубит!. (а можетъ быть, и отъ сла- 
вянскаго попать. ])ыть).

Древность славянскаго назван1я копьа видиа т ъ  того, что 
тоже самое слово существуетъ на вс'Ьхъ южно-сла1Шнс1:пхъ нар'Ь- 
Ч1яхъ, а та1;же въ лшдьярскомъ языкЬ (ко1),|а). Венгры, по всей 
вероятности, усвоили ;зто слово отъ славлн'ь еще за Волгою, такъ 
как1, разсматриваемое оруж1с П1)инадлежитъ 1;ъ весьма древнииъ 
п весьма распростраиенызгь ь'аь’ъ въ Еврон'Ь, такъ и въ Аз!и. 
Аз1атское (монгольское п кпр]'пзское) копье им̂ е̂тъ тонкое, гра
неное плп круглое перо, въ 1)од'Ь Н1ти1;а, со втулкою. Ему бол1;е 
соотв-Ьтстнуетъ назваи1е русской пики (отъ нереид. рёИсаи). Въ 
С>стром1ровоз1Ъ евангел1п слово к-оп1е употребляется не въ смысл'Ь 
ножа или кпп:кала, а именно настсяп1аго длиииаго копья (Аоу/тг]); 
следовательно, какъ это оруд1е, так'], и ирисвоенное ему на древне- 
славянскомъ языь'Ь назван1е было известно у пасъ ран'Ье X I  в'Ька̂

После нанечетап1я ьата.юга въ музей поступило еще одно 
медное копье (Л? 25<11), пайдепное близь Катаиъ-Карагая, на 
золотомъ пр1псье г. Ник-онова, по ])еч1.е Берель. Этотъ экземп- 
ляръ имеетъ 12 сайт, длины и 4V'■2 шир.; втул1;а круглая. 2 сайт, 
въ д1аметре п о сант. глубины. По 1.-раямъ ея съ той и другой 
стороны имеется по одной к])углой дыроч1,-е для укреплен1я древка. 
Судя по размеру втулки п сама го на1:онечни1;а можно полагать, 
что ато былъ дроти1;ъ (метательное копье). Форма наконечника 
плось'ая, въ виде ]5ытянутаго овала, но длине котораго, начиная 
отъ втулки, съ той и Д1>угой поверхности идетъ слегка вынуьлый 
валикъ, разделяющ1й плоскость копья па две симметрическ1я части. 
Нижняя половина плоскости копья имеетъ сквозную овальную 
прорезь (4 сант. длины и ВУз птр.), по средине кото])ой про- 
ходитъ отъ втуль'][ четырехг1(анный стержень, переходящ1й далее 
въ вышеупомянутый валикъ. Прорезь и стержень придаютъ 
этому копью оригинальную, редь'о встречающуюся разновидность. 
Это ка]гь-бы переходная форма отъ плоскаго копья (Д" 1219) къ 
типу трехграпнаго дротика, который онисанъ нами подъ Л» 1221.

114. о М'ьдныхъ и г.ронзобыхъ копьяхъ .



26) О плотнпчныхъ орудгяхъ (нъ стр. 64).

Изъ илотнп'шыхъ м'Ьдныхъ или бронзовыхъ орудии древн1>й- 
шей допсторичсо1сой эпохи въ Сибири были нъ употроблен1и; то
поры, долота и стамес1:и. Форма ихъ таже (-алая, что и въ 
употреблаемыхъ мымЬ жел'Ьнпыхъ и стальныхъ инстру.чентахъ; 
очевидно, и назначен1е б].1Ло такое же. Число атихт) инструментовъ 
для бропзоваго в'Ька оказывается довольно значительнымъ. Бъ 
Минусипскомъ музе’Ь долотъ и стамесокъ собрано по настоящее 
время 15 *), въ нанюмъ ыузе1> 3. Какъ часто встречаются, и 
встр’Ьчак1Тся ли вообн],е плотничныя оруд1я соотв1>тствующей формы 
между м'Ьдными и бронзовыми древностями Западной Европы, я 
не могу сь'азать. Въ им'Ьющихся у меня подъ руками атласахъ 
Борсо и Бонпггеттена такихъ долотъ и стамесокъ не оказывается.

Плотничное искусство должно было получить свое развит1е 
преимущественно въ такихъ м1̂ стиостяхъ, гд'Ь под'Ьлочнымъ и 
строительпымъ матер!аломъ служило дерево, а не камень или глина. 
]{ъ числу такихъ мЬстностей принадлежатъ С'Ьверная и средняя 
Росс1я, со включен1емъ Сибири, и неболыпое, сравнительно, про
странство горныхъ странъ Малой Аз!и. Бъ южныхъ степныхъ или 
безл'] с̂ныхъ областяхъ древняго м1ра, гд'Ь поиреимуществу группи
ровалась первая ассиро-вавилонская и древне-классическая куль
тура, на дерево обращали меньше вниман1я, заменяя его, гд'Ь 
возможно, камнемъ, кирпичемъ, гончарными, кожанными и метал
лическими изд'Ьл1ямп. По'Л'ому на юг'Ь и занад1> мы видимъ съ 
глубокой древности каменные города и укр'Ьплен1я, а у с'Ьверныхъ 
нар;»довъ— деревянные, или земляные; у первыхъ въ искусств1> и 
въ домашнемъ быту преобладали скулыггура и керамика, у иосл’Ьд- 
нихъ-деревянная и берестяная иосуда и вообще илотничныя и 
столярныя ИОД'ЬЛКИ.

Къ числу народовъ-плотниковъ съ давняго времени принадле
жали славянск1я и германск1я племена. Южные славяне им'Ьли 
громадные запасы л'Ьса въ юго-восточной части Европы и въ прп- 
карпатскихъ странахъ; балт1Йс1ае Бенеты и Германцы точно также 
занимали л'Ьсныя области с'Ьверноп Европы, не говоря уже о с'Ь
верныхъ славянахъ, страна коихъ вся была покрыта л'Ьсомъ. И])и 
такихъ услов1яхъ ос'Ьдлые славяне и германцы, естественно, усвоили 
привыч1;у къ деро15ян!1ымъ постройкамъ и должны были вырабо
тать соотв'Ьтствующ1)г тому плотничныя оруд1я.

*) Древности Ыпнусннск. Музея, 1886 г. Томскъ, стр. 87, атласъ табл. 
П , № 7 - У .
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К:11;ъ дапно славяне перешли 1.”1. ос'Ьдло!! жизни и начали 
гтропть себ'Ь дола, :)то трудно определить съ точносп'ю; но судя 
по даннымъ яяыка. можно съ достаточньпгь основа1иемъ заключить, 
что ихъ деренянныл ност1)ои1;и существоиали задолго до Г. X . 
и }»азвилис1. сялостоительно. ие оудучи заимстиоваиы отъ какого- 
либо другаго народа. 1и-Ь 1!а;;иап1я для дома и селен1я нъ на- 
шемъ лзык'Ь (]1анно как'ь и 1’/!> язьпсЬ П1»очихъ енронейек’ихъ на- 
родонъ) относятся къ пер1оду, предн1ествова1инс.му разд'Ьлен1ю ар1й- 
цевь" )̂, нзъ чего заклшчаюп., что привыч1;а 1;ъ оседлости усвоена 
бы.1а славянами еще на общей ар1Йской ирародин'Ь. Что же ка
сается частностей стронтел1.иых'ь иазван1Й, то въ болынинств'Ь слу- 
чаевъ он1'. въ славянскомъ язык'Ь самобытны, т. е. выработались 
у себя дома въ древн'Ьйнпя времена. 'Гаковы нанр. слова: изба'*" '̂), 
1СЛЫ111,, строт, ( крыша, стропила). шесъ. драт,. окно,
косякь  ̂ )1оро1ъ и т. д. Илотничныя оруд]’я, до.што п С'1и{Срно- 

русс).‘ое тоиорь. хотя и носятъ згшмствовапныя иазван]я, но гЬмъ 
не мен'Ье самый источникъ з:1имствован1я указываетъ на ихъ глу
бокую древность. Церковно-славянское длато ироизводятъ, какъ 
и лат. (1о1а(огпш, оруд1е для тесан!я, и (1о1аЬга, моты1;а, кирка, 
отъ глагола (Ыаге рубит]., тесать (руссь'. ОолОкпи). Назван1е 
тоно]>ъ считается древне-иерсидск-имъ, иеренесеннымъ къ иамъ, 
в'Ьроятно, во время еарматсь'ихъ иом'Ьсеи.

Историчес1пя указап1я о иостройк!’. домовъ древними славянами 
находятся у Тацита''-' '̂*) и Прис1;а.''-''''̂ ''"'-') СвЬд'1и11я. сообн1,аемыя нос- 
л'Ьднпмъ иисателемъ (въ половинЬ V в1>ка), хотя и относятся 
собственно до Гунновъ, но они явно носятъ славянс1пй характеръ. 
Для насъ они гЬмъ г̂ ол’Ье важны, что говорятъ о иривычк1; къ 
деревяннымъ жилинцгмъ у народа, недавно вынгедн1аго пзъ за 
Уральскихъ горъ, гд1’> и были именно найдены м!;дные плотничные 
инструменты, ио поводу которыхъ ндетъ зд'Ьгь рЬчь. Дунайские 
скийы, при пос'1>щен1И ихъ страны П1)ис1;омъ. жили селами, въ 
де11евянны.\'ъ домахъ. Домъ Атиллы былъ также де]1евян11ып, изъ 
гладко вытееанныхъ и выструганныхъ бревенъ и досокъ (ех 
1118 е! 1аЬи113 ех1т!е  роИН^) и былъ окруженъ деревянною огра

И ( ) .  о плотничиыхъ огудш хъ.

Таковы  напр. с.юва; домъ, 0 0 [Л0 ;  (1опп18; весь̂  деревни, дреине-пм- 
д1 Йсьое вис п веса—с домъ, древне-перепдек. (Яендекое) домь, семьи, село 
и община; д))евне-инд. срама—с (крама—с) татер  ь, 1рама—с, деревни, община, 
г.]авянекое храмъ^ храмина и чромада (община).

**) Смотря по разному праиоппсан1 Ю, на славянскихъ языкахъ это слово 
п[.оп.звод11т ь  отъ корня 1ьс)пь. здатъ, или топ ить  (и сю н ка ); но во вс.якомъ 
случаЪ .здТ.сь корень славя но; 1 Й.

Он .«иц, пю пЬиз е1 ])0 ])ц1 1 8  Оеппапхае. гл. 4(5.
•в<.5 )  ^ 1гШег^ Метогхае рори1огит, томъ I. Н иш йса, гл. V стр. Г>07 — 511.



дою но для уК))'1и1.Т(М11Я. Л ДЛЯ 1.-р:1Г0ТЫ. Подобный домъ съ огра
дою н норотами былъ н у иельможн Атиллы, ()ннг11с1я. Во дворЬ 
А’пгллы было много и другпхъ дерекянныхъ строен!». Ирц осмотр-Ь 
;)тнхъ построек”!. ннн.11ан1е Ириска об1)итнлн на себя ];ак1е-то круги 
(с)Г(‘и11). нач11навш1еся сл. ;и‘млн, т. е, сь оснонан1я зда1Г1я, и иос- 
ходянйе нъ высоту п, нзн’Ьстною мЬрою и нропор1иею. *) Это тем
ное м'Ьсто вняант]Нс1:аго очевидца, можно было-бы естественнее 
всего об'ьяснить тЬмъ. что 01гъ хот'Ьлъ изобра;иггь кодъ именемъ 
круговъ вы,1,аюн1,1еся к’онцы бревенъ деревяннаго дома, срублен- 
наго но русск'ому обычаю въ уголъ, а не въ лану. Для человЬка, 
не внд'Ьвнитго так'ой постройки, ;>та характерная особенность уг- 
ловъ, гд'Ь 1,-аждое б|)евно нредставляетъ въ ра;}р’11зЬ правильный 
кругъ, должна была н]»ежде всего б])ос]ггьсл въ глаза. р]сли нто 
так'ъ, то в'ь свидЬтельст!!'/', Ириска можно вид’Ьть не тольк’о дока
зательство привычк'и ск'иоовъ и гунновъ 1.-ъ деревяннымъ домамъ. 
но и удостов'1'.рен]е, что эти дома строишс]. но нын'Ьнтей русской 
систем'1̂ .'̂ ''̂ ) На тоже ^казываютъ су1н,ествовавш1я въ дом'Ь Атиллы 
лавки и наружное крыльцо. Привычка къ деревяннымъ домамъ у 
дунайскихъ СК'ИООВЪ и гунновъ, очевидно, была давниншяя, сд'Ь- 
лавн1аяся д.1л нихъ необходимостьк»; ибо, ио словаиъ того-же 
Ир]1ска, страна, т.-оторою онъ иро'Ьзжалъ, не п.м'Ьла ни ь’амня, ни

о ПЛОТНПЧИЫХ'Ь 0РУД1ЯХТ.. 117.

Гий’а 111а ?ор1а сгаи!; ти И а  аеЛПсГа, (о г и т  ех ^аЬиИз 8си1р113 еЬ 
с1е^аи(;ег еош11()з11;13, рагИ т ех П-аЫЬиз орш-е риго, е1 1п гееИПиИнет аГГаЬге 
(1()1аи8 с1 ])о11и8, (]пае егап!; 1и(;е1чес(;ае 1|§-П18 ас1 Лигнит еЫЬогаИз, ех1:п1с1:а 
(Ч ео11Ц)о?иа. 1'п'сиП аиЬмп а .чо1<> 111с1р!с11||.‘8 1и а и т п  азйиг^еЬаи! сег1а рго- 
рог11опо 1поп;<пга. Пъ п.-̂ дан:!! Ш 1рпттера, 1>()то[1Ымъ я поль.зокался. а мо- 
жетъ быть и вообще вь  текст!', .юшедшаго доЕ1аеь С11Ч11пен1а Ириска, въ вы- 
п|еукпзамно»1Ъ мТ.стГ.. 110 всей в^роптноети, вкралась ошибка: выражен1е гп̂ е- 
гк 'с(ае  повпдимому иравилыИ'.е читать 1н1еНес^ае а далГ.е. поелГ,
с.к'ни сотровНа соотв'Ётствеин'Ье поставить не точку, а точку съ запитой.

огда с.тКдующее слово с1гсии оудеть относитьсп не къ  новому пер1оду, а 
къ предъидущему предложен1ю п обозначать имеино т 1 ; выдаюпйеса по угламъ 
концы бревен'ь, кото]1ые И|И1С1»ъ принималъ за обрубки 1 1 1 5 :1 1 1 1 1 1 1) пли корот- 
к 1 я бревенчаты,'! надставки по угламъ, какъ бы обточеиныа на етаик^ (а <:1 
4 о п т т  о1а1 )ога(:1 й). Иьпие сего уиот|)ебленное 1 1 |1искпмъ выраже1ие ех 1пЬп- 
1/Ч зси1])/т  по всей в'1'.[1 0 1 1тнос1 » относитси къ рПзнымъ дерекнннымъ укра- 
шен 11цп. (конька.мъ, подзоралъ, наличиикамъ и пр.), такъ щедро употреоляв- 
пишси В'Ь древней Руси при постройки нарядны.чъ домовъ.

-*) Характерная дли русскихь построеь-ъ рубка въ уголъ существовала 
издавна. На ;<то указываштъ полуистл-Ьвш1е срубы, найденные въ*нПкоторыхъ 
курганныхь могилахт. доисто})ическаго В 1)емени, срубленные именно по этой 
спстелТ.. Та часть с 1;керныхъ п сиоирскнхъ инородцевь, которые строятъ 
себТ. бревенчатые дола пли кл15туш.;и, тоже усвоили (отъ  русскихъ) ату си
стему. Равнымъ ооразоль и татарск!я деревянный мечети ст|юятся подобно 
РУССКИМ!, домамъ, и даже ! ! 0  внТ.игнему виду отличаются от-ь посл11днпхъ 
только ба!пенкою для минарета. Очевидно, что татары !!одражали зд1 1сь не 
арабскому зодчеству, а заимствовали его отъ насъ, неииГ.я вь  прежней своей 
кочевой жизни нпкаки.хъ другихъ образцовъ.



л'Ьса; матер1алъ для иоетрорк'ь нужно было привозить изъ далека, 
и не смотря на :)то тамъ сллцестнова тн села. Изъ итого можно 
заключить, что гунны и скиеы н'ь нмто>гь нЪк'Ь не нредстанляли 
собою бродячее нлемя и что не1)вые нзъ нпхь, 1гЬр|}[пю. нр1об- 
Р'Ьли привычку строить деревянные дома до не]>еселен]я с1шего па 
1̂,унай. что до н:пгЬстноп степени мо1'уть подтверждать и найден

ный въ Сибири плотпичныя оруд1я.'‘'') Как'ь н])иготовленпыя изъ 
.м'Ьди и бронзы, :>ти оруд1я, оченидно, были въ унотребленги еще 
до Р. X.

С'Ьверные русские славяне знали плотничное Д'Ьло за долго 
до нашей начальной л'Ьтонпси. У Пренодобнаго Нест >ра весьма 
часто упоминается о де]»евянныхъ постройкахъ, 1п. которыхъ были 
особенно ись’усны новг.)родцы: ,,а вы и.ютницы су1це, нристанимь 
вы хоромы рубити (10И) г.)‘‘. Эта насм'Ьшка надъ нош'ородсь'ою 
ратью, что они не воины, а плотники, котэрыхъ можно заставить 
не сражаться, а скорЬе дома рубить, показываетъ, что плотничное 
Д'Ьло въ древней Руси представляло своего рода С1[ец1альноеть. 
Н'Ьтъ никаког.) пов1>да сомн'Ьваться, что оно преемственно и не
прерывно шло и развивалось отъ тЬхъ-же древод'Ьловъ-строителей, 
о постройкахъ коихъ за пять съ лишкомъ н’Ьковъ передъ т'Ьмъ 
сообздалъ П]>искъ, и которое, очевидно, ведетъ свое начало со 
временъ глубокой древности. т'Ьхъ поръ какъ славянск1Й па- 
родъ ос'Ьлъ на своихъ ись'онныхъ земляхъ и принялся за земле- 
д'Ьл1е. онъ долженъ былъ строить теилыя жилин1;а. Даже во вре
мена Геродота скиеы, |;акъ известно, разд'Ьлялпсь уже на земле-

Описанные под'ь именемъ гунновъ у Амлйана Ыарцеллина киргизы п 
баш киры, очевидно. 11])1’дставл,'1л 1 д||угую народность, входпшиую въ  составъ  
аз1атскихъ полчнщъ Агтилы , какъ  вспомогательное инородческое воНско. 
СвТ.д'Ьн^я о нпхъ, весьма точно переданный, интересны въ том ь отнои1 ен1 и, 
что они наглядно доказываютъ в ъ  какомъ жал 1:о>1^ положен1 и стояли тогда 
кочевыя народности тюрко-монгольскаго племени, не им'1 1вш 1 я ничего ооп1 аго 
съ открываемою теперь высокою культурой' древняго осЁдлато населения Кам 
ской Болгар!» и спГ)(1 1 )скихъ странъ. И ь такомь-же положен1 и описывались 
ранТ.е того Тацитомъ западный Фпнсгая ородячи! племена, иретендуюийи те
перь на прпс11оен'|е сеиЪ сЬверно-русскпхь доисторическихъ древностей. Но 
словамь Тацита, «у нихъ удивительная дикость и отвратительная б1 ;дпость; 
они ке илт.ютъ ни 0 ||уж 1 я, ни лошадей, ни жилищъ. Нищею нмъ служитъ  
трапа, одеждою ш куры, ложемъ земля. Единственная надежда и х ъ— стр'Ьлы, 
которыя они, за недостаткомь желИза, заострииаютъ костями. Таже самая 
охота одинаково питаеть и мужчинь и женщинь, ибо посл'Ьдн1я повсюду сл15- 
дуниъ и требую ть своей доли добычи. А  дЪтям!. н1 '.тъ другаго уб’Ьжии\а оть  
зв'Ьрей и доягдя, какъ  то, что они ук[)ываюгся подт. какими ниЛудь сплетен
ными вГ.твями. Сюда возвращаются молодые, здГ.С!. пристанище стариковъ. 
Но они считаютъ это большимъ счаст1емъ, чт>мь вздыхая т|>удпться надъ 
возд7 .лыван1емъ полей, работать при постройкТ. домовь ('О егт. 46)». В ъ  т а 
ком!.-же почти иоложен1 и находятся п понын1; Финск1е инородцы Сибири. П птъ  
никч|;ихь данныхъ предполагать, чтобы и въ  доисторическое отдаленное время 
они облада.хн какою либо культурою.
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Д’кч1.цевъ и кочевниконъ. Первые изъ пихъ вели ос'Ьдлую жнзнь, 
вторые жили 1!Ъ кпб11Т1и1ХЪ. Таь'яя (•уи1,(‘стиенная разница н'ь об- 
раз11 жизни едналп могла принадлежать одн:»5!у и тому-же народу. 
Зд'Ьсь, какъ и въ иосл'Ьдующемъ 11редставлен1и о гуннахъ, слово 
сьиоъ, очевидно. и])нн)гго въ обн1,ел'ь собп]1ательнамъ слысл'Ь, безъ 
9Т110графичее];аг:1 разд'1’>лен)я. Къ числу осЬдлыхъ скиновъ, по 
всей вероятности, н11инадлежали ар)йс1;1я илелена. иреимун1,ест- 
венно славяне: кь числу но.мадовъ-т1орС1;1я и финс1;]я народности, 
болынинство 1;оихъ и ио С1е в])е.мя не бросили кочевыхъ ириви- 
чекъ. Предполагать въ древнемъ м1р'Ь каьчя либо Д1)уг1я племена, 
кром'Ь нын1) сун1,еству10н1,ихъ. и думать, что изучаемыя нами доисто
рическая д11евнос'1И ыогут'ь относиться къ ь-аь-ому-то особому на
роду, исчечнувн1ему съ лнца земли, я не вижу решительно ника
кого основан1я

Если западные финны (ио сви.гЬтельству Тацита) и восточные 
тюрь’и (но оннсан1ю Лмм1ана Марцеллина) находились въ такомъ 
убожестве, не обна]»уживпя нпнакихъ и1»изна1:овъ культурнаго раз- 
ВПТ1Я, то очевидно, болга11СЬ'1я и сибирсьля археологическ)я на- 
ход);и, доь’азынаюния сравнительно высо1;ую индустр1ю, принадле- 
л̂ али не имъ, а живгнему одновременно съ ними, госиодствопав- 
шему въ стране, другому, ар1исьому народу. Таьже, мне кажется, 
следуетъ смот}1еть и на найденные въ Сибири медныя долота и 
плотничные топоры.

Относительно медиа го литаго топо̂ к! (Л" 124:0} въ тексте ка
талога замечено, что онъ по форме сходен'ь съ русс1;имъ дрово- 
рубнымъ тоноримъ. Бъ музее имеется зьземпляръ того-же тииа 
инъ конаннаго железа, найденный въ Кузнецкомъ округе (Л" 1891) 
и ОТНОСЯЩ1НСЯ, вероятно, ьъ более поздней, сравнительно съ пер- 
вымъ, знохе. Т]1ет1й экзе]\;пляръ железнаго топора (Л!! 1097), 
найденный въ курганной могиле близь Томсь’а. можно считать 
еще моложе иредъидущихъ. Форма его та-же, но онъ несколы.’о 
короче и шире. Нзъ современных’!, инородцевъ сибирск1е финны 
упот])ебляв1тъ русский тоноръ, |;иргизы и монголы частью русск1й, 
частгю среднеаз1атск1й (тараичинс1пй). Иоследнгй бываетъ разиыхъ 
родовъ: 1) бтепь, для тесан1я, съ короткимъ и широкимъ лез- 
веемъ, въ роде коса]1я; 2)— узк1й и длинный топоръ для раска- 
лыван1я и 3) тоноръ съ иоиеречнымъ лезв1емъ, въ роде мотыки (см. 
№ 2028 — 2027). Изъ нихъ только Л!: 2 (по каталогу 2025) несколько 
наноминаетъ русск1е и сибпрск1е архапчес1пе топоры; но и тотъ суще
ственно отличается отъ нихъ слин1комъ вытянутою формою 
(21’/‘2 сант. длины). Подобные экземпляры мы видимъ въ ливонскихъ 
древностяхъ, изображенные на табл. X IX  атласа Бера Л!: 5 и 10.
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Болгарслпп же.гЬзиьп! топоръ шгЬстъ совс'Ьлъ другую <1)0рму 
П 11}1ИТ0МЪ на СТОЛМ.'О оригинальную, что (‘ГО можно отличить 
отъ 1{С’1’.Х7> остальныхъ. .1сй1ям* его широкое, иытлнутое въ видГ. 
языка къ сторон'1) топорника. Б ъ  С’ибири такло ук'зомнляры совсЬмъ 
не встр'Ьчаются. Объ нихъ мы уномянулн зд’Ьсь собственно потому, 
что этотъ тинъ оказывается въ той-же самой ф:)]»гЬ въ болгарск'ихъ и 
лнвонскпхъ древностяхъ (атл. 1>ера таб.1. Х 1\', Л2 4 , (5, 8 и 9 ; 
атл. Крузе, табл. I,  табл. \‘11. Л" Н и О, табл. X X V I  1Г) 
и 1 (5) II повнди.мому сохранился до сего времени в'1. дунайской 
Болгарш. О иосл'Ьднем'ь обстоятельств'!) я сужу потому, что на 
археологичес1.’ую выстат.-у, устроенную въ Казанскомъ универсп- 
тет'Ё въ 1882 году, былъ доста1иенъ одпнъ такой :и;земпляръ, 
привезенный пзъ Г)олгар1п ппсл'1) восточной войны. Иоставленнын 
ридомъ съ ];олл(‘1;ц1ей м'Ьстныхъ археологичес1.’Ихъ тоноровъ, онъ 
оказался настолы.-;» близок'ъ \:ъ иимъ, что т1>удно было отличить 
эту новую вещь от'ь древних'ь. Та1;ой-же точно жел'Ьзный тоиоръ 
мы впдпмъ въ сканднпаво.пхъ Д])евностяхъ (въ атлас'Ь Борсо 
стр. 1 1 8 , фиг. 4 У 1 ). Пзъ этого можно заключить, что болгар- 
СК1И топоръ выработался не на восток'Ь, а на ианад'1), и притом'ь 
въ поздн'Ьйшее время, та];ъ к'а];ъ въ м'Ьдномъ или бронзовомъ в'Ь];'Ь 
подобной формы не оказывается, то1'да ьчи.'ъ нангь русский дрово- 
рубныи тоно]УЬ им'Ьетъ своего представителя въ Сибири В'1. семь’Ь 
древн1)Пшихъ м1;дныхъ изд'к11и. Изъ Н1ведс1;аго или болгаро.’аго 
топора, а можетъ быть пзъ сь-иаской (южно-славянской) секиры 
выработался впосл'Ьдствхи нашъ ллотничиый широк!!! тодоръ.

36) Объ идолахъ въ форм)ь птицъ и жтотныхъ 
(къ стр. 64).

Находящ1яся въ музе'Ь Томс1,-аго университета 14 фигуръ, на- 
поминающихъ въ большей или меньн1ей степени нтицу, или 1;а1;ое-то 
миеическое 1:рылатое существо, получены пзъ двухъ пунктовъ Том
ской губерн1и: пзъ Кузнецкаго и Каинскаго ок])уговъ. Тринад
цать кузнецких'ь идоловъ были найдены въ 1884 году въ одной 
кучк!;, въ обвалив1немся берегЬ р^ьи Ыни, въ ])азстоян1и версты 
отъ се.та Касмалинсь'аго, въ черноземномъ сло'Ь, иа глубин'1> оь'оло 
полуаршина отъ иове]1Хности земли. Тутъ-же при нихъ найдены 
три тарелочки (дпс1,-а) и два кружка (Л':̂ ': 1205— 1209). Бс'Ь 
эти предметы вылиты изъ х])уиь-аго металличес1;аго сплава, боль
шею част1ю б'Ьлесовато-с'Ьраго дв1'.та. Техника отливки не особенно 
тщательная, но и не ]'1)убая. На двухъ экземплярахъ видны 
сл1;ды П0ЧИН1.-И: отломанные ]:уски припаяны иосредствомъ олова
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(олопянныи заплати!! съ задпм! гтороиы. велпминов» 2 — 2 'Д' сант.). 
15ъ'сос'Ьдсти'Ь п, оловозп, иластит;и покрыты м'Ьдной зеленью, на 
остал!.ных:ъ-же м'Ьетахт, он'1> не нредстаиллютъ пикакнхъ сл'Ьдовъ 
01;и(лен1я. ]1аждая нластипь'а 1пг11етъ !1лос1;у1о фо[»му, при чемъ 
тол1.1;о одна голопа флгу])Ы утоли1,Рна н отлита рельефно, полая 
и открытая съ задней стороны.

11ром'Ь на]ннхъ нахпдокъ, иодобныя имъ иетр1>чалпсь нъ Си
бири и раньи1е. Та1;ъ, нанр., Л1. (тат],'Ь Ыцральша (С1\НвС1л1я 
Д])ет10сти Имне]). Эр:*1ита'жа. Зап. Ими. археол. общ. т. V, 1853 г. 
стр. 213) уиолтнается, что „ 1$ъ ку)И'анГ. близь деревни Чингизки 
паиденъ орелъ съ раси]юстертыми ьрыл],ямн, шириною 1̂ ъ 3 дюйма, 
съ изображен1емъ чел( нЬческои головы па !’руди“ . Бъ стат1.'Ь профес
сора ,,0  древностяхъ за1’.олочс1;ой Чуди Печерскаго края" 
также ирнводитсл фактъ пахожден1я подобныхъ фигуръ на Пе- 
че])'Ь. М. К. Сидорову, во время св:Л1Хъ изыс1;ан11! по с'Ьверпому 
Уралу собралъ много такихъ вещей, ш. числ'Ь коихъ были, по 
словам'1, Эйх»альда, фи1'у]»ы орловъ, ({|илиновъ, ласточекъ. зайцевъ, 
медв'Ьдей и людей. Иа груди у п1;1;ото])ЫХЪ изъ нихъ также 
было изображено челов'Ьчесь’ое лице, 1;аг1Ъ и на на1пихъ фигурахъ. "̂') 
Так1я-же находки ок'азыиалнсь на Волг’Ь, 1{ъ Калмыцкой степи и 
ВЪ пред'Ьлахъ Камсь'ой Г)0лгар1и. Одииъ изъ болгарскпхъ экзем- 
пллровъ нын'Ь хранится въ Казанскомъ археологическомъ музе’Ь; 
об'ь астраханскомъ, найденномъ въ 1721 году, упоминается въ 
пятомъ томЪ доиолпен1Й къ древностямъ Монфокона (1757 г.), гд̂ Ь 
на табл. 78 пзображенъ и рисунокъ найденнаго идола, весьма 
сходный съ 1|ап1ими. С'в'Ьд'Ьн1я объ утой находь-Ь были сообщены 
Монфокопу Шумахеромъ, 6ын!ниу1Ъ библ1отекаремъ зрмптажной 
библ1от01;и. Въ  1857 году, повидимому, такая же находка была 
сд'Ьлапа на берегу р. Исетп, недалеко отъ Е|.атерпнбурга. Най
денные зд’Ьсь идолы въ описан1и назван!!! ..похожими бол'Ье на 
птицъ, ч'Ьмъ на челов'Ььа". ЗдЬсь-же оказались разбитыя каменныя 
формы и куск’и м'Ьдп, служивппе для ОТЛПВК'И пдоловъ (Изв'Ьст. 
Импер. археологич. обн1,. т. П. Снб. 1801 г. стр. 384).

Изображеп1е пдоло1$ъ въ ({•.зрм'Ь птицы, пли съ прпсоедпне- 
п1емъ птичьихъ элементовъ (крыльеиъ) практиковалось съ древ-

Рисунки иече})(м:11хъ Фигу|1ъ  Эпхвальда (Сидорова) воспроизведены во 
второл’ь выпуск)’. атл!1 са Аспелпна (1877 г., отр. 1;'8, фиг. 519 и 520 и на 
стр. 130 Ф И Г .  5'^9, 533 и 536). На иервыхъ двухъ Ф и гур ахъ  идолы изображены 
С1. ио.юсатымъ орнамеигоиь, птичьей головой и крыльями, а въ  номерахъ 
529--532 сверхь того изображено на груди человеческое лице, какъ на куз- 
нецких'ь идолахъ. В ъ  последнем ь иомер'Ё птица сидитъ на голов'Ь, прикры
вая человеческую Фигуру, руки которой сложены на груди, больт1е пальцы 
обЬхъ рукъ, сложенные вместе, обра1цены кверху, какъ  у ноишхь тартас- 
ской и тобольскихъ Фигуръ.
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н'Ьйшнхъ иременъ у народовъ передней Аз1и. Боги асснр1анъ, 
«авилоняпъ и Д1)евиихъ иерро1$ъ были ъ'рылатые. Тотъ-же символъ 
(крыльл), канъ иризпа1;ъ духовиаго начала, мы видимъ у егии- 
тлнъ, евреевъ (ангелы), г]1ековъ и ])имл)1нъ. ]5ъ гомеровсн1я вре
мена у э.тлиновъ и троянцевъ сун1,ествовало уб'Ьжден̂ е, что орелъ, 
парящ1п С1. правой стороны т> ту или другук» критическую ми
нуту, означалъ ниспосылаемое Зевсомъ доброе пред:знаменован1е. 
Сл'Ьдовательно, онъ ])!1зсматривался какъ ]г1>стни!;7) воли богонъ. 
Такое значен1е орла изображается, нан])., в'1. X X IV  п']1сни Ил1ады 
(ст. 810— 31(3). Ста}»едт> Ир1амъ, обращаясь къ Зевесу, молитъ:

Птлду пошли, быстролетнаго в'ктнпка, мощью сисею 
Пернун» «ъ птнцахъ, любимую бол’Ье вс1;х'ь и тобою;
Съ правой страны нпспошлн, да сходящую самт. я увидя,
Съ в1;рой въ нее отойду кт, кораблямъ коиеборныхъ Данаевъ!
Такъ умолял!.; и услышалъ его 1фомысл1ггель Крои1оиъ;
Вы(П’ро о]иа  иигиослалъ межъ в1;щихъ в1;рн1;йи1ую итиду,
Темнаго, к(1его смертные чсрнымь (-г'^/'^о;'^) ловдомъ называютъ».

Въ связи съ яиеическимъ представлен1емъ о трояпскомъ орл'1), 
— черной охотничьей птиц'Ь, которую люди, по словамъ Гомера, 
называютъ продолжалось почитан1е орла у итал1Йскихъ
народовъ. Орелъ является 1;акъ священная хоругвь римскихъ ле-

122. ОГ.Ъ ПДОЛАХЪ въ  форм-ь птицъ и ЖИВОТПЫХЪ.

®) По смыслу рьчи ад1 ;сь слово ТГЕрХ-'̂ О? сл1 )дуетъ принимать за сущес
твительное, а не за прилагательное, т. с. таново оыло прозваи1б птицы, 
какъ разновидности о[1Линой породы. Па это, между прочпмъ, указываетъ  
Плин1й въ своей натуральной исгор1н (]1Ь. X , с. 3). Оппсывая шесть видовъ 
орлиныхъ разновидностей, онъ пъ третьему виду прнчисляетъ орла, назы- 
ваемаго грекамп прибавляй при это т ., что Гомеръ называетъ его
также и 7ГгрУ.70; (^ и а т  Н отегиз ек регспоп уоса*). изъ чего сл'Ьдуетъ, что 
это было собственное имя орла, а не прилагательный эиитетъ. По цв^ту онъ 
считался самылъ чсрнымъ изъ орловь, п им'Ьль наиболее длинный хвостъ. 
Дал'Ёе Плин 1 Й замКчаетъ, что «орелъ есть единственная птица, которую не 
по(>ажаетъ молн1 я>, и вотъ почему явился обычай изображать его съ перу
нами Н»питера.

Корень слова производятъ отъ древне-ар1йскаго рагкпа, темный,
пятнистый, откуда— Ке^еп,  ^ 0 Iте^§би  {Фикъ, уег^1е1ск. \Уог1 егЬ., 
ОоШпдеп 1870 г. стр. 11У). Отсн1да же, вт.роятно, пронсходитъ и литовское 
слово перкунъ, или славянское псрунъ^ ьъ  значен1 и молн1 и и Гюга гроиовика. 
Если I  омеръ упот11ебляетъ слово ТГбрХ'уб? вт. смысль существительнаго, обо
значая этимъ имя птицы, наибол'Ьс любимой Зевсомп., то въ этомъ назван1 и 
ыожетъ быть кроется намекъ на связь имени съ символомъ славян-
скаго бога— Перуна.

В ъ  современномъ русскомъ язьисЬ существуетъ слово беркутъ^ или бёр- 
кутъ, обозначающее самого большаго орла нашихъ странъ, а^и^1а гсд1 а. 
По словаиъ В . И. Даля, его вынашиваютъ для травли и онъ беретъ сайгу,



Г10ирвъ.'^) онъ-же служптъ любпмымъ и:^ображ.о1йемъ на надгроб- 
иых’ъ памятппкахъ, канъ епмволъ ген1я, охраияющаго иокойнт.-а 
въ загробной Ж113!!п. Аиооеозъ рш скихъ шпк'раторовъ представ
ляется не нначе, какъ въ ({юрлгЬ ор.кц уносящаго инбранпнка на 
небо. Таже нтпца весьма часто придается Юпитеру, какъ его 
личная ямблема. Б ъ  н'1исото[)ЫХЪ случаяхъ К)пите]»ъ прямо изо- 
брая^ается въ ({юрм!, орла съ перунами 150 рту. Таь'имъ образомъ, 
зтотъ символъ, начавшись съ троянскихъ временъ, проходить че- 
резъ всю римскую пстор1ю, переносится зат'Ьмъ в'ь Визант1ю и 
оттуда возвращается къ намъ въ ({юрм!; государственнаго герба.

Сииирск1е крылатое идолы съ птичьими головами, по моему 
мнЬн1ю, должны быть включены въ тотъ же диклъ миоологиче- 
скихъ представлен!!!. Связь ихъ съ троянскимъ птпцегадап1емъ 
и съ вытекающею изъ него эмблемою орла у Римлянъ не пока
жется пев1'>роятною, если ]1ринять во вниман1е много разъ ука
занное въ нашихъ прим'Ьчан]яхъ отнон1ен]е сибирсь'ихъ древностей 
]1Ъ ТрОЯНСЬ-ИМЪ и ЯТИХЪ ПОСЛ'ЬДНИХЪ — къ ИТаЛ1ЙСЬ'ИМЪ.

К’аь'ое значен1е им'Ьло изображаемо!' па г])уди идоловъ чело- 
в'Ьчес1;ое лицо, сказать трудно. Проф. Эйхвальдъ думаетъ. что оно 
„указываетъ на в'1'.рован1я сьмюовъ въ иереселен1е душъ въ раз-
11 даже волка. Керкутгвыми пер!.!!.!!» Бста]1 ииу оперили сгрИлы (Толк, словарь;. 
Это саман наотошцап охотничья птица, болЬе мои(ная, ч'Ьмъ соколъ. Очень 
может-!, быть, что пмя беркута проие.кодптъ отъ того-же корня рагкпа и 
ТГср'/'/о;. Въ  древмеп троянской территорп! существовали: городъ, рЪчка и 
ц-Ёлая область, посивпйе иазвап1е к 8 р/ 1оГг^, весьма созвучное съ нашимъ 
бсркутоиь. Иродполаппотъ, что они названы по Т1'м11окорпчменому цвИту 
почвы или воды; по П;>гь-же со')бражен1 ямъ могла быть названа п птица.

Повидиыолу, аналогпческШ цримТ.рг. назвап'ш птицы въ связи съ древ
нею миоолог1 ей можно видТ.ть въ слов1’> воронъ и вороной (церковно-слявян. 
врапъ, враный), лит. гсагпав, варна. 1Ь . праар^йскомь язык'Ь слово гаг зна- 
читъ покрывать, санск. гагппп— покровп. иочнаго неба, темный небесный сводъ, 
откуда Г 1)еч. небо, и Ураиъ, небесный богъ, какъ Варуна  в'ь веди
ческой солярной релпг1 и. Не повто1Н1ется-ли и зд1;сь, какъ въ пменп перкуна 
(беркута, орла) перенось понят1 я съ обоготворяемой небесной силы или не- 
беснаго явлен!я на епмволъ этой силы, изображаемый черною птицей, наз
ванною поэтому ворономъ. Что ворот. имТ,.гь какое-то отноп1ен 1е къ  славян
ской МИ0 0 Л0 ГИ1 и къ 11усскому Эпосу, видно изъ того, что пзображен1е этой 
птицы встрЪчается на значка.чъ и разныхь другихъ, повидпмому религюз- 
ныхъ, древностяхъ, найденныхъ въ южно-русскпхъ скиоскихъ кургаиа.чъ. 
Нъ русскихь былинахъ богатырскпмт. конямь непременно придается вороная 
масть. Равныыт. образомь, тоже слово нерГ.дко встрТ.чается въ  славянски.хъ 
геограФическихъ пазван 1 яхъ, напр., Варна^ Вранья, Воронежъ^ р. Борона.

*) Коеннымъ значкомъ въ римскихъ лег1 оиа.х:ъ служили, кромТ. орла, 
волкь, минотаВ)1ъ, лошадь и вепрь; но орелъ всегда считался важн-Ьйшимъ. 
Со втораго консульства Мар1 я орелъ былъ прпнятъ исключительныаъ знач
комъ военнаго знамени. (11лин1й X , 5).
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ныя жпвотныя (Древн. Печорс!.-. 1,рал)“ . Судя по нашему экземпляру 
1227, гд']1 вигЬсто лпца пзображсмгь осЬняе.иып крыльями птпцы 

челоп’Ькъ, можно п]1Сдполагать, что лпцо па г]|уди идола иыра- 
жаетъ ту особу, 1;ото1И1Й иокровптельствуетъ божестко. Если же 
допустить, что крылатыя ф игу ])Ы  им̂ кли при этомъ значен1е аму- 
летовъ, или предохранительпыхъ и))1Ш'15Сокъ. каьъ это было въ 
обыча'Ь у скиеовъ. то изображаемое на нп\ъ лицо могло им'Ьть 
некоторое отнои1ен1е къ ]:ласспчесьому миву о голов'Ь Г0]и’0ны, 
кан7> она изображалась на римской Угпд'Ь. Допуская связь съ 
одной стороны между классическими и скиегкпми древностями, съ 
другой— между скивами и северными славянами, мы готовы ду
мать. что МН0Г1Я черты эллпнскихъ и ])омансь-ихъ миоологическихъ 
в'Ьрованш отразились въ языческихъ предан1лх'ь русскаго народа, 
въ нажихъ народны х'ь С1.азкахъ, повЬрьяхъ и пред разе,уд1;ахъ. 
Въ  томъ числ'Ь и басня о похожден1)1Хъ Персея за головой 1''ор- 
гонн, повпдимому, не была чужда руссь-ому баснослоч1ю.

На скиоскихъ идолахъ въ человеческой форм'Ь тоже изобра
жалось на груди челов'Ьческое лицо. Тик1я экземпляры были най
дены въ Саратовской губерн]и (Изв. Имиер. арх. общ., т. И , стр. 
34) и въ Камской Г)0лгар1и. Фотогра(|)ическ1й снимокъ болгарсь’аго 
экземпляра иом'Ьп1,енъ въ нашемъ музе'Ь подъ 2462. Въ  Енисейской 
губерн1и найденъ былъ идолъ, нм']'.ющ]й на груди, вместо челов'Ь- 
ческяго лица, изображен1'е солнца (см. прпм'Ьч. 25),

Символъ челов'Ьческой головы на груди идоловъ былъ усвоен'1> 
также балтийскими Венетами, Въ  атласЬ Графа Потоцкаго *) такой 
рисунокъ мы впдпмъ подъ До .4 на изображенги Б'Ьлбога-Свито- 
вида, Онъ пм'Ьетъ полную челов'Ьческую форму; на груди пред
ставлена другая челов'Ьческая голоси съ длинной бородой и круг- 
лымъ лицомъ. Платье этого идола им'Ьетъ иродол1>но-иолосатую 
форму, какъ на вс'Ьхъ натихъ Э1,'земплярахъ но что еще бол'Ье 
сближаетъ ретр1йсь-аго В'Ьлбога съ сибирскими древностями, это 
кружковый орнаментъ, показанный па его плать'Ь. На экземпляр'^ 
Графа Потоцкаго круж1;п сгруппированы въ ь-уч1,‘и числомъ по три, 
по пяти, по семи, и девяти. Таже самая группировка кружковъ 
и т1>же чис.та оказываются на найденныхъ вм'ЬггЬ съ идолами въ 
Кузнецкомъ округЬ тарелочкахъ. Въ  числЬ ])псун1>овъ Потоцкаго 
оказывается также идолъ съ птичьею головой, похожею на ястреба

*) РгАоскч', Деап, Уоуа^е йап8  ^ие1 (^пея рагИез с1 е 1 а Вааз-8 ах роиг 1 а ге- 
сЬегсЬе (1ев апИциКёя з1ауе8 он \'ет1ез. Наш Ьаг^. 17{)5. 4".

’'* ) Полосатый о[1наментъ п.татья показан!, у Потоцкаго н на другихъ 
идолахъ, напр., [>ие. 11, 1 2 , 13, 19, 25, 30 и 38. Тлже полосы истр'Ьчаютсн на 
г.1 иняныхъ божкахъ, найденныхъ Шлиыанномъ въ  Тро'Ь и Микенахъ.
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или _сокола (фиг. 32); чаще встр'Ьчаются идолы съ птицею, сидя
щею па челов'Ьческои го.тов'Ь (фчг. и ,  17, 7"), иъ атлас'Ь Маша*) 
Л!: 1 и 2). Есть экземпляры пдол цгь съ льнипою и бычачьею п- 
Л01ЮЙ на челои'Ьческомъ торсЬ (у Иато!1,1г. (}|иг. 11), 22, 88, 17 
и 75; у Мата Л!: 1), или съ воловьими ушами на челов'Ьч(м:кои 
голов'Ь (фиг. 9, 11 и \'Л, съ ушами и р тамп фиг. 21 и 28).

На нашихъ к])ылатыхъ идолахъ та1;же больп1ею част1ю изобра
жаются коровьи ун1и. торчапци сверху птичьем гол:>вы. Эта ;̂ мблема 
была весьма распространена въ Тро'Ь и въ древней Эллад-Ь. Шлп- 
маннъ относитъ такихъ идоловъ ь'ъ культу Геры и ставитъ ихъ 
въ аналог1ю съ богинею пеласговъ— -1о (М()11(1-1пп1 КпЬ-иоШп). 
съ беот1Йскою богинею Деметрой и С1. египетскою б »гинею луны- 
Изидой. На н1)К0Т'1рыхъ егппетсь'пхъ намитнпь-ахъ Иоита пред
ставляется съ коров1.ею головой, а Эллинской Гер'Ь п1»иписывается 
Гомерамъ отнтетъ волоокай (Нега Ьоор! )̂. Очень м.̂ жетъ быть, 
что и на сибирскихъ идолахъ эмблема коровьихъ ушей им'Ьетъ 
подобное же значеп!е.

37 ) Объ уЬилахъ и стремеиахй (к ъ  Хг 1254)

Древнее курганное племя, населяв1нее Сибирь, любило коня 
и верховую 'Ьзду. На это указываютъ сохранивппягя въ 1;урга- 
нахъ лон1адиныя ь'ости и разпыя принадлежнчстн конской сбруи. 
Изъ этихъ посл'Ьднихъ въ иашемъ музе!} им'Ьются: довольно зна
чительная коллекц1я удплъ, нисколько стремянъ и одна глиняная 
фигурка, изображающая с1̂ дло. Есть удила м'Ьдпыя и бронзовыя, 
очевидп!) относяпйяся къ бол'Ье отдаленной эиох'Ь; но чаи1,б всего 
встр'Ьчаются— жел'Ьзныя. Первыхъ у пасъ собрано всего по одному 
экземпляру (.̂ 2 125-1 и 1282), посл'Ьдппхъ пм’Ьется 11 экземпля- 
ровъ (Д1’Л2 1379 — 1о90). Бъ Минуспнскомъ музеЬ бронзовыхъ и 
йгЬдныхъ удплъ находится 18 и 5 та1.'ихъ же когтылы.овъ отъ 
нихъ; жел'Ьзныхъ собрано бол'Ье сотни.**) К а 1.ъ гЬ, такъ и др\г1)1 
состоятъ изъ Д15ухъ звеньевъ, оканчнваюп1,нхся, большею част1ю. 
двопнымъ кольцомъ. Есть уднла и гладк1,ч и витыя. Ео<-тылы;и 
и металлическ1я накладки для повода пм'Ьютъ разнообразную форму 
и нер'йдко укрантены разными фнгурками п завитками, или даже 
золотою нас'Ьчкою. Очевидно, на эту часть уздечки обращалось 
особое вниман1е, какъ и должно быть у такого конелюбиваго на
рода, какъ сь-пеы. Форма этой части сбруи не представляетъ въ 
Сибири чего либо иоваго, или оригпнальнаго. Очевидно, эта древ-

*) М а 8ск  ̂ В1е доиезЛеизШ еиеп аНегШишег с1ог ОЬо1г11си. ВсгИи 1771. 4".
**) Древ». Мин. муз , изд. 1886 г., стр. 131 — 132, 169— 172.
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п'Ьйшая принадлежпос'п) конской 'Ьзды, изобретенная въ Д01Ь'Т01)11- 
ческ1я времена въ начальномъ центр'1) м1р01юн культуры, распро
странилась по вс'Ьм'ь частямъ св'Ьта съ незпачнтел1.1!ыми лишь от- 
стуилен1ям1! II видоизм’Ьнс111ЯМ11 сносго нериопачальиа!'!) тц][а. Сравни
вая дрсвн1я броняовыя и М'{>диы!1 удила итал1йс1.’их'Ь иародовъ 
съ спбирс1,-ими. мы види.мъ въ Т'Ь\Ъ и другихъ одииак^и{ыл кру- 
ченыя звенья съ двойиымъ кольцомъ и фигурные ллииные 11'остыльки, 
пом'Ьщаемые снаружи по угламъ лонгадипаго рта.

Стремена, какъ и с.гЬдовало ожидать, вст])'1п1аются между си
бирскими древностями р'кже. В'1> натемъ музеё пхъ им'Ьется всего 
пять экземпляровъ, сд'Ьланныхъ изъ кости (.\!|Л2 27Г) — 278, 280) 
и одинъ Э1:земпляръ изъ жел1;за (,Л« 1:-389). Бъ  ]\1инусипскомъ 
музе1> удалось пр1обр1',стп Д1$а экземпляра бронзовыхъ стремянъ 
что можно считать большою ]>'Ьдк'0(;ты0, в.)сем]> парныхъ лгел'Ьзныхъ 
и 87 одиночныхъ, иайденныхъ подъ землей въ разныхъ м'Ьстахъ 
Минусинскаго округа. ЖелФ.зныя стремена не им'Ьютъ большаго 
археологическаго зпачен1я, та1;ъ как'ъ степень их'1. древности опре
делить довольно т р у д н о ] ) о л ы н о  ц1и[ы им’Ьютъ нанпг костя- 
ныя стремена, такъ как'ъ они найдены (на городнн!,  ̂ Чувашс1;аго 
мыса) въ сопутств1и съ массою другихъ находокъ, поаволяющихъ, 
до известной степени, судит]) о в))е1\1ени ихъ н]»игото]}лен1я п 
употреблен1я. По совоь'уиности эт'ихъ даиныхъ можно заключить, 
что тобольсьчя находь-и, не гово])я уже о ку])ганныхъ, но даже 
собранныя на почв1’, городища, не могутъ б|.!ть моложе первыхъ 
2— о-хъ стол'Ьт1Й патей ;̂ ры. Это обстоятельство иридаетъ панпшъ 
предметамъ особенную ц^ну, какъ доказываюи1,имъ употреблон1е 
стремянъ въ Сибири раньше, ч'Ьмъ въ другихъ частяхъ 
Лз1и, или Енропы. По м1г15И1ю А. Н. Оленина, уиотребленте стре
мянъ было введено въ Перс1п не рап^е шеста го вЫа***'-''}. Поэтому, 
можно думать, что эта принадлежность верховой -Ьзды была зане
сена 1;акъ въ Малую Аз1ю, такъ и въ Европу— с̂ъ востока, во 
время переселен1я народов'!/''''''''''''*). Если это такъ, то нан1и сибир-

®) По рисунку, пом'Ьщенному въ археолошчеекихъ трудахъ А . Н. Оле
нина, т. I I ,  Спб., 1882 г. стр. 175, табл. X X V ,  фиг. 120— 126.

Древп. Мин. муз., ст|>. 132 и 173.
В сЬ  они найдены не въ ку[11'анныхъ могилахъ, а случайно, нл паш- 

няхъ и при ра.чныхъ землиныхь раГютахъ.
А . Н . Олстшъ, Археологи'!. Труды, т. I I ,  1882 г., стр 105.
Древн 1е греки и римляне стремлнъ не упот 1)еолмли, латннское же наз- 

ван1е ихъ, «(арев или .ч^ар{а. мрпиадлежитъ кь  позднппшимъ. По всей вЪ- 
роятностп, это слово Сформировано пзъ латинских'ь корней 8г8 (сге { 8^а^е) п 
рев нога, ступня. Происхожден!е славннскаго слова, ащуемя пли стремень, 
не 1'1юлн% ясно, хотя едва ли можно соянЬваться, что оно не иност1 1аннаго, 
а собственнаго производства, какъ  и вс1  ̂ проч1 я принадлежности верховой 
■Ьзды, нап{>. с'Ьдло, лука, подпруга, узда, повод-ь.

126. ОБЪ УДИЛЛХЪ и СТРЕМЕНАХЪ.



с1.1н стремена получаютъ особый интерес,ъ какъ родоначальники 
нын’Ь сун^ествующихъ въ Кврон'}’. стремлнг, изобр^л’енныхъ древ
ними жителями Оибщ)!!. Бъ пользу этого, быть молг.етъ, говорятъ 
и хр!1нящ]ися въ Мпнусинско:\гь музе'1; бронзовыя ст])емена, какъ 
СБцд'ктелн ихъ древн1>Й111аго ироисхожден1я въ зтомъ кра1>.

Бъ ]ЛсИиппа1) е (1е 1а гонуешИоп е! с1е 1а 1ес1иге... (1е 
М. ДУ. 1>искег1 (2 с(111. Гаг1я. 18Г)|. Томъ IX , стр. 124- 125) 
о стремсиахъ С1;азано сл'Ьд_ион1,с:е: .,}[ароды древности совс'Ьмъ не 
знали стре1\1янъ. Ксеиофоитъ ни рпзу не говорить объ нихъ въ 
своемъ сочинен1и о ьавалер1и; Галенъ зал1>чаетъ, что римсгае всад
ники страдали слабостью въ ногахъ, вел’1>дств1е прнвыч1:и держать 
ихъ въ висячемъ ноложен1и; Гиниоиратъ сд'Ьлалъ тоже самое зам'Ь- 
чап1е отн(>сител1,по скиоовъ. Ни на одномъ античномъ иамятник'Ь 
не встречается изоб]|;1жен1я стремени. Въ первый разъ упомянуто 
ст]1емя В']. сочи11ен1н ота11ТН1;'Ь визант1йскаго императора Маврик1я, 
умертаго въ (И)2 году. Позднее о стремс1’1и очень часто уноми- 
наштъ писатели 1̂ иза1гп11ской импер1и.

У гаучосовъ-па'Ьздниь'овъ и другихъ 1;очевыхъ па])0Д0въ Новаго 
Св'Ьта, столь снра1!еливо называемыхъ 1;азаками южной Америки, 
стремя состоитъ изъ иалочки б11.1аго дерева, отъ 10 до 12 сант. 
длины, иодвйзанпой за середку къ веревк'Ь, которая спускается 
съ той и другой стороны деревяннаго с'Ьдла; всадникъ упираетъ 
свою босую ногу въ это стрем][, захватывая веревку между бо.1ь- 
ишмъ и вторымъ пальцемъ".

38) Бронзовыя и .тьдпыл ащньлы (къ  стр. 68).

Въ  конц'Ь сороковыхъ годовъ г. Ъ1акт т вт ъ  по поводу 
украинс];ихъ стрЬлъ говорилъ: „дойдетъ ли наша наука о древ- 
ностяхъ до . того, чтобы но этпмъ стр1>.1амъ могла угадывать вое- 
вавш1е ими народы и в'Ькъ войны, подобно тому, какъ испыта
тель природы по одному иск'опаемому зубу опред'Ь.тяетъ ц'Ьлое 
животное и иершдъ его быт1я на зем л-Ь"Н ельзя сказать, чтобы 
въ протекш1е иосл'Ь того сорокъ л'Ьтъ желан1я почтеннаго русскаго 
археолога исполнились; но нельзя отрицать и того, чтобы нам'Ь- 
ченныя имъ ц'Ьли цзсл'1)дован!я были бы совершенно неисполнимы. 
Въ  форм'Ь стр1з.11ъ, ];акъ и вся1;аго другаго археологическаго ма- 
тер]ала, могутъ выражаться нац1ональныя черты древнихъ народ
ностей и по этимъ сл'Ьдамъ, рано или поздно, можно определить

*) Михаплъ й1аксимоипчъ, Украпнск!я стр'Ьлы древаТ'.ншпхъ вреыенъ, со
бранный надъ Дн1 ;11ромъ. Москва. 1868 г. Отд. оттнскъ изъ 5-го вып. Археол. 
В'Ьстника, съ и5 обрашен1 1ши 45 стр'Ьлъ.
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пути рас11рострапе1пл и пе])еселе.111я народопъ. Для подобныхъ ц'Ьле]! 
вьт111еу1,-азан1[ал статья г. ЗЬи.си.иовпча, съ ея рисуш.-ами, можетъ 
иринести. при сраннеи1и паходо1.ъ южно-руссь'ихъ п сибире1;ихъ, 
немаловажную услугу.

Вт. музо'Ь Томскаго университета до сихт. поръ удалось 
собрат], десять Э1;земпляровъ дН̂ дныхъ и бронзоныхъ стр'Ьлокъ съ 
бол'Ье или мен1;р точнымъ обозпачен1ем'ь м1’,ста ихъ нахол1ден]я. 
Оь’ругъ отихъ находокт. простирается отъ Иртьппа до Ангары п 
отъ южныхт. пред'1>лон'ь Семипалатинс1.ой области до Тобольска. 
Въ доиолнеп1е 1гь этому мате])1алу можно принять ко пнпыан1о 
коллеь'Ц1ю таких'ь же стр’к ’п. Минусинскаго музея, гд’Ь ихъ им'Ьется 
16 экземпляровъ

Сиоирсьчя стр'Ьлы, равно 1;а1.‘ъ и украинс1пи, представляютт. 
значительное разнообраз1е типовъ. Иреобладакицею ихъ формою 
можно считать трехгранное заострен!е и присутств1е втулки. Только 
одна стр'Ьлка со втулкою въ нашей 1:оллс].'п,1и имЬетъ дв'Ь 1цечкп 
съ полу1;руглымъ валпкомъ съ той и другой стороны (Л" 1259). 
С00тв'1)тствуюит,1й ей рисуноь'ъ пом'Ьп1,енъ въ атлас'Ь Минусинск, 
муз. подъ № 18. Д1}а экземпляра трех1'ранпыхъ стр'Ьлокъ вм’Ьсто 
втулки им'Ьютъ П.10СК1Й заостренный черенокъ или стержень (№ 
12()0 и 1262). Остальпыя трехгранныя или трех])еберныя стр'Ьлки 
натего музея пм'Ьютъ сл'1)Дуюп1,ее устройство: втул1,-а ихъ круглая, 
довольно глубокая, ироходитъ дал'Ье ч'Ьмъ до половины всего на
конечника, но не выдается за его задпимъ 1;])аеиъ (не им'Ьетъ 
заплечиковъ). Три выдающ1яся ребра сходятся на передпемъ конц^ 
въ общее остр]е, а заднее концы ихъ ]|родолжаются къ древку 
дал1>е втулки въ вид* острыхъ шпповъ. На стр'кткахъ съ черен
ками такихъ шиловидныхъ отрост]{овъ не им'Ьется. Равно ихъ 
н11ТЪ и на стр'Ьль''1> съ двумя Н1,еч1;ами. Въ  атлас'Ь Минусинск, 
музея показана одна ст[гЬлка съ б01.’01!ымъ шипомъ, отходящимъ 
отъ втулки (̂ 2̂ 10) и соотв'Ьтствующимъ 1;рю1;астымъ стр'Ьламъ г. 
Максимовича.

Едва ли не самыми дренн'Ьйшими пзъ нашей ко.1лекц1и м'Ьд- 
нымп стр'Ьлками сл'Ьдуетъ считать найденны)[ на золотомъ пр1иск'Ь 
Полковника Сабурова, находящемся верстахъ въ 70— 80 на за- 
падъ отъ  ̂сть-КаменогорС1;а, въ Киргизской степи. Золотая роз- 
сыпь на этомъ ир1иск'Ь лежитъ подъ двумя саженями наноса на 
глинистомъ сланц'Ь и состоитъ изъ галекъ яшмы, кристаллическаго 
кварца, бураго и магнитнаго жел'Ьзняка. Въ  самой почв'Ь этой 
розсыни были вымыты разныя археологичеслая вещи, именно: об-

*) Древн. Минус, муз. Томск-ь. 1886 г. стр. 1 1 1 . Атласъ къ  нему табл. 
V I I .  В с*  ФОрыы мииусннскихъ стр1 ;лъ иовторяютси и въ нашей коллекц!и.



ломки шильевъ, копья, стрелки п маленыая м'Ьдвыя колечки, въ 
род'Ь ыелкихъ бусъ, служивппя, вероятно, для обкладки ниткп 
или ремня, подобно найденнылъ въ тобольскихъ курганахъ (см. 
ирим^ч. С). Изъ этихъ вещей въ Томск1й уннверситетъ достав
лены только дв'Ь стр'Ьлкп, обломки П1ильевъ и колечки *). Об'Ь 
трехгранпыя гтр'Ьлки вылиты пзъ красной м'Ьди, съ толстыми глад
кими ст1)Нками и тремя ишловидными отростками на заднемъ 
конц-Ь. У второй стр'Ьлки ути 0Т1ЮСТ1.И обломаны.— Длина стр'Ь- 
локъ 3 сайт.; втулка круглая, безъ заилечиковъ.

Посл1> этихъ стр-Ьдъ, также весьма древними можно считать 
иайденныя въ тобольскомъ кургап’Ь Л" 8, иринадлежащ1я къ кол- 
лекц1и А. И. Дмитр1ева-Мамонова (Х2 каталога 1255 и 1256). 
Общая внешняя форма ихъ тажс, что и иредъидущихъ (трехгран- 
ная форма, ];руглая втулка и три н1ил0видныхъ отростка); но 
он'Ь отлиты не изъ м1>ди, а изъ бронзы, станки ихъ н-Ьсколько 
тоньше и углы и1)инимаютъ видъ трехъ острыхъ выдающихся ре- 
беръ, между которыми самыя ст'Ьнки получаютъ видъ не гладкой, 
какъ въ первомъ случай, а слегка углубленной или же.юбоватой 
плось'ости. Къ  этому-же тииу принадлежитъ 1257, полученный 
изъ кургана Ба1)иаульскаго ок.}|уга. Зд4сь ложбинки между реб
рами отлиты изящн'Ье, по средин  ̂ ихъ обозначенъ слегка выдаю- 
Щ1ЙСЯ валикъ отъ втулки, Д0Х0ДЯЩ1Й до половины наконечника, 
а верхняя часть отд1иена небольшою развилинкою. Сл1)Дующ1й 
номеръ (1258), найденный въ томъ-же курган'Ь, отличается отъ 
предъидущаго значительно большимъ разм'Ьромъ и мен-Ье сложною 
разд'Ьлкою желобковъ. Одииъ изъ трехъ шиловидныхъ отростковъ 
въ этомъ экземиляр'Ь обломанъ. Такой-же точно величины и формы 
оказывается стрелка, найденная, вм'Ьст'Ь съ кремневыми оруд1ями, 
на берегахъ Ангары (]\“ 1538). Трехгранныя стрелки съ заострен- 
нымъ черенкомъ отличаются отъ иредъидущихъ только формою 
черенка, въ остальныхъ отноншнхяхъ сходны съ ними; найдены 
ОН'Ь были также въ курганахъ Барнаульскаго округа.

Если мы сравнимъ теперь сибирская м'Ьдныя и бронзовыя 
стр-Ьлы съ украинскими, то между т^ми п другими найдемъ су
щественное сходство. Г . Максимовичъ разд'Ьляетъ украинск1я 
стр'Ьлы на два отряда: двубок1я и троебок1я. Тоже д'Ь.1ен1е со
вершенно ирим'Ьнимо и къ нашимъ. Представителемъ двубокихъ, 
или, правильнее, двукрылыхъ, удасъ служитъ Л" 1259, съ длин-

*) Эти предметы принадлежатъ къ  обшнрной геогностической коллекщи, 
пожертвованной въ 1883 году Томскому университету бывшимъ начальни- 
комъ Зы15иногорскаго округа, горнымъ инженеромъ Павломъ Иавловпчемъ 
Ивановыыъ. В ъ  его каталогЬ они значатся подъ № 1072.
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НОЮ круглою шейкою, а тякже 10 н 18 въ атласЬ Минусин- 
скаго музея.. впплм'Ь соотв'Ьтстиуюиия фшур'Ь 4 у Макгимовича. 
Въ минусинскомъ 91;зем11.'1}|])1; 01:азываетгл на нихъ даже крючко
образный И])пдат01;ъ или шипъ (,1\" 10), идупий отъ Н1еи1;и, 1;акъ 
въ 2 и 8 Максимовича, даБН]!й ноглЬднему иоводъ назвать 
эти стр'];лы 1;рю1;а('тыми. Троебок1я или трехграниьтя (трех1;р1.1лыя) 
стр'Ьлы въ Украйн'й оь-азываются нреобладаюн1,И!\1И. Точно та1гже 
и въ Сибири зтотъ тинъ можно нрнзнать гогнодетвукицимъ и едвали 
не самымъ древн'Ьйнпинъ. Таковы почти вс!, собранпыя у ]1асъ ко- 
стяныя стр'1;лы, таковы м'Ьдныя и бол1.н1инство бронзовыхъ. Такимъ 
образомъ, можно думать, что трехгранная форма стр'Ьлъ есть ос
новная сибирская (сь-носкам). расн ростра ценная также на Кам'Ь и 
Волг'Ь (у ])0лгаръ) и не11ешедн1ая потом'ь въ южную Росс1ю. 
Трехгранныя у1;раинск1я стрелы. мн'Ь ];ажется, моложе соотв'Ьт- 
ствующнхъ нмъ сибирс1;нхъ, хотя и родственны съ ними, так,ъ 
какъ у не]*выхъ втулка ]»азвита, больнк', выдается за головкою 
наконечника. об]»азуя особую шет;у. Подобная шейка въ сибир- 
скнхъ экземнлярахъ ок'азывается только на двукрылыхъ стр'Ьл- 
кахъ, но вс'Ьмъ н1>изнакамъ ноздн'Ьйшихъ (бронзовыхъ, бол'Ье 
изяш;ной отливки), развивнгихся иодъ вл1ян1емъ заиадныхъ тиновъ.

М'Ьдныя и броизовыя стр'Ьлы сибирска1'о тииа на юг'Ь Росс1и 
должны относиться не къ средиеи, а къ древней ист)р1и. Едва-ли 
он'Ь уже существовали во время г\иискихъ иоходовъ, таьъ какъ 
въ это время въ черноморскихъ областяхъ жел'1;зо бы.то почти во 
всеобщемъ употреблении. Гавнымъ образомъ и въ Сибири въ 1У  
— У 1 вв. стр'Ьлы приготовлялись уже изъ жел'Ьза. Поэтому раз- 
смотр’Ьнные памп экземпляры должны принадлежать не гуниамъ, 
а древнМшимъ аз]атс1П1мъ скиоам'1.; сл'Ьдо1!ательно, они могутъ 
доказывать существовавш1я сиои1ен1я между мерномороагми и во
сточными (зауральскими) скинами за долго до Р. X . Эпитетъ 
дКалена стр'Ьла‘‘ такъ часто употребляемый в'ь русскихь былинахъ, 
тоже, очевидно, относится къ |;ованымъ жел'Ьзнымъ стр'Ьламъ, а 
не къ лптымъ ш'Ьднымъ, исчезнувшимъ пзъ народной памяти.

Славянсь'ое слово с.шрпкш принадлежитъ къ числу древнМ- 
шихъ словъ. Оно суш,ествуетъ так'же въ скандинавеь'омъ {8 (га1— е, 
/’/ёс7ге, гоуок) и въ итальянс],'омъ языкахъ { 81ги1— е, ( 1ЬсЫ)\ 
н'Ёмець'ое ШгиШ удержалось въ значен1и луча, гауоп; въ ла- 
тышскомъ п литовскомъ ЯЗЫК']) и но вс'Ьхъ славянскихъ нар'1)ч1яхъ 
ож» им1>етъ значен1е стр'Ьлы. Тотъ же корень этого слова вид'Ьнъ 
въ имени славянскаго Стри-бога, владыки грозы, проявляющагося 
въ буряхъ и вихряхъ. „Се в'Ьтры, Стрибожи внуды, вЬютъ съ 
моря стр'Ьлами" (т. е. изъ дождевой тучи молнгями). Въ  этомъ
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м'Ьст'1'. „0.1015:1 о 1ЮЛ1;у Иго11ен'Ь“ Стрипогъ лиллется ис только 
Д'ЦДОМЪ И’ЬтрОН'Ь, но и нистоящимъ громовпкомъ, иосылающпмъ
Ы0ЛН111.

НО) Ь'ерпы (къ № 1264).

Въ при.ч'кча 11111 29 было указано, что па оЛ̂пер-Ь Сибири, около 
Тобольска, Д1)евп1е насельники заипмалпсь ио:зд'Ьл1.1ван1емъ куль- 
турныхъ растен1й, именно; ячменя, овса и конопля. Бронзовый ли
той серпъ, найденный въ Ыйскомъ оь'руг'Ь, поь’азываетъ, что зем
ледельческая культура была распространена и въ южннхъ об
ластях!. Западной Сибири, гд'Ь услов1я для землед'Ьл1я были го
раздо благо11р!ятп'Ье, ч’Ьмъ при усть'Ь р. Тобола и гд'Ь, поэтому, 
возд'Ьлыван1е злаковъ могло быть и обширнее и разнообразнее. 
Были-ли изи'Ьстны там'ь Д1)уг!е злаки, кромЬ ячменя и овса, на 
это мы не пм’Ьемъ пока фактическпхъ разъяспен1й; но судя по
тому, что черноморсие скиеы-пахари возделывали также и пше
ницу, не будетъ удивительно, если при бол е̂ тщате.гьномъ изсле- 
дован1и южно-сибирскихъ кургановъ тамь окаж.ется и этотъ злакъ.

На исконное землед'Ьл1е у скиоовъ ук'азываютъ ихъ древней- 
пйя легенды. Въ этомъ отно1пеп1И весьма зам'Ьчателенъ разсказъ, 
приводимый Геродотомъ со словъ самихъ скиеовъ. Родоначальни- 
комъ своииъ, говорить греческ1й историкъ, они считаютъ Тарги- 
тая, рожденнаго отъ Зевса и дочери р^ки Борисеена. У Таргптая 
было три сына, при жизни 1;оторыхъ упали съ неба на зем.тю зо
лотые предметы: плугъ  ̂ ярмо, смкира и чата. Первый увид'Ьлъ 
эти предметы старпйй братъ, но при виде горящаго золота от- 
ступилъ назадъ. За спмъ подошелъ средн1й братъ, съ которымъ 
повторилось тоже самое. Съ приблнжен1емъ третьяго, меньшаго 
брата золото потухло и онъ отнесъ его къ себе въ домъ. Въ виду 
этого старине братья согласились уступить младшему все царство 
(Герод. кн. IV , 5). По греческому вар!анту того-же разсказа, 
связываюн1,ему происхожден1е скпеоцъ съ сожительствомъ Геракла 
съ девуш1шй-змеей, родоначальниками этого народа тоже оказы
ваются три брата, Агаеирсъ, Гелонъ и самый младш1й— Скиеъ. 
Здесь, точно таь'же, старпйе братья не были въ состоян1и выпол
нить завеп1,анной имъ отцемъ задачи, и потому были изгнаны ро
дительницей изъ ихъ страны, а младпйй разрешилъ задачу удов
летворительно и сделался родоначальникомъ скиоскпхъ царей.

Въ первой изъ этихъ легендъ обращаетъ на себя вниман1е 
тотъ фактъ, что плугъ и ярмо, какъ драгоценный небесный даръ, 
кладутся въ основу миоологическихъ представлен1й о пропсхожде-
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нш сЕиескаго народа. Из7> этого видно, что землед'Ьл1е п связан
ная съ нпмъ ос'Ьдлость въ 1ЮНЯТ1И скиоовъ представлялись не- 
разд'Ьльнымп съ памятью объ ихъ начальной истор1и. Зат'1>мъ, въ 
об'Ьихъ легендахъ говорится о трехъ братьлхъ и проводится мысль, 
что старш1е изъ нихъ, которые по общепринятому представлению 
могли-бы быть и умн15е и опыт1гЬе, оказываются, наиротивъ, не
состоятельными, между т1шъ ь'акъ младш1й братъ лучше вс'Ьхъ 
попялъ и оц’Ьнилъ выгоды ярма, плуга и сЬкиры (т. е. труда и 
землед'Ьл1я), не увлекаясь блескомъ золота, и благодаря этому сде
лался господиномъ своей страны. Въ этой народной лсгепд1з скиеы 
по предан1ю опред'Ьляютъ свое иоло/кен!е въ ряду другихъ наро- 
довъ, пр1урочивая себя къ младшему брату. „По словамъ самихъ 
скиоовъ, говоритъ Геродотъ, они юн'Ьйнпй изъ вс'1;хъ народовъ." 
Разсказъ Геродота невольно наводитъ на мысль объ основахъ на- 
шихъ русскихъ сказокъ. Т'Ь-же самые три брата, изъ коихъ два 
старш1е считаютъ себя умниками, а младш1й —Иванушка, по обще
житейскому П0НЯТ1Ю— дурачекъ, на д’Ь.ш оказывается и честн'Ье. 
и доблестп'Ье и умн'Ье старшихъ братьрвъ. Совпаден1е легенды о 
скиоахъ съ русскими сказками можетъ г̂ в̂орить о пломепномъ род- 
ств-Ь между скиескимъ и славлнс1шмъ народомъ и объ от11ошен!и эпи- 
ческихъ предангй того и другаго къ общему источнику нып'Ьшней 
европейской культуры.’’'')

Геродотовы скиеы „с'Ьяли хл'Ьбъ, употребляя его въ пищу, 
равно какъ лукъ, чеспокъ, чечевицу и просо. Дал'Ье греческ1й 
историкъ прибавляетъ, что хл'Ьбъ они возд'Ьлывали не стольь'о 
для себя, сколько для продажи", т. е. производили его въ 
гроиадномъ избытк'Ь сравнительно съ своими потребностями. Изъ 
другихъ псточпиковъ мы зпаемъ, что босфорск1й хл'Ьбъ за 300— 
400 л-бтъ до Р. X . служилъ главн’Ьйшимъ ресурсомъ для пропп- 
ташя населен1я Аттики, что ввозъ его изъ Понта равнялся по- 
ловин'6 всего количества привознаго хл-Ьба, поетупавшаго въ Аеины 
изъ вс'Ьхъ прочихъ портовъ въ совокупности. '̂*) Тоже было во 
времена Страбона. „За упомянутой горной страной (Кавказомъ), 
зам-Ьчаетъ знаменитый географъ, лежитъ городъ 0еодос!я, влад'Ью- 
Щ1Й равниной иревоеходнаго достоинства. Вся эта  зелия богата 
хлпбомо.'  ̂ Дал^е онъ зам-Ьчаетъ, о Таврпческомъ полуостров ,̂ 
что „за псключен1емъ горной приморской страны весь остальной 
по.туостровъ представляетъ равнину съ превосходной почвой, осо-

*) Сравни (^иблейскоо сказянхе о трехъ сыновьяхъ Ноя и троичность, 
лежащую въ основ!! инд1йской М1т0 олог1 и (Индра, Варуна н Агнп, В11 та^огез 
ИНД. Ведъ; Врама, Вишну и Ш ива у браминовъ.

’**) 0 . Мищенко, торговый сношен1я аепнскоЯ республики съ царями 
Босфора. К1евек. унив. изв'бст 1878 г.
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бепдо благопр1ятной для хл-Ьба; д-Ьиствлтелыто, взрытая первой 
попавшейся сохой земля даетъ зд15сь самъ тридцать Тамоши1е 
жители вм’ЬстЪ съ аз1атскими землями, что оноло Синдики, пла
тили Митрпдату даиь въ 180,000 медимовъ хл'Ьба (300 т. пуд.) 
и 200 талаптовъ серебра. Отсюда в'ь преж1пя времена къ элли- 
намъ шелъ хл'ЬбТ) подобно тому, какъ изъ ]\[еотиды посылалась 
соленая рыба. Разскауываютъ, что Девконъ послалъ аеинянамъ 
изъ 06ОДОГ1И хл'Ьба 2,100,000 медимовъ (4,200,000 пуд.)“ .*) 
По этимъ свид'Ьтельствамъ можно судить, каь’ъ процвЬтало зем- 
лед'Ьл1е въ нриионт1йскихъ странахъ за н1>сколько в'Ьковъ до 
Р. X. и что вышеприведенная легенда о скиескомъ золотомъ плуг^, 
какъ источник’Ь богатства и основ'Ь гражданской жизни скиескаго 
народа, не была поэтическпмъ вымысломъ.

Хл'Ьбъ, получаемый греками пзъ припопийскихъ страпъ, о 
которомъ говорятъ Геродотъ и Страбонъ, былъ, очевидно, пше
ница (1г11,1С1т 1 уи1§'аге), .такъ какъ ни пндусы, нп египтяне, ни 
греки ржи не воздФ>лывали и не употребляли. На латпнскомъ 
язык-Ь слово рожь (5еса1е)';въ первый разъ встречается только у 
Плин1я (Генъ, Будиловичъ), хотя въ Ма1;едон1п, 0рак1и и въ стра
нахъ нодкарнатскихъ 1:ульту])а еа изв+эстпа очень давно. Что ка
сается до пшеницы, то исходною точкою ея культуры считаютъ 
Месопотам1Ю нли Малую Аз1ю, от1:уда она распространилась въ 
Египетъ, Палестину, Грещю и Итал]Ю. Изъ того же непосред- 
ственнаго источника могли вынести привычку кь возд'Ьлывангю 
этого драгоц'Ьннаго злака и С1;иеы. А та1:ъ какъ одновременно съ 
этимъ, также съ глубокой древности, шиеница была .известна въ 
Кита'Ь и на всемъ юго-восток1> х4.з1п, то н^тъ ничего нев’Ьроятнаго 
въ предиоложен1и, что съ нею были знакомы и аз1атск1е, т. е. си- 
бирск1е СКИ0Ы, живнпе въ южныхъ черноземныхъ областяхъ

Литой бронзовый серпъ. найденный на юг-Ь Томской губерн1и, 
по форм̂ ! своей соотв'Ътствуетъ рисунку, пом'Ьщенному въ атласЬ 
Барона Бонштеттена (Швейц. древн. 1855 г. табл. IV , фиг. 9). 
Клинокъ его довольно толстый п короткш, незубреный, въ впд'Ь 
искривлеппаго шпрокаго ножа; сильно покрытъ м'Ьдною окисью. 
Сл'Ьдовъ рукоятки не пм-Ьется. Ы^роятно, она была деревянная. 
Какъ она прикр1шлялась къ клинку, определить трудно, потому 
что самый конецъ задней стороны обломанъ. По внешнпмъ призна- 
камъ эта находка должна быть отнесена за нисколько в'Ьковъ до 
Р. X ., когда бронзовыя землед'Ьльческ1Я оруд1я подобной ([юрмы 
употреблялись въ передней Аз1и и въ Западной Европ1з. Въ бо

*) V II ,  4, 6.



л'Ье позднее время въ Сибпри употреблялись жел1!зные иезубреные 
серпы, образец'Ь коихъ также пишется въ наше.иъ музе'Ь подъ .1\': 131)9.

Существовали ли въ такъ-нлзываемомъ бронзовомъ въ
Сибири оруд1Л для 11аха1пл земли, соответствуют,1 я пыи’Ьптн.мъ 
сошникамъ, неизв'Ьстно. Нпходокъ подобнаго рола мн'Ь внд'Ьть не 
приводилось. Жел'Ьзнын соншикъ первобытной формы си. въ ка- 
талогЁ подъ 1392. Соха или плу1'ъ должны б1.1.1П сун1,ествовать 
съ древн'Ьйшихъ временъ, но они, в'Ьролтно, изготовлялись ИоЪ 
березы съ загнутымъ и заостреннымъ ь'р'Ьпкнм'ь корнемъ. 1гь 1«’о- 
торому виосл'Ьдств1и прилаживался маленыпН жел'Ьзный сон1ни1;ъ. 
Подоб1е такой примитивной сохи можно вид'Ьть въ нан1емъ музе'Ь 
въ этнографической ко.мекц1и сойотовъ (№ 2471).

40) Бронзовы я зеркала и диски (к ъ  стр. В У— 70)

Между круглыми металлическими пластинками, изв'Ьстными у 
археологовъ подъ именемъ зеркалъ, необходимо ]);1зличать два 
сорта: 1) д1>йствительныя зеркала, большею члст1ю им'Ьющ1я по 
краямъ возвышенный ободокъ, а на задней сторонк разныя рель- 
ефныя изображен1я изъ животнаго и растптельнаго царства; 2) 
такая же пластинки, но бол'Ье тонк1я, безъ ободка съ начертан
ными на одной сторон'Ь группами кружковъ, расположенныхъ въ 
опред'Ьленномъ числ-Ь и поряд1гЬ, и.1и соигЬмъ без7. всякаго орна
мента. Пластинки второй катего1ли. повидимому, пм-̂ лп другое, 
именно религ1озное значеп1е. Он'Ь были находимы вм'Ьст1> съ идо
лами. Число такихъ находокъ гораздо меньше, Ч'Ьмъ настоя- 
щихъ зеркалъ.

Бронзовыя зеркала встречаются весьма часто, преимун1,е- 
ственно въ Сибири и Камской Болгар1и. Бъ Минусинс1{омъ музе'Ь 
ихъ собрано 58 экземпляровъ; въ нашемъ музе'к 5 экземпляровъ 

1270— 1273, 1275), не считая двухъ обломковъ, найденпыхъ 
мною въ Болгарахъ. Св'Ьд'Ьнхя о болгарс1:ихъ зеркалахъ мы при- 
водимъ изъ сочинен1я А. 0. Лихачева, который сообщаетъ объ 
нихъ сл'Ьдуюш.ее: „Зер1:альный силавъ, отъ нреобладан1я олова, 
получаетъ темно-с^рый цв'Ьтъ, похол11Й на цв'Ьтъ стали, въ си.ту 
чего зерка.ла иногда, неправильно, называютъ булатными. Силавъ 
этотъ весьма хрупокъ и потому очень р^дко встр'Ьчаютсн зеркала 
въ совершенной ц-блости, но больнгею част1Ю въ обломкахъ, раз- 
битыя, и въ этомъ вид'Ь они попадаются весьма часто. Употреб- 
леше ихъ въ Болгар1и повидимому было всеобщее, ибо ихъ нахо- 
дятъ во вс'Ьхъ м1̂ стностяхъ страны, гд'Ь были больш1я поссденгя
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или города; но всего больше они встр’Ьчаются въ самомъ Булгар^. 
Величина ихъ бывала ])азлична: салый большой разм'Ьръ, изъ на
ходящихся въ >116Й (Лихачева) коллекц1и, доходитъ почти до 
трехъ верилювъ иъ д1аиетр'Ь. самыя меньнпя— -у4 вершка. Форма 
всегда 1;}»у1'л.чя. Одна сторона итпхъ зеркалъ нредс.тавляетъ совер
шенно гладкую, пцательно отн лшрованную поверхность, другая 
всегда у1;ран1епа какими-нибудь орнаментами, которые бываютъ 
или очень просты, или ])ось‘ошны и сложны, и состоятъ и;̂ ъ ара- 
бесокъ, Н3)бражеп1й ])азличныхъ жииотныхъ, реальныхъ и фан- 
тастичесь'ихъ. къ ];ото1)ымъ иногда присовокупляются надписи на 
арабс1,ом'ь луьи.'Ь к}фическимъ ]нрифтомъ. По шрифту надписей 
эти зс1)!;ала. могутъ относиться къ первымъ в'Ькамъ ислама... „Зер
кала съ изображен1ями и надписями им1)Ютъ высок1й ободокъ. 
Въ центр’Ь об})атной стороны, покрытой бол1>е или мен'Ье орна- 
ментаз1и, у н'Ькото})Ыхъ зеркалъ находится скобка съ отверст1емъ 
для П1»од'Ьнан1я снурка: на другихъ-же. съ краю, отливалось 
ушко съ продольным'1. отве11Ст1емъ, и так1я зерка.та можно бы.ю 
в'Ьшать на сгЬпу^. Большая часть зеркалъ, по мн'Ьнш А. в. 
Лихачева, привозились въ Болгар1ю съ востока, но несомн'Ьнно 
были и м'Ьстной болгарской работы. На это указываютъ най
денные неоконченные отд̂ Ьлкою экземпляры и самыя формы для 
отливк'и ихъ.'̂ ') Все это онисан1е совершенно нрим'Ьнимо и къ си- 
бпрскимъ зерк'аламъ, им1>ющимъ туже форму и почти т’Ь-же орна
менты. Въ Минусинскомъ музе'Ь мног!е экземпляры зеркалъ им’Ьютъ 
также китайск]я надииси. Поэтому несомненно, что известная 
часть зе]1калъ поступала въ Сибирь, а отсюда въ Болгар1ю изъ 
Китая, а 1гЬкаторая ихъ часть изъ мусульмапскихъ странъ. Но 
изъ этого л не считаю еще возможнымъ выводить такое заклю- 
чен1е, чтобы небесную импер1Ю с.11̂ довало считать первонача.1ьною 
родиною разсматриваемыхъ нами предметовъ. Известно, что греки 
и римляне та1.'же употребляли 1;])углыя, ручныя зеркала изъ бле- 
стящаго выполированнаго металла, обыкновенно изъ м'Ьди, или 
изъ сплава м^ди съ оловомъ, а иногда изъ серебра.

Римляне укран1али эти предметы на оборотной сторон-Ь, по 
этрусскому обычаю, чеканною работою. И'Ьтъ повода отрицать, 
чтобы тотъ-же, очевидно дровп']зйш1й, обычай не былъ усвоенъ и 
скиеами. которые могли занести его въ отдаленную Сибирь и на 
берега В  -лги, какъ они занесли и многое другое изъ предметовъ 
начальной общеевропейской культуры. Я  скорее склоненъ думать,

*) А . Лпхачевг, Бытовые памятники великой Булгар1и. Рисунки зеркалъ 
пом15ще11ы вь  атласИ къ трудамъ втораго археологичеекаго съ'Ьзда, Спб. 
1876 г., вын. первый, отд. П, табл. IV  рис. 2— 17.
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ЧТО китайцы заимствовали своп металлическ1я круглыя зеркала 
изъ общаго культурнаго цент])а, при иосредств'̂ . восточныхъ ски- 
еовъ, или бактр1йских'1> греь’овъ, подобно тому, какъ к'ь нимъ пе
решли изъ классической д])евпости безменъ (1а11си1а, 81а1:ега), сче
ты и МН0Г16 друг1е П1)едметн и понятая западнаго култ.туриаго 
м1ра. Поэтому можно допустить, что въ числ'Ь сибирскихъ архео- 
логпческих'ь коллекц1Й могутъ находиться и дровн1>инпе, собствен
но скивск1е ;»к.земпля})Ы зе]жалъ, и бол'Ье новые, част1ю привози
мые сюда пзъ другпхъ ст])анъ, част1ю (|)абрикованные на м'Ьст'Ь, 
но уже Босл'Ь переселен1я древнихъ обитателей Сибири въ Европу. 
Точныхъ признаковъ, отличаюн1,ихъ т'Ь и Д1)у11я (не считая зер- 
калъ съ китайскими и арабскими буквами) мы по1;а не знаемъ, 
но впоследствии в])емени можно разсчитывать на установлен1е такой 
к.1асспфик:ац1и, когда дальн'Ьнния находки этого ])ода не будутъ 
случайными.

Бывш1й ЕнисейскШ Губернаторъ ('теиановъ въ изданной имъ 
КНИГ1; „Енисейская губерн1я“ (Снб. 1885 г. ч. I, стр. 120} ув'Ь- 
ряетъ, что зеркала описаннаго типа были имъ находимы въ кур- 
ганныхъ могилахъ. Въ коллекц1и г. Степанова ихъ было собрано 
больше 20 штукъ; одно изъ нпхъ, по словамъ авто])а, было вы
рыто въ его присугств1и. Къ сожал'Ьн1ю, въ этомъ сообщен1и со- 
вс'Ьмъ не упоминается о другпхъ венцгхъ, найденныхъ вм']̂ сте съ 
зеркалами, и объ обстановь'Ь погребен1я. По этимъ признакамъ 
можно было бы судить, къ какой эпох'1; принадлежала разрытая 
могила. Что касается самаго зеркала, то оно по всЬмъ призна
камъ было сходно съ болгарсь'ими и многими, находимыип нын ,̂ 
сибирскими. „Оно было вылито, говоритъ г. (.>гепановъ, пзъ хруп
кой металлической см с̂п, им'Ьюш;ей видъ платины, съ превосход- 
ныиъ барельефомъ, котораго пскусспая обработка сд'Ьлала бы честь 
нов’Ьйшимъ временамъ. Зеркала с1и конечно не во всякой могил'Ь, 
прпбавляетъ авторъ, но т̂  ̂ (могилы, или зер1;ала‘?), въ которыхъ 
они бываютъ, совершенно подобны всЬмъ другимъ".

Не лишено значен1я приводимое г. Степановымъ объяспен1е 
употреблен1я этихъ зеркалъ. По его мп'Ьн110 они служили для 
0свяш,ен1я воды. „Я  вид’Ьлъ, говоритъ авторъ, сей религ1озный 
обрядъ въ кумирняхъ Гусинаго озера. Въ ушко зер|;ала (точно 
такого же, какое найдено мною, т. е. г, Степановымъ, въ моги
лахъ) продевается снурокъ. Хамба-лама взд1>ваетъ его себе на 
левую руку и наводптъ самое зеркало на ь'умиръ, который въ 
немъ отражается. Правою рукою, между темъ, льетъ онъ тихо 
изъ сосуда воду на зеркало. Образъ кумира въ это время то 
исчезаетъ въ немъ отъ паден1я воды, какъ бы скатываясь съ него



пъ иодстамениыи сосудъ, то снова появляется. Такимъ образомъ, 
чреаъ С1С зеркало осв̂ пцалась вода п|)ежде, и иын1> освящается 
ликомъ святителя монгольскаго (стр. 127 — 128)“ . Это объясненте 
весьма п̂ ишдоиодобно. На осиован1и его ие то-тько помещенные 
въ на]пемъ каталог!; 1205, 1260 и 1209) диски съ симво
лическими кружками, но и большая часть зеркалъ съ централь- 
нымъ ушкомъ могутъ быть признаны за предметы релипозные. 
Другой вонросъ, 11'огда и какъ вошли эти предметы въ культъ 
будд1пскаго богослужения? Судя потому, что вышеупомянутые три 
диска, хранящ1еся въ нашемъ музе ,̂ найдены вм̂ ст-Ь съ 
весьма оригинальными идолами, а эти поел'Ьдн]'е оказыва
ются не только въ Сибири, но также па берегахъ Печеры, 
Камы и Волги (см. нрим'Ьч. 30 и 21), и притомъ они не пм-Ьготъ 
ничего общаго съ буд1йскими бурханами, можно думать, что са- 
янскге монголы усвоили себ'Ь обрядъ водосвятгя отъ древнпхъ на- 
сельниковъ Сибири курганнаго пергода. По выселен1и этихъ пос- 
л^днихъ за Уральск1й хребетъ, монголы, не будучи въ состоян1и 
сами приготовлять зеркала для свонхъ религ1озныхъ надобностей, 
стали получать пхъ пзъ Китая при посредств'Ь духовныхъ ламъ. 
Такимъ образомъ явились въ Сибири зеркала съ китайс1;имн бук
вами, проникавш1я потомъ, путемъ торговли, и въ Камскую Болгар1ю.

Мысль г. Степанова можетъ найти себ'Ь подтвержден1е въ томъ 
обстоятельств'!;, что древнпхъ металлическпхъ зеркалъ оказывается 
въ Сибири и въ Болгарии слпшкомъ много. Такая туалетная ро
скошь не соотв^тствовала-бы ни привычкамъ, ни культурному раз- 
ВИТ1Ю т^хъ народовъ, коимъ они приписываются. Даже въ насто
ящее время, когда стеклянное зерка.1ьце сделалось достуино вс’Ьмъ 
и каждому по своей ничтожной ц'Ьн'Ь, инородцы фппскаго и мон
гольскаго племени почти совс'Ьмъ пхъ не употребляютъ, не чув
ствуя въ нихъ потребпостп. Т'Ьмъ бол'!>е трудно ожидать, чтобы 
монголы, пли чуваши \‘1— \Т1 вв., пли даже рап^е того, им^ли 
такое иристраст1е къ дорогой туалетной вещиц ,̂ которая понятия 
въ рукахъ римской матроны, но но въ юрт'Ь полудикаго парода. 
Другое д1;ло, если на зеркала смотр'1зть, какъ на предметъ ре- 
ЛИГ103НЫЙ. Въ кумирняхъ, въ рукахъ духовныхъ лицъ, они не со
ставляли роскоши, а вм'Ьст'1; съ т1змъ могли требоваться въ очень 
большомъ числ1>.

ВРОНЗОВЫЯ ЗЕРКАЯА И ДИСКИ. 137.
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Пластинка пзъ краашс яньдп") изображающая 
человеческое лицо (№  1274).

Значен1е этого предмета не вполн']; лсно. Былъ-ли это идолъ, 
или военный значекъ, въ 1юд1̂ знамени, или простая бляха, слу- 
жив]пая для украшен1я платья — сь'азать довольно трудно. Что 
это предыетъ не нова]'о времени, видно по стилю работы и по 
орнаменту на шатг]), такими-же т])ехуголъными зубчиками, как1е 
оказываются на орнаментах!, древнихъ сибирскихъ идоловъ. При
пять эту иластинку за идола я затрудняюсь потому, что сибир- 
ск1е идолы, изображаюпце челов'Ьческое лицо, всегда пм'Ьютъ круглую 
форму, въ подражен]е фигур1} солнца, а глаза и ротъ на нихъ 
обозначаются кружками (выпуклыми обод1.-ами, см. прим'Ьч. 25), 
тогда какъ зд']>сь лице П1)едставлено овальнымъ, съ отт'Ьнкодгь 
угловъ рта и глазъ особыми черточь’ами. '̂’''')

Если смотр'Ьть на пашу пластинку съ антропологической точки 
зр'6н1я. то она получаетъ интересъ въ томъ отношеп1и, что нред- 
ставляетъ не широкое о у̂ластое лице, а продолговатоовальное, съ 
прямымъ длиннымъ носомъ и прямо поставленными глазами. По
этому можно заключить, что она моделирована не съ монгольскаго 
типа, а съ кавказскаго. Тотъ-же длинноголовый и узколицый тииъ 
оказывается почти на вс'Ьхъ черенахъ, вырытыхъ изъ курганныхъ 
сибирскихъ могилъ. Это обстоятельство также можетъ указывать 
на древность иластинки, та1гъ какъ она по очертанию лица не 
наноминаетъ ни киргизскаго, ни остяцко-само'Ьдскаго типа, господ- 
ствовавшаго на бассейн  ̂ Оби въ иродолжен1’и почти двухъ 
посл'Ьднихъ тысячел'Ьт1й. Подобный-же 1гавказск1й тииъ, съ пря
мымъ длиннымъ носомъ п правильным]!, чисто европейскими 
чертами лица оказывается на гипсовыхъ погребальпыхъ маскахъ, 
найденныхъ г. Адр1ановымъ въ курганныхъ могилахъ Минусип- 
скаго округа."*" *̂)

В ъ  текст* каталога этотъ предмегъ ошибочно названъ бронзовыыъ. 
Ошибка произошла всл'Ьдств1е того, что онъ быль покрытъ с'ь передней и 
задней стороны значительнымъ с.аоеиъ ] 1жавчины, затруднявшей оп[1вд'1>лит1> 
свойство металла.

Изображен1 я челов'Ьческихъ лпцъ показаны также на пяти Фигурахъ 
въ атлась Минусинскаго музея (табл. V I I I ,  рис. 2, 3, 4, 6  и 7;. Тамъ эти 
бронзовый плассинки пм'Ьютъ видъ ыедальоновъ, гораздо иеньшеп величины, 
чВмъ наша пластинка. Форма лица большею част1ю изображена круглая, съ 
усами и бородой. Значение этихъ иедальоновъ тоже неизв1 1стно.

■’'**) Рисунки Этих! масокъ см. въ атлас* Мннусинскаго музея, 1886 г. 
табл. X X .  Оригиналы ихъ хранятся въ Минусинскомъ музе*.

1ЯЯ. ПЛЛСТИИКА ПЗЪ КРАСНОЙ ЛИ;ДП ИЗОБГЛЖ. ЧЕЛОП'ЬЧ. ЛИЦО.



42) Бронзовый колоь'ольчнкъ съ фигурою горнаго ( камеи- 
паго) (барана па верху. (Л? 1279).

Этотъ иредмет'1. обралцаетъ на себя ипнмагпе зам'Ьчательною 
изящностью и тонкостью ])аботы, что может'ь служить до};азатель- 
ствомъ— до ь'аьч)1’о совер1ненствя доведено было въ древности в'ь 
Сибири литейное д1̂ ло. Мы полагаемъ, что эта вен1,ь не была при
возною, потому что нодобных’ь энземнляровъ намъ не удалось встр'Ь- 
тить ни В’Ь одномъ археологическомъ издан1и. Б'1. самой Сибири 
так1е колокольчики встр1>чаются только въ древностлхъ Минусин- 
скаго округа, откуда нолученъ и нанп, экземпляра..

Назначение этого предмета пока остается неизв'Ьстны.мъ. ('об- 
ственно колоь’ольчики случалось нисколько раз7. находить въ 
скийскихъ кургапахъ южной Россли. Такъ, папр., въ александро- 
польскомъ ь'ургап11, Екатеринославскаго у'Ьзда, г. Терещенко на- 
]нелъ пластинку изъ литой м’Ьди, изображающую грифона въ че- 
тырех-угольной рамк1>. К;ь нижнему к]»аю этой рамки привешены 
два колокольчика. Тамъ же найдена фигура, похожая на трезу- 
бецъ, съ птицами на вергаин1̂  каждаго зубца. Дв'Ь изъ этихъ 
птицъ держатъ во рту так1е же колокольчики ^). Разм'Ьромъ он1> 
меньше мипусинскихъ и не им'Ьютъ на своей вершпн'Ь фигуры жи- 
вотнаго. Кстати при этомъ зам'Ьтить, что въ томъ же курган-Ь най
дены и ски0ск1е К1)ылатые идолы, хотя и не совс'Ьмъ иохож1е на 
наши кузнецк1е, по все же им'Ьющ1е съ ними п'Ькоторыя обпця’ 
черты, наприм'Ьръ: полосатый орнаментъ платья, положен1е рукъ, 
согнутыхъ кольцомъ у № 28 (стр. 58 и 59).

Что касается до изображен1я барана, то голова этого живот- 
наго не р'Ьдко служила мотивомъ для украшен!я разныхъ археоло- 
гичес1;ихъ предметовъ западной Росс1и. Так1я украшен1я встре
чаются на н'Ькоторыхъ оруд1яхъ, извлеченныхъ изъ Ананьевскаго 
могильника и на бронзовыхъ вещахъ, найденныхъ въ Болгарахъ 
и Билярск'Ь. Въ вышеупомяпутомъ александропо.1ьскомъ кургапЬ 
тоже найдена м1)дная фигура, представляющая баранью голову съ 
переднею част1ю туловища (фиг. 23. стр. 54). Въ нашемъ музе'Ь 
пы'Ьется обд'Ьланный камень, доставленный изъ Березовскаго ок
руга подъ пменемъ саио'Ьдскаго идола, на передней сторон  ̂ ь'ото- 
раго выс’Ьчена также баранья голова съ рогами (Ле 1515].

БРОИЗОиЫЙ 1;0Л0К0Л. СЪ фигурою  ГОПГЛГО ВЛ1'АНА на НЕГХУ. 1о ‘).

Пзвлечеи1е пзъ псеподдини15Йшаго отчета объ археологпческихъ розы- 
С1!аии1хъ 1853 г. Спб. 1855 г. стр. 57 и (зО.
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43) о ми,дш)Н щттии, съ ручп'ою аг, вид)!,
(нъ л? 128С).

Иа ито'гъ иредмотъ мы обращаслп. ипнман]̂  с()бст1!е11по но ио- 
ноду ручки, (||0])ма К{)то])ой, лоиндпмому, нм'Ьет'ь силзь ст. тшюмъ 
1фыше1:7>, найдеипыхъ Шлимаиномъ пр» троанслшхъ рась'опкахъ. 
Ручки у тролнсь'ихъ к'рьттеь'Ъ состоя'п. изъ Т1)0Х'1. или четырехъ 
15'Ьтвей или ножокъ, сходят,ихсл на всршнн’!? вт. общую 11Л01И,ад1>'у 
или итроь'з ю пу1'01!1,-у. Эта форма, но гловам'ь г. ЛХлнманиа, чаще 
всего была находима нъ раз1!алинах'1. третьяго города (слоя) и 
въ двухъ сл̂ д̂ующнхъ за нпмъ городахъ (̂ //о6' стр. 419 н 42(), 
фпг. 328— 8о1, 349— Ту л;е, довольно орнгпнал1.ную н 
рф.дко встр'Ьчаюн1,у1ося форму крышки мы внднм'1. 1п. атлас'Ь Борсо, 
на стр. 122, рис. 503. Скандинавская кры)ика отличается отъ 
троянской толы;о гЬмъ, что первая нредставляетъ изъ себя кол- 
иачекъ, над'Ьвакипйся на узкое горлыни.'о сосуда, а вторая— нлос- 
К1Й блннокъ, соотн'Ьтствуюн1,1й форм'Ь па]ней 1;р1,1И!К-ц. Что-же ка
сается до ручки, то въ рисунк’Ь Во])со она та!,же состоитъ изъ 
двухъ перекрещнваюнщхся на вершин'Ь дужекъ, образующихъ какъ 
бы четыре нож1;л, подобно троянскимъ. У нашего экземпляра ручка 
устроена по тому-же типу, но отличается т'Ьн']., что в'ктви ея 
лм'Ьютъ бол'Ье прямое паправлен!е, представляя собою ка1;ъ-бы 
пожкп отъ табурета, н'Ьсколы.'о раздвинутыя внизу, а сверху при- 
крытыя 1:руглою плоп];адкою, въ род'Ь больиюй ]1угов1;и. Высота, 
этого придатка 3 сант., ширина въ нож1̂ ахъ 2 7:2 сант.

44) О подвасочнихо украшетнло и о шшсь-называемыхъ
мерлискихо древностихб.

На с'Ьверовоеток'Ь Росс1и и ('ибпри весьма часто встр'Ьчаются 
въ числ'Ь бронзовыхъ древностей особаго рода иодв'Ьски, состоя- 
П1.1Я пзъ пластинки съ ушкомъ. ];ъ пижиему краю ь'оторой при- 
в’Ьшены на подвижныхъ колечь'ахъ балаболки или бубенчики свое
образной фо1»мы. Эти, давно изв'Ьстныя всЬп., уь-рашен1я получили 
на современнамъ археологпческ’омъ язык/Ь иазван1е пермскихъ, или 
мерянскпхъ подв'Ьсокъ, потому что до сихъ поръ чаш,е всего ихъ 
находили въ ь’урганныхъ могплахъ пермской и древией мерянскои 
области.

Пластинка, пли основан1е подв'ккй, им'Ьетъ различную фо])му. 
На одномъ изъ нан1ихъ экземпляровъ (Л!: 1303) она пм'1>етъ видъ 
треху1’ольни1:а, съ унийомъ иа верху и съ двумя неиодвижн1.1ми 
1:о.1еч1;ами въ нижней части. Къ 1еаждому колечь’у ирив'Ьшено по



та1гой-:ие пластишг];, на ь'оторихъ впситъ ио дв'Ь балаболь'и. Та- 
к'имт. образомъ, лсл фигура,, окапчинающался четырьмя балаболк’ами, 
иолучаетъ 11и1»амидал1.ную форму. Середина каждой иластпн1:н у1:- 
рашепа выиуь'лою 111И1печ1;010 съ двойнымъ |;онтуром’ь, окруженною 
мелкими точками. Бто])ой экземпллрт. иодв'Ьски (Л“ 1:>02) им’Ьетъ 
нластннсу 11од|;овообра;!ной (|т]1мь[, съ тремя неподвижными колеч- 
1;ами вниау, на коихт. ннснтъ ио двойному подвижному колеч1{у 
(родт̂  ц1и10Ч1;и). а на нихъ по балабол1гЬ, нм1ион1,ей фо))му груше
видна!,-о );овн1ИЧ1:а. Бъ частныхъ рукахъ, въ Сиби])и, мн1) случа
лось вид’Ьть таь'1е же предметы съ пластинкою въ ({юрм'Ь п'Ьтушка, 
п])и одинаковомъ устройств'Ь прочихъ частей подв'Ьски. Бъ иерм- 
сь'пхъ, болгарскихъ и мерянскихъ у|;рашен1яхъ часто встречаются 
подв'кки съ пластпнь'ою въ (})орм'Ь птицы (п'Ьту1пка) или одиноч- 
паго,' либо двойнаго коны.'а.''*') По этимъ экземплярамъ проф. Ас- 
пелинъ предполагаетъ, что идея этихъ иодв'Ьеочныхъ украшен1й 
первоначально ра;пшлась въ Пермской области у восточпо-фин- 
скихъ народностей, хотя въ тоже время .'̂ ам']1чаетъ, что форма 
];оньковъ, встр'Ьчающаяся на 1сапителях'1> въ Персеполпс'Ь, могла 
быть заимствована изъ Перс1п.

Босточное, или точн'Ье с'Ьверовосточпое происхожден1е подв̂ - 
сокъ едвалп можетъ подлежать сомн'Ьнтю. Сибпрск1я находки еще 
бол'Ье подтверждаютъ это п]}едположен1е, расишряя область ихъ 
распространен1я далеко за Вели1;ую Пермь. Томск1е экземпляры 
въ этомъ 0Т110П[ен1и едвали не могутъ быть П1)изнаны паибол'Ье 
древними, такъ какъ у нихъ форма ]10дв1>с0чн!1й пластинки не 
представляетъ еще такого прогрессивнаго видопзм'Ьнен1я, какъ у 
пермскихъ и мерянскихъ экземпляровъ. Равнымъ образомъ трудно 
предположить, чтобы это оригинальное укра1пеп1е, очевидно вы
работанное очень давно традиц1оннымъ вкусомъ оиред'Ьленной на- 
р0Д[10Сти, )̂асиространялось съ запада на востоьъ. Типы этого 
рода предмето]гь не оставили въ живомъ сибирскомъ (инородчес- 
комъ) населен1и решительно нпкакпхъ сл'Ьдовъ, пзъ чего можно 
заключить, что народный вкусъ, отразивт1Йся на разсматрпваемыхъ 
археоло]'ическихъ вещахъ, не нашелъ въ Сибири нрсемнпковъ. а 
былъ перенесен'ь на западъ, вм'Ьст11 съ народнымъ переселен1емъ, 
1'д1з ]1 продолжалъ развиваться въ бол'Ье сове}»1ненныя ({юрмы.

Что касается до вопроса о финскомъ ироисхож,ден1и подв’Ьсокъ, 
то мн'Ь 1.’ажется, онъ требуетъ еще дальн'Ьишихъ разъяспен1й.

*) Рисунки этпхъ типовъ см. въ стать-п проФ. Р. Лспе.тиа, въ первомъ 
том'Ь т 1)удонъ Казанского а 11хе()логпчеекаго съТ.зда.. Казань 1884 г. Отд1 ;л. I, 
мериоПытшлн дрекност:!, стр. 1 0 — 1 2 , а также въ извлечен1 п из1 . Всоподдан- 
ийГпнаго отчета объ археологпческнхъ розыскан1ихъ 1^53 г. Спб. 1«55 г. 
стр. 35 и 36.
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Нельзя не обратить тшмшйя на тотъ (|)актъ, что если гд  ̂ сох
ранились живые сл’Ьдьт народной привязанности и.ъ подобнаго рода, 
у1:рашен1ямъ, то именно въ сЬверномъ славянств1'>. Конекъ и и'Ь- 
тушокъ у насъ до сихт> иоръ служат!, любимымъ мотивомъ народной 
орнаментики. Ен1,е не такъ давно были В1. большомт. унотреблен1и 
м'Ьдные гребни съ двойными коньками. Пряничный 1йоне1;ъ, р'Ьзные 
коньки и н'Ьтутки на крынтхъ и В'̂ ротах'ь, тгЬтные к'онькп на 
вышивкахъ до сихъ иоръ милы русскому народному вкусу. Тоже 
самое можно С1:азать и про самыя иод1!1;ски. Н'Ьчто подобное до 
сихъ иоръ можно встр'Ь'1'ить па консь’ой сбру'1; (наборная ]нлея съ 
иобрякунгками) и недавно встр15чалось на деревенскихъ серьгахъ. ’ 
Неужели все это не бол’Ье, какъ случайное надражан1е вогульс]{ому, 
или мерянскому вкусу?

Финская теор1я проиехождеи1я нодв'Ьсокъ, равно ка1̂ ъ и 
ббльшей части прочихъ доисторичес1;ихъ древностей с'Ьверо-вос- 
точной Госс1и, основывается, главным'], образомъ, на томъ. что 
эти древности по преимун],еству были находимы въ областяхъ, 
гд’Ё, предполагается, сун̂ ествовало финское населен1е. По сча
стливой случайности въ одной изъ таь’ихъ областей, именно въ 
губерн1и Бладим1рской и въ прилежащихъ къ ней частяхъ губер- 
Н1й Костромской и Ярославской были сд'Ьланы наиболее тщатель- 
ныя археологическ]я розыскан1я, сначала Оавельевымъ, потомъ 
Графомъ Уваровымъ, и на основан1и зтихъ изсл'Ьдован1Й возможно 
было возстановить довольно полную ь'артину доисторическато быта 
зд1;п1нихъ обитателей. Основываясь на свид'Ьтельств'Ь Нестора, по 
которому на Ростовскомъ и на Клен1,ин'15 озер'Ь ж.нлъ народъ Меря, 
дающ1й дань Руси, археологи признали находянцяся зд'Ьсь без- 
численныя курганныя могили мерянскими. а не славянскими. А 
такъ какъ точно таю’я же курганныя могнлы, за1.-Л10чающ1я въ 
себ’Ь подобныя же древности, оказываются и въ другихъ русс1;ихъ 
областяхъ, не толы.'о на с'Ьверо-восток'Ь, нанр. въ Великой Перми, 
въ Вятк’Ь, на Печер']з и за У])а.ломъ, до отдаленн^^йнтхъ пред'Ь- 
ловъ Сибири, но также и въ Цент])альной Росс1и, то въ силу 
логичес};ой иосл1)ДОвател],ности и1)итлось сдать почти весь мате- 
р1алъ отечественныхъ древностей во влад'Ьн1е т1>хъ саыыхъ ино- 
родцевъ, которые, по словамъ Нестора, были въ подчннен1и у 
славянъ и давали имъ дань. Та1;имъ образомъ является ь'райне 
странный и неожиданный ])езультатъ подобной теор1и, именно, что 
госнодствуюн1,ему, ись'они кул1.ту1);юму и цивилизующему славян
скому племени не дается ниь-акой псторичесь'ой почвы, между г1>мъ 
1сакъ полу.)брус'Ьлая (уже во врев;ена Нестора) Меря, а за нею 
Мурама, Черемиса, Мордва и Пермь, по т1;мъ же л'Ьтонисямъ и
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ПО вс/Ьмъ исторпческпмъ п этнографическимъ даннымъ, восир1явш1я 
начатки культуры главн'Ьйшнмъ образо.мъ отъ славян'!., являются 
1;акъ-бы родоначальниками нан1его доисторическаго культурнаго 
быта. Не вдаваясь въ частный разборъ этой странной теор1и, не 
могу не заметить, что зд'Ьсь, но всей в'Ьроятностн, вкралось крупное 
недоразум'Ьп!!'. Индустр1я напбол'Ье развитыхъ с/Ьверо-восточныхъ 
и западныхъ финновъ, сонрикасавшихся съ русскимъ населен1ежъ, 
нам'ь бол'Ье или мен'Ье извЁстна с,ъ X I — X I I  в. ио иисьменныиъ 
источникамъ; но нигд'Ь мы не видимъ ни одной черты, которая 
указывала бы на самостоятельную финскую культуру. Равнымъ 
образомтп если принять во вниман1е данныя языка и бытовыя 
черты того же народа, то и зд'Ьсь мы увидимъ на каждомъ шагу 
заикствованте отъ русскихъ '*). Картина обрусен1я, конечно, вышла 
бы еш,е рельефн'Ье, если бы мы могли точнее возстановить древн1й 
языческ1Й русск1й культъ, изъ котораго по преимуществу черпали 
фпнск1е инородцы свои бытовыя привычки. Со введен1емъ хри- 
ст1анства, многое въ этомъ отнои1ен1и изм'Ьнплось въ склад'Ь рус
ской жизни, тогда какъ у инородцевъ язычник'овъ старая жизнь 
сохранилась въ ббльшей неприкосновенности. Кто знаетъ, можетъ 
быть въ религ10зныхъ обрядахъ и в'Ьрован1Яхъ чувапхъ и чере- 
мисъ, въ ихъ нын'Ьшнемъ культурномъ стро'Ь уц'Ьл'Ьла значитель
ная доля славянсь'аго паганизма, воснринятаго отъ нашихъ пред- 
ковъ въ доисторическ1я времена.

Основываясь на этихъ соображен1Яхъ, мн'Ь казалось бы бол^е 
иравильнымъ смотреть на такъ называемыя мерянск1я могилы, какъ 
на сл'Ьды русской колонизацти, осЬвшей съ давнихъ поръ среди 
финскихъ инородцевъ этого края, точно также, какъ существуютъ 
теперь русск1е села и города среди широкаго моря инородческаго 
паселен1я всего с'Ьверо-востока России. Принадлежа къ бол-Ье куль
турному, предприимчивому и сильному племени, руссйе колонисты 
занимали наивыгодн'1>йн]1е пункты, преимуш,ественно по берегамъ 
р'Ькъ и озеръ, врезываясь полосами въ финскую страну. Тольь-о 
такимъ путемъ они могли держать въ политпческомъ и торговомъ 
иодчинен1и массу инородческихъ племенъ и распространять свое 
ь'ультурное в.ояп1е въ так1е отдаленные края, какъ Пермь и Пе- 
чера. Ближаиш1я области, въ томъ числ* Мерянсь'ая и Муромская, 
могли, естественно, привлекать русскихъ колонистовъ въ бо.тЬе 
широкихъ разм'Ьрахъ и потому быстр1>е достигать конечнаго ре
зультата отъ см'Ьшаннаго населеи1я— полной ассимнляц1и слаб^й-
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шей расы си.тыг'Ьишею ^). Это мы д1и1ствителыго и видимъ на 
Мер’Ь, Муро.ч'Ь II западной Мордв'Ь, В7> скоромъ времени нсчезнув- 
шихъ изъ синсковъ ииородчеекаго населен!» несторовой географ1и.

Разсматрпвая мерянсю'я могилы, 11ак'ь наиш отечественныя 
древности, мы можемъ извлечь отсюда весьма ц1и1иые фа11ты для 
возстановлен1я нашего доисторпческаго быта. Этотъ матер]алъ ва- 
женъ не но одной только численности извлечен!1ыхъ изъ могилъ 
иредыетовъ, но еще бол'Ле потому, что зд1;сь в'ь больн1ей или 
меньшей степени удалось онред'Ьлить хронолог1ю кургановъ. Но 
найденнымъ вь н'Ькоторыхъ могилахъ монетамъ и христ1анс1шмъ 
древностямъ молгно было выяснить, что могнльниь'и относятся къ 
'^1 стол'Ьт1ю.̂ '*') т. е. къ тому переходному времени, когда
язычество на Руси отживало свой в'йкъ п когда народившееся 
христ1анство, принесшее новую византийскую культуру, стало быстро 
выт'Ьснять нашу доисторичео.-ую старину.

По отчету объ археологическихъ розыскан1яхъ во Бладим1р- 
скон губерн1и, начатыхъ съ 15ысочайшаго соизволен1л въ 1851 г., 
было изсл'Ьдовано (г. Оавельевымъ) н1>сколько тысячъ кургановъ 
п н-Ьсколько городин1ъ и селнщъ. Изъ нихъ бол'Ье 2000 курга
новъ открыто по возвышеннымъ берегамъ Плещеева озера, пре- 
шущественно-же въ пяти верстахъ къ с'Ьверу отъ Переславля 
8а̂ л11скаго, близь села Городища. Мног/е курганы содержали въ 
ссб1) сожженныя костп; но въ большей частя найдены остовы, или 
сл'Ёды пхъ. Сожиган1е труповъ и погребеше сун^ествовали, пови- 
димому, въ одно и тоже время. Одинъ курганъ у села Миславля, 
Юрьевскаго у'Ьзда, указываетъ на обычай сожигать одно туло
вище, отделяя голову. По языческому обычаю, въ могилы клали 
любимыя вещи покойника, которыя собственно и составляютъ важ- 
нМипй матер1алъ д.м сравнительной археолопи. Не считая под- 
в1зСочныхъ украшенй, о которыхъ мы говорили выше, въ пере- 
яславскихъ курганахъ найдено весьма много другихъ иредметовъ,

Сл1 ян1е инородцев-1, сь славянами должно было происходить гораздо 
легче въ прежнее языческое время, ч'Ьмъ посл15 прпнит1я русскнмп хрнст1ан- 
ства; иоо въ первомъ случа-Ё религ1 н того и другаго народа стояли Ллиже 
другъ къ другу, а можетъ быть даже совершенно были одинаковы. В ь  пользу 
этого говорить сходство языческаго гшгребеи1 я у с'Лверныхъ славянъ и у 
Финскихъ инородцевъ не только западныхъ, но даже и восточныхъ (сибир- 
екихъ^. изъ чего можно заключить, что этотъ погребальный культъ усвоенъ 
Финнами въ весьма отдалениыл времена.

Это хронологическое указан 1 е въ свою очередь также подтверждаешь 
высказанную нами мысль о принадлежности ме[)янскихъ памятииковъ славя
нам ь; ибо въ X I  X I I  в. едвали могла существовать у мерянь своя самосто
ятельная культура, а т®аъ болЬе не могло быть на них-ь цивилизующаго 
ВЛ1 ЯН1Я какого либо другаго народа, крои-Ь русскаго, въ массЬ котораго они 
къ тому времени уже почти совсЬмъ растворились.
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межд-у лрочимъ ]1р0Л1шаю1Л,ихъ св’Ьтъ 11 на наши сибирск|'я древ
ности. Къ  числу так'ихъ иредметон'ь относятся;

Г) ЖсЯ)ЬЗ)ШЯ копья со втулкою и полукруглым!, наликомъ, 
или 11ебрынп;омъ. выдающимся но средин'!! той и другой плоско
сти КОНЬЯ. Этотъ весьма хараь’терный и весьма древи1и тииъ, опи- 
саинын памп иодъ Л-: 12:̂ 1 (см. прпм'Ьч. 34), встр'Ьчается еще 
въ бронзовомъ в'Ь1."Ь, 1{а1;ъ в'ь Сибири, так'Ь и въ бассепн'Ь Камы 
(Ананьевский могильниь'ъ). Ио обраацу этого классическаго 1;опья, 
В'Ь Сибирн-же д'Ьлались виос.гЬдствп! так!я-же жел'Ьзныя 1:опья, 
оГ)разчи1;п ь'оихъ найдены въ Тобольскнхъ 1;урганахъ (."\“ 13В8). 
Эти жел'Ьзные сибирс1ае акземиляры, судя по характеру содержи- 
маго тобольс1а1хъ ку11ганныхъ могилъ, во всякомъ случа'Ь должны 
быть признаны значительно древн'Ье, такъ называемыхъ. мерян- 
скихъ. Поэтому можно полагать, что разсматриваемый тип'ь копья 
былъ перенесепъ въ Сибирь въ самую отдаленную скпескую 
эпоху, распространивнптсь въ тоже время по бассейну Камы и 
Волги. Какъ въ томъ, та!:ъ и въ дру1’омъ м1и-/гЬ онъ иережилъ 
мног1е в'Ька, перешелъ на жел'Ёзныя пзд'Ьл1я и на с1)вер'Ь Росс1п 
сохранялся до позднейшаго историческаго времени. ]5се это у1.-а- 
зываетъ на явную связь древней сибирской и с'Ьверно-руеской 
культуры. Въ нын'Ьшнемъ сибирскомъ населен1и эта культура не ос
тавила ни1;акихъ живыхъ сл'Ьдовъ, въ Россли-же она продолжалась 
до историческаго времени. Поэтому я позволяю себ!) зак.1ючить, 
что нереяс.тавскчя копья, равно какъ и сибирс1ае ихъ собраты, не 
были финск-ими, а и])ина,1,лежали русскому народу, часть котораго 
въ первые в'Ька хрислчанства (въ жел'Ьзномъ в'̂ к-Ь) жила еще въ 
бассейн'1) Иртыша и Оби.

2) Туже связь ме;кду сибирскимъ и русскпмъ цаселен1емъ 
подтверждаютъ жел'Ьзныя стр1>лы. Изъ нихъ обращаютъ па себя 
вниманге преимущественно три формы т. п. мерянскихъ стр1>лъ: 
въ вид’Ь двурогой плоской вилки, въ вид'Ь четырехугольной ло
паточки и плоскаго копейца.*) Так]я-же точно формы оказываются 
въ числ^ сибирскихъ жел'Ьзныхъ ст])1,лъ (см. каталога 1483. 
1449, 1459, 146() и таб.ищы Х Х Х М 1 и Х Х Х Д ’Ш  на стр. 78, 
а также въ атлас'Ь Минусинскаго музе'Ь па табл. Х \ ’ рис. 1— 13). 
Теперь является вопросъ: перешли-лп сибирская стр'Ьлы въ Ме- 
рянскую область, пли, наоборотъ, оп'Ь распространплпсь пзъ Росс1п 
въ Сибирь? Чтобы ор1ентироваться въ этихъ иредиоложен1яхъ, пе-

*) Риеуики нхъ см. вь извлечен!!! пзъ всеподданн'ЬЙ11]аго отчата объ 
археологических'!. розыс!сан1 яхъ. Спб. 1855 г. стр. 33, рис. 7, а также у 
графа Уварова (кн  Ыег1еиз 8.-Ре1егзЬ. 1875 г.), табл. X X X ,  рис. 24, 1, 2, 
4 и 6 , п табл. X X IX ,  рис. 10.
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обходимо ирипять во вниман1е, что ле1)лиск1я древности относятся, 
самое позднее, къ X I I  в,, сл'Ьдовательно къ эиох'Ь ран15е наше
ствия татаръ. Оъ другой стороны, въ чис.гЬ татарск'аго древняго 
оруж1я, на сколы:о можно судить но сохранившимся 11-ое гд'Ь (въ 
монастыряхъ и музеяхъ) скуднымъ образчикимъ его и рисункамъ, 
такой формы стр'Ьлъ, новидимому, не существовало. Ихъ не знаютъ 
также и нын’Ьнцйе сибирсЕ1е инородцы. Между гЬм'1), так1я точно 
стр'Ьлы вст])'Ьчаются въ числ'Ь древностей 1'1;андинав1и; повиди- 
мому, он* были въ употреблен1и и у насъ при Святослав'Ь (см. 
ПрПМ'Ьч. 4 С, въ КОНЦЪ). Изъ этого видно, что ;1Вур0Г1Я стр'Ьлки 
п ср^знп были ИЗВ']1СТНЫ вь Р0СС1И не нозже X  в’Ька, 
т. е. въ такое время, когда древняя Русь не им'Ьла съ Сибирью 
почти никакихъ сно1нен1й, сл'Ьдовательно, не могла не только за
имствовать свое оруж1е отъ народовъ зауральскихъ, но п переда
вать имъ оное." )̂ Сл'Ьдовательно остается допустить одно изъ 
двухъ: либо сибирск1я рогатыя стр']>лы занесены были въ Сибирь 
монголами, посл’Ь по1;орен1я ими Госс)п; стало быть, это были 
стрелы русскаго образца, иоявивш1яся въ Томс1:ои и Енисейской 
губернш поел* Х Ш  в-Ька, либо он* представляютъ собою бол'Ье 
глубокую сибирскую древность, оставшуюся отъ прежнихъ жите
лей, переселившихся потомъ въ северную Госс1ю. Посл'Ьднее пред- 
положен1е мн* ь'ажется бол1>е в1>роятнымъ, потому что оно бол-Ье 
согласуется съ характеромъ нрочихъ спбнрскпхъ древностей, по
вторяющихся, какъ мы указывали во многихъ случахъ, не только 
въ Росс]и, но и въ северо-западной Европ'Ь, и очевидно им-Ьв- 
шихъ связь съ общею европейскою 1.ультурою.

3) Стеклянныя и глпняныя бусы. По оппсап1ю графа Уварова 
они встречаются въ мерянскпхъ могплахъ въ очень большомъ 
чис.!*, совершенно сходныя по форм* п дв^ту съ бусами сканди
навскими и германскими. Это последнее обстоятельство дало по- 
водъ автору заключить, что шерянск]я бусы, а равно и вс* почти 
остальныя более ценныя издел1я, были привозимы въ русскую 
землю чаетш съ востока отъ арабовъ, част1ю изъ западной Ев 
ропы. Выше мы указали (примеч. 20), что точно так1я-же бусы 
оказываются въ древнейшпхъ тобольскихъ и томскихъ кургапахъ, 
изъ чего, по теор1п графа Уварова, можно было-бы заключить,

Вспомниыъ при этомъ известный разеказъ Гюряты Роговича о жите- 
ляхъ сЬвернаго Урала, которые, ые им-ёя своего жел'Ьза, просили его отъ 
русскпхъ въ обыЬнъ на зверины л шкуры. О жителяхъ южной Спбпрп въ то 
время не нн^лн никакихъ св1;д15Н1Й. Это видно но недоу1иТ.н1ю нашихъ лЪто- 
писдевъ при появлен1 и татаръ, коихъ называли народомъ певгьдомымъ, не 
зная откуда они пришли и что это за народъ.
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ЧТО скандинаиская торговля за долго до Р. X. простирала свое 
ВЛ1ЯН1С не толы;о за Уральппй хребетъ, но даже за р'}’.ку Р1ртышъ 
п Обь. Та1;ое предположопе, но ничшней м'Ьр'Ь. бнло-бы слишкомъ 
см'Ьло. Иоитому М1.1 позиоляем'ь геб'1’) считать бол1;е в'Ьроятпымъ, 
что с11бпрс1пя, болгарс1:1я и мерянс|;1я бусы им'Ьют'], ы'1)Стное п[Ю- 
исхожден!о и въ этом'г. случаФ, могутъ, до изв̂ н-тной степени, ха- 
раитерпзовать нлемеиную сиязь на])одностеп, обнтавитхъ н1>1;огда 
въ указанных'!, м'Ьстахъ.

Между мерянскимн бусамп чаще всего встр'Ьчаются стеклян- 
НЫЛ-СПН1Я, золоченыя и серсб])исл'ыя, а также глпняныя съ пи1;])у- 
стащею (съ глаз1:ам1[). Прнннсывал ихъ, но преимуществу, арабской 
торговл'1’., ]'ра(})ъ У1шровт, зам'11чаетъ, однакоже, странный фактъ, 
что въ мерянскпхъ могнлахъ почти совс1'.мъ не встр'Ьчается бусъ 
зеле1[аго цв'1’.та, тогда 1,-акъ, но сло)!г1МЪ Пбнъ-Фодлана, именно 
яти бусы по преимуществу привозили а]»абы для торговли съ Рус
сами п Болгарами, будто-бы платипишми за нпхъ очень больппя 
деньги (стр. 10о). Не сл'Ьдуетъ ли изъ ;ггого, что русск1я кур- 
ганныя бусы им'Ьли не арабский, а, другой источникъ нроисхожде- 
Н1я‘? Если арабс1;ая торговля не совсЬмъ нодходптъ 1;ъ мерянскимъ 
бусамъ. то она уже совсЬмъ не можетъ им'Ьть м'Ьста въ иропсхож- 
ден]и бусъ сибирскпхъ, употреблявшихся за долго до появлен1я 
арабовъ на исторпческомъ понрищ'Ь.

1'линяны)[ мерянсьч'я бусы разныхъ цв'Ьтовъ, по словамъ Графа 
Уварова, пм̂ иотъ большое сходство съ найденными въ разныхъ 
провинд1яхъ Англ1и, гд1> онп разсматриваются какъ продуктъ 
м'ктной британской нидустр!п, сохранившейся съ римскихъ вре- 
менъ (стр. 114). Не мал(1е число такихъ же .экземпляровъ нахо
дится въ коллекц1Яхъ с'Ьперныхъ древностей Копепгагенскаго ар- 
хеологическаго музея (красныя глиняныя бусы съ глазкамп .и 
стеклянныя син1я). Сопоставляя вс1> эти находки, обнимающ1я 
огромное пространство, начиная съ восточныхъ границъ Томской 
губерн1и и кончая с'Ьверозанадныии берегами Атлантическаго океана, 
нельзя не вид'Ьть вь нпхъ одну обш,ую ц-Ьнь, соединяющую вс/Ь 
у]{азанныя м'Ьста въ одну обилую культурную С(|)еру. При этомъ 
спбирск1я находки заслужпваютъ т'Ьмъ большаго внпман1я. что 
МН0Г1Я изъ пихъ (въ томъ числ1] п бусы) оказываются въ обста- 
иовк'Ь не жел'Ьзпаго в'Ька (какъ на запад1)), а бронзоваго. сл1>до- 
вательпо, могутъ быть п1)изпаваемы стар'Ьйшими. На основан1и 
зтой давности и общей идеи о иереселен1и первобытныхъ народовъ 
съ востока на заиадъ, намъ не ь'ажется нев'Лроятпою мысль о м1'.ст- 
номъ п])опзводст1гЬ сибн])скнхъ бусъ въ доисторическая времена. 
При таь’омъ взгляд’Ь на древнее сибирское насе.1ен1е, руеск1е би
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серы и оже])ел1.л можно считать м’Ьстиымъ самод'Ьльинмъ нроду);- 
томъ, уиасл'Ьдонапиыыъ отт. иредкопъ. а не иршюзпымъ епропей- 
скимъ тонаро.мъ. Замечаемое въ ппхъ сходство съ римс1;им11. бри
танскими и скапдииапскпми бусами сл’Ьдуетъ тогда объяснять ие 
торговыми связями, а едииствомъ иачал1.нои култ.туры вс'Ьхъ у1;а- 
занных'ь па]1одовъ. (см. прим. 20.)

При леей миогочнслепности. вео.ма ваяаплх'ь, трудовъ и мате- 
р1аливъ, собранных!, по Русской 11стор1и, до сихъ ло])7. почти не 
обрап1,алос1> вниман1я на промы1нлепиое ра;!!игпс древпей Гуси. 
Изъ«т1е так01'0 важпато отд'йла нз'ь ир и'раммы исторической пау1;и 
оо'ьясняется, главнымъ образомъ, иедостат1гом’ь ю̂длежап|;а1'0 ии- 
сл'Ьдован1ю матер1ала, а можеп> быть также излпшнимъ с];еити- 
цизмомъ относительно самостоятельности первых'ь ]наговч. пангего 
исторпчес1;аго развит1я. Отрицая рлубок1е, самостоятельные, до- 
псторичесьч’е 1.‘орни славянской и русской ь'ультуры, мног]е счита- 
ютъ теоретичесь'и нсв15роятнимъ, чтобы русс1ай 1гародъ до сфор- 
мировап1я своего госуда]>ствепнаго строя, т. е. до начала писаний 
истор1и, могъ стоять на ряду съ западными ар1йс1;ими племенами, 
которыя п]1Инято считать за нередовыя во вс'Ьх'ь отнон1е!11хъ. По
этому, иакъ въ древней Руси, таь'ъ и въ доисторичес!;ихъ иа- 
мятни1.‘ахъ мы склонны всякий сл̂ здъ бол'Ье или мен'Ье высокой 
индустр1п ирииисать иностранному производству, ие до]1уская мысли, 
чтобы северный славининъ могъ произвести что-либо соотв-Ьтству- 
ющее франку или германцу временъ 1х'а.рла Беликаго. Недов1>р1е къ 
собственнымъ снламъ естественно ^[вляетсяпри сравнен]и славянства 
X I I I  и посл'Ьду1он1,ихъ в'Ьковъ съ саотв'Ьтствующими пертодами наро- 
довъ Западной Евро][ы; но при этомъ забывается, что въ судьб'Ь сла- 
вянскихъ племенъ промзонгла существенная нерем'Ьна, временно воз
ложившая на нихъ друг)я м1ровы,т обязанности вопреки интересамъ 
собственнаго ирогрессивнаго развит1я. ,Цо нашествия татаръ д;Ьло 
стояло въ другомъ ноложен1и; и Ч'Ьмъ дальше мы будемъ нисхо
дить въ глубину р/Ьковъ. т11мъ больше будетъ сглаживать
ся разница между 1;ультурннмъ развпт!емъ славянст1!а и по- 
являющихч'я въ иетор1и молодыхъ народностей с'Ьверозападной 
Европы. До истеченгя перваго тысячел'1>т]я по Р. X . шансы на
родной индустр1и едва-ли не были одинаковы 1;акъ у насъ, такъ 
и у нашихъ занадныхъ соседей, а раи'1)е того, но н'{>которымъ 
отраслямъ, напр, въ области землед'кия и домоводства, судя по 
даннымъ язы1;а, можетъ быть, славяне многому научили нашпхъ 
пын’Ьшнихъ учителей германсь’аго покол'Ьн1я.

Еще мен'Ье осиован1й мы им’Ьемъ къ тому, чтобы возлагать 
роль нашихъ доисторическихъ просветителей па финскую парод-
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ПОСТ!.. Сло'.кикгаееся иъ :)томъ смысл’Ь, почтп повсем1)Гтиое, уб'Ьжде- 
И1е осповыпается пи на челъ другомъ, 1;ак7> па пепраппльномт. 
толк(1вап1и ярхсологичеп.-ихъ фа1;то1П., таит, называемой, чудсл.’ой 
1:ул1.тур1.1. Мног1о пзъ ;1тпхъ фа1.‘то1п, въ пастоящее время мы мо- 
жемъ уже поставить пъ хропологичеслпя Г1)аппп,ьт и по ;ггому за- 
1,-лючпт1., что зд'1'.п, ие мол̂ етъ бить р'Ьчп о иер1одахъ баснослов
ной древности II о какпхъ-то чуд(ч;пхъ народах'!., вымертпхъ. или без- 
сл'Ьдно утративншх'ь когда-то присущую имъ высокую ь-ультуру. Тыся
чу л'Ьтъ финское племя жпиетъ уже на глазахъ пстор1и, въ безире- 
рывномъ соприкоспоиеп!» съ русскою и скандинавскою народностхю; 
отъ пихъ оно получило иачаткл гражданственности л ту долю 
культурпаго прогресса, по 1:оторы.мъ западные финны отличаются 
нын'Ь отъ соплеменныхъ имъ дикарей с'Ьверной Сибири. На осно
ва н]п эт'ихъ историчесь'ихъ данныхъ шы должны признать не дегра- 
дац1ю финс1;ой народности, а ск'орЬе ея прогрессивный ростъ подъ 
вл1ян1емъ общей и единой для всего ];ультурнаго м1ра семито- 
ар1Йск0Й цнвилиза1цп.

Отр'Ьшинтись отъ мысли о ({)Иискомъ пачал'Ь с^верно-русскихъ 
древностей, мы получаемъ, так'имъ образомъ, громадный и весьма 
разнообразн1.1й матер1алъ для изучения отечественной индустр1и съ 
древн'ЬЙ1нихъ временъ. Въ этомъ случа'Ь не только мерянскгя 
древности I X —X I I  вв. но ]г памятники бол'Ье отдаленной эиохи, 
ка1ъъ въ евронейс1{ой, такъ и въ аз1атской Росс1и, могутъ служить 
1гь разъяснен1Ю нашего доисторическаго пр^шлаго, которое, безъ 
всяь’аго сомн'Ьн1я, не мо1’ло быть такъ безсл'Ьдно и безцв'Ьтно, какъ 
у полудикихъ 1,-очс1Шхъ на|)0Д0въ. Та1;ой взглядъ па отечествен- 
ныя древности не будетъ, по моему !\ш'Ьн1ю, заключать въ себ'Ь 
ни излишней иритязательности, ни ложнаго нацюнальнаго тщеслав1я. 
Онъ основывается на историческомъ и культурномъ зпачен1и сла- 
вя1[скаго племени, ка1Л> равноиравнаго члена въ великой ар1йской 
семь'Ь, которому во всякомъ случа’Ь должно быть отведено иодо- 
бающее м'Ьсто въ нарождающейся археологической пау!сЬ. 
Если Мадьяры, ос'1звш1е въ нын'Ьшнеп Венгр1и только съ X  в1;ка, 
считаютъ себя въ прав'Ь гордиться своимъ. такъ-называемымъ, на- 
цшнальнымъ музсемъ въ Буда-Пест'Ь, гд'Ь бол1>шая часть древно
стей, относящихся къ нрежннмъ насельникамъ Паннон1и, не им’Ь- 
етъ ник'акого отнон1ен1я къ новому мадьярскому населен1ю, —если 
наши финс1пе патр1оты употребляютъ, нер'Ьдко не безиристрастныя, 
усил1я для возстановлен1я культурныхъ правъ своего народа,— то 
т'Ьыъ бол'Ье иап1е отечество не им'Ьетъ ни иоводовъ, ни основанп'! 
отклонять отъ себя иамятни1а1 доисторической жизпи, безспорно 
древнМшаго и наибол'Ье развитаго славянскаго племени.
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45) о желтномь вшсп въ Сп̂ н̂рн.

Сравнительно съ другими металлами, жел'Ьз"» вотло въ уиот- 
реблен1е въ бол1>е по;̂ днре время. Такъ как’ъ оно весьма р[;д|;о 
встр'Ьчается въ природ!; въ чистомъ, само1)одномъ вид’Ь, 
а въ орудеи11Ломъ состоян!» его не та1гь легко оиред1>- 
лить и еще трудн'Ье выделить и;1ъ 1)уды чистый металлъ, то 
этимъ легко объясняется нричина, почему жел'1;:ю полнилось нъ 
культурномъ лир'Ь посл1> м1;ди, золота, сор('бра и оло1!а. Хотя же- 
Л'Ьзомъ долго не пользовались в'ь ншроь-ихъ 1):1зм'['.рахъ, тЬмъ не 
мен15е съ сун1,ествоиан1емъ его кул1.турные народы были знакомы 
очень давно и ц1я1или его не мен’Ье, если не бол1;е м'Ьди. Но ис- 
торическимъ и археологическпмъ даннымъ оказывается, что же- 
л'Ьзо было изв1;стно въ Егинт'1’> за н'Ьскклько тысячел'Ьттй до Р. X. 
Въ ь'ниг'Ь Быт1я упоминается объ немъ при восьмоиъ кол'Ьн'Ь че- 
.юв1>ческаго рода (отъ Адама); именно: по бытонисан1ю Моисея 
0овелъ, сынъ Ламеха былъ по професслп „м./атобкцо, ковачь 
лньди и желша (1>п. Г>ыт‘иг, гл. 4, ст. 22)“ . Дал'1'.е, нъ ветхо- 
зав’Ьтныхъ книгахъ нерф.дко упоминается о жел’Ьзныхъ ножахъ 
и другихъ оруд1Яхъ, наравн'Ь съ м'Ьдными, изъ чего можно было-бы 
заключить, что оба эти металла были и:нгЬстн,ы одновременно. По 
всей в’Ьроятности тоже можно сказать про древнюю Асспр1ю и 
Инд1Ю. Въ Грец1И жел'Ьзо появилось поздн'1'.е, но и тамъ оно 
было у:ке изп'Ьстно со времепъ Гомера, хотя употреблялось (судя 
по раскопкамъ Шлиианна) въ очень ограниченноиъ количеств'  ̂ и 
ценилось сравнительно очень высоко, какъ драгоц'Ьнный металлъ. 
Э.1ЛИНЫ получали его изъ страны Халибовъ, съ юговосточнаго 
берега Чернаго моря, а вносл'Ьдстрли также изъ Инд1и. Римляне 
ввели жел-Ь-зо во всеобщее употребление, зам'Ьнивъ пмъ большую 
часть оруд1й, приготовлявшихся до того изъ м1;ди н бронзы. Сна
чала они также получали его изъ ИндЙ1, но потомъ оть'рыли бо- 
л-Ье близк1е источники дчя добычи этого металла, именно на ост- 
ров’Ь Эльб'Ь, въ Испан1и и въ прзвинцп! Норикумъ (въ нын'Ьнпюй 
Австр1и) Съ этого времени можно считать начало, та1гь называемаго, 
жел'Ьзнаго в'Ька.

Славянское племя, по всей в'Ьроятности, познаь-омилось съ же- 
.йзомъ въ очень давн1я времена и не отъ народовъ классическаго 
М1ра, а отъ индусовъ. На это указываетъ сла1шпское назван!е 
жел'Ьза, производимое отъ санскрптс1;аго слова зИсЬЦа, что зна
чить ископаемое, минераллъ, отъ зНа камень, скала, и (1]а рож
дать, т. е. рожденное или воспроизведенное отъ сь’алы (изъ маг- 
нитнаго железняка?). Судя по этому пазнап1ю, молию думать, что
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славяне знали железо еще на ар1Й(‘К0Й прародин'Ь, живя гд'Ь ни
будь 110 сос'Ьдству съ индусами, тогда ь’акъ греки и римляне по
знакомились съ нимъ улго въ Енрон'Ь, какъ съ привознымъ това- 
ромъ; _ ибо у нихъ названзе жел'1;за не им’Ьетъ связи съ общимъ 
а.р1йскимъ корнемъ (Геггит, а-ог̂ со;).

Въ археологичес1;ои наук'Ь м1)Д1[ый и жел'Ьзный в111съ разли
чаются какъ дв’Ь носл'Ьдовательныя эпохи культурнаго развит1я 
челов'Ьчества. Это Д'Ьлен1е нравильн'Ье понимать не въ смысл* вре
мени ие})ваго ознакомления съ м-Ьдью и жел'йзомъ, а въ смысл* 
преобладан1я, или степени расиространен1я того и другаго металла, 
Вы1не мы указали, что железо сделалось известно въ древн'Ьйш!я 
времена, ыожетъ быть одновременно съ м'Ьдыо; но оно было р*д- 
кимъ и дорогимъ металломъ до т'Ьхъ иоръ, пока не выучились 
отличать его въ форм* весьма распространенныхъ въ природ* 
окисловъ и возстановлять химнческимъ иутемъ. Вначал*-же имъ 
могли пользоваться тольь'о изъ р*дко встр*чающихся самородковъ, 
наир, метеорныхъ камней (аэролитовъ), либо обработывая жел*з- 
пый шлихъ, въ которомъ признаки металла обнаруживаются на- 
глядн*е и возстановлен1е его не требуетъ такихъ сложныхъ метал- 
лургическихъ процессонъ, какъ при другихъ жел*зныхъ рудахъ.*) 
Судя по назван1ю жел*за у пндусовъ и славянъ, можно думать, 
что имъ были не безьизв*стны съ очень давнихъ временъ и руд- 
ныя м*сторожден1я этого металла, именно руды магнитнаго жел*з- 
няка, съ такимъ богатымъ содержан1емъ, что ихъ можно было 
обработывать при самыхъ несложныхъ операцгяхъ. Принимая во 
вниман1е эти соображен1я, можно допустить, что въ Семир*чен- 
ской области и въ южныхъ областяхъ западной Сибири, ири су- 
щеетвован1и тамъ обширныхъ естественныхъ м*сторожден1й жел*за 
въ форм* удобоопред*ляемыхъ рудъ и шлиховъ, этотъ металлъ 
могъ разработываться древними жителями съ давнихъ поръ, можетъ 
быть со времени перваго ихъ поселен1я въ этихъ краяхъ.

Между сибирскими древностями жел*зныя находки встр*чаются 
при двоякихъ услов1яхъ; 1) въ древн*йшихъ курганныхъ моги- 
лахъ, въ сопутств1и съ бронзовою культурою, и 2) въ бол*е 
позднихъ могилахъ и городищахъ, иринадлежащихъ д*йствитель-

*) Для прпм'Ьра можно указать, что такой жел'Ьзный шлихъ, въ вид'Ь 
мелкаго порошка, въ значительномъ количеств!; встр'Ьчается по берегаыъ 
озера Иссыкъ-куля. Промытый и счищенный отъ ирим'Ёси песка, онъ пред- 
ставляетъ железистую массу, изъ которой киргизы получаютъ железо самымъ 
примитивныыъ и яесложнымъ сиособомъ. Тотъ же железный шлихъ встр'Ь
чается при промывк'Ь золота. Имъ также могли пользоваться въ древности 
какъ иоОочаымъ продуктоиъ, получаемыиъ при разработк'Ь золотыхъ розсыпей.



ному железному 1г1м{у, гд-Ь жел'11зныя вещи оказынаются преобла
дающими. Находки первой категор1и, по типу изд'Ьл1п. почти по 
отличаются отъ бронзовыхъ. 'Гаковы, пап])., древн'ЬГпт'я жел^ззиия 
копья, кинжалы и ножи, найденные въ тобол].ских'ь и минусин- 
скихъ курганахъ. Чпсло такихъ вещей, сравнительно ст. бронзо
выми, очень неволиь'о. Очевидно, жел'Ьзо въ это время было р1>дко 
и дорого; в'11роятно оно ц'Ьнплось значительно дороже М'Ьди и 
м'Ьдпыхъ силавовъ. На это, менгду нроч]1ыъ, указываютъ Э1гземпляры 
оруж1я, приготовленные изъ жел'Ьза и м̂ Ьди, гд'Ь наибол'Ье ц'Ьнная 
часть,— клинокъ, былъ железный, а ]1уг10ятка м’Ьдная или брон
зовая *}. Подобные прим’Ьры повторяются на оруж1И. найденномъ 
въ Ананьевсь'омъ могильник'!', (можно вид'Ьть въ ь'оллешйяхъ Ка- 
занскаго археологическаго общества).

См'1шанныя под’Ьлки изъ м1>ди и жел'Ьза принято относить къ 
переходной эпох'Ь отъ м15дна]'о к'], жел'1>зному в'Ьку. Съ пашей 
точки зр15Н1я ихъ правильн'Ье п]1ичпслять къ м’];дпому пер1оду, 
т. е. къ пер10ду преобладан]я М'Ьди, такъ 1;акъ в'ь Сибири и въ 
Европейской Росс]и едва-ли найдутся памятниь'и древности, гд’Ь 
съ положительностью можно было бы утверждать, что въ присущую 
имъ эпоху совс1)Мъ но знали жел'Ьза. Бъ троянскихъ раскопкахъ 
жел'1)3ныя пзд'Ьлгя, хотя и въ весьма ограниченномъ чис,т1>, тоже 
встречаются, но но смотря на то, троянскую 1.ультуру все же 
относятъ къ бронзовому в']>1.'у, и вполне спранедливо. Бъ этомъ 
отношепьи удобнее ориентироваться въ хронолог1и курганпыхъ мо- 
гилъ не по присутств1ю или отсутств1ю п'Ькоторыхъ жел'Ьзныхъ 
изд']>л1и, а по общему типу находимыхъ древностей, дающихъ въ 
своей совокупности возможность отличить древн'Мш1е памятники 
отъ мен^е древнихъ. Эпоха сооруженья Анапьевсь'аго могильника 
всеми археологами относится въ глубокую древность (за много 
столет1и до Р. X .), хотя здесь, ка1гь мы упоминали выше, встре
чаются также и железпыя вещи. Тоже самое можно сказать про 
тобольск1е и минусинсюе курганы, въ коихъ весьма часто повто
ряется тииъ древне-болгарскихъ издел1й. Поэтому, едва-ли мы 
погрешпигь, причисливъ сибирская могилы первой категорьи (съ 
иреобладан1емъ меди и бронзы) къ эпохе пе позднее Р. X ., а 
могилы съ преобладан1емъ железа и съ появпвишмися новыми 
типами железныхъ издельп будемъ считать не старте первыхъ 
вековъ христганскаго .тетосчислен1я. Само собою разумеется, что 
бронзовая дохрист1анская культура сибирскихъ памятниковъ, осо-
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См. Древности ^Минуснискаго музея, изд. 1886 г., стр. 63 и 90, атла.еъ 
табл. IV', ФПГ. 10. Зд'Ьсь же упомииается любопытный Фактъ распилки ы'Ьд- 
наго кинжала, внутри котораго оказался лселЬзыый стержень.



бенно 1!ъ южныхъ обласглхъ, можстъ восходить пъ весьма глубокую 
древность. Но 01'раниченн0сти существуютихъ научиыхъ пзгл'Ьдо- 
В!||пи. оиред'Ьлить ея начало въ зд'Ьшнихъ м'Ьстахъ п;>ка невоз
можно "''); но судя по наличнымъ фактамъ, нер'Ьдко указывающнмъ 
на связь сибпрскон культуры съ тролнс1;ою, можно предполагать, 
что нанш, до сихъ поръ изв’Ьстпыя. древности не переходятъ за 
черту паден1я Трон.

При обозр'кн1и жел'Ьзньтх'ь изд'Ьлгй сибирской старины нел1.зя 
не обратить вниыан1я на фактъ постеиеннаго и посл'Ьдовательнаго 
перехода оп. м'Ьдныхъ типовъ къ жел^ з̂нымъ (1;опья, кинжалы, 
ножи, топоры, удила и стремена, част1ю ст]1'Ьлы). Изъ этого можно 
заключить, что сибирская культу11а развивалась сама изъ себя, 
ми])ным'ь путемъ, не представляя въ продолжен1И длиннаго ряда 
в'Ьковъ р'Ьзкихъ нововведен1Й или напластований разныхъ куль- 
туръ, см'Ьнявшихъ одна другую. Тотъ же признакъ иостоянства 
и устойчивости мы видимъ во вс'Ьхъ че])тахъ сибирской археолог1п: 
15'ь устройств'  ̂ курганныхъ могилъ, въ ТИП']) земляныхъ укр’Ьилен1Й 
(1’0р0дип1,ъ), въ хара1ггер'Ь гончарныхъ пздЬл1й и т. п. Изъ 1>.сего 
этого видно, что сибирск1е памятник’и представляютъ собию .не
прерывный сл'Ьдъ одного и того же народа, иребывавшаго зд'Ьсь 
безмятежно и не уступавшаго своего м'Ёста другому культурному 
пароду— поб'Ьдителю, который внесъ-бы новыя иржвычкп и новые 
археологическ1е тины. Отсутствге сл'Ьдовъ такого культурнаго 
БыгЬснен1Я можно объяснить только добровольнымъ переселе- 
П1емъ древняго сибирсь'аго народа въ друг1я бол'Ье выгод- 
ныя м'Ьста, при чемъ сменившая его другая народность по 
своему низкому уровню развитая и жптейскимъ прпвычкамъ 
не могла оставить въ стран'Ё никакихъ вещественныхъ памят- 
пиковъ, видоизм^няющихъ ку.тьтуру прежнихъ обитателей.'^^)

о ЖЕЛ'ЬЗНОМЪ ВЪК'Ь ИЪ С1111ИРИ. 1 ПЯ.

*) В ъ  этомъ отношен1 и многое могли оы разъгю.нпгь Семпр'Ьченскхе кур- 
глны, до сихъ поръ не изслФдованные научнымъ ойразомъ.

**) Едва-ли зд1'>еь могутъ пм1;ть м'Ьсто друПя пиютезы, напр, полное 
пстребленге прежннго культурнаго населен!,! другими. насе.1 ен1 емъ, варвар- 
сьим'ь, НЛП полная деградация прежнпхъ жителей, утратпвшпхъ присущее 
пмъ нТ>когда, сравнительно высокое развшме подъ вл 1 ян1 еыъ прит'Ьснен1 Й и 
нкономпческпхъ певзгодъ. Допустпть первое 11редположен1е не позволяетъ 
слишкоыъ оол|.1пая многочпеленность курганнаго племени, занимавшаго, судя 
по оставлеипымъ могплаыъ, громадный пространства по всей Западной п 
ЧПСТ1 Ю Восточной Споирп, вплоть до Уральскпхъ горъ и даже до самой Волги. 
Второе пред1 1 0 Л0 жен1 е противорг.чидо бы общииъ законамъ развит1 я челов'Ь- 
чества. Не было въ истори! прим'Ьра, чтобы развитое племя во всей своей 
совокупности пере[1 0 дилось въ дикарей, подобныхъ с'Ьвернымъ счбпрскимъ 
ппородцаыъ, утратпвъ даже въ своемъ язык'Ь, привычкахъ п предан1 яхъ всякШ  
сл'1'>дъ прежннго развпт1 я.

10*.



11е1)сселеи1е народовъ пзъ за Уральскаго хребта на заладъ 
много разъ было отм'Ьчаемо овроненскими нсторпьаки. Б'ь ’П1(‘Л'1> 
эт’пхъ переселендевъ, казавпшхся на евроиейск1Й глазъ дш.плп 
ордами, безъ сомн1л11л были народы п бол'1’.е нроси'Ь]ценные, нри- 
неснйе въ древн1Й евроиенск1и м1ръ не малую долю своей ори
гинальной восточной культуры. Мысль о переселен1и ]юдтверл1дается 
так/ке иолны.иъ сходстномъ сибирскнхъ археологичсскнхъ иамят- 
ни1,овъ съ вели1;о]|усс1;11мн, скандннавсь'нми и с']и!ерно-германскими, 
видимо связанными между собою единствомъ культуры. Переселе- 
н1е НЛП ис])едвнжеи1е народной волны съ восто1<'а на занадъ со- 
верн1илось, конечно, не вдругъ, а иостененно, можетъ быть въ те- 
чен1и ыпогихъ в'1я>овъ, Н11И чемъ, по м'Ьр'Ь убыли населен1я въ 
сибнрскихъ стеняхъ и ослаблен1я численности госнодствовавшаго 
зд'Ьсь народа, долженъ былъ образоваться нанлывъ другого народ- 
наго элемента, именно монголо-татарскаго. Появлеиге татаръ въ 
южныхъ областяхъ Сибири Кланротъ относитъ приблизительно 1гь 
эиох'Ь около Р. X. Къ этому-же времени появляются на сцену 
киргизы, образовавнйеся изъ см’Ьси остатковъ ирежняго ар1Йскаго 
нас.елен1я съ монгольскимъ или татарскнмъ. Живн11я до того вре
мени въ южныхъ областяхъ Сибири б'Ьло1\'урыя и голубоглазыя 
племена, изв'Ьстныя у китайцевъ подъ именемъ: Усуней и Динлиновъ, 
съ иоявлен1емъ татаръ мало но малу совсЬмъ исчезаютъ изъ китай- 
скихъ хронографовъ.*) Ташьчъ образолъ, согласно ь-итайс1,'имъ ис- 
точникамъ, можно считать весьма правдоиодобнымъ, что нрим'брно до

*) К1пргоИ1, ТаЫеанх 11̂ 81;о1•̂ ^̂ 1е8 с1е Г  А 8 1 с. Раг 1.ч 1826 р. 161— 169. 
Зд'Ьсь-же кстати упомянуть, что о пребывании русских!, за '2000 л1зтъ тому 
назадъ въ сосЬдств!! китаПскихъ гранпцъ (на юг'Л западной Сибири) упоми
нается въ китайской геограФ1и, переведенной г. Леонтьевым'/, (Кратчайшее опи- 
сан1е :ородамъ, дох(1даиъ п пр. Кит. госуд. и ьсЪмъ государствам!., кои ки- 
тайцаыъ сб1домы. Спб. 1778 г.). На стр. 301 этого сочпнсн!!! говорится; 
<Ко времена глуо0 1 1 0 Й д])евиости описан!!! о русскихъ ^подахь у наших'ь не 
было, а началось при ца1 :ствован1 ях'ь царей Циньскаго колТ.на и Х ан 1 йскаго 
колТ.на (не дал'Ьс 20('0 лФтъ), оть мунгалъ. что въ оныл в])емена русскими 
они (т. е. монголы) владели, называя то 1 да не ])усскпми, а Динлинами. Мун- 
галы разделяли т1 ; народы, кои жили позади пхъ до сЬвернаго моря, на пять 
частей (царствъ). Первых!, (олижайшихъ къ нииъ) называли Хупъю, вторыхъ  
Кюше, третьих» Дии.тнъ. четвертыхъ Лиги, пяты хъ Сиияи. У Дпнлиновъ-же 
был'ь тогда народъ, М а т  называемый. Писали вь  тогдашнхя времена Мун- 
галы такиыъ оОразомъ, что на с'1;иеу|15 Джгшжидпны, поб1 '.днвши Удзсеоъ, хо
дили съ воись-ами къ западу и с1 ',веру; на запад'1; побили Дзятеевъ^ а на сЬ- 
верг. покорили себт> Дгшлииовъ. А  какъ дзингейскхй народъ обиталь на с*- 
верЪ 0  1 ъ  ̂сунскаго и на западъ отъ удзейскаго, динлпнск!й-же народ'ь оби
тал!. на сЬнер!; отъ вс1;хъ народовъ, то и оказуется чрезъ с1е, что тогдаш- 
н!е Дннлины, а нын'Ьшнхе Русск 1 е есть одинъ народъ, происшедшей отъ Дзян- 
геев 1>. и русскихъ прп царихъ Фалил1 и Юань (п])и Золотой орд'Ь) писали 
зд'Ьсь прямо, называя Оросамп и упоминая совокупно съ киргизами, чему 
нынЬ больше 400 л1 ;тъ>.
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р. X . жили на юг!; Сибцри ар1йек1я племена, которнмъ, вероятно, 
и принадлежали разсматриваемые нами археологическ1е памятниь'и. 
ПотЪсненныл монголами п татарами, эти племена передвинулись 
потомъ на занадъ, а взам'Ьн7> их'ь появились орды настоящихъ ко- 
чевниь’ов'ь м (нгольскаго и тюрксь'аго кол̂ Ьна, которыя при своей 
бродячей жиини и весьма слабых'ь культурныхъ привычкахъ не 
могли оставить поел'Ь себя памятниковъ иной формад1и, заменяю
щей древнюю культуру курганной эпохи.

Границу между мъднымъ и ж.ел'Ьзнымъ в^комх въ Сибири ои- 
ред'Ьлить невозможно. Бьпне мы упомянули, что выт'1>снен1е ы'Ьди 
зд-Ьсь совершалось постепенно, по м-Ьр!; расгаирен1я средствъ для 
добычи жел-Ьза и уден1евлен1я этого металла. Т'кмъ не мен-Ье 
нельзя не зам1>тить, что въ посл’Ьдуюп],ихъ древностяхъ жел'Ьзная 
культура достигла въ Сибири очень широкаго развит1я, при чемъ 
явились новые типы оруд1й, не им'Ьвнпе м-Ьста въ бронзовжъ 
в1)К'Ь. Сюда относятся, нанр., больная жел'Ьзныя стрелы, ножницы, 
жел'Ьзные серны, сошники, тоиоры и т. под. Этотъ культу})нып 
пер1одъ, по всей в'Ьроятности, также былъ связаргь съ"̂  древними 
сибирс1;ими пасельни1;ами, а не былъ занесенъ сюда тюрко-моп- 
гольскими племенами (см. прим'Ьч. 44 о тлкъ называемыхъ ме- 
рянскихъ древностяхъ). Судя по тому, что типы сибирскихъ же- 
л'Ьзныхъ стр'Ьлъ повторяются въ курганпыхъ паходкахъ Евр:»ней- 
ской Росс1и, относимыхъ къ X — X I I  в., мы признаемъ возмож- 
нымъ пр]урочить жел'Ьзный в'Ькъ въ Сибири къ первымъ стол -̂ 
Т1ямъ посл'Ь Р. X .

4 в) О желтныхъ стрълахь большого формата
(к ъ  стр. 78 ).

Железные накопечникп стр̂ л̂ъ большого формата и странной, 
оригинальной формы встр'Ьчаются въ весьма значительномъ числ'Ь 
на югЬ Томской и Енисейс1,-ой губерн1Й. Попадаютгя-ли они въ 
другихъ м'Ьстахъ, напр, въ Акмолинской, Семипалатинской ■ и Се- 
мир-Ьченской областяхъ, мгй неизвестно. Пхъ можно . подвести 
нодъ сл'Ьдующ1е типы: 1) пяостл лопатии (древне-руссие ср'Ьзни) 
съ широкимъ, прямо срЬзапнымъ лезв]емъ, въ род-Ь с^чки; 2) так1я 
же лопатки, но ср’Ьзанныя на конц'Ь на дв^ стороны, иодъ ту- 
иымъ угломъ; 3) круглыя лопатки, съ закругленнымъ ь'онцомъ п 
круглымъ основан1емъ у черенка (Л̂  1448); 4) больш1я ь'опейца, 
въ форм'Ь плоскаго копья; 5) стр'Ьлы въ форме плоской вилки 
съ двумя расходящимися рожками (Л“ 1433, 1459 и 1460) п 
6) трехкрылыя стр'Ьлы, съ очень широкими, по короткими крыль
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ями или пластлпг:ами, идущими отъ и,ентралы1аго стержня. Ко- 
нецъ этихъ стр1>лъ бываетъ либо тупо ср'Ьзапкый, иочти илоск1н, 
либо трехгранно заостренный. Въ  иосл'Ьднемъ случа'Ь оиъ выдается 
надъ трех1,'рылымъ 1пи])01;и;\1Ъ ос11ован1едп, въ вид'Ь трехграяна]'о 
копья. Бъ тироких'ь 1;ры.;ьлхъ всегда оставластся по овальной 
дыр'Ь довольно больнюго раз)г1'.])а. Черенки у нсЬхъ стр1>лъ К])угло 
заостренные, длинные, без'ь втулки. По ихъ разм'Ьру можно нред- 
иолагать, что древко стр'Ьлы должно было им'Ьть длину и тол
щину, иревынппощук» обыкновенныя стр'Ьлы. 11ун1,енные въ неир1- 
ятеля сильною ру1й»ю, ср'Ьзни илн лоиаткн должны были д'Г)йство- 
вать въ род'Ь сабельнаго удара, а, вилки— въ ])од'1'> копья или малень
кой рогатины. Но, съ Д1)угой стороны, наконечники отихъ стр'Ьлъ 
настолько тяжелы, что иун е̂нные изъ лука при обыкновенной сил'Ь 
стр11Л1га, они едвали могли обла,дать хоронтмъ иолетомъ. Поэтому 
можетъ явиться иредиоложен1е: не д'Ьйствовали-ли .чтими стр̂ л̂ами 
въ род'Ь дротиковъ, нуская ихъ не изъ лу1;а, а прямо руь'ой, 
или можетъ быть, употребляли ихъ д.м самостр1зло1п. при охот1̂ 
на больншхъ зв'Ьрей. Еще бол'Ье странную форму им'Ьютъ трех- 
крылыя стр'Ьлы, представляю1н,]‘я на К(1НЦ'11 н'Ьчто въ род'Ь 1нишки 
большого объема ]1 значительнаго в'Ьса, мало пригодной въ к'а- 
честв-Ь стр'Ьлы, но не безнолезной въ форм'Ь дротика.

Наибольшая часть плось'ихъ и трех1.'ры;1ыхъ стр'Ьлъ большого 
формата найдены въ неповреждепномъ вид'Ь, с']> слабыми сл'Ьдам][ 
окислен1я (ржавчины). Поэтому можно было-бы заключить, что 
древнос'гь ихъ не особенно велика, не смотря па то, что въ на
стоящее время э'1'и стр'Ьлы совс'Ьмъ не употребляются снбирс1;имн 
инородцами. Въ описан1яхъ старипнаго ])усс1.‘аго оруж1я упоми
нается слово томаръ, ч'го по монгольски означаетъ стр1̂ лу, им'Ью- 
щую на конц'Ь не копье, а шншку. Бъ описяхъ Московской Ору
жейной палаты въ числ'Ь саиостр'Ьльпыхъ стр'Ьлъ упоминаются 
бо.ппы, К'.)Торые, по мн'Ьн1ю П. И. Савоаитови, соотв’Ьтство1!али 
монгольскимъ томарамъ (Опнсап1е царскихъ утварей и пр. стр. 209). 
По объяснению А. 0 Бельтмана, боять самостри>яь'иый озна
чаетъ корот1ля стр'Ьлы, у которыхъ вм'Ьсто копьеца были костя
ные или жел'Ьзные шарики (древне-и'Ьмецк. ])оЛг. дат. ЬоЛ, 
англ. ЬоЛ, дротикъ, стр'Ьла. Отсюда русское —толстый ь'руг-
.тый гвоздь, или жел'Ьзный пру'гъ съ ироуншной и шляп1;ой). Са- 
мостр'Ьлами назывались стальные луки, съ лол̂ ей и стволомъ для

В ъ  нашем I. музеь нмФнлч'я остящая и симо'Ьдс1ия стр']’.лы съ костипою 
11.1 И деревянною гупою шишкою на концК, вм'Ьсло копейца. Они до сихъ поръ 
употребляются на о1злну и другпхъ мелкпхъ звЬриои’ь, и это собственно то- 
мары или древне-руесгие болты. Сп, жел1 '.зны5П1 трехкрылыми стр'йлммн 
онн не имГ.ють сходства.
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гт])'1>Л1.1. О н и  иптя1'1!вал11сь по])отолгь (по.юворопго (:ам(>стр11,.1ьиы11) 
и 11М1? бросали ст])’!!.’!!.! И ь'!В111И. ('амострф.лъ Бориса Годуиона 
былъ стальн:1И. 1[олоса и соха иисакы |;рагки. Ст1)'Ьл1л для И(М’о 
б|.1ли трехгранныя и диоег]>аиныя плогл.Ч!!, а »1олты С1. костьми и 
бе:1Ъ 1:остои. (И ельтм анъ, Мос!,-. Оруж. палата. лояснител1>пыи 
словарь, стр. Г)!-).

Не и;*Л1!111ие (|б]1атить шшмап'ю, что иа т])еть(‘мъ лисгЬ рпеун- 
|;01я.. при'ожепныхъ к’.т. сочине1ПЮ Чертноаа „О иоип'Ь Святослава 
съ болгарами и греь'ами'’ у сражаюи1,ихсл руссовъ и болгар'ь изоб
ражены стр'Ьлм ]5илками. Г1юуики эти конирова!1Ы съ Бати1,ан- 
сь'аго списка перевода Мапасс1ииой л'Ьтоииси. Если дои'Ьряться 
9Т0Иу рисуш.-у, то можно быЛО-бн думать, что ВЪ 1*0СС1И и в ъ  
]>олгар1и р01'атыя стр’Ьлы употреблялись въ X  в'!»!;']; (см. прим'Ьч. 44: 
о меряпскихъ древпостяхъ).

47} О апшспихь потлахъ (к ъ  ст}>. 80 п 72).

Описывая скиеовъ. Геродотъ д'Ьлаетъ такое зам-Ьчан̂ е: .,Такъ 
ь'акъ скиеская лемлл совсЬмъ бе;̂ л'1)Сна. то скиоамп придуманъ 
сл'1>дуюп],'|и способъ вареп1я мяса: же]1твонпое животное обдираютъ, 
очип].а1отъ мясо отъ к-остеи п бросаготъ его въ пошлы туземпаю 
прокзводстоа. Наибольше всего эти котлы походятъ па лесбги- 
СК1Я чапт, только немпог'о болыпе ихъ; нат'Ьмъ зажнгаютъ 1;ости 
животпыхъ и па пихъ варятъ мясо (IV*. 01)‘\ Слова знаменптаго 
греческаго исторИ1;а. пнн'Ь подтверждают̂ -я археологпческимп розы- 
сь’ан1ями. При раскопь'11 кургаповъ въ черноморсьпхъ степяхъ 
неоднократно быди наход1гмн скиеслпс 1:отлы. о которыхъ г.)ВО- 
]1илъ Геродотъ, служившее для похоронной тризны. Они им'Ьютъ 
видъ больнюи м'Ьдной чаши, или купели съ поддономъ п ручками 
по верхнему 1.раю У одного чертомлыцкаго котла ручки изо
бражены въ ф:)рм'Ь козловъ, у другихъ ОН'к ИЛ'ЬЮТЪ видъ угло- 
ватыхъ вертпкал1.ныхъ скобокъ съ Т1»емя п1пшечками по верхнему 
ь’раю. ЗавгЬчательпо, что котлы (пзъ 1.'расной м'1>ди) точно таь'ои 
же формы и точно съ таь’ими же руч1и1ми (15ъ ВИД"!! скобоь‘1. С'Ь 
тремя 1ни1нечкамп) пайдепы были въ А|;молинской степп <,фот(а'ра- 
фическ1е снимки ихъ см. на 1)") стр. 1:аталога, Л» 24Г)'̂  и 24(К'). 
Котлы па1него музея им'Г.ютъ такую же (})орму. съ тою лишь 1»аз- 
ницею, что ручки ихъ обыкновепно въ видЬ ]1ростыхъ полукруг- 
лыхъ дужекъ, безъ пипнече^ъ. Иа одномъ экземпляр!, 12У0, 
стр. 72) ])учь',а изображаетъ ь’оня.

*) Рисунки коглон-ь, нм рыты XI. П31. Чорюмлыцкаго кургана, см. въ Древ- 
носгяхъ Геродотовом Ски(^1 и. Оно. 1872 г. вып. 2-и стр. 92, 108 и 109

о скивсснхъ 1;от.'1лхъ. Ь ')7 .



Въ Минуснискомъ музе'Ь м1>дныхъ котловъ съ иоддоиамп (иол- 
ныхъ п неполныхъ) насчитывается до 2Я. Бъ числ'Л пхъ есть 
экземпляры, сходные съ чертомлыцкимн (ртчкн съ тремя нппнсч- 
ками); есть оригинальные экземпляры съ иос1гомъ или боковою 
втулкою для 15СТЯВН0И рук-оят1.-и; но больншя часть |;отло1гь сходны 
съ им'Ьющимпсн въ нан1емъ музе'Ь (съ руч1;ами въ впд'Ь полукруг- 
лыхъ дужекъНазначе1|1е сибирскихъ кот.товъ, оче($идно, было 
тоже самое, что и сишскихъ: большая их1. часть служила для 
варен1я жертвеннаго мяса, т. е. они до изв'ктной стеиени были свя
щенными сосудами. Можетъ быть, по этой нричин'Ь имъ придава
лась при отливк'Ь совершенно одинаковая ({(орма, а въ ручкахъ и 
пояскахъ допускалась бол1>е изящная отд’Ьлка, нежели это требо- 
валось-бы для обыкновен![ой кухонной посуды. Впрочемъ, неко
торые изъ сибирскихъ котловъ, повидимому. служили просто ку
хонною посудою, каковы, напр., минусинск1е котлы съ поскоыъ 
или съ втулкою, очевидно предназиачавн]1еся для разливан1я въ 
чашки жидкаго пава1)а. Къ этой-лсе категор1и мо1’утъ относиться 
н-Ькоторые напш экземпляры съ П1)0стыми полукруглыми ручками.

Одинаковая, притомъ весьма оригинальная, кубастая (|юрма, 
котловъ, съ поддономъ, оказывающаяся 1?аь'ъ у черноморскихъ, 
такъ и у сибирскихъ скивовъ, можетъ служить однимъ изъ до- 
казательствъ культу])наго родства того и д])угаго народа. По 
т^мъ-же признакамъ можно заключить, что время отливки н'Ько- 
торыхъ сибирскихъ котловъ, по всей в-Ьроятности, относилось къ 
той-же скпеской эпох'Ь, ь'ъ которой относятъ курганныя могилы 
Геродотовой Ски01и.

Между изд'Ьл1ями жел1’>знаго в'Ь1;а совсЬмъ не встр'Ьчается к:от- 
ловъ описанной формы. Равнымъ образомь ничего подобнаго этому 
типу не сохранилось ни у монголовъ, ни у татаръ." )̂ Въ совре- 
менныхъ изд'6л1яхъ н1>которое подоб1е фасона С1;и0Сь-ихъ котловъ 
можно иногда встретить на русскпхъ купеляхъ для крещен1я д-Ьтей.

48) Рцчные жернова (къ Л» 1492—1494)
Мы затрудняемся р'Ьшить, сл15дуетъ-ли причислить собранные 

въ нашемъ музе'Ь ручные жернова къ предметамъ древн'1)йшей 
эпохи, пли они суть произведен1я сравнительно недавняго времени.

Древн. Минус, музея, стр. 133 и атласъ табл. X I I I .  ф п г . 1 — 4.
~*) Монголы и киргизы нын15 обыкновенно унотребляютъ для варен!п пшцп 

у)усск!е чугунные котелки съ выпуклымъ дно»п> п дужкою, п])иготовляем1>1 е 
иа уральскяхъ заводахъ. Въ  болГ.е отдаленное время они, в1 ;роятно, употреб
ляли м'Ьдные котелки съ млоскимъ дномт., вь  род15 тою , какой намп описан ь 
подъ Ло 1099.
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Теоретичег-ки нельзя отрицать, что жернова мог.лг существовать 
въ эпоху курганныхъ сибирскпхъ могнлъ, потому что въ то время 
существовало возд;Ьлыван1е злаковъ (сл. ирнм'Ь'ч. 29 п 39); но 
съ другой стороны нельзя не принять ко вниман1е. что ручныя 
лельницы не переводились до самаго носл'йдняго времени, сл-йдо- 
вательно наши акземнляры могли быть и не особенно давними. То 
обстоятельство, что жернова № 1493 и 1494 найдены были въ 
1;урганной насыни, ен1;е не можетъ доказывать одновременности 
ихъ съ этою могилою: камни могли попасть въ курганъ случайно, 
въ последующее время. Судя ]ю вн'{;шнимъ иризнаьамъ отд1;лки 
жерновыхъ камней, наиболее древнимъ можно считать жерновъ

1492, найденный близь озера Чаны.
Ручныя мельницы во1нли въ унотреблен1е у всЬхъ культурныхъ 

народовъ, безъ сомн-Ьи̂ я, раньше другихъ, бол'1>е сложныхъ, при- 
боровъ для приготовлен1я муки. Образчики такихъ мельницъ най
дены были въ помпейскихъ булочныхъ; но он’!; им^ли другую кон- 
струкц110, Ч’1>мъ наши с15верныя. Ручная мельница у Грековъ и 
Р1шлянъ (Мс1а, устроена была так'имъ образомъ, что верх-
Н1Й жерновъ д'Ьлался въ (|)орм1> иесочныхъ часовъ, около 2-хъ 
фу.товъ вышины; 1)учки для вращен1я его в1;ладывались не въ 
вертикальномъ, а въ горизонтальномъ ланравлен1и (понерекъ жер
нова). Так1я мельницы сун;ествовали у Римлянъ около Р. X . Въ 
бол'1;е отдаленныя времена, нанр. въ эпоху троянской воины, на- 
стоящихъ ручных!, мельницъ, новидимому, еще не было. Пхъ ,за- 
м'Ьняли два плос1;1е камня, либо илоск1й камень съ пестикомъ, 
с.’1уживш1е для расплющивания и растиран]я зерна.-'̂ ) Въ  музе^ 
Томскаго университета им'Ьется т]*п экземпляра подобныхъ при- 
!\|итивныхъ оруд1й (̂ 2̂ 1515, 1оЗои 2597), можетъ быть служившихъ 
для той-же ц'1зли.

Когда впервые появились плоск1е ручные жернова сибирскаго 
тина мы не знаемъ; но судя по том\-, что въ Г 1)ец1и и Рим-Ь 
ручныя мельницы били изобр'Ьтепы уже посл  ̂ троянской войны, 
можно думать, что въ европейской и аз1атской Ские1и он  ̂ появи
лись еще позднее, ч1>мъ въ Западной Европ'Ь.

Сиоирск1я ручныя мельницы устраивались такимъ образомъ: 
жернова состояли изъ двухъ круглыхъ камней (изъ гранита, р+.же 
изъ кр'Ьикаго иесчанника) съ плоскими соприкасающимися повер
хностями. Верхн1Й камень пемного меньше нижняго; въ центр"]̂  
того и другого находится к1»углое отверст]е, шириною въ большой

' )  Шлчманнъ, 11108, стр. 266-269. рис. № 74-82. По мн1 -.н1 ю доктора 
Шлиманна, упоминаемая Гомероиъ мука (И.пада, X V II I ,  560), едиалп была 
иригодна для почеиш хл'Ьба.

РУЧНЫЕ ЖЕРНОВА. 1о9.



п а л е ц ъ , д л я  у к ] ) 1;п л е 1п я  с те ]1ж н я .  < ) г 1{е ])с т]с  л е р х н я г о  к а м н я  ш и р е  

н н ж и и ’О, и с п е р х 'ь  т о 1’о н а д ъ  нм м ъ 1ш с '111;а л а с ь  особая н о б о л ы н а я  

В 1»р ()!п ;а  д л я  в< 'ы п а и 1 я  :^орна. а, на к е р х н о й  п о ]!( ']1Х н о с тн  д 1 5 л а л и гь  

т р и  НЛП ч е т ы ] н ‘ я м 1,н ,  п о  б ли ;^ ос т11 к р а е и 'ь , с ь  ] 1а ;п 1ЫХ']> с то р о н ъ  

в е р х п я г о  ^ ( ‘р н о в а . 1\'а!\1н н  у с та н а н л н в а л н с ь  1п. д е ]1 С в ян н о м ъ  ян1,н1;’1> 

( ь \ д а  с о б и р а л а с ь муь’а и л и  к р у п а ) ,  а П 'е 1>ж сн1. и н о гд а  у|;])'!и1, : я л с я  

НЪ особом'!. В Ы Г 01,‘1)М'1> С Та Н К 'Ь . Д 1!Н Ж е Н 10  в е р х н я г о  к а м н я  п р о и з в о 

д и л о с ь  п о м о п и к) д е р е и я н н ы х 'ь  с н и н ъ .  в с т а в л я е м ы х ъ  в г  в ы ш е у н о м я -  

н у т ы я  я м к и  на в е р х н о м 'ь  1,‘амн'1;.  Б ’ь  м рл1.п и ц а х ъ  ирост'11Н ]ней 1;о н -  

с тр у 1 ;ц 1 п  с н н ц е н  п л и  п а л о ч к о н  Д 'Ь й с тв о в а л п  н е п о с р е д с тв е н н о  о т ъ  

р у к и .  у д а ] ) я я  в ъ  я.ш^у и  т а к и м ъ  об])а:з1)М'1. п о д р о н я ) ! ж е р н о в ч . .  В ъ  

т а к ’н х 'ь  ж е р н о в а х 'ь  я м 1,п  ( ч н с л о м !. т ] ) и )  им :1иотъ не 1!е ] ) т и 1;а л 1,ное, 

а 1 0 . в е н н о е  н а н р а п л е н 1с н о д п н 'ь  ) ;] 1ай п х ъ  о тло р 1п  1 4 У 2 ) .  

В ъ  ж е л ь н и ц а х ъ  со с та нь-ом ч, С1Н 1ц ы  у ь -р '] ;н л я л и гч ,  в ъ  ч е т ы р е х ъ  в е р 

т и !  а л 1. н ы х ъ  я м к а х ъ  н е п о д в и ж н о ; в е 1* х н 1е к о н ц ы  и х ъ  у а к р '] ;и л я л и с ь  

в ъ  д е 1 е в я н н о м ъ  1;р у ж к 'Ь .  вр а щ а вш е м с я о к 'оло  с те р ж н я  в м 'Ь (Т 'Ь  со 

с п п ц а .и п  и  в е р х н и м ъ  ].а м н е м ъ . Э та  у с о в е р ш е п с тв о в а н п а л  ] 1у ч н а я  

мел1.нин,а н е ])Ь д к о  у п о тр е б л я л а с ь  в ъ  ])ус с 1; и х ъ  д е р е в н я х ч .  е н 1,е в ъ  

и е р в о й  п о л !)И п н 'Ь  т е ] ;у п 1,аро с то л 'Ь т 1 я .  У  к а в 1с а а с кпхч. го р ]) ,е в ъ  она 

у п о т р е б л я е т с я  д о  с п х ч .  по ]> 'ь . М е л 1.н и ц а  б е з ъ  с та н к а , н о в п д п л а м у , 

б ы л а  з н а ч и т е л ь н о  д р е в н 'Ь е  с та н к о в о й . Е с л и  п о с л ']> д н ю ю  (.М  1 4 9 3 )  

м '» г . ;и  у п о т р е б л я т ь  в ъ  С и б и р и  нов'1)йп1]е к о л о н и с т ы — ])усск1е к р е 

с т ь я н е ,  т о  о т н о с и те л ь н о  д р у г п х ъ  э к з е м п л я р о в ъ  п а т п х ъ  ж е р н о в о н ъ  

е д в а л и  м о ж н о  у д о в л е т в о ] 1П т ь с л  та 1 :и м ъ  о б ъ яс н е п .1 е м ъ.

Въ самыхъ кур1'анныхъ могилахъ до спхъ поръ нп разу не на
ходили жернововъ. Равпымъ образомъ объ нихъ пи разу пе упо
минается въ отчетахъ Им]1ераторс1,-ой археологической |;оммисс1и 
по пзыс1.-ан1ю русс];ихъ древностей. Судя по этому, можно было 
бы .'думать, что въ сь'иоскую эпоху же})нововъ и мелышдч. еще но 
суп!;ч:тв вало. Но съ другой стороны, принимая во вппман1е, что 
даже геродотови с]ак1Ы возд']>лыва.1и пшеницу п торговали этимъ 
пр::;|,уктомъ съ греками, отъ ],'оихъ легко могли заимствовать мель
ницу лаже въ томъ случа'Ь. если-бы сами ее пе знали, мы должны 
придти къ другому заключен1ю, т. е. что же11Ыова у скиеовъ дол
жны были существовать. Изъ описан1я Ириска видно, что на 
об'Ьд'Ь у Атиллы подавали хльбъ е1; оЬзо1на 1ие!1.ч18 орро-
Биегии!). Если былъ хл'1>бъ, то, очевидно, должна была быть и 
му1и1, а сл’1;довательно и мельницы. Подъ имепешъ скиоовъ, сог
ласно Нест ;ру, с.1']5дуетъ 1)азум'Ьть значительную долю славянъ,

' I Перечисляя сл;1впнск1е роды поляиъ, древлян'ь, ляховъ, дулеГювъ, ти- 
верцовь п пр., Несторъ прпбавляеть: «бъ бо мнояи.ство пхъ, с*дяху бо по 
Днт>стру, ОЛИ до моря, суть Г11НДП 11X1. II ДО ссго дне. да то ся зиаху огь 
грек1. Великая скуоь >,

И)(>. РУЧНЫЕ ЖЕРНОВА.
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П0ЭТО1У1У пъ сланлнскомъ язьпгЬ мы должны НЛ11ДТИ подтвержден1е 
о сущестиоваи!!! л̂ ерпопа. 11])И лерс'нод'Ь скященных'ь килгъ это 
слово д'Ьйствител1,1ю является уже какъ совершенно тципшчное въ 
с.тавянсь'оп р’Ьчп,' )̂ а хл'Ьбъ вм'Ьст’Ь съ солью 01;а:!ываются таь'нмн 
нсконныии прннадлелъиостями славянс1.‘аго стола, что бнло-бы даже 
странно представить себ'Ь, чтобы ]1ап1и н|)ед1;ц не '1;лп печенаго 
хл’Ьба п не упали, что такое мука и мельница раньше VII.— X  в̂ и̂ а.

4-9) О кольчугахъ или ттцы]>яхо (к ъ  -ММ 1495— 1502).

Въ чпсл'Ь им'Ьющнхся в'ь музе'Ь К) кольчугъ н'Ькоторыя, без- 
сиорно, прпнад.чежатъ недавнему времени (напр. 14-1)7 и
141)8) и относятся къ воо11ужеп1ю сибнрсь'ихъ инородцевъ, но н’Ь- 
1:оторыя, папдейныя въ земл’Ь и значительно попорченныя ржав
чиной, могутъ быть признаны д))евннмп и им'кть археологичесю'й 
интересъ. Однако-же и эти посл'Ьдн1}[ едвали древн'Ье X I I I —  
X V I  вв. Существовали-лн въ (’ибнри кольчуз'и раньше X I I I  сто- 
л'Ьт!я С1;азать трудно, по посл']̂  монгольскихъ походовъ это воору- 
жен1е могло быть занесено сюда съ запада (изъ Перс1и, съ Кавказа, 
и еще в'1>роятн'Ье изъ Росс1и).

Изобр'Ьтен1е кольчужнаго панцыря ведетъ свое начало пзъ 
Инд1н, или изъ Ассир1и. Въ Европу опъ занесенъ былъ рпмля- 
намп и былъ изв1>стен1. у нихъ еще во времена республики, за 
47-2 вЬка до Р. X. (11олиб!й). Такая кольчуга, ьъ вид'Ь рубашки 
съ короткими рукавами, изображена на колоин'Ь Антонина. Одиа- 
1;оже, у римлянъ и грековъ этотъ досн'Ьхъ не получилъ широкаго 
распространен1я. Онъ вошелъ въ об]цее уиотреблен1е въ Европ^ 
только въ средн1е в'Ька. Съ какой стороны прия1ла кольчуга въ 
Госс1ю, изъ Лз1и (съ Кавказа), или Европы— сказать трудно; по 
иесоып'1>пио она существовала у славяпъ очень давно. На изоб- 
ражен1яхъ Трояновой колонны конница сарматовъ (можно понимать 
славяпъ) была въ кольчугахъ и шлемахъ. Въбитв’Ьподъ Доростоломъ 
въ 971 I’. В. К. Святославъ былъ въ кольчуг'1;, к’оторая, по сказап1Ю 
.Иьва Д1акона, спасла его отъ удара Анемаса, т'Ьлохранителя Ци- 
ЫИСХ1Я. Древп11Й1п1п экземпляръ таь'ой 1;ольчуги (пзъ круглой ане- 
л'Ьзной проволо1.'и), пайденъ былъ въ 1875 году на юг'Ь Росс1и

*) Ост[)из1 ирово евангел1е, пзд. Иостокова, стр. 83 г. «двп мелющи въ 
жрънъвахъ, едина иоемлетьс» и едина оставлнетьси> Мате. гл. '24, ст. 41. 
1’ е П Ф  ь ироизводитъ слово жерновъ отъ арабскаго гигпоик^ шапшеИе йе теи1е 
а Ьгй8 , но допуская такое толковаы1е, ирпшлось бы согласиться, что славяне 
до арайов'ь совсЬмъ не зиалн мельницы. Поэтому памъ кажется гораздо прав- 
доподоОнЪе производство жернова отъ слова зерно, какъ и готеское ^ с̂а̂ п̂и$̂  
швед, (ршгп, н'Ьы. (щ'ггп, мельннца, отъ ксгп.

11.



11р0||)есс0ромъ д. я . Самокьасовымъ въ одной изъ разрытыхъ 
имъ кург<анныхъ могилъ."'') Трупъ, од'Ьтый нъ эту броню былъ 
сожженъ на больнюмъ жел'Ьзномъ н1,ит'Ь. Ио обряду погребен1Я и 
по напденнымъ въ могил'1'. иредметамъ нрефессо])ъ Сашоквасовъ 
иризнпвалъ возможнымъ отнести эту находку къ V I I — У I I I  в'Ьку. 
Сопоставляя этотъ фаит'1) съ изв'Ьстныи’ь разсказолъ Нестора о 
К 1евскомъ воевод']’. Притич'Ь, подарившем'!. печенежс1;ому князю 
броню, нщтъ л меч'ь, можно думать, что подъ б])Онею зд'Ьсь ра
зумеется именно кольчужный панцырь. су1цоствовав1н1й въ Госс1и 
въ X  в'Ьк'Ь.

Изъ того факта, что 111)итичъ нодарилъ псченежо.ому кн)1зю 
Сроню, щптъ и меч7,, а отъ него иолучилъ коня, саблю и 
стри,.1ы, нельзя-лп вывести заключе1пе, что для подарка выби- 
]»алпсь именно таше предметы, |;оторые у противной стороны счи
тались р-Ьдкостью, или сор.с'Ьмъ не пм'Ьлись'? Поэтому можно было-бы 
думать, что въ аз1атскихъ стеняхъ въ то время панцыри не были 
еще распространены.

Собрапныя въ нашемъ музо4 десять кольчугъ могутъ быть от
несены част1ю къ м11стнымъ пнородчесь'имъ (монгольскпмъ и та- 
тарскимъ), част1ю къ русскимъ, такъ какъ во время завоевап1я 
Сибири, оОО лФугъ тому назадъ, кольчуги были у насъ еще въ 
полномъ ходу. Кром’Ь того я не вижу основан1я устранять и такое 
предположен!^, что ран'Ье завоевантя Сибири эти досп'Ьхи русскаго 
пзд'Нл1я могли проникать въ сибирск1я степи черезъ татаръ. Какъ 
отличить русскую кольчугу отъ сибирс1;ой туземной я не берусь 
р'Ьншть; но не могу не выс1газать по этому поводу 1гЬк<1торыхъ со- 
обрпжен1и. 1) Въ  тексгЬ каталога было указано, что собранныя 
у насъ кольчуги разделяются на два сорта; а) съ косымъ воро- 
томъ и съ ь’ольцомъ изъ круглой толстой проволок]! и б) съ пря- 
ыымъ воротомъ и плос1;имъ кольцомъ. Косоворотки, мн1'. калюется, 
скорее можно считать русс1;имъ изд'Ьл1емъ такъ какъ он’Ь совер
шенно наноминаютъ собою русскую мужскую рубашку. Правда, 
относительно этой иосл1>дней составилось у пас'1. мн'1’>н1е, будто-бы 
русские толы.’о посл’Ь наи1еств1я татаръ стали делать разр'Ьзъ во
рота рубашки не но средин'1;, а съ боку на .тЬвой сторон’Ь.**) По
этому, выходитъ, что наша русская косоворотка заимствована отъ 
татяръ. Не знаю на какомъ основанш г. Терещенко пришелъ къ

1()2. о К0Л1.1ЦТЛХЪ или пАицыряхъ.

*") В ъ  1875 году эта замечательная находка, вы’Ьст!; съ большимъ щи- 
томъ п мечемъ, находилась въ  музе!; Варшавскаго Уипве1)ситета. Два куска 
отъ нея, подаренныа мнЛ Д. Я . Самоквасовымъ, см. нъ каталоги подъ № 1072.

Терещенко^ Бы тъ  р усскаю  народа ч. 1 . Спб. 1848 стр. 316— 317. 
Савваитовъ, ()писан1 е старин, царск. утв. стр. 267.



такому заключе1П10, по иепракдоподобность его очевидна. Бопер- 
выхъ, татары и монголы, ка11Ъ известно, ни1согда не д-благотъ на 
своихъ рубахахъ носаго ворота, а всегда прямой, съ длиннымъ раз-
]ГЬ30МЪ но средин!! груди и СЪ боЛЬШИМЪ ОТЛОЖНЫМЪ В0])0ТНПК0МЪ.
Во вторыхъ, татары и монголы запахиваютъ верхнее платье л'Ь- 
вой полой на правую и застегиваютъ его па правой сторон'Ь. а 
у русс1П1хъ на л'Ьвой. Въ  третьихъ, трудно допустить, чтобы рус- 
с!»'ая рубаха косоворотка, съ ея типическими ластовками и подо- 
нле1.-(»й, составляла не старое, народное, од'Ья1пе, а заимствован
ное, и нритомъ отъ татаръ, костюмъ которыхъ, нанротивъ, всегда 
нротивупоставляется простонародному русскому, какъ иноверный, 
поганый. Ско1)'Ье можно понять татарское заимствован1е въ кня- 
жескомъ и боярскомъ коетюм'1), но никакъ не въ народномъ. Въ  
четвертыхъ, заведомо татарск1я и йюнгольек1я ь’о.п>чуги до пос.ш'Ьд- 
няго времени делались съ прямымъ воротомъ, а не съ косымъ. 
Поэтому я считаю себя въ прав'Ь предположить, что кольчуги 
косоворотки суть русск1е панцыри и принадлежатъ къ бол^е древ
ней форм1>. Кольчуги 9Т0Г0 рода встр'Ьчались между русскими 
древностями. Такъ, напр , въ 1848 году при разрыт1и сопки въ 
сел'Ё Велебпцахъ, неподалеку отъ Новгорода, были найдены: „дв-Ь 
жел'Ьзныя кольчуги въ вид'Ь русской рубахи съ косымъ воротомъ. 
Первая нм'Ьетъ внизу прор'Ьху спереди и сзаду и стояч1й ворот- 
никъ, который стягивался продернутыми сквозь кольца тесьмами. 
Вторая кольчуга прим-Ьчательна по жел-Ьзному кресту, прикр'Ьп- 
ленному къ вороту". Воротъ, судя по приложенному рисунку, былъ 
устроенъ точно также, какъ въ нашихъ кольчугахъ косоворот- 
кахъ и также застегивался на л'Ьвую сторону (Зап. Арх. Общ. 
Т. IV , перечень зае'1’>дан1й, етр. 13). Зд'Ьсь-же найдены были 
руссьйе шлемы и друп'я древности, отнесенныя по ихъ научной 
оц'Ьнк'й къ эпох̂ Ь борьбы Новгорода и Пскова съ Литвою и 
меченосцами.

Сделанная нами попытка въ опред'Ьлен1п характера русскихъ 
кольчугъ можетъ им'Ьть то значен1е для сибирской археолог1и. 
что по м'кту ихъ нахол{ден1я можно судить о прсд'Ьлахъ расиро- 
странен1я русска]’о оруж1я въ первое время посл'Ь завоеван1я („'и- 
бири, или о распространен]]! ]>усскаго культурнаго вл1ян1я у стеи- 
иыхъ кочевнико]5Ъ ран'Ье нашего зд'Ьсь водворен1я. Такъ какъ 
находки этого рода встр'Ьчаются очень часто, то изв’Ьстная груп
пировка ихъ будетъ полезна на буду1цее время.

Не нзл]1шне также зам’Ьт]гть, что собранныя въ музе'Ь татар- 
сь'1я и мопгольс1пя 1;ол])Чугп отличаются 60.1116 неуклюжимъ пок- 
])оемъ и мен'Ье тн1,ательн0]0 работою. ХПирина пхъ непропорц!-

о 1;.ПЛЬЧУГАХЪ пли ПЛПЦЫРЯХЪ. 163.



оналыю «елика по отпошен1Ю къ длин-Ь. Бол'Ье древи1е экземпляры, 
найденные въ земл'15. им'Ьютъ бод'Ьс стройную форму и большею 
час'пю длннн11е. нервыхъ ( н р  мен̂ Ье ар1нпна. иногда 1 3 —  
6 вершковъ). Поэтому отчасти уже можно судить, что первые 
принадлежатъ къ м1'.стиымт., самод’Ьльнымъ, а вторые были при
возные, москивс1.аго д’!>ла. Изв'Ьстпо, что В1> Москв'Ь существовал'ь 
особый Бр о тш й  'ирпказь. въ 1.'оторомъ заготовлялись брони, 
шле.иы, с'̂ ’.дла, лу!;н, ст]1’1’.лы и пр., славпвпйесл своею кр1’.пост1ю 
и отд'Ьлкою. Эти ратные досн'Ьхи раздавались не толы;о руссь'имъ 
вопнамъ, но II рассылались въ подароь'Ъ разнызгь татарскплъ 
1.'нлзьямъ и мурзамъ, особенно при Иван'Ь Басильеиич'Ь Грозпомъ. 
Во время тата]>сь’аго владычества, в'Ьроятно, не мало такихъ до- 
сп'Ьховъ русс].’аго изд'1;л1я было похшдено и вывезено ш. сибирсь-1л 
степи татарами.

Въ древи'Ьишихъ !;ургапныхъ могнлахъ бронзоваго в'Î ка до 
сихъ поръ кольчуги не были находимы ни в'ь европейской Росс1и, 
ни въ Сибпрн. 11зъ этого можно заключить, что он'Ё тогда со- 
вс'Ьмъ не употреблялись. Поэтому всль'ая ь’ольчуга, найден пая въ 
могил'Ь, НЛП гд1>-бы то ип было въ земл'Ь, можетъ относиться не 
ран'Ье, какъ къ второйиоловин'Ьперваго тыслчел^т1я по христ1ан- 
скому л’Ьтосчислен]ю п не поздн'Ье Х У П  в'Ька.

й О ) О шлемахъ (къ № 1503 — 1505),

Въ нагаеыъ музе1̂  пм1>ется три представителя военныхъ голов- 
ныхъ доспЬховъ: руш йи иисмо, гаптакь п мисюриа. 11осл’1;дп1е 
два могутъ быть съ одинаковымъ оспова1пемъ нрпзианы ь'акъ рус
скими, так’ъ и моигольекими, такъ какъ употреблялись въ одина
ковой м^рЬ и т'йии и другими; но тлемъ съ золотыми орлами 
можно считать несомн'Ьнно русскнмъ.

]\огда въ первый разъ въ Росс!и появились шлемы, нензв1;стно; 
но они такъ сроднились съ русскими былинами, что можно счи
тать ихъ стариннымъ достоян1емъ русскаго народа. Къ русскому 
нредставлен110 о шлем'Ь почти всегда присоединялось но!1ЯТ1е о 
блес1ь'Ь. Въ слов'Ь о пол1;у Игорев'Ь, нтеломы называются златыми 
и злачеными. Въ сказан1и о Куликовской битв1> шлемы представ
ляются на головахъ русо.'ихъ богатырей „(ши утренняя . 
Эиитетъ „золотой" всегда п])ибавляетсл къ 1нлему и въ рус- 
сь'ихъ сь’азь'ахъ.

Пзъ Д1)е1!нихъ русскихъ шлемовъ въ Московской Оружейной 
иалат'Ь х])апитсл шлемъ Ярослава Всеволодог.ича, найденный в'ь 
1Ы8 году въ л'Ьсу, въ земл'Ь подъ кочкой, Владим1рс1;ой губе̂ )-
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1И11, блпзь Р’ЬКП Колокпп.!, НМ'ЬСТ’Ь СЪ СКПП'ЬвШеЙС)! отъ ржавчины 
ь'ольчугой, на томъ самом'ь л'Ьст'Ь, гд'Ь Ярославъ былъ разбить 
Мстислаиолгь Новгородскнмъ и, б']̂ жавъ съ сражен!}!, сбросилъ 
для облегче!пя себя вооружен1е и княжескую одежду. Этотъ 1нле5гь, 
0ТН0СЯЩ1ИСЯ 1;ъ пе])вой четверти Х Ш  н'Ька, но фори1) походнтъ 
на нлшъ экземпляр!) нодъ Д" 150-1: (см. Моск. Оруж. нал. Вельт- 
мана рнс. на 71 стр.). Онъ былъ обложенъ чеканным» серебря
ными золочеными бляхами, на коихъ были вычеканены образа.

Кфом’Ь тиничос1:ой русской формы, нашъ Н1лемъ зам'Ьчателенъ 
ио изображен1ю на немъ золотыхъ орловъ. Въ русс1̂ иxъ древно- 
стяхъ я не знаю эь'зеинляра ][одобнаго рода, но во всякомъ слу- 
ча1) эти изображен1я не могутъ быть признаны ни татарскими, 
ни монгольс1:ими. По дорогой отд 'Ьл1{'1> этотъ тлемъ долженъ былъ 
принадлежать либо князю, либо богатырю. Интересно было-бы 
])азъяснить, когда и ь'акимъ образомъ онъ могъ попасть въ Бар- 
наульс1;1й округъ, въ Сузунек1й боръ, было-ли это до завоеван1я 
Сибири, или посл'Ь завоеван1я.' )̂

Въ конц'Ь Х\'1 в'Ёка, при завоеван!и Сибири, русск1е казаки 
им'Ьли и кольчуги и 1нлемы. Объ этомъ можно судить по рисун- 
камъ к]1аткои Сибирской (]-1унгурс1:оп) л'Нтоипсп, сочпнен1е кото
рой Миллеръ праписываетъ Тобольс1;ому дворянину Ремезову (Фо- 
толпт. изд. 1880 г.). На стр. 27 этого издан|'я трупъ Ермака, 
извлеченный изъ Иртыша, представленъ въ жалованной кольчуг'Ь, 
съ двуглавыми орлами на груди, и въ желобчатомъ шлем'Ь съ на- 
ушками. Во многихъ другихъ м'Ьстахъ сражающтеся казаки также 
нарисованы въ нппнаь'ахъ, либо въ мисюркахъ съ опуск'ающимися 
сзади длинными с1угкамп. Казацкхе кольчугп н'Ькоторыхъ ( подвиж-

*) Въ музет, плЬетси когйя съ донесен1Я объ этой находк!; сельскаго пп- 
саря Чанчниской волости (Ыйскаго округа; 1 алтанек. участка^ волостному 
писарю с.П-.дутщаго С()держан1п: «Во время пожара, бывшего въ 1875 году 
въ Сузунскомь бору, при тугаен1 п огня, въ  25 верстахъ отъ Сузунскаго за
вода, 1',путри Гшра, въ 2 x 1. верстахъ отъ озера Осинпна, въ чпсл-Ь наряда 
производили окопы огь огня и сбивали землю (счищали хвойный горючгй 
слой), гдт; к 1)есть!1нииомь села Чаичинскаго, Яковомъ Бархатовымъ найдена 
и:ол1;зна!1 каска, вь З1‘мл15, со цв15тами по ней червоннаго золота и изображенк'мъ 
на ней птицт> в1 . вид-Ь о]1ла. Во Г!ремя [юзыска (т. е. при земляной пожарной 
работ!;) не(1пытным 1. пародомъ сзади оная изломана п пика сверху (каски) 
сломлена. Л у озера Оеинина. по [1азсказамъ народным!., было старинное а.ч1ат- 
сьое поселение, и эта каска, должно полагать, какихь-то князей древнихъ 
аз 1атскнх'1, племень. Каковую нри семь им1;ю честь представить по принад
лежности на разсмотр1;н1е. Иодписалъ села Чаичинскаго сельск!й писарь Оси- 
повъ 9 мая 1876 года>. Волостной писарь Бочаровъ п|1едставплъ находку 18 
лая 18711 года Барнаульскому окружному Исправнику, а этотт. посл'Ьдн1 Й-быв- 
шему Главному 1 1 нспекто1)у училин^ь Западной Сибири, въ канцелярии кото- 
раго она находилась до 1884 года, поел!} чего поступила въ  Музей Тои- 
скаго Упине1)ситета при отнон1ен1и оть 10 ноября 1884 года за Л« ‘2515. К’о- 
п1я съ донесен1 я пнса[>я Осипова получена мною при посредств'Ь И. Я . Словцова.
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никовъ Ерз(аь'а до спхъ иоръ еохраилготсл въ память ихъ подви- 
говъ. папр. кольчуга основателя Далматовскаго монастыря ( Шад
рине!,-аго у'Ьзда) хранится въ его усыиальниц'Ь, какъ святыня. 
О 110льчугЬ самаго Ерзписа писано было очень много; но при 
этомъ о тлеи'Ь обнь'иовеино ничего не гово1)ится.

Нашъ П1лемъ, во всякомъ елуча'Ь, не могъ п))инадлелгатъ ни 
Ермаку, ни кому-либо изч. поздн'кпннхъ русскихъ воеводъ, быв- 
пшхт. въ Сибири. Онъ носитъ на себ'Ь сл'йды гораздо бол^е глу- 
боь'ой древности. Изображенные на пемъ орлы нельзя принимать 
за русск1Й или визант1ЙскШ государственный гербъ, ибо они одно
главые. Скор'Ье можно 1}ид'Ьть въ нихъ аналог!ю съ т'Ьми рим
скими орлами, которые употреблялись какъ военное знамя; а эти 
посл'Ьдн1е пм'Ьли связь съ символическимъ пзображен1емъ Юпи
тера. Очень можетъ быть, что въ том'1.-жс значен1и религ10знаг0 
символа (или восиоминан1я о немъ) были ном1’.щены орлы и на 
натемъ нмем'Ь, При этом'ь сл1 т̂уетъ зам'Ьтить, что между сибир- 
сь'пми древностями Д'Ьйствптельно встр'Ьчаются идолы въ форм'Ь 
1ГГИЦЫ съ распущенными крыльями (см. Л2 1227 и вообще 
табл. X X X I I I ) .  Хотя эти фигурки и не им̂ Ьютъ ирямаго хроно- 
логическаго отнон[ен]я ь’ъ золоченому ]нлему, но т'Ьмъ не мен']1е 
отдаленную связь мел̂ ду ними нельзя отрицать безусловно.

Сколысо мн'1з изв-̂ стно, персидск1е и грузинсьче древн1е шлемы 
не были похожи на разсматрнваемый нами экземпляръ. Они, боль
шею част1ю, выковывались изъ ц'Ьлаго куска булата и им'Ьли на 
конус'Ь прод!»льные желобки или ребрыписи, какъ у дыни (см. у 
В е л тм а н а  Моск. Оруж. нал., шапки ерихонск1я и шлемы; у 
А. Н. Оленина а])хеологическ1е труды Т. I I ,  1882 г. стр. 18̂ ), 
рис. табл. X X X I) .

Ол'Ьдуетъ также обратить вппман1е, что нашъ Н1лемъ по раз- 
м-Ьру головы слишкомъ великъ, настоящей богатырск1и (о1;ружность 
09 сантйметровъ, ширина внутри 21 сантиметръ). Принимая даже 
во внпман1е, что при ]шутренней нодкладк'1> 15м̂ стим0сть его должна 
н'Ьсколы;о уменьшиться, все таки онъ по разм'Ьру соотв'Ьтствуетъ 
(ягень больнюй голов'Ь. Проржавевшее насквозь толстое жел'Ьзо, 
лез:авн1ее въ песчаной и сухой почв'Ь Сузунскаго бора, можетъ до 
н'])1,-оторой степени слулаггь доказательствомъ очень долгаго ]1ре- 
быван1я этой находки въ земл .̂

й1) О камештхъ 6а()ахъ и (ибпрски.ш письменахо.

Въ археологичео.’омъ музе11 Томскаго Университета въ на
стоящее время им1;ется три 1;аменныя бабы въ патур^ и И  фо-
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тографическихъ снпм1;овъ. Изъ числа первыхъ одпнъ экземпляра, 
иолученъ изъ селен1я Бахты, на гранпц'Ь Кульджи,^) одпнъ со 
станц1И Алтыпъ-Эмельскоп, въ Сеыир']̂ чьп *'*) и одкнъ изъ Кар- 
1:аралннска. '̂^*) Девять фотограф]й доставлены старшимъ врачемъ 
Токма1СС].-аго госпиталя, докторомъ Иоя2>ковымъ, изъ То1.'макск. у15зда 
и дв'Ь изъ Барнаула. Сверхъ того, будучи въ Се5шр̂ 1',чеис1;оп областн, я 
1гЬсколы;о бабъ вид'Ьлъ В1. иатур'Ь и н’Ьк-оторыя изъ иихъ срисовалъ.

Токмакск])( бабы найдены были въ сл'1>дующихъ иунктахъ:
10-й вывезенъ изъ ущелья Шамши, Александровскаго'  ̂ хребта. 

Была зарыта въ землю по 1нею; стояла у истоковъ Красной р^чь'п, 
на берегу ея, лицомъ на ностокъ. 11. Найдена крестьяниномъ 
селеи1я Малаго Токмака, Еирьяковымъ, въ Кигатпнскомъ уи],ельи; 
была вся зарь;та въ землю. 12. Найдена въ уи̂ ель'Ь Кигаты, 
Александровскаго хребта, въ двухъ верстахъ отъ впаден1я р'Ьчки 
Култырь въ р'Ьчку Кигатинь’у. Вся была за})ыта въ землю, вид- 
1гЬлась только часть выше лба; лицомъ была обращена на востокъ; 
отъ р^чки Култырь находилась въ 30 верстахъ. № 18. Най
дена въ у]цель'Ь Кигаты, вблизи предъидущей, лицомъ обращена 
на востокъ. № 14. Найдена въ томъ-же ш̂ ст'Ь и при т'Ьхъ-же 
услов]яхъ, каь'ъ № И . № 15. Найдена версты за дв'Ь отъ на
чала Кпгатинскаго ущелья, у р'Ьчь'и Кигатин1;и; находилась въ 
лежачемъ положен1и, лицомъ вверхъ. Рядомъ съ этимъ м'Ёстомъ 
находятся 4 кургана. № 16. Найдена при вход'Ь въ Кигатинсь'ое 
уи1,елье; оказалась расколотой, голова отъ туловища ва.млась не
далеко. Л» 17. Найдена въ томъ-же ущель'Ь за Р/з— 2 версты 
до впаден1я р'Ьчки Култырь въ Еигатинь'у; была зарыта въ 
земл-Ь, за ись'лючешемъ верхней части головы; лицомъ обращена 
на востокъ; отъ р'Ьчки Култырь находилась въ 60 саженяхъ. М4сто 
нахол{де[11я 18-го не обозначено.'̂ ''̂ '''-'*)

Изъ перечисленныхъ девятп э1;земиляровъ пять представляютъ 
собою грубое очертан]е одной только головы, съ широкимъ круг- 
лымъ лицомъ, остальная-яъе часть (туловище) состоитъ изъ про
долговатой, или овальной каменной массы, безъ всякой скульптурной 
отд'Ьл1;и. На остальныхъ четырехъ экземолярахъ на туловищ'Ь 
видны руки, держащ1я чашу. На одномъ экземпляр' ,̂ сверхъ того, 
изображено платье и оруж1е.

*) Находится въ  музет. подъ Л"9 1511 (катал, стр. 85).
Поставлена въ сквер’Ь противъ главнаго универс. корпуса, съ южной 

стороны отъ Фонтана.
***) Поставлена таыже, съ северной стороны отъ Фонтана.

*’•*) Порлдокь нумерац1 и бабъ п ы'Ьсто ихъ нахожден1 я взиты по надппсяыъ 
на Фото1 раФ1 )1Х'1>, сд'1>ла[1 нымъ рукою доктора Пояркова. Первые 9 но^еровъ 
относятся не кт. каменнымъ бабамъ, а къ  ФотограФическимъ снпмкаыъ съ 
камней нестор1 анскаго кладбища; потому они здЬсь не упоминаются.
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Вс'Ь бабы доктора Поярь'ова С7> иеиок-рытою голоиой. Па 
трехъ лпцахъ видны длинные усы. На днухъ экзем11Л}|рахъ съ 
чатею, эта иоел̂ эдняя представлена нъ одной рукЛ;, около груди, 
а в'ь дру|'0Й ру|С'1> у нсту1>-ана Л’ Н — кинжалъ, формою 110Х0ж1н 
на т'1>, ьчипе находятся въ снбпрскнхъ ку])ганахъ, а у № 15-- 
н'Ьчто похожее на колчанъ. Первая изъ этпхъ фнгуръ 14) 
безъ усовъ п по выражен 1ю лпца напомпнаетъ женщину, а вторая 
(Л« 15) съ усами. Фигура 11 держитъ чашу въ об'Ьнхъ ру- 
кахъ, также около груди.

Вс'1’> экземпляры доктора Пояркова, найденные въ одной м'Ьст- 
ностп, отличаются, сравнительно съ другими, г])убою отд'Ьлк'ою. 
Указываетъ-ли это на бол'Ье раннюю эпоху пхъ происхожден1я, 
или-же па второстепенное значение бывнгаго зд'Ьсь кладбин;а 
Р'Ьшпть трудно. Одно не подлежитъ сомн'1иаю, что въ той-же 
Семир'Ьченск’он области часто встр'Ьчаются бабы съ бол1;е т]ца- 
тельною отд’Ьлкою. Къ числу та1,овыхъ относится, напр., 
экземпляръ, пом'Ё1цающ1Йся нъ настоящее время въ сквер'Ь про- 
тивъ губернаторс1.аго дома въ ('ород-Ь Б'Ьрномъ. Онъ вынезенъ 
изъ 11л1йской долины, съ Кульджинской границы. На этомъ экзем- 
пляр1з голова и торсъ, до кол'Ьнъ, обработаны отлично. На го- 
лов'Ь изображена коничест;ая шаш.'а, изъ подъ которой идутъ три 
косы: одна длинная, вдоль по спип'Ь, друг1я дв'Ь, покороче, по 
сторонамъ плечъ. Лице овальное, с'ь прямымъ носомъ; бороды н'Ьтъ, 
но только усы; платье узкое, до кол'Ьнъ, подпоясано ремнемъ. Къ 
поясу съ одной стороны прив1)Шепъ пожъ, или кинжалъ, въ нож- 
нахъ, съ другой— сумк'а. Платье кругоыъ подола украшено узор
чатою полосой, въ вид'Ь зубцовъ, или треугольнпковъ. Въ руь-Ь 
сосудъ въ форм'Ь бок'ала. Головная пгапка этой фигуры совер
шенно сходна съ изображенной въ атлас'|1 камеппыхъ бабъ гр. 
Уварова (подъ ,1\“ 7 табл. I). Последнее изображен1е относится 
к'ъ исту1йану, стоявшему на болыпомъ курган'Ь въ 5 верстахъ отъ 
Че])Т0ылыка. Подобныя же шапь’и по1;азаны у гр. Уварова на табл. 
И, фиг. 2. 5, 10,11, 13,14: ы 23. На гЬхъ же рисункахъ можно вид'Ьть 
соотв-Ьтствующее изображен1е трехъ косъ, формы |;орот!;аго платья, 
съ полсомъ и подв’Ьсками на немъ.

При сопоставлеп1и этихъ изображений нельзя не пр1йти къ 
заключению, что Семир15ченс1,-1е экземпляры и эь'земпляры южно- 
русск1е сходны между собой. Фо])ма прически п одежды т'Ёхъ и 
другихъ поь-азываетъ, что они относились 1.-ъ родственному пароду.

Экземп.тяръ каменной бабы, вывезенный изъ селен1я Бахты и 
хранящейся пын-Ь въ музе1> Томскаго университета, также им'Ьетъ 
довольно тн1,ательную отд'Ьлку, Судя по лицу, онъ изображаетъ
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женщину, по бсзь Г(>ло1Я1аю у1.‘ра111сп1)1. Въ })у1сахъ, (‘ложенныхъ 
около желудочной области, фнгу1)а ;зта держнгъ чашу, а на 10613 
она ни'Ьетъ ожоре п.е, нлн обруч г.. Иодоблыхъ ш рн п ы хъ  у1,-рап1е- 
!пГ1 показано !(Ъ атласЬ гр. Унарава нЬсколь!:о. н иск (»нн так’же 
ОТНОСИТ! я к'ь женскшгь фнгурамъ, (см. таб.г. I, 5, 8. 9, 12 
и 13; табл. II ,  Л!: 1, (5. 7, 12 н 17).

Иетукан'ь, достапченныЛ 1$ь иузон Томс1;аго уннверснтета съ 
Алтынъ-Эмелы'каго ннь'ста (нъ 112 нсрстахъ отъ рГ.ки Или, и » 
тра1;ту), отличается отъ нрочнхь тЬзгь. что. шгГ.сто чашн, на 
кисти н])а1юп рук'н онъ держнтъ нтнцу (похожую на с жола). Эта 
фигура нредставляеть полнаго му.ичнну съ круглызгь лицомъ и 
круглою голов )й. И('редняя часть головы, новнлнмо.му, показана 
безъ волосъ, но съ л'Ьвпи сто])оны на теминп высЬчена полукруг
лая выдаюн1,аяся шпнп:а, велнчи;юю съ ь‘у1)ин'С яйцо, мо;кетъ 
быть представляюнии! чубъ. Кзади отъ отой нипик'и, на затыл1,’Ь, 
волосы 1юдоб1)аны въ ])од'Ь шиньена п подтянуты узк'ою, релье(})но 
выс’Ьченною лептою. Эта лс1гга захвытываетъ только затылочную 
и височныя части, оканчиваясь п]» «тивъ ушей круглы’он ко.леч- 
ьами. Подобранные на затылк'Ь и перехваченные лентою волосы 
част1ю опускаются изъ подъ повяз1;п па спину, но дал1.ше шеи 
прос.гЬдить нхъ нельзя, потому что задняя часть фигуры (сппна) 
оставлена безъ 1!сякой скульптурной отд'Ьлки. Голова, торсъ. руки 
и птица выс’Ьчены довольно отчетливо и ись-усно, а н »ги только 
очерчены по плоскости камня, безъ рельефной 01;р\глости. Он'1з 
изображены скрещенными внутрь, что назавается „калачемъ“ .

Киргизы II таранчи Семир'Ьченск-ой области не иризнаютъ ка- 
ыенныхъ бабъ памятниками своихъ П11едковъ и ничего не знаютъ 
объ ихъ пропсхожде1ПИ. Основываясь па томъ, что так1е истуканы 
встречаются въ Кул1,дигЬ и что Семиречье въ недавнее время 
подлежало вл1Я1ПЮ Китая, они предполагаютъ, чт.> бабы постав
лены китайцами, либо древними монголами. Имъ-же обыкновенно 
приписываютъ и семирЬченск1е курганы. Само собою разум-Ьется, 
что эти киргизская догад1,-и ни на чемъ не основаны. Ии китай
ская, ни монгольская народность зд1>сь не ыожетъ имЬть м^ста, 
потому что па изображенгяхъ бабъ н'1;тъ пи одной черты, кото
рая указывала-бы на это. Китайсклй к'остюмъ такъ долгов'Ьченъ 
и такъ харак'теренъ, что онъ непрем'Ьнпо отразился-бы на изоб- 
ражеп1яхъ. Тоже самое можно сказать и про монгольск1я черты. 
На статуяхъ не зам’Ьтно ни узкихъ косыхъ глазъ, ни широкихъ 
выдающихся скулъ, а выс’Ьченные на н'Ькоторыхъ камняхъ густые, 
длинные усы и прямой длинный поеъ совершенно не свойствеины 
монгольской расЬ.

И ’’.
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Не можстъ подлежать сомн̂ ийк», что время иостапопкп бабъ 
па курганпыхъ могплахъ относится 1съ глубоь’оп дреиности. На. 
одновременность цхъ съ курганами у1,'азываютъ сл1;ду10Ш,1е прп- 
зна1;и: 1) бплынею част]К), бабы были находимы либо на самыхъкур- 
ганахъ, либо вблизи отт. нихъ, и толы;о в'ь такихт. м’Ьстностях'ь, 
гд-Ь суще'ствуютъ сл'Ьды ]:урганнаго иогребен1}г, 2) на этихт. ста- 
туяхъ часто быиаютъ выс'Ьчены именно та1пя у1;ран1ен1я, 1;ак1я 
находятся въ числЬ ирсдметов!., вырытыхъ из'ь 1.‘урганныхъ 
могилъ. Сюда относятся: нюйиие обручи и ожерелья, бляхи 
отъ наилечныхь ремней, металичес1ай набо1)Ъ, иряжки и иодв'Ьсь'и 
отъ иоясныхъ ремней. нтрок1е браслеты, надеваемые на верхнюю 
часть ру|;и, кинжалы архаичес1;ой формы, сосуды, 1;а1;1е ставились 
въ головах'ь или иогахт. у иокойниь'а, коничес1;1я нишки съ ые- 
таллическимъ наб(»ромъ, или безъ онаго (в о й л о ч н ы я ? )3) На н1’>- 
которыхъ бабахъ (см. у Ограленберга) н на обелискахъ, зам^нявншхъ 
бабъ, находятся иадииси, ио очертан1ю (до сихъ иоръ еще не разоб- 
ранныхъ) бу|.’въ свид1)тел1.ствую]ц1я о заиадномъ ироисхожден1и.

Каменныя бабы Семир'Ьчья и южной Сибири, безсиорио, им1иотъ 
т’Ьсную связь съ такимп-же памятниками въ Самарской губернш, 
въ земл'Ь войска доискаго, въ 11|1Идн'Ьи1)01{скихъ стеияхъ и на с'Ь- 
верномъ Кавь’аз'Ь. Ня всемъ этомъ иространств’Ь он'Ь принадле
жали, очевидно, одному и тому-же народу, или иокрайней м'Ьр'Ь 
одной и той-же 1сультур'Ь. Изъ истор1и нзв'Ьстно, что на этихъ 
м-Ьстахь, за много в'Ьковъ до Г . X ., жили Саь-и и Массагеты, 
ближе къ Волг'Ь— Сарматы, а ь'.ъ северу отъ Чернаго моря— Скиеы. 
Весьма возможно, что всЬ эти народныя имена суть ни что иное, 
ка1.ъ частныя впдоизм'Ьнен]я назван1я одного нлемеми. Каменныя 
бабы и курганныя могилы онред'Ьляютъ географическую черту древ- 
няго м-Ьстожительства этого громаднаго народа, а содеряшмое мо
гилъ даетъ возможность возстановить единст]ю его древней об
щей культуры.

Къ  зам^тк-Ь о сибирскихъ каменныхъ бабахъ мы должны при
бавить еще н-Ьсколько строкъ ио поводу встр'Ьчавнтихся на нихъ 
надписей. Такихъ экземнляровъ сохранилось не много и почти 
вс-Ь они въ настоящее время сосредоточены при Минусннскомъ 
му е̂'Ё. Не смотря на то, что эти письменные памятники до сихъ 
поръ еще не прочитаны, важное значен1е ихъ не подлежитъ еом- 
п1>н1ю. Рано или иоздно, наука должна найти въ нихъ самую

*) Такая-же коническая шапка изображена на надгробной п.апт'Ь одной 
из'1. могилъ Ананьевскаго могильннка, на голои'Ь безбородаго воина, Зд1'>сь 
же у правой руки высьченъ кинжаль такой-же Ф о р м ы ,  какъ найденные 
въ самой ыогилЪ и часто вст 1 1’Ьчающ 1еся въ сибирскихъ курганахъ.
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убедительную разгадку пропсхождеш'я вс1;хъ спбирскихъ древно
стей ь’ургаинаго пер]'ода. Не ь'асаясь неносильнаго вопроса о 
дешифровк'Ь этпхт. ннсьменъ, я ио; в̂оляю себ'Ь сказать, что вн'1ин- 
няя ихъ форма ясно пзобличаетъ за1[адное, и прнтомъ весьма 
древнее нхъ пропсхожден1е. Это видно изъ сл̂ д̂угош.пхъ призна
ков!.: 1) слова ]1аспояо'/Кены въ форм'1; горнзонтальныхъ, а не вер- 
тнкальныхъ строкъ. идущнхъ справа па л'Ьво; 2) большая часть 
словъ отд'Ьлены одно отъ другаго двоеточ]ямп, кагл. это д̂ л̂алось 
въ древнемъ гречее1,’омъ п зендскомъ нисьм1> (въ иосл1>днемъ одна 
точка): 3) очертан1'е буквъ несо.ин'Ьнно западное; мпог1Я пзъ 
ннхъ повторяются въ финпк1пскомъ, древнемъ греческомъ п зенд
скомъ алфавпт'Ь. Съ скандпнавсь'пми рунами спбпрск1Й алфавптъ 
пм'Ьетъ мен'Ье сходства. Одинаковое съ нимъ начертан1е представ- 
ляютъ только дв1̂ буквы, именно руннческ’ое 8о1 и 1ап; г̂. Кром'Ь 
того число руническихъ знаковъ вдвое меныне(К)), ч'Ьмъ въ сп- 
бирсь'омъ алфавигЬ (не мен'Ье 32). Поэтому, мн'Ь кажется, что 
эти надписи несправедлп1Ю нриравниваютъ къ скандинавскнмъ 
руиамъ. Разгадь'у ихъ скор'Ье сл'Ьдуетъ искать въ мало-аз1йскихъ 
древпихъ алфавитахъ, въ томъ числ1̂ въ зендскомъ (парси) п въ 
индо-ба|;тр1пскомъ алфавит'Ь. Некоторое отношен1е пм'Ьютъ къ нему 
также древне-итал1йск]я (этрусск1я и 0сс1с1‘я) падписп и арамейск1я.

Судя по В1г1’.н1нему очертанию буквъ можно полагать, что си- 
бирск1й алфавить, почерпая свой заиасъ изъ указанныхъ псточ- 
нпь'овъ, вм'1>ст'Ь съ т'Ьмъ нм1>лъ свою самостоятельную историю. 
Онъ выбиралъ и прим'Ьиялъ знаки къ звукамъ своего языка, по
полняя ихъ по м15р'Ь надобности. Поэтому ни одинъ пзъ выше- 
пе])ечис/[енныхъ алфавитовъ не содержится въ немъ ц'Ьлпкомъ п 
въ тоже ]{ремя ни одинъ не представляетъ полнаго комплекта 
буквъ, заключающихся въ спбирскихъ письменахъ. Полнота и сво
еобразность сиби1)скаг0 алфавита могутъ указывать на богатство 
звук'овыхъ формъ языка пользовавтагося пмъ народа, а въ не
которой степепи п на бол^е высок'ую ступень письменности.

Гд'Ь-а^е тотъ пародъ, который оставилъ намъ так'1е драгоцен
ные письменные памятники'? Напрасно мы стали-бы искать его въ 
туранской семь'Ь. Уйгурскаа письменность, занесенная въ нагор
ную Аз1ю изъ Сир1и, не ит.гЬетъ къ древнимъ сибирскимъ пись- 
менамъ ншсакого отношен1я. Т'Ьмъ бол^е нельзя предполагать, 
чтобы ими могли пользоваться как1я пибудь спби])ск1я племена 
финской народпости. Ето знаетъ с)стоян1е здешпнхъ фипновъ, 
тотъ не можетъ допустить мысли, чтобы они въ такое отдаленное 
время, какъ, иапр., за 3— 4 в. до Р. X ., могли стоять на такой 
высоте 1.-ультурнаго развит1я.
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Не находл къ чмс.тЬ иьигЬтних']. сшицкмшхт. пиородцсв'ь того 
народа. 11])(‘Д1.!Пгь ),'ото]|;1Го З101'лн-иы ирипал.к'-.кгп'ь найд(чтыл 
зд'Ьгь др(М!Н1я ]111с]лкм1а. приходите;! допустить (»дпо изъ днух'],: 
либо :п' .тъ паридъ соне^шимт > кыик']!'!. и изчсзъ с ь .ища зе.ч.ш, 
либо 01!Ъ Пересе,шлеи п'ь дру1'ие .мЬсто. Первая гипотеза, слиш- 
ко.чъ гмемеитариа, чтобы о51)а1и,ат1.гя 1;ъ ней, как), часто дЬ- 
лаютъ исторш.и. для иыяспе1пя трудных']) 150Н1)0Р0Н'ь. Въ дан- 
номъ случа'1; та1С0Й !1р!смъ быгь бы елинп.’омъ нронзиоленъ, по
тому что иеноз.чож:!0 представить, чтобы та:;: й многочисленный 
и 1;ульту[)ный народъ, 1:а1;им'[, п]и'дставляется но археологичеекимъ 
памятп1п.-а.мъ д]>е»нее наеелен1е ('нбирн, могъ нзчезн}ть безс.;'йлно. 
]1о.)тому необходимо останошгп.ся на второй 1'инотез'Ь о нереселе- 
Н1И. По географичесьнм'ь и нсторичесьим']. услов1ям'ь оно могло 
сове}'нпт.ся только на ;;ан:'Д1.. а именно въ евронейс1;ую 1’осс]К) и дол
жно стоять В1. свази съ истприческою эпохою, такъ назынаемаго, вели- 
каго нере1*слен1я народовъ.

Если донуст)ггь. что народъ, уиотребляв1н1й въ Оибпрп ппсь- 
мена, переселился на зана,1ъ, то онъ долженъ былъ унести сь 
собою и зачитк'н своей пис],менно1:ти, ь'аь'ъ драгоцкнн1;йшее ку.п.- 
ту])Ное нр1обр'Ьт1'н]е ьаждаго народа, которое онъ не мо1Ъ ни 
забыть, ни бр .сить. По;гг.1му сл'Ьды сибирской инсьменности на
добно искать въ Е|5})ои'1;, Само собок( ])азум'Г.ется, что въ данномъ 
случа’1; не можетъ быть р'1;чи о древнемъ классичес1.'0мъ м1р'Ь. 
Гавнымъ об]1а:;омъ. една-лп мы нанадемъ на истинный сл'11дъ, 
им'Ья въ виду скандинавская руны. Бын]б мы уже зам'Ьтили, что 
между ними и сиби1»ск-и.ми письменами ок'азывается мало сходства, 
но, что еще важ!гЬе, снбирск'1й алфавитъ по вс’Ьмъ признакамъ, 
оказывается нпл1г1;е с1,’андннавс1,аго. Сл'Ьдовательно, если-бы даже 
допустить между ними иача.:ьную связь, то все-ж.е прН1Нлось-бы 
прибавить, что сибирск’ая письменность, посл1; разлучен1я съ скан
динавской, продолжа.1а развиваться самостоятельно, пополняясь изъ 
другихъ источник'овъ. Кто-же изъ ар1йск]1.̂ ъ народовъ могъ раз
вивать ее на такч»й отдаленной 01;раи1гЬ? Б'];роятн'1>е всего тотъ, 
];оторый ближе всего стоялъ къ аз1атскому востоку и иоздн'Ье 
всей ар1йской семьи передвинулся въ Евро]1ейск1е пределы. Та- 
]:имъ нар'|Д0мъ могутъ быть только с15верные славяне.

Высказанная нами мысл!., естественно, встр'Ьчаетъ два затруд- 
нен1я: 1) если-бы северные славяне им'Ьли письменность, ран'Ье 
ки1)илловской или глаголической, выражавшуюся именно сибирскимъ 
ал|(|авитомъ, то сл'Ьды этого посл1здняго должны были сохраниться 
гд-Ь нибудь на археологичес1;ихъ иамятникахъ Европейской Росс1и;
2) должны сун1,(̂ ствовать доказательства, что кирилловская грамота
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•пъ Росс1п НС бьт.та первою. Трудно ьчп-а'п.ся атпхъ к'оренныхъ и 
весьма сложныхъ вопрог.овъ въ та!,ой (‘лучатюй зам1',т1гЬ, 1:1 къ 
1П1сто)1]цаи; но ра?л, высказана таь'ая мысль, ее нельза оставить безъ 
поясне1Йя, хоти-бы н самого сжатаго.

Но первому иут.ту сл'1'.дуетъ сказать, что сл'йлы сибирской 
письмеии )сти въ Г,)СС1Н действительно суп1,еству1от'].. Правда, ихъ 
немного, но зд'Ьсь вонросъ не в'ь количеств'Ь, а в'ь свойств'Ь или 
СХОДСТВ']) ;)тнхъ памятииь'овъ. Я  не им1>ю зл/кь въ виду тЬхъ 
образных'ь или аллегоричес1:и.\ъ иисьменъ, та1;же сходныхъ съ 
снбирсь-имн, которыя существуютъ во многихъ ы1>стахъ с-Ьверной 
Росс1и, на скалахъ, но }»азумТ)Ю именно алфавитные знаки. Такъ, 
напр., самый оригинальный изъ таких'ь знаковъ, по встрЬчаю- 
Щ1ЙСЯ ни въ одномъ изъ изв'Ьстныхъ до сихъ поръ алфавитовъ, 
нредставляюпцй подоб1е четыреугольной кл'Ьткп  ̂ ^ съ высту- 
паюпщми концами, находится въ сред'Ь рисунь-овъ на такъ-назы- 
ваемомъ Соколиномъ камн'Ь (Соколей камень) на л'Ьвомъ берегу рЬки 
Тагила. Зд’Ьсь-же находятся знаки: /У\ . \\ . {  . На томъ 
же берегу р'Ьки Тагила, на Зм’Ьевомъ камн'Ь, существуютъ знаки:

. У . с . На такъ называемоиъ пгсаномъ 
камн’Ь, на л'Ьвомъ берегу той-же р'Ьки, существуютъ знаки 
Ч , }  . т  . . "'О Письменные знаки оказываются также на
н'Ькоторыхъ найденныхъ въ Росс1и археологическихъ и])едметахъ. 
Правда, такихъ иамятниковъ весьма не много, п начертанныя на 
нихъ буквы им'Ьютъ сходство не съ одними сибирскими, по п съ 
древне-греческими, или съ северными руничесь-ими, поэтому ихъ 
можно приравнивать и къ т'Ьмъ и къ другимъ; но я не вижу 
причины почему происхожден1е ихъ непрем'Ьнно нужно связывать 
съ Грец1ею, или Скандинав'юю, когда для с'Ьверпой дохрист1ансиой 
Росс1п можетъ существовать другой, восточный источникъ.

О существован1И у руссь’ихъ языческихъ славянъ особой древ
ней письменности ясно говорятъ арабск1е писатели X  в’Ька Иб:чъ- 
Фодланъ II Ибнъ-Эль-Недимъ, оба 1;акъ очевидцы. Ибнъ-Фодланъ 
упомипаетъ, что на столГпь намош.иномъ, пос.л'Ь погребеп1я, 
Русск1е написали имя покойника вм'Ьст'Ь съ именемъ инязя." '̂'''') Ибнъ-

*) Рук^ашсный атласъ снпмковъ надписей на екалахъ по берегаыъ р. 
Тагила, непзв'Ьстно кТ.мъ п когда составленный. 12 таблпцъ въ  лнстъ. Нахо- 
дптси В'Ь археологнческомъ музеТ> Томскаго университета подъ № 2551.

Вотъ  кап 1. объ зтомъ сказано по переводу Френа; «ВагапГ 1иЬг4еп 81е... 
ехпеп гип(1еи Нп^те! аиГ, епчсЬЬс1еп 1п Дезреи М Ш е еш  дгозве? ВизсЬсп НоЬ, 
мпг1 8сЬг1еЪсп йагаи!" Деи К а т с п  (к'з УегзЮгЬепеп, пеЬз1 с1ет Дез Коп1дз Дсг 
Киззеп (1Ьи-Ро8г1аи8 Вег1сЫ;е. 8 1 -Рек'гзЬ 1823, стр. 21).
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Эль-Недимъ, передавая рпзсказъ достов'Ьрнаго челоп'Ька, иосла1[- 
наго однимъ изъ илад'Ьтелен каш.-азпшхъ к'ь шишю русскому, за- 
м'Ьчаетъ, что у руссьихъ. по его слоиамъ. есп. своп ппо.мена. 1;о- 
то1>ыя они пар'1’)3ываютъ на дерев'Ь и что самъ опт. впд'Ьл'г. у пего 
кусокъ б'Ьлаго дерева съ нар! :̂ аины:ип :;на1.’а1\н1.'̂ ') Ибнъ-Эль-Ле- 
дп.мъ приложпл!. 1:ъ своему пав-Ьсию и гннмокъ сь падписп. Френ'ь 
сравниваетъ эти начертан1я съ спнапсь'пмп (стр. о 13); ЛГогренъ п 
Магнусенъ. папрптпвъ того, внд'Ьли В1> нихъ скандпнавс1,1я руны 
и въ одной части ихъ нан1ли что-то въ ]юд'Ь имени славянъ.

Приведенный ссыль'п на арабскихъ ипсателеп важны въ дво- 
якоыъ 0тн01пе1пп: въ первой изь нихъ у11-азывается на славянск1п 
обычай ставить на кур]’анах'ь столбы сь надписями, а въ той и 
другой оп])ед'Ьляется матер1алъ. на которомъ д'Ьлались ппсьмен- 
ныя пар'Ьзки, именно дереве». Это последнее обстоятельство мо- 
жетъ до н'1я;оторой степени об'1.яснять, почему такъ мало сохра
нилось въ Росс1и языческихъ ипсьменныхъ памятниковъ: 1:акъ на
чертанные на дерев'Ь, они но могли быть долгов'Ьчпы. Что-же 
касается до хара);тера встр1;чав1нихс}[ въ Росс1и древнихъ пись- 
менныхъ знаковъ, то больньчя часть ученыхъ склонны вид'Ьть въ 
нихъ подоб1е скандинавсь’ихъ рунъ, но были также иопыть'и до
казывать, что славяне пм'Ьли и собственныя ипсьмеиа.

При разсл'Ьдован1и вопроса о пропсхожден!и славянскихъ инсь- 
менъ неодпоь'ратно высказывалаг-ь мысль, что ь-ирплловс1;ая азбука 
была не пе1)вая на Руси, что до нея су1нествавалъ каь'ой-то дру
гой алфавитъ, подъ тготорымъ ученые обыкновенно разум'1’.ютъ 
алфавитъ глаголичес1.чй. Не касаясь вои])оса о старшинс/пгЬ этихъ 
двухъ алфавитовъ, мы обращаемъ зд1;сь внимаи]е толы;о па тотъ 
фактъ, признаваемый наукою, что до кириллицы, действительно, 
существовала у славянъ другая азбук'а, изъ 1соторой Ов. Кнриллъ 
заимствовалъ дополиптельныя славяпск1я бу1«’вы.'’̂ ''̂ ) Зд1̂сь мы ви-

*) Меп1 о1 гс8  (.1е Г Асас!. 8 1 -Ре(сгнЬ. V I 8ёг. 11. стр. 319, 320 п 513.
Существован 1е у русосихъ своего алФавпта до С̂ в. Ки|и 1лла, между 

прочнмъ, основывают'!, на нзв'Ьстноиъ Факт!}, указапномъ В. И. Грнгорови- 
чемъ въ  Паннонскоыъ жит1 н Кирилла и В1еесрд1я. гд1; сказано, что Св. Кн- 
риллъ нашелъ въ  Корсуни уже готовый нереводъ Св. [1псан1я на русокопп, 
язык'В II встр'Етплъ человТ>ка, ум^’.вш аю  читать этотп. нереводъ (<п обрТ.чс 
ше (Ь 'ирплл,) ту Евангел 1в и псалты])ь русски иисъмепы писаны, п человека 
обрт.те глаголюща тою беседою, и бееТ-довав!. сь нимъ, п силу р1;чи ир'юмт. 
своей 6ес1'.д'Ь прикладая различна письмена гласная и согласная... и вскор1; 
начатъ чести н сказ;1ти>). Не отвергай возможности суи1 ествован 1 я такого 
перевода. проФессо|)ъ Григоровичъ высказываетъ сомн1-.н1е: былъ-лп этотъ 
иереводч. нисанъ славянскими, а не греческими буквами. По дал1;е онъ при- 
бавляетъ, что если-бы иереводъ былъ ппсанъ г|реческп»гь алФавитомь, то Ки- 
рилъ был1|-('|ы В1> состоянии его прочитать, а между т1;м1. въ жит1и сказано, 
что он'ь учился у руссина .этому Ч1ен1ю Поэтому Григоровичъ думаетъ, что 
переводъ былт. писанъ глаголическими письменамп. Того-же мп1;1пя держится
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Д11мъ тотъ-же самый ир1емъ состав-кш!}] искусствениаго мисс1онер- 
С1;аго алфавита, 1;а1>’ой былъ употреблрит. въ IV  в. Ульфплою, 
т. е. снгктсчпе впзант1йскнхъ буквъ съ готскниъ футоркомъ, а 
у наел, съ древне-русгкою азбу1;ок». Имена для буквъ были даны 
(тарыя, уже ирпвычныл народу, для 1;отораго алфавитъ пред
назначался.

Если иреднолагать, что древн1й 1)усс1пй ал()|авитъ, по кото- 
])Ому учился Св. Кириллъ, б])1лъ не глаголитск1й, а сходный съ 
сибирсьимъ, то является непонятнимъ, почему въ числ-Ь первыхъ 
письмениыхъ памятниковъ не найдено сл'Ьдовъ этого алфавита. 
] 1'Ьтъ-ли этихъ сл'Ьдовъ въ ()чертан]н т’Ьхъ именно буквъ, кото- 
рыя были В.ЗЯТЫ въ кириллицу, сверхъ греческнхъ, для выраже- 
Н1Я собственно славянпшхъ звуковъ. Къ числу таковыхъ, мн’Ь 
1;ажется, !У10ж.Н0 было-бы причислить древн1я формы буквъ ч, ц, 
ж, Н1, '1], ъ. изображаемыя на старыхъ русскихъ монетахъ п над- 
нисяхъ. Гавнымъ образ шъ, не 01;ажется-ли какого либо намека 
на сибирск1Й алфавитъ въ зырянской азбук'Ь, составленной Св. 
Стефаномъ Беликопермскимъ, гд'Ь очертангя буквъ совс^мъ не по- 
ходятъ на кирилловск1я, но н’Ьк'оторыя изъ инхъ напоминаютъ 
руническ1е и сибирск1е знаки. На1;онецъ, много знаковъ, сход- 
ныхъ съ сибирскими буквами, оказывается въ юридическихъ до- 
к-ументахъ древней Руси, въ числ'Ь м'Ьтокъ, выставляемыхъ на 
шкур1;ахъ з]$'Ьрей, вноснмыхъ въ казну вместо податей, на бортныхъ 
ухожьяхъ, межевыхъ столбахъ и т. иод. Изображен1я этого рода, 
обранныя изъ писцовыхъ книгъ, пом’Ьн1,ены П. Н. Ивановымъ 
во второмъ том1) Изв’Ьстгй Импер. Русск. Археологи?. Общ. на 
стр. 103— 111, тоже въ У Ш  т. стр. 180. Можно думать, что 
основою для этихъ знач1;овъ послужили древн1я буквы, потеряв- 
ппя иотошъ свое звуковое значенге, но сохранившгяся въ памяти 
народа въ (|)орм'1> условныхъ зиа1:овъ, какъ это отчасти им̂ Ьло 
ы'Ёсто въ истор1и скандинавскихъ рунъ.

Не им'Ья ц'Ьлтю писать трактатъ по русской палеограф1и. я 
принужденъ ограничиться этими краткими зам'Ьткамп на счетъ 
сибпрскихъ письменъ. Зд'Ьсь мн'Ь хот'Ьлось только показать, что 
мысль о первок’лассномъ значен1ц этихъ памятниковъ для началь
ной исторги с'Ьверныхъ славянъ, 1:акъ иосл^днихъ выходцевъ изъ 
Аз1и.— мысль возбужденная совокупностью археологическихъ фак- 
товъ, не можетъ быть безусловно признана не им-Ьющею ника
кого значенгя.
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I I .  И. Срезневек1й, прпбавляп еще другой Фактъ. взятый изъ одного русскаго 
хронографа X V  вИка, гдП сказано, чго «грамота русская явплася Богомъ 
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5 2 )  о  сп6 п111'кпхъ каменпыхъ орудгяхо (къ ст[». 85— 89).

Еще въ недппнее нремп миог!е археологи держались того уб'Ьж- 
де1П)1, что 1п. ('ибп11И, изобплую1и,ен металлами, будто-бы сонс'Ьмъ 
не пст])'Ьчаетси камеииы.чт. 0}1уд1Й. Такое преждевременное заклю- 
чен!е можно об'ьлснить, главнымь образомъ, недостатком!, с (Отв'Ьт- 
ствующнхъ археологических'!. изсл'Ьдован!!!, а также и гЬм7) обсто- 
ЯТеЛ!.СТВ0МЪ что, иервыя кур!'анныя расконшг 1!рОИЗВОДИЛИС1. 1!0ЧТП 
ИС!:Л10ЧНТе.1!.110 ВЪ ЮЖНЫХЪ сибирс1;ихъ областяхъ, ГД'Ь Ка1Ие!!1!ЫЯ 
орул1я встр ечаются, д'Ьйствительно. гораздо р'Ьже, ч'1'.мъ !!а сЬвер'Ь. 
В']| 1.у 11!'анн1.!Х'Ь мш’илахъ нхъ мало находятъ потому, что бол'Ье 
или ме1!'Ье 31!ачител1.н!.!е 1;урга1!Ы !!асы!!алнсь только надъ ирахомъ 
лю,1,011 знатпых'ь и богатыхъ, между т'Ьмъ какъ  1;аме!!пыя оруд1я 
В1>!!се не ]|]И1надлежалн 1:ъ числу такой утва[1И, ];оторо!о можно 
было-б|.1 1!0чтить по1гойника. Н а  ати нзд'к1]я. 1Ю всякомъ случа'Ь, 
смотр'Ьли ка!;ъ на принадлежность низшей 1;ультуры и обращались 
они бол1>е все1'о въ ])у|;ах!. плебенс1;их'!., или у народа низ1ней 
расы, ];аковыми, !)'15р:)Ятно, и въ то врем^Е считались сЬверные фин- 
СК1е ИНОрОДЦ!)!.

Первое каменное оруд]е, иостунив1!!ее в'ь колле1а!,1ю нахпего 
музея, было найдено ш» ;̂ емл'Ь Томс11а!'о Университета. Это былъ 
каменный ш.шфованый с!.‘ребо1гь (Л” 1520), найденный при раз- 
раГюткЬ площади для пнтомниковъ ботаническа!'о сада, на глу- 
бйН'Ь около 4-хъ ве|)шковъ отъ поверхности, почти неиосредст- 
В6НН1» подъ слоемъ ]1астительнаго дерна. Б|!осл'1>дств1и тгисой-же 
ск]1ебокъ бы.гь найденъ въ окрестностяхъ Томска, а зат'1змъ отличный 
Д1оритовый молото1;ъ, съ кру!'Л010 втулкою и прекрасными про- 
порц1ями Н!лифованныхъ частей (Ла 1518), пр1обр'Ьтенъ на юг'Ь 
Томо.'ой губерн]и, безъ точнаго обозначен1я м'Ьста находки. Съ 
18^5 юла стали поступать въ музей каменныя оруд1я съ Обь- 
Еннсейскаго канала, !ючти ежегодно находимыя тамъ при выем- 
кахъ земли на ]'азной глубнн'Ь, большею част]Ю въ наносной, пе
счаной пли илистой поч!5'Ь. Зд'Ьсь оказывались: кашен!!ые топоры, 
правильной, пропорциональной отд'Ьлки, скреб1П1, кремневыя стр'Ьлкп 
и !;(»пья. Шлифованныя и !1е!нлифованныя оруд1я были одинаковой 
формы и находились въ однихъ и т15хъ-же слояхъ; но еще за- 
ы'Ьчательн'Ье, что вм'Ьст'Ь съ ]!ими оказывались ш'Ьдныя, бронзовыя 
и лдже жел'Ьзныя вещи.

Последняя коллекц1я изъ 10 каме!!ныхъ оруд1й (Л» 1538) 
бы.;а Собрана на 1>']>к1> Ангар'Ь. Зд’Ьсь повторяются т'Ь-же самые 
ти1!ы топоровъ, скребковъ и стр1>локъ, как1е были пайде!1ы въ 
бассейн’Ь р. Кетп, и также нъ одномъ и томъ-же м'Ьст'Ь были пай-
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депы как'ь полпронапньтя. такъ и неполиропапныя оруд1я, а равно 
и броняоьыи ст])'Ьл1;и. 11').111чес'П!о ];а.м{чп1ЫХ'ь 01»уд1Й въ сЛ̂ верныхъ 
0К1)у1ахъ Сибири, судя по частнымъ си’Ьд'Ь|Пямъ, должно быть 
очень анячительио, и ;)то сове]1шенно понятно, если мы н])н!иемъ 
во книла1пс, что н'Ь1;пто11ые гГ.нерныс инородцы до спхъ пор7> 
пользуются ими, какъ ]11»сдмет!1ми самодельными и мало стою1Н.ими, 
не смотря на в(13М1'Шност1, прзобр'кгать отъ русскихъ металлическая 
пзд'1;л1![. П о  свид’Г.тельству путен1ественни1;оьъ, въ сравнительно 
недавнее В11ем)1, 100 -̂ ОО л1;п> тому назад'ь, чу1̂ чи, ];амчадалы 
и алеуты находились еще въ настоящеул, ьаменномъ в'Ьь''1>, не 
им1;я Н0НЯТ1Я о :>:еталл:1хъ.' )̂ Очень вероятно, что и'Ьсколько сто- 
л'Ьт1И тому на:̂ адъ ь’аменныя оруд;я были та1;же въ полномъ 
ходу у яьутовъ, тун1ус11нъ и остяь'овъ, а можетъ быть и у вс'Ьхъ 
с'1'.ве])ныхъ иноро/|ценъ, вплоть до Уральскаго х]1ебта Такимъ об- 
разомъ древность сибирскаго каменнаго в^ьа вовсе не представ- 
ляетъ чего либо очень отдаленна1'о, какъ обы1:новенно привыкли 
смотр'1̂ ть на утотъ вопросъ съ обн1,е1'1 археологической точки зр'Ь- 
Н1Я. Каменный в'1̂I,'̂ > не выражаетъ зд'Ьсь предшественника брон- 
зоваго в'Ььа, ];а1;ъ относящагося къ одному и тому-же народу, а 
нанротивъ служитъ выражен1емъ культу])ы другаго народа, нахо- 
дившагося на бол'1;е ннзк'омъ уровн'Ь развит]я. Тоже самое я сь’а- 
залъ-бы про |;аменныя оруд1я сЬве])ног1 и сред1[ей полосы евро- 
пепс1.-ой Госс1и. Въ Казанской губерш'и во вс1зхъ сЬверныхъ 
нашихъ провинц1яхъ, гд'Ь въ носл'Лднсс время собрано такое мно- 
жест1!0 ьаменныхъ о]|уд]й, они также не ука;,ыван»тъ на сл1>дъ 
ка1;оп-то древн'Ьйшеп 1,-ультуры (въ хронологическомъ сыысл'Ь). а 
служатъ лишь док’азательствомъ долго продолжавшагося нпзкаго 
культурнаго уровня нашпх'ь финс1;пх'ь инороддевъ. Этимъ объ

*) В ъ  11утеш есгв 1ц А . Э . Нордепшслъда иа па])0 х 0 дЬ Вега въ  1878 — 1880 
году ('перев. 1я1]1ановскаго, Спб. 1881 г. стр. 435) упоминается, что прп пзсл'Ь- 
довшип заорошенныхъ жп.шщъ Онкплоновч., на Чупотскомъ мысу с найдены 
Оылп предметы, изготов.юнкые пз'ь кашыей и костей, между которыми ойра- 
щплп на себа вишкипе каменные тоно])ы, державшхеоя, не смотр 1! на то, что 
онн 250 л15тъ лежл.'ш въ почв!;, на свопхъ 1 )учкалъ изъ де1 1ева пли кости. 
Даже ремни, номоп(1ю кото])Ы.\ь рукоятки н11нкр1;плялпеь къ топору, прек
расно сохранились». Кремневое кош.е. изоораженпое 11о]1дентельдоыъ на той 
же страниц’Ь (рис. 7 оказывается той-жс самой Формы, какъ  найденное на 
Обь-Енисейскомъ каналЬ (Л« 1523).

Кх>ашсппиии)<овъ о камчадалахъ пишетъ слТ.дующее; <11режн1е камчатские 
металлы до и)И1 оыт 1 я Росс 1ант., были кость и камеиье. П зъ  ннхъ онн 
д'Ёлалн топоры, ножи, конья, стр1;лы, ланцеты и иглы. Топоры у нихъ д1)- 
лплись пзъ оленьей и китовой костп, а также и пзъ яшмы, па подоб1е клина, 
п п 11пвязывались ремнями къ  крпвымъ топорищамъ плашыи, каковы у насъ 
бываю тъ теслы. Ими они долбили лодки свои, чаши, корыта и пр., однвво съ 
такпмъ трудомъ, что лодку три года надлежало имъ д1'.лать, а большую 
чашу не мен'Ье года. Ножи они д-Ёлали пзъ горнаго зеленоватаго или
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ясняется, почему такъ мало камепныхъ оруд1й встречается на 
юг4 Росс1л и иъ часткости въ скиескихъ кургапахъ, п наоборотъ, 
такое множество нхъ въ т'Ьхъ губернхяхъ, которыя до сихъ норъ 
переполнены фннсь'нмп инородцами, какова напр. Казанская гу- 
берн1я. Очевидно, скнеы. 1{акъ внукн Афетовы, при переселен1и 
своемъ въ Черноморск1я степи, вынесли съ собой вс'Ь задатки 
М1ровой культуры, остав]1въ свой ];амепный в'Ькъ гд1>-то далеко 
позади, меж,1,у тЬмъ какъ финны переживали этотъ в'Ькъ на ны- 
н'6н1нихъ своихъ ж'Ьстах'ь, и притом'], гораздо поздн'Ье, перенимая 
постепенно вск1 далы1'Ьцп1у]о куль'гуру о'гъ своихъ сос'Ьдей-ар1й- 
цевъ. По той-л{е причнн'Ь мы почти совсЬыъ не встр'Ьчаемъ ка- 
менныхъ оруд1й въ сибирс1.'ихъ 1;урганахъ, 'гакъ 1,’акъ эти могилы при
надлежали не финскому нлемени. а С11ЧЮС1.’ому пли ар1йскому. 
Равнымъ образомъ нхъ весьма р'Ьд!со паходятъ въ городищахъ 
и кургапахъ, 1)асиоложенныхъ по лаправлен1ю судоходныхъ р'Ькъ, 
хо'гя-бы и на глубокомъ с'Ьвор'Ь, въ земляхъ финскаго поселен1я; 
ибо эти укр’Ьпленныя выселки или колон1и бьгш основаны не м'Ьст- 
ными жителями, а другимъ на])одомъ, господствовавшимъ на вод- 
ныхъ путяхъ.

Каменныя оруд1я, гд'Ь бы они не ветр'йчались, не отличаются 
большилгь разнообраз1емъ формъ. Удовлетворял самымъ прими'гив- 
нымъ и несложнымъ потребностямъ некультурнаго челов'Ька, они, 
естес'гвенно, не могли найти такого 1пиро1{аго ирим'Ьнен1я въ че.ю- 
в'Ьческой индустр1и, какъ мо'галлическ1я изд'Ьл1я. Самыми обыкно
венными и наибол'Ье распространенными оруд1ями были: клино
видные топоры, стр'Ьлы, копья и молотки, Та1;ъ называемые 
скребки или 'гонк1е заостренные клинья могли служить и 'гопоромъ, 
и ножемъ, а равно могли им'Ьть сиец1альное назначен1е, напр, 
при выд'Ьлк'Ь кожъ и ]юобще ири скорняжномъ д'Ьл'Ь, каЕ̂ ъ мы 
объ этомъ уже упоминали въ ОбЗир'Ь КОСТЯНЫХЪ ИЗД')1Л1Й. Ч'Ьмъ
дыычатаго хрусталя, на подоо1е ланцевъ, востроконечные, а насажи
вали ихъ на черепье деревянное. Пзъ того же хрусталя бывали у 
нпхъ стр'Ьлы, копьл и ланцеты, которыми кровь п понын* нущаютъ> 
(Описание земли Камчатки Гвъ 1741 г.") Спб. 1786 г., т, II,  стр. 31>;. Ни у 
Крашенинникова, ни у другихъ изсл'Ьдователей с1-,всро-костока Сибири не опи
сывается Ф о р м а  употреблявшихся инородцами кашенныхъ оруд1п; но суди по 
архег1логическимъ находкамъ, нядо полагать, что о н и  были того-же Ф а с о н а ,  
к а к ъ  на Ангар!;, Кети ы на с11кер15 Россп!. Тъ-же Ф о р м ы  оказываются у ири- 
аыурскихъ жителей, какъ это видно по рисункаыъ недавно полученной мною 
статьи, изданной въ БладивостокИ (1887 г.) подъ заглав^емъ: <Кухонные ос
татки, найденные на берегу Аыу[)скаго залива>. Каменныя оруд1я зд'Ьсь изоб
ражены на табл. I I ,  рис, 1— 5 и на табл. 111. рис. 29— 41. Объ употреблен1 и 
каменныхъ и костяныхъ оруд1 Й жителями Алеутскихъ и Курильскихъ остро- 
вовъ см. <въ соГ>ран1н сочинен1й выбранныхъ пзъ м1-.сяцеслововъ, часть IV  
(Спб. 1790 г.), въ статье о росс1йскихъ открыт1яхь на моряхъ между Аз1ей 
и Америкой, стр. 288, 303, 310, 319 и 339.
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•ниже была культура, Нмъ однообра:ш'Ье были ея оруддя, т’Ьмъ 
больше назиачен1й должно было пыполплть каждое оруд1е. Ели- 
повидпый тоиоръ одновременно служнлъ и для выдалбливанхя, и 
для раскалыван1я, для защиты п нападен1я, и для всЬхъ хозяй
ственных']. надобностей. Онец1альнаго молотка въ нгп-тоящеиъ ка- 
менномъ в'Ьк.'Ь, невидимому, е]де не сун1,сствовало. Онъ является 
поздн'Ье, какъ предметъ бол'Ье изящной обработки и бол'Ье сиец1- 
альнаго подразд'Ьлеп1я оруд!и. Поэтому ин!. кажется, что камен
ные молотки съ просверленною круглою втулкою принадлежали 
не дикарямъ, а культурному челов'Ьку бронзоваго в'Ька. Въ ряду 
древн'Ьйшихъ металлическихъ оруд1й мы, д'Ьйствительно, не видииъ 
бронзовыхъ или м'Ьдных7> молотковъ, тогда какъ въ тоже время 
существовали самые разнообразные инструменты для плотничнаго 
и военнаго д'Ьла. Очевидно, молотка не было не потому, чтобы 
его зам'Ьнялъ во вс'Ьхъ случаяхъ обухъ топора, или не существо- 
вало-бы потребности и ум’Ьнья выдумать спец1альнып инструментъ 
этого рода, а потому, что молотки д'1злались не металлическ1е, а 
каменные."̂ ') Очень в1̂ роятно, что въ бронзовомъ в'Ьк'Ь, кром1> мо
лотковъ, пользовались таь'же и каменными стрелками, какъ про- 
изведеи1ями мен̂ е̂ ц'Ьнными и вс1змъ доступными, сравнительно 
съ бронзовыми и м'Ьдными стр'Ьлами.*''-') Если всномнпть, ка1гое 
громадное количество стр'Ьлъ должно было расходоваться не только 
въ военное время, при поголовномъ вооружен1и, но даже и въ 
мирное время, для охоты на птицъ и зв'Ьрей, то будетъ понятно, 
что древн1е воины и охотники не могли удовлетвориться одними 
м'Ьдными наконечниками. Долгое время, можетъ быть до самаго 
жел'Ьзнаго в'Ька, когда жел'йзо сд1>лалось вс1)Мъ доступно и де
шево, массы населения должны были приготовлять стр'Ьлы изъ 
всякаго подходящаго матер1ала, въ томъ числ'Ь чаще всего изъ 
кости, но нер'Ьдко и изъ кремня. При этомъ бронзовая стрелка 
была уже щегольствомъ, своего рода роскошью, доступною только 
знатнымъ и богатымъ людямъ.

Посл1) нанечатан1я каталога въ музей поступила еще коллекц1я 
каменныхъ орудий, по видимому, очень древнихъ 2597—
2603, 2()18, 2022, 2623, 202(>— 2629). Вс'Ь они. за исключе- 
н!емъ нефритовыхъ ножей и шила, не ]нлифованы, хотя им'Ьютъ 
правильную пропорщональную отд'Ьлку. Въ числ-Ь ихъ особенно 
любопытны оруд1я 2599— 2600, принятыя нами за топоры.

*) В ъ  Пермской гу 6 ерн111 ын'ё прпходплось видТ.ть каменные тяже
лые молотки въ сороковыхъ годнхъ у русскпхъ крестьпнъ. Они приготовлял» 
ихъ сами изъ жерноваго качня п находили бол1 ;е выгодными, 'П^мъ жел1^зные.

**) Кремневыя стр1 ;лки нер'Ьдко были находимы въ  кургаиныхъ моги- 
лахъ южной 1 ’осс1 й вн'йст!’. сь бронзовыми и даже жел1 1зныян вещами.
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Они им'Ьютъ плоеную форму, эт> иидЬ лопаты съ за1фу1'лрииымъ 
иереднимъ 1;онцомъ; :!г1,т,1пй конецъ, со (ПгЬтстиующ^й обуху, окан
чивается ВЫДаЮ1Ц010С!1 КОИНЧСС!.’!)!*» П111Н1К0Ю, а С'Ь боИОН'Ь ;1Т0Г0 
конца находятся соп;ообразныо отростьчт. к'аж.дый нъ о /̂•2 гант. 
ДЛИНЫ. 15'ь обл1;е>17> очертан1н фигу])а атнхъ оруд1Й продета 1!Л)[етъ 
сходство съ рисунком'!,. пом'Ьн1,енны:1П. у Л11н>1аниа на, стр. о75 
подъ 201-мъ (Л  108). ИГпшаннь нри1!нз1аеть :̂ тотъ предметъ за 
идола, но въ гркст!> его сочинен)я не выяснено осно1!ан1Й для 
такого мн'Ь1Йя, за ис1,'лючен]емъ развЬ того н]и1;]нака, что соско
образные отростки камня были и11инятн за рудименты рук'ъ, а- 
зак-ругленный обухъ— за голову. (Сопоставляя троянскую находку 
съ нантми 31;з('милл]1ами. скор'1'.е можно ир'йтн 1:ъ иредположен1ю, 
что это былъ массивный тоноръ или молоть.*) ТГово.хъ к.ъ такой 
мысли дает']. наигь нкземиляр'1. т,-аменнаго тоиора (Л" 1517), най- 
деннаго на Обь-Енисейскомъ канал'Ь. им'Ьюнип’О но ст01)0намъ 
обуха иодобны(>-же соскообразные отростки, или угаки, в'Ьроятно 
назначавш1еся для бол'Ье удобпаго ири1.р1>п1ен1я тоиора къ ру- 
коятк'Ь посредстиомъ ремней. Бн])Очемъ. какъ бы мы ни объясняли 
назначен1е этихъ 1;амениыхъ издКл]й, но сходство ихъ съ трояи- 
скимъ У!;земиляромъ доктора Шлиманна во всяк'омъ случа'Ь можетъ 
быть принято въ разсчетъ, ка1;ъ новое доь"азательство близости 
сибирскихъ и троянскихъ археологичесь’ихъ тииовъ.

Изъ вновь постуиивтихъ Э1гзе.миля1)01гь 1;аменныхъ оруд1й также 
заслуживаетъ вниман1я гранитный молото1.”ь 2(Ю2), иредстав- 
ЛЯЮЩ1Й большое сходство съ изображеииымъ у ЛЕлиманна (на стр. 
488, рис. 621) триянскимъ оруд1см1.. Къ довер1иен1Ю сходства, 
какъ въ томъ, такъ и въ нашемъ инетрумент'Ь не окончено круг
лое центральное отверст1е д.тя рукоятки, на м'ЁсгЬ 1;отораго съ 
той и другой стороны им’1>ются только круглыя ямки. Та1;1е не 
оконченные экземиля])Ы каменныхъ молотковъ были иер'1;д110 нахо
димы и въ другихъ м'1',стиостяхъ. Г)ыли-ли это, д’Ьйствительио, ие- 
оконченныя отд'кзкою, т. е. бро]иенныя 011уд1я, или пни представ
ляли особый типъ ирикр’Ьилсн1я ру1|0лтьи, ото требуетт. еш,е даль- 
н’бйшихъ разъяснен1й.

Въ рисункахъ Шлиманна им'Ьется Д])угой экземиляръ камен- 
наго молот1:а съ просверленнымъ круглымъ отверст1емъ для руко
ятки и съ изящно отд'Ьлаиными ()»о}1мами (стр. 488. рис. (>20). 
Фасонъ этого оруд1я представляетъ собою бол’1;е усовер1иенство- 
ванную форму нредъиду|цаго и тал.’же им'Ьетъ своего представителя 
въ нашемъ музе'Ь, именно въ 1518. Ха])ак'териую особенность

У к з е м п л я р ъ  Ш л и м а н н а  п о  1) а з м И р у  н Т .е к о л ь к о  б о л ь ш е  н а ш и х ъ ,  и м е н н о , 
о н ъ  п м Т .е т ъ  У '/ * "  д л и н ы  и в "  п ш р . ,  а  н а т ъ  8 "  д л и н ы  и 5 ’ /2 ш п р .  (м е ж д у  с о с к а м и ) .
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этого тппа <50став.1яютъ: пропор1ц >!1алы1ое уто.тщР1пе ит. средпнЬ,. 
около втулк'и, и идущее отсюда на дв'Ь строкнькг грани г/ьуж;еп]е, 
переходшцее на иеррднемъ конц'Ь иъ острое лсянсе, а на задиемъ 
въ 1.'руглый тупой обухт.. Эт.')ть тип г, част» встр'йчгкт^я въ сЬ- 
верной и средней ]^в]юп'Ь гг, как'], сказывается, онт, не чуждъ п 
си бир с Гп1 М7. д 11 е в поста м ъ .

Въ числ'Ь камоипыхт. оруд1П въ патеиъ музе'Ь пм’1иотса также 
пестики и выглаженные камни для раздавлпват'я хлЬбныхъ зерепъ 
(родъ примитивныхъ жернововъ), въ род’Ь гЬхъ, 1;ак1е были на
ходимы въ Тро'Ь (Шлиманнъ, стр. 491, рис. ()82, и стр. 4-9С, 
рис. 678). Троянскимъ пестикаиъ соотвЬтствуготъ наши номера 
1533 (1) и 2598, а жерновамъ— 1515 и 1597. Жернова 
Шлиманнъ описываетъ такпмъ образомъ: „они ии'Ьютъ овальную 
форму, съ одной стороны плоскую, съ другой выпуклую, на подоб1е 
половинки разр'Ьзаннаго по длин!, япца. Длина этихъ камней отъ
7 до 14-, даже до 25 дюймовъ, очень длинные изъ нихъ обыкно
венно нисколько изогнуты по длин'Ь; 1ни])ина ихъ отъ 5 до 14 
дюймовъ" (Л  108, стр. 267). Въ  такомъ род1̂  и нашъ камень, 
найденный въ Каинскомъ округЬ (Л» 2597). Оттуда-же доставленъ 
намъ и настоящ1й ручной жерновъ, состояний изъ двухъ круглыхъ 
камней (,]\“ 149'2).

Камень съ высЬченною на передней его поверхности бараньего 
головой 1515), судя по его верхней, выглаженной и слегка 
углубленной пло1цадкФ>, вероятно им'Ьлъ такое-же назначен1е; но 
нарядная его отд'Ьл1;а заставляетъ думать, что онъ предназначался 
для обработки зерна въ бол-Ье торжественныхъ (религ1озпыхъ) 
случаяхъ,

1)'], отд-Ьл-Ь каменныхъ оруд1й мы должны еще указать на ка- 
менныя ядра и яйца. Прекрасный икземпляръ таь'ого ядра, 25 сант. 
въ окружности, несомргЬнно приготовлоннага рукою челов'Ька,*) 
былъ найденъ при распахиван1и земли 1гь Барнаульскомъ округ'Ь 
{.Д-: 1526). Эта находка, ка1:ъ и множест)40 другихъ сибирск’ихъ 
древностей, также указываетъ на связь древней сибирской куль
туры съ малою Аз1ею. Искуственно округленные камни для метан1я 
пра1цей употреблялись ассир1анамп. Они приготовлялись изъ гра
нита или магнитнаго железняка. Впосл1̂ 1,ств1и йто оруж1е вошло 
въ употреблен1е у грековъ и римлянъ и существовало не тольь'о 
въ древности, но и в’т, средн1е в’6|;а, въ томъ числ-Ь и у насъ въ 
Росс1И. Однакоже трудно допустить, чтобы русское каменное ядро

) П а пскуствениое и{И1 готовлен 1 е этого экземпляра указы ваетъ, кром'Ь 
совершенно правильной, круглоП Формы, тонкая вырТ,занная бороздка, опоя- 
сывающан ядро по перпФер1п.
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могло П(»иасть въ Г>ариаул1.ск]й округъ до завоевгипя Сибири, 
ка1,-ъ могли иоиадат!. руссьче шлемы и кольчуги; ибо само ио себ'Ь 
оио не им'Ьло иъ глазахъ татаръ и моиголовъ, не уиотреблявшихъ 
ни ирап1,ей, ни самостр'Ьловъ, ни1:акой ц'Ьнпости. Поэтому съ б!>ль- 
шею в'Ь1)0ятносты0 можно думать, что ба1)наул1>ская находь'а дол
жна быть отнесена к'ь бол'Ье отдаленной д])евности, т. е. когда 
Южную Сибирь населяло курганное племя. Оно могло заимствовать 
привычку ириготовлят!. и употреблять каменныя лд))а, какь и 
МН0Г1Я Д1>уГ1Я культурныя И))ИВЫЧКИ, ]1;гь АсСИ})!!!, или отъ на- 
родовъ ьмассичес1;а1'0 М1ра и внос.гЬдств1и перенести свое ис- 
ь'усстко въ Европейскую Росс!ю, гд!; оказываются гк-же самые 
типы древняго оруж1я и изд'Ьл!!!, как'ь и иъ сибирсь'ихъ археоло- 
гичес1;ихъ намятниь'ахъ.

М'1'.сто нахожден!л каменныхъ яицъ обозначено у наеъ бол'Ье 
точно. Одно изъ нихъ 1')2У) было найдено на золотоиъ ирпгск'Ь 
подъ отвалами дреинихъ рудныхъ разработокъ, а остальныя два 
(Л" 1527) были доставлены тоже съ И|аисковъ Г)1Йскаго и Семи- 
палатинскаго округовъ. Поэтому можно заключить, что каменныя 
япца употреблялись для ка1:ой-то ц1̂ ли древними рудокопами.

53). Т1амяп1}1шп древняго зодчества, (башпя Вцрапы 
и ризвалини древнихъ болгарспихъ здаигй. Къ Л» 2419, 

стр. 92 II № 2455— 2458, стр. 96).

Бапшя 1)ураны подробно обсл1>дована, по моой просьб'Ь, въ ок
тябре 188() года, инспекторомъ народныхъ училищъ Семир'Ьчен- 
с1;ой области г. Городецкимъ. Доставленное имъ оиисан1е привожу 
зд'Ьсь въ ПОДЛИННИК'̂ . „Г)а]иня находится въ восьми верстахъ къ 
юго-западу отъ города Токмака (въ Семир'Ьченской области). Она 
пом'Ь1дается внутри четыреугольника, образуемаго ])'1'>кою и валами 
3!!ачитгльныхъ разм'Ьровъ, но не въ средин-Ь его, а ближе къ 
углу, образуемому восточной и южной его сторонами и прилегаю
щему къ ])'Ьк'{'. Буран'Ь. Ближайнгая къ банпгЬ сторона вала (южная) 
открыта, но не на всемъ протяжен1и. С1)веро-восточная часть че- 
тыреугольника ирилегаетъ къ упомянутой р'1̂1:'̂ >, ь'оторая подмы- 
ваетъ зту сторону и обна|)уживаетъ кирпичи бывшихъ здЪсь по- 
ст1»оекъ п черенки глиняной посуды. Въ одномъ м'Ьст'Ь этой сто-
1)0ны найдены были дв'{', глиняныя водопроводнмя трубы. Пло- 
Н1;адь четырехуг1)льни1;а им'Ьетъ кв. версты и заключаетъ въ 
себ1̂  пять кургановъ, изъ коихъ два можно назвать громадными, 
остальные мен1,тей, но тоже значительной высоты и объема. Кро- 
м'Ь того, оь’оло бантни. со стороны, обращенной къ Токмаку, на-
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ходлтся развсялины бывшаго строен1я с'ь массой обожжснпаго кирпича.
Высота башни, по пзм'Ьрен1ю, произведенному однимъ изъ 

м'Ьстныхъ топографовъ, 12 саженей, по на глазом'Ьръ она 1;ажется 
выше (ок’оло 15 саж.) Надо полагать, что первоначальная высота 
башни была больше, судя потому, что на вершнн'Ь ст'Ьиы ея но- 
сятъ сл'Ьды разрун1ен1я (покрыты обл(1ИкаУ1И кирпича). Башня со- 
стоптъ изъ двухъ частей: основан1я, нм'Ьюнии’О форму правильной 
осьлтуюяьтй призмы, и утверждепнаго на немъ круглаго столпа, 
1;верху понемногу съуживаю]цагося. Длина вертикальныхъ граней 
основан1я 5 арпгинъ, и горизонтальпыхъ 5 арш. 10 вершковъ; но 
изъ этихъ посл'Ьднихъ та1>-ую длину въ насто}11П,ее время им'Ьютъ 
только дв'Ь верхн1я грани, сохранивнпясл въ ц'Ьломч, вид1’., дв'Ь 
им'Ьштъ по 5 арш. 8 — 9 вершковъ, остальныя-же вверху обсыпа
лись, а внизу обломаны. Должно заи'Ьтить, что ни одна сторона 
нижней части осьмиугольни1;а нын'Ь не находится въ ц'Ьломъ впд11. 
Заключая по длин’Ь ц'йлыхъ граней, первоначальная 01;ружность 
башни равнялась 45 арп]ипамъ. Теперь-же, по произведенному 
изм^рен1ю, оь'ружность основа1пя башни равняется 30 аршинамъ. 
Снизу до ^3 высоты осьмиугольника кирпичи выломаны крестья
нами для печей и другихъ надобностей. Въ  осьмиугольншг-й, на
чиная почти съ самаго основан1я и до полуторыхъ аршинъ въ 
высоту, им'Ьется 10 отверст1й, въ род1̂ небольшихъ продушинъ 
(печурокъ), продолжаюи],ихся до самого центра, но не сквозныхъ 
и не противолежащихъ. Въ  1,’аждой сторон1> верхней части осьми
угольника им'Ьется по одному углублен1ш или нинигЬ.

Какъ осьмиугольное основан1е, такъ и |;руглый башенный 
столпъ сложенъ изъ обожженнаго кирпича на цемепт'Ь такимъ 
образомъ, что кром-Ь узкаго пространства для винтовой л'Ьстницы 
въ построй!;^ не остается другаго открытаго пом'Ьщен1я. Ол'Ьдо- 
вательно, это сооружеп1е соотв'Ьтствуетъ не башн'Ь въ нын'Ьшнемъ 
смысл’Ь, а компа1хТной 1<‘олонн'Ь, или столпу. Кладка кирпичей 
обыкновенная, по широкой плоскости кирпичей, съ перекрыт1емъ 
или перевязкою рлдовъ; по съ нарулиюй стороны столпа, для кра
соты, изъ кирпичей выкладывались черезъ каждые три аршина 
чередующ1ося узорчатые ярусы. Они отличаются тЪмъ, что гори
зонтальные ряды симметрично испещрялись выдающимися ребрами 
вертикально поставленныхъ кирпичей, образуюп1,ихъ съ первыми 
поперем'Ьпно то прямую, то обратную форму бу|;вы Всл'Ьд-
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ств1е так'ого рода клад1:и наружная сторона башни представляетъ 
12 чередующихся, гладкихъ и узорчатыхъ, иоясь'овъ, каждый ши
риною приблизительно въ три аршина. Эти пояса помогаютъ опре- 
д-блить высоту башни на глазъ.



В'ь ст'Ьнахъ башип находятся так1я же четиреуголышя отпер- 
СТ1Л ИЛИ ги'Ьзда, 1;ак'1. и въ осьзтупмьномъ основаи1п. Гх1пже кт. 
пос.гЬднему ихъ насчитывается 14, а вч. верхней части 15.*) 
К]|у1'Л1)1Й башенный столнъ заканчивается ило]цад|;ой, образуемой 
толщею самой ст'1;ны (т. е. всего ь'омиактнаго столпа). На немъ 
н'Ьтъ ни сл’Ьдовъ );ры11И1. ни вообще Т(И’о, ч'Ьмъ заканчивалась 
башня. Съ с1’.веро-восточной стороны часть ве1инины его обвали
лась всл1'.дств1е образовавшейся треш,ины (около 10 ар1иин'ь дли
ной) и иоиадаюн;ей туда води, которая, замерзая зимою, расп1а- 
тываетъ ьирничи.

Входъ В'Ь башню— съ западной стороны, на значител1>ной ви- 
сот'Ь отъ земли (5 арш.). непосредственно надъ осьмиугольнымъ 
основан1емъ. Онъ им'ктъ видъ узкой две]»и, о1;оло 2 арш. въ вышину и 
одного аршина въ ширину. Л'Ьстницы нЬт'ь, и невидно, чтобы 
она существовала нри ностройь’1>. Теперь моа̂ но войти въ башню 
только но приставной л'Ьстниц'Ь, которую нужно везти съ собой 
изъ Токмака. Отъ входа начинается виутренняа винтовал л'Ьст- 
ница, т. е. то свободное н])остранство въ столн'Ь, которое остав- 
лялось при кладк-Ь, съ выложенными при зтомъ ступеньками, для 
восхож.деп1я па его вершину. На и1»остранств'1) всей л'Ьстницы им'Ь- 
ются толы:о дв'Ь небольш1я плои1,ад1;и: одна нижняя у самаго входа, 
другая— тремя ступеньками выше. Длина иосл'Ьдней 177-2 верш1;овъ, 
а ширина, какъ и всей л'1зстницы, 14 V-- верш. Начинаясь съ западной 
стороны, л'ктница направляется впнто1»бразной дугой на южную, во
сточную и выходитъ на вер]нин'Ь ба1пни съ сЬверо восточной сто
роны. Иротивъ два,1,цат]) первой стуиеп1.1;и, на юго-восточной сто- 
рон'Ё для осв1)П1,ен]я л'Ьстницы оставлено въ ст'Ьп'Ь небольшое 
четырехугольное сквозное отверст1е (окно). Въ наружное отверст1е 
его едва помещается голова взрослаго челов'Ьь'а, а 1>'ъ внутренней 
сторон-Ь откосы окна такъ расширяются, что въ просв т̂'1) можно 
по.’Ц']5стить не только голову, но и плечи. Иодоконпикъ не гори
зонтальный, а ср^занъ внизъ, сложенъ изъ кирпича и доской не 
покрытъ. На .г1)Вомъ просгЬнк'Ь его (откосЬ) находятся выр1)3ан- 
пыя вглубь пять надписе!!, повидпмому, арабскими письменами. 
Одна изъ пихъ толы;о нацаранапа.̂ '''- ) Ступени л'Ьстницы сд'Ьлапы 
изъ того-же кирпича, какъ и весь массивъ бап1пи, т. е. он1; иред- 
ставляютъ собою ни что иное, какъ самую ст'Ьпу, выложенную въ

*) Не назиачал11сь-ли ати каналы для проеушкп (вентиляц1 и) толстыхъ 
сгЬнъ башни?

Мижно думать, что эти надписи поздньйшаго происхожденп!. Подоб
ный имъ существуютъ и гцюдолжаюП) вновь нонолнться также на лЬстннц'Ь 
Гюлгарскаго иалаго стсрлиа. Их’ь дГ.лаютъ мусульмане, 11{)изнающ1е 6олгарск1й 
столпъ за древн1й ыанаретъ.

18-1. ПАМЯТНИКИ дрЕвияга зодчества ,
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форм"!! ступенскъ въ той части сплошно!! кладки, гд1; оставлялось 
внутри столпа свободное пространство для прохода (въ ширину 
около 14 всрнпговъ и въ вышину въ средн1й человеческой ростъ). 
Каждая ступенька покрыта деревянною доской, края кото])ой вд'Ь- 
л̂ шьт въ ст'Ьну ба1нни на глубину около 9 вернп;овъ, ь'акъ это 
видно но одному остав1нелуся свободннмъ отве|)ст1ю. Толщина до- 
С1.’и 1 вершо1СЪ, но теперь такая толн1,ина осталась только на 
коицахъ, на оетальнозгь-же пространств'!, д^ски част11о стерты но
гами, част1ю сгнили отъ времени. И.олныхъ ступенекъ въ насто- 
ян1,ее время насчитывается 33 и еще имЬготся выше ихъ сл'Ьды 
двухъ, — к-уски оставшихся въ ст'Ьнахъ досокъ. Самая верхняя 
часть л'Ьстницы обрушилась вм1;ст'1> съ част1ю верхней ст'Ьны.

Высота ступенекъ не всегда одинакова, отъ 6 до 7 вершковъ, 
вм'Ьст'Ь съ доской. Разм'Ьръ каждой изъ нихъ показанъ въ ниже
следующей таблиц'Ь:

Порядокъ
ступенекъ

снизу
вверхъ.

Высога ступе'некъ въ 
вершкахъ.

Безь доски. Съ доской.

Порядокъ
ступенекъ

снизу
вверхъ.

Высота ступепекъ въ 
вершкахъ.

Безь доски. Съ доской.

1

2
3
4
5
6
7
8 

9
К)
11
12
13
14
15
16
17
18 
19

5'/в
6̂/8
5
5
5
5
5̂/8
4̂ 8
53/8
5̂ 'в
5̂ /8
5 ’’ /8

5'̂ /8
5''>/8

0 --/Я

5^8
5 '̂в
63/8

С=/8 
6-̂ '8 
7̂/8 
6̂/8 
6̂/8 
С 
6 ’ /8 

6̂ /8 
6̂ ,8 
6'̂  8 
6̂ /8 
VI. 
60/8 
6̂ /8 
6̂ /8 
б«/8 
6" 8 
6*/а 
6‘/8

20
2 1

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

5</8
4 '/8

5»/8

5‘/8
.')̂ 8
5̂/8
5
5
5’/8 
5'/8 
5
53/8 
4̂ 8 
5'/8
5»;'8

4'-’ /8

6«/8

6'/8

6‘/я
6̂■8
6в/8
6«/8

6 ’ /8

6‘,8
6̂/8
6*/8
5̂/з
6̂/з
6'/8

б’/8
6'/8

6
Посл^'.дпп.хъ двухъ ступенекъ те

перь не суп(ествуетъ; высота пхъ 
опред1’.лена по остаткамъ покрыкав- 
П1ихъ пхъ досокъ, сохранившихся въ 
стЬнахь башни.

12*.



Въ ст’Ьнахъ батии находятся такмя же четыреугольныя отвер- 
(■Т1Я или ги'1'.зда, какъ и въ осьмиуголыюмъ ос11ован1и. Ближе къ 
ио(‘Л']̂ диему ихъ наечитываетс}[ 14-, а въ верхней части 1'),*) 
1\руглый башенный столнъ зак'анчивается илощад|;ой, образуемой 
толщею самой ст]Ьни (т. е. всего 1сомна1;т!1аго столня). На немъ 
нЪтъ ни сл'Ьдовъ 1:ры1Ш1, ни вообще того, ч15мъ за1:анчивалась 
баншя. Съ с'Ьве!)о-ьосточной ст0])0ны часть вершины его обвали
лась всл'Ьдств1е образовавшейся трещины (оь'оло 10 аршинъ дли
ной) и поиадаюн̂ ей туда воды, которая, залерзая зимою, расн1а- 
тываетъ ь'ирничи.

Входъ въ ба1иню— съ западной стороны, на значител1.иой вы
сот"!) отъ земли (Г) арш.), непосредственно надъ осьмиугольнымъ 
основан1емъ. 01гь им'ктъ видъ узкой две11И, о1:оло 2 арш. въ вышину и 
одного аршина въ ширину. Л'ктницы нЬтъ, и невидно, чтобы 
она существовала при пост1ЮЙ1,'1>. Теперь можно войти въ башню 
только по ириставно11 лЪстниц'Ь, которую нужно везти съ собо!'} 
изъ Токмака. Отъ входа начинается внутренняя ви1П'0ва.я л’Ьст- 
нпца, т. е. то свободное ]1ространство въ столн'!;, ь'оторое остав
лялось при кладк'Ь, съ выложенными при зтом’ь ступеньками, для 
Босхон1ден1я на его вернпшу. На иространстн’Ь всей л'Ьстницы им’Ь- 
ются толы;о дв'Ь небольш1я площадки; одна нижняя у самаго входа, 
другая— тремя ступеньками выше. Длина посл'Ьдней 177-2 вершковъ, 
а ширина, какъ и всей л'Ьстннцы, 147-2 верш. Начинаясь съ западной 
стороны, л'Ьстница направляется винтообразной дугой на южную, во
сточную и выходптъ на вер1нип’]; ба]нни съ с'1;веро восточной сто
роны. Иротпвъ двадцать первой ступеньки, на юго-восточной сто- 
рон'Ь для осв'Ьщен1я .1'Ьстницы оставлено въ сгЬн'Ь небольшое 
четырехугольное сквозное отверст1е (окно). В ъ  наружное отверст1е 
его едва пом11]н,ается голова взрослаго человека, а къ внутренней 
сторон’Ь откосы окна такъ |)асишряются, что в’ь просв'Ьт'Ь можно 
поместить не толы:о голову, но и плечи. Иодоконникъ не гори
зонтальный, а ср-Ьзанъ внизъ, сложепъ изъ ];ирпича и доской пе 
покрытъ. На л'Ьвомъ иросгЬнк'Ь его (откосЬ) находятся выр'Ьзан- 
ныя вглубь пять надиисеп, повидимому, а11абскими письменами. 
Одна изъ нихъ только наца1и1пана.'''' '̂) Ступени л'Ьстницы сд'Ьланы 
изъ того-же кирпича, какъ и весь массивъ башии, т. е. он1> пред- 
став.1яютъ собою ни что иное, какт. самую ст'Ьну, выложенную въ

*) Не назначались-:!!! .чги !.■анал!̂  д.1я I!1)0су!I^КI! (вент11ляц1и) толстыхъ 
стЬнъ башни?

*’ )  Можно думать, что атн нид1И!еи нозднЬйшаго пронсхожде!11я. Подоб
ный имъ сущеехвуютъ и продолжаютъ вновь !101!илнтьс)1 также на л'ЬстипцК 
Гюлгарскаго малаго столпа. Ихч, д-г.лаютъ мусульмане, нризнающхе болгарск111 
столпъ за древнхй мниаретъ.
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форм'Ь ступепекъ въ топ части сплошпой кладки, гд1> оставлялось 
внутри столпа свободное пространство для прохода (въ ширину 
около 14 вертковъ и въ вы1нину въ средн1й челов'Ьческой ростъ). 
Каждая ступенька покрыта деревянною доской, края которой вд'Ь- 
ланы въ ст'Ьпу башни на глубину около ') вершковъ, ь’акъ это 
видно по'одному оставшемуся свободнымъ отверст1ю. Толщина до
ски 1 вершокъ, но теперь такая толщина осталась только на 
концахъ, на остальноиъ-л̂ е пространств'Ь дос1:и част!») стерты но
гами, част1ю сгнили отъ времени. Иолныхъ ступенекъ въ насто
ящее время насчитываете}! 33 и ен1,е имЬются выше пхъ сл'Ьды 
двухъ, —кусь'И оставшихся въ ст1’>нахъ досокъ. Самая верхняя 
часть л' с̂тнины обрушилась вм^ст  ̂ съ част1ю верхней ст'Ьны.

Высота ступенекъ не всегда одинакова, отъ до 7 вершковъ, 
вм'Ьст'Ь съ доской. Газм'Ьръ каждой пзъ нихъ покауанъ въ нпже- 
сл’кдующей таблиц'Ь:

Порядонъ
ступенекъ

Высога ступрнекъ въ 
вершкахь. Порядонъ ]' 

ступенекъ 1

Высота ступенекъ въ 
вершкахъ.

снизу
вверхъ. Безъ доски. Съ доской.

снизу 1 
вверхъ. 1

1!
Безъ доски. Съ доской.

'1
■1 5'/8 6«/8 20 6«/8

ЪЧв б’’/8 21 4'/8 6</8 !
; 3 ! 7̂ /8 22 1 5̂ /8 6‘/8 1

 ̂ !1
5 6̂ /8 23 5̂ '8 6</8 1
5 6̂ ,'8 24 ‘ 5^8 6«/8

1 ! 6 25 1 5̂ /8 6«/8 ;

1 7 !1 5 6’ ; 8 26 5 6’ /8
! 8 1 5̂ /8 6̂ /8 27 5 6^8 1

9 11 6=8 28 1 5®/8 6'/8

1 5'’ /8 6в.8 29 5'/8 6*,8 1

11 Ь '̂8 6̂ /8 30 5“/8

12 5̂ /8 7̂ /8 31 1 Ь̂ 1» 6’/8

13 5-'/8 6«/8 32 ; 4̂ /8 6'/8
14 5^8 6®/8 33 5'/8 6'/8 I

15 5'’/8 6̂ /8 34 1 5̂ /8 6'/8
16 5'/8 6в/8 35 4«/8 (> 1

17 5^8 6'’ 8 ПослТ.д;нпхъ двухъ (ступенекъ те-1

18 52/8 6’/8
перт. не существуетъ; высота пхъ 
определена по остаткамъ покрывав- ,

19 5'’/8 1)‘/8
1

шихъ пхъ досок ь, сохранившихся въ 
ст 1;нах 1. Оашнп. !

12*.



Такля батпи пли столпы, какъ памятники дреинпхъ соо])ужо- 
Н111, истр'Ьчаются и въ другихъ м'Ьстахъ. Изъ нихъ мы укажемъ 
на Д1)евн1й городъ Саурапт,, иаходящ!йся въ 50 верстахъ от'ь 
Тур1;естана, на Сыръ-Дарь1з, и на Болгары, на старой Кам'Ь."'’') 
Сохраниин1аяся сауранскал Г)ап1ня пм'Ьо-тъ семь сажепъ вытины. 
Рядомъ съ нею, на разстаян1п 1(5 футовъ, стояла другая, обру
шившаяся весною 1 (̂)7 года. При разрыт1и холма у основан1я 
уц1>л'}звшей башни оь-азалось, что до фундамента ея отъ нын'Ьш- 
ней поверхности ц’к'ктя саличи.. Г)идъ этпхъ баи1енъ, взятый съ 
фотогра|)»пческаго снимка 18С() г., сд'Ьланнаго г. Пр1оровымъ, 
пом'1>ш,енъ на виньеп;'!; (53 стр. сочинен1я г. Ианшно: „Туркестан- 
СК1Й край въ ]8(5(5 г. (’пб. 18(58 г.“ Бъ ()нисан1и г. Пашино 
сказано, что башни выстроены изъ обожженнаго кирпича, пм'Ьютъ 
видъ колонны, аршинъ (5 въ д1аметр'1’., съ 1шутреннею, хорошо 
сложенною винтообразною л'Ьстницею до самаго верха. На одной 
изъ баше1гь шейка украшена, по словамъ Иа1нпно (стр. 59), го
лубыми съ позолотою изразцами. Для входа въ ату постройку су- 
ществуегъ съ одной стороны, па 1!ысот'1'> полуторыхъ саженъ отт. 
осиован1я, небольшое четы])ехугольпое отверпче (узкая дверь), ве
дущее па винтовую л'Ьстннцу. Л'ктница осв1>щается неб0льн1ими, 
прод'Ьлапными въ ст'йнахъ, четырехугольными окоп1ечкамп, точно 
таь'же, какъ въ Болга])ахъ и на башн'й Бураны. Не смотря на 
краткость даннаго описан1я, все таки ясно, что типъ этпхъ по- 
строекъ и назначен1’е ихъ были т1>-же, что и въ Болгарах'1..

О Со.парскихъ сто.тахо скажемъ П'Ьсколько подробн'Ье.'''''0 
Отъ древнпхъ временъ ихъ сохранилось два, такъ-называемые 
Большой и Малый. Первый стоялъ у сЬнерной ст-Ьны главной ци
тадели. По описи 1712 г. онъ им'Ьлъ 11 саженъ вышины, а по 
Лепехину— 12 саженъ, и столько-же въ окружчости у основан1я. 
Петръ Бели1пй, при пос'Ьн̂ ен1и болгарскихъ развалинъ, приказалъ 
верхнюю часть этой гранд1озиой ба!нни, гд'Ь об])азовалась треш,ина, 
оковать двумя же.тЬзными об1»учами. Бъ 18^5 году столпъ этотъ 
упалъ. част1ю всл'Ьдствге постепеннаго разрушеп1я, начавшагося 
отъ вышеупомянуто!! трещины, но главнымь образомъ всл’Ьдств1е

Рисуиокъ 1 1одо.')ной-же йашни въ г. Узгенг1; поШ-.щенъ на X X I I  таол. н|Ч1- 
ложен1й ш. т[|уду Н. А . Сшерцена «(-)рограФическ!й очерк!. Памирской гор
ной системы». Сиб. 1886 г. Подъ рисункоиъ надпись: «Узгемтъ, древи1 Й ыи- 
иаретъ». Судя по рисунку, эта Оашня похожа на башню 1>ураны л также у к 
рашена снаружи узорчатой выкладкой въ вндЛ горнзонтальныхъ поясовъ; но, 
к ь  сожал11Н1ю, описан!)! этого памятника въ текстТ. С'1;верцева ненаходится.

**) Волгарск!я развалины были ирою лично обелГ.дованьг в 1 . 1885 году п 
я нахожу нснзлишниыъ нГ.сколько подробнее остановиться на ихъ онисамхи, 
потому что на ыног1я частности, особенно на характеръ кладки, до сихъ поръ 
не было ед1!лано указан!» ни однимъ авто]юм7., писавшимъ о Болгарахъ.
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того, что крестьяне растаскали каменную облицовку его основан!я.*) 
Бзятые отсюда массивные камни были унотреблспи подъ фундн- 
ментъ строившейся, ])ядомъ со столиомъ, колокольни, на которую 
иотомъ и. рухнула вся масса иодточеннаго здан1я. Такъ мн1) раз- 
сказывали м'йстные старожилы села Усненскаго (БолгарТ)). Въ на
стоящее время отъ Больнкп'о столпа не осталось никакого сл'Ьда, 
кром1> груды мусора п н1,ебня. Къ счаст!ю, это самое гранд1озное 
здан1е въ Болгарахъ было вовремя снято на чертежи опытной 
ру1;ой, что даетъ возможность судить не только объ его наруж- 
номъ стил'Ь и разм11рах'ь, но и о плаи1'. постройки. Лучшими и 
наибол'Ье точными снимками молию считать рисунокъ и иланъ, 
сд'Ьланныо архитектором .̂ Шлидтомъ въ 1827 г, (см. его атласъ 
болгарскихъ древностей, изд. въ 1882 г.) и р11сунокъ, помещен
ный въ иуте1неств1и Иалласа (2-е изд. Сиб. 18013 г. ч. 1 стр. 
108). Судя по этимъ чертежамъ, Большой столпъ им-Ьдъ у осно- 
ван1я четырехугольную форму, до высоты двухъ саженъ; иотомъ, 
въ сл15дук)Н1,емъ отд-Ьл-Ь, переходилъ въ восьмиугольную, тоже на 
протяжен1и около двухъ саженъ, а остальная часть до вершины 
была круглая. Нижн1е два яруса были облицованы, какъ и боль
шая часть нрочихъ болгарскихъ зда1пй, правильно обтесанными 
массивными камнями изъ кр'Ьикаго известняка али песчани1;а. 
Иалласъ къ этому прибавляетъ, что на „оную (башню) входятъ 
по круглой л'бстниц'Ь о 72 ступеняхъ, изъ коихъ каждая въ па
рижский (|)утъ вынтиной. Въ ст'Ьнахъ башни оставлены небольнпя 
скважины, въ которыя св'Ьтъ ироходитъ, и потому видно ходить 
по лйстниц'Ь"-. По разсказамъ лицъ, хорошо помпившихъ этотъ 
столпъ до его разрушен1я, онъ им-ёлъ  точно такую-же внутреннюю 
компактную кладку и такую же копструкц1ю л-Ьстницы, какъ су- 
ществующ1Й донын-Ь Малый столпъ.

Малый столпъ находится въ северо-восточной части древ- 
няго города, въ разстоян1и отъ цитадели около 120 саженъ. По 
выииси 1712 г. онъ им1’,лъ вышину 7 саженъ и въ окружности
8 саженъ. Туже м-Ьру приводитъ и Лепехинъ. Палласъ даетъ ей 
У саженъ ]илшины, вероятно считая вместе съ крышею. По из- 
м’Ьрен1ю въ 1885 г. высота 31алаго столпа до верхняго карниза 
оказалась (5 саженъ и отъ карниза до крыши 1 саж. 10у-̂  вер.

*) Такая же участь и всл1'>дств1е той же причины ожпдаетъ п башню 
Бураны, не смотри на то, что она благополучно перенесла н'Ьсколько быв- 
шихъ въ ен опрестностнхъ страшныхъ землетрпсенхй ц уц’Ьл'Ьла въ продол- 
же1ин многихъ в'Ьковъ отъ разрушитель на го вл1ян1я нрсмени п нашеств1 я 
разных'ь варварских'ь народовь. Русские крестьяне, растаскнваюпйе нын'Ь 
кирпичи съ основан!!! башни, оказываются страшн'Ье и опаснТ>е для древно
стей, ч1-.мъ СТИХ1 ЙНЫЯ силы ц аз 1атск1 е завоеватели.



всего до крыши 7 саж. Юу-з верш. Основпн!с башни зд'Ьгь также 
четырехуголыюе, по потомт., па р<азстояп1И, пр11м1>рно, около сажони, 
здан1е иолучаетъ осьмпугольную форму, переходя дал1’.е въ 1.'руг- 
лую, съ легкииъ утончеп1емъ кв(*рху. Въ верхней трети столпа, 
та1.’же какъ и въ иервомъ здгипи, находится обр’Ьзъ, или кариизъ, 
соотв’Ьтственно которому умепьшенъ д1аметръ верхней части пост
ройки. Ширина этого обр'1>за арппша, площадь его горизон
тальная и ровная, всл'|1дств1е чего ее можно было утилизировать 
какъ балкончикъ минарета. Въ начал1̂  текуп1,аго (■тол1'.т1я м'Ьст- 
ные татары, по словамъ Второва, будто бы, устроили зд'1;сь 
перила, всл1>дств1с чего по обр'Ьзу можно было ходить."̂ ') Они же 
покрыли столпъ жел1ззною 1;рын1ею, па 1пииц’1’> которой воздвигли 
луну. Въ настоящее время пн иерилъ, пи лупы ке су1цествуетъ. 
Испортившаяся жел'Ьзная 1;рыша зам̂ Ьнена новою, деревянною.

Попытка объяснить существован1е нлошадкп верхняго уступа 
мусульманскими ц1;лями и пр]урочпть Малый столпъ къ минарету, 
ио моему мн'Ьн]го, не выдержпваетъ критики. Если-бы это здан1е 
действительно строилось мусульманами для такой д'Ьли, то оно 
пм'Ьло-бы соотв'Ьтствующую архитектуру. Вс1’. минареты, как'ъ и:1- 
в'Ьстно, строились и строятся такимъ образомъ, что баптя ихъ 
передъ верхней плоп1,адкой п'кколы;о расширяется. Это расшнре- 
н1е и даетъ возможность образовать тотъ балкончикъ, не мен’Ье 
аршина ширины, 1:оторып необходпмъ для муэдзаиа. Для выхода 
на балкончикъ необходимо продФ.лывалась дверь. В!1утри сгЬпъ 
минарета, какъ во всЬхъ пастояш,их'ь бапшяхъ, оставлялось свободное 
нространство, разд1;ляемое на ярусы, ]}ъ которохъ устраивалась лест
ница. Часть башни, выше балкончика, им1>ла либо одинаковую 
ширину, ь’акъ въ томъ м'кте, откуда начиналось разширен!е для 
посл^дняго, либо ]гЬсколько съуживалась, по не представляла та
кого р^зкаго яруснаго уступа, какъ въ Маломъ столп'Ь, или г̂ аь-ъ 
это д'Ьлается на русс1;ихъ мпогоярусныхъ колок'ольняхъ. Этихъ 
иризнаь'овъ въ Ма.юмъ столик не существует'1.. Прежде все1'о его 
внутренность не соотв’Ьтствуетъ ни минарету, пи башп .̂ Все его 
здан1е, отъ основан1Я до вершины, состоитъ изъ сплошной ка
менной к.тадш, въ ]готорой оставлено свободное пространство, по 
бол^е 11— 12 вершковъ, толы;о для винтовой л'Ьстницн. Лест
ница здесь не составляетъ отд'Ьльнаго сооружения ]!нутри полаго 
здан1я. а 1;акъ-бы высечена въ силоптомъ каменпомъ массиве, 
или, точнее С1и1зать, для нея оставлено при кладк-е столпа только 
такое свободное пространство, которое можетъ дать место одному

* ) В1Ьроятно спускаясь на оо])1 1 зь съ вершины башни по приставной 
л’Ьсенк’Е.
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проходящему челов’Ьку. Ступени, состояния паъ ц'Ьльныхъ прпте- 
с;п1!п.1хъ 1;амней лзвестня1;а, въ 1 <})утъ толщппоп, уложешл по 
само]1 кладк'Ь сплошной ст'Ьпы столпа, а не у1гр'1>пленьт на особыхт> 
сводахъ, илп касоурахъ, какъ это обьппювенно Д'клается на Л’Ьст- 
ниц'мхъ. Почти вс'Ь 1;а51нп стерты по средин'Ь на одну треть своей 
толн1,пны, что у1:а;и>1ваетъ на весьма продолжительную службу л'Ьст- 
ницы, если Припять в» вниман1е. что ходьба по ней, при узкости 
и неудобств'̂  прохода, 1Ю всяноыъ случа'Ь не могла быть велика. 
Форма л'ктничной спирали выведена очень правпльпо, но довольно 
|;]»уто; на м1)Стахъ поворотовъ л'̂ .стницы оставлены въ ст'Ьн'Ь не- 
больнпя четырехугольныя пли продолговатыя отверст!я для осв-Ь- 
щен1л, вообн1,е довольно слабаго. Вышина окошеченъ около б верш- 
ковъ, ]нирипа 01;оло 4 верш. Одно изъ та1>’ихъ окогаечекъ при
ходится у самаго основания верхняго уступа, Черезъ него взрос
лый челов'Ькъ съ трудомъ можетъ просунуть голову на плоп̂ адиу 
посл'Ьдняго. Признавать въ этомъ узкомъ отверст1и дверь для 
входа па бал1:ончш;ъ минарета р1>шптельно невозможно. Нельзя 
даже допустить, чтобы уто окно когда либо было б0Л1Лпе, во пер- 
выхъ потому, что его не зач'Ьмъ и не кому было-бы потомъ за- 
д'1;лы1>,ать, во вторыхъ,—по м'Ьстныиъ уелов1ямъ спиральной лест
ницы въ утомъ пупкт'Ь было-бы невозможно поместить высок1и 
проеиъ въ форм1; двери.

Л'ктница выходптъ узкимъ отверст1емъ на самый верхъ столпа, 
гдЬ этотъ посл'Ьдн1й и]'едставляетъ сплошную плопи1Дку изъ ка- 
мониой клад1,'и. точно также, какъ и па всемъ его протяжен1П. 
По этой илош,ад1гЬ, а равно п по боковьшъ ст-Ьнамъ лестницы 
можно вид'Ьть, какъ бы въ разр1)3'Ь, сиособъ каменной кладкп. 
Онъ нич'Ьмъ не отличается отъ кладь’и прочихъ болгарскихъ 
здан1Й, именно: весь массивъ здан1я состоитъ изъ крупеыхъ, пс- 
и1)авильной ()юрмы кусковъ твердыхъ, больп1ею част1ю из1}естко- 
выхъ 1,•амией и туфовъ, С1!язанныхъ между собою отличнымъ из- 
вест1;овым'1. цементомъ. Бъ составъ цемента входили также, вм'Ь- 
ст'Ь съ 1;рупнымъ иескомъ, мелк1я р1)Чныя раковины. Цементомъ 
обильно и очень плотно заполнялись (заливались) всЬ, нер'Ьдко 
значительныя пустоты, образовавнйяся отъ угловатыхъ камней, 
такъ что въ разр113'Ь та1;ая постройка представляла плотно слив
шуюся цементную массу, со втиснутыми въ нее камнями разнооб
разной формы, вели'гпны п свойства (булыжникъ, известковые 
туфы, куски песчаника и пр.). Снаружи всК болгарс1ая здан1я 
облицовывались правильно обтесанными камнями, большею част1ю 
п есчан и ко м ъ .По сохранившимся образчикамъ, каждый такой

Оодпцовкп на Маломъ стош'Ь въ настоящее время уже не существуетъ.
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камень пм'Ьлъ 12— 10 вершковъ длины и около 8 вершком, пш- 
рины, въ форм'Ь правильпаго удлиненннго 4-хъ-угольника, съ ров
ною наружною поверхностью и очень плотными н1вамн нрн сты- 
кахъ. 11ри такой облпцовк'Ь наружный вндъ здан1я получался 
очень красивый, гранд1о:}ный и прочный, Къ сожал'Ьн1Ю, эти те
саные камни, какъ матер1алъ очень ц'Ьнный, расхинциись и])ежде 
всего. Ихъ 1шковы])ивали съ основан1л здания сначала на высоту 
че.юв'Ьческаго роста, а нотомъ и выше. 1}ъ настоящее время об
лицовка въ Болгарахъ тюлн'Ь сохранилась тол].ко на башняхъ ци
тадели, да и зд'Ьсь, начиная съ л'Ьта 1884: года, камни начали обди
рать. На угловой с'11веро-западной ба1нн’1’. я вид'Ьлъ св’1’)ж!е сл'Ьды 
такаго «арварскаго ра;(рушен1Я.

Иропсхожден1е древнихъ архитектурныхъ намятниковъ вообще 
II въ частности разсмат11ива('мыхъ нами столпоиъ, кое гд'Ь сохра
нившихся иъ иред'Ьлахъ русскихъ влад'Ьн1й, должно им'Ьть гораздо 
больше зпачен1я для русской археолог1и, ч'Ьмъ :)то кажется до сихъ 
поръ. Ученые изсл'Ьдпватели ие оц'книли въ должной м'Ьр'Ь этого 
драгоц'Ьннаго материала и не приняли своевременно м1>ръ къ его 
сохранен1ю. Невозвратимое унуш,ен1е произошло главнымъ об])азомъ 
отъ укоренившагося ложнаго взгляда, будто-бы наши а|)хи1'е1;тур- 
ныл древности не суть м1>стныя оригинальныя 1фоизведе1|1я, а сла
бые подражательные сл'Ьды арабс1;аго зодчества X I —X IV  в. При 
такой точк^ зр'Ьн1я, усвоенной русскими учеными и м'ктными ад
министраторами п искусствепио привитой местному крестьянскому 
населеп1ю, естественно было ожидать не только полного равиоду- 
ш1я, но даже пренебреж.ен1я къ подобнымъ развалинамъ. Какъ 
мусульманск1я постройки, он-Ь не им'Ьли въ глазахъ ученыхъ боль
шой исторической или художественной ц'1;ны, а какъ татарскге 
памятники, он1> не внушали администрац1и и ы'Ьстпымъ кресть- 
янамъ особой охранительной заботы. Таь’имъ образомъ, благодаря 
пущенной въ ходъ, см1>емъ думать ложной, теор1и, мы искусственно 
отстраплемъ отъ себя, можетъ быть, самые драгоц11нные историче- 
ск1е памятники и косвенно содМствуемъ истреблеи1ю такихъ на- 
учпыхъ фактовъ, к-оторыхъ нотом'1. нел1.зя будетъ ни В()зстан0В1пъ, 
ни отыс1;ать въ другой разъ. Это въ особенности относится до 
знамепитыхъ болгарскихъ развалинъ, несравненныхъ по числу, 
разнообраз1Ю и полиот']̂  архитектурнаго типа.

Татарская теор1я объяснен1я архитектурныхъ намятииковъ во
сточной Росс1и обязана св)имъ нроисхо}кден1емъ, главнымъ обра
зомъ, ор1енталистамъ. Въ отнон1ен1и бо.тга}1 С1П1 ХЪ здан!й въ част
ности, обыкновенно основываются на показан1и арабскаго нисатсл}[ 
Ибнъ-Фоцлана (922 г.), бывшаго въ болгарской земл'Ь съ посоль-
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гл'номъ отъ Халифа иъ болгарскому дарю. Этоп. посл'>,дн1Й про- 
силъ прислат!. ему наставника для учен1я исламу п мастера, ко̂  
т'мрый могъ-бы построит!, мечеть и кр'Ьиост!.. Изъ этого темнаго 
и неопред'1;леннаго м'кста вывели заключен1е, что Халифъ ви̂ рп- 
яшпо иснолнилъ просьбу болгарскаго царя, а следовательно и 
болгарск1я построй1:и впф оятт  соо])ужены были арабскими зод
чими, хотя прямо объ этомъ нигд'1'> не говорится.

Укоренившаяся привычка начинать истор|К1 камскихъ Болгаръ 
съ мусульмане 1.аго пер10да поддерживалась также Т’Ьмъ обстоятель
ством!., что въ многочнсленных'ь го11одищахъ и древнихъ кладби- 
Н1,ахъ Болгарскаго царства было находимо весьма много предметовъ 
д'Ьйствптельно мусул1.манской эпохи. Сюда относятся преимущест
венно монеты и надгробныя надписи, по сираведливости им'Ьвга1я 
въ глазахъ пстори1;овъ гораздо больше доказательной силы, ч'Ьмъ 
проч1е предметы, хронологическое значен1е которыхъ требовало еще 
спец1альнаго объяснен1я. Такимъ образомъ, по монетамъ и падпи- 
сямъ, въ связи со свид'Ьтельствомъ арабскихъ писателей, сложи
лось опред’Ьленное представлен1е о всЬхъ болгарскихъ древностяхъ. 
Бее, что ни находили въ 1>олгарахъ, относили къ татарскому пе
риоду, забывая, что изсл'Ьдован1я этого рода уясняютъ историю 
не болгаръ въ собственномъ смысл'1;, а иреемниковъ пхъ, заняв- 
Н1ихъ ихъ м-Ёсто посл'Ь выселен1я болгарскаго парода.*) Съ X — X I  
в. 1:огда о камскихъ Болгарахъ стали появляться въ русскихъ 
и восточныхъ л'Ьтонисяхъ бол-Ье опред1̂ ленныя св’Ьд'Ьн1Я, бытопи
сатели им'Ьли д-Ьлс не съ т̂ змъ болгарскимъ народомъ, который 
ран-Ье того влад'Ьлъ всЬмъ поволжьемъ и п})остиралъ свое вл1ян1е 
на весь с'Ьверовостокъ Росс1и, а съ его обломками и зам^стите-

Рамки пашей зам'Ьгки не позволиютъ остановиться на доказательствахъ 
глубокой древности города Болга,р1 .. Укажемь только на одинъ Фактъ. Вы- 
Г|0 ])ъ щ-Ьста для города, на высокомъ яру, очевидно, былъ разсчитанъ на про
текавшей у ПОДНОЖ1 И этого яра р1-.к1; Каи 1 1 . .Это русло или рукавъ, отд'Ьляв- 
Ш1 ЙСЯ около Чистополя и впадавш 1 Ц въ Волгу тотчасъ за болгарскимъ мы- 
соыъ, нын* совсьмъ пересохъ п изв1',стенъ подъ именемъ старой Камы. Этого 
рукава уже не существовало въ X  в1;к1!; но засорен1е его могло произойти 
въ продолжен1 н только ыногихъ стол1;т1й. Поэтому есть основан1 е думать, что 
городъ Волгары былъ основанъ не позже первыхъ в'Ьковъ по Р . X . ,  а ыо- 
жетъ быть значительно раньше. Волгарск1 я укр-Ьплен1 я (валы, рвы, башни), 
занимающ1 я пространство около 4 — 5 кв. верстъ, устроены съ  впдпмыыъ 
разсчетомъ на протекавшую съ севера р'Ьку, сл1-.довательно также были со
оружены въ  то время, когда существовала Старая Кама. Па вссмъ этомъ 
пятиверстноыъ пространсгв!-, разбросаны остатки древнихъ каыенныхъ здан1й, 
или фундаменты ихъ, что доказываетъ, что каменные постройки были совре
менны старому громадному городу, а ничуть не относятся къ  посл-Ьдующимъ 
в1-.камъ, когда его посЬщали арабск1е путешественники, по словамъ коихъ 
въ  Болгарахъ въ  то время было не болЬе пяти тысячъ жителей. В о л ьте  
ихъ и быть не могло, потому что Старой Камы уже не существовало и го- 
])одъ всл'Ёдств1е того остался безъ воды.
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лямн. Тааге самая односторонность, т. е. объяснеп1е древн'Ьйшнх!. 
памятников'!, по культурн].1мъ слоям'1. ноиди'Ьпнк.'й лиохн, прни'Ьнл- 
лась ко вс'Ьм'1. ]»азвалинамъ древнихъ камеиных'ь городов'ь. су
ществовавших'!. въ нема.ломъ чнсл11 по берсм'амъ ни;княго течелпя 
В»лги. на с'Ьверном'ь Каиказ'к, иъ ( ’емнр’1;ч1м1ск(»й и Туркестанской 
области.

О татарских!, каменпыхъ ностройк'ахъ и объ арабскомъ иод- 
честв'Ь въ пред'Ьлах'1. 1 и̂сс1и существуют! 1}ообн1,й нреувсличенн1.1я 
П0НЯТ1Я. Татары. ),’а1;'ь кочевий на])0дъ, не сь'оро освоились с'ь 
ос'Ьдлою ЖИ31П.Ю, и г1} немно1'!е города их'ь, о котор1>1хт. уноми- 
наютъ л'Ьтоииси. не оставили носл'Ь себя ни1;акихъ монумеиталь- 
ныхъ зл,ан1й. Ые странно ли. в'ь самоиъ Д'Ьл'Ь, что даже самая 
столица ИХ’Ь, Са1>ай, по истечен1и та1101'0 ко1)от1:аго времени и, 
можно сказать, на глазахъ у л'Ьтонисцевъ, совс’Ьмъ зате])ялас1>: 
учение должны задавать себЪ вонросъ, на какомъ м'Ьсгк она на
ходилась, и наудачу нр1урочивать ее къ ])азнымъ нуньтамъ вол- 
:кс1;аго побережья. Не указываетъ ли это на отсутств1е тамъ ка
питальных!, построекъ и на то, что столица Золотой Орды была 
не бол1>е каь’ъ полукочевая ставка. Равиымъ образом'ь и городъ 
Казань, сун е̂ствуюнцй с'ь конца X IV  пли съ начала XV’ в., и 
долго служив1и1й центромъ ос'Ьд-̂ ой тата])ской жнзпп, не сохранила, 
ни одного памятника татарской архпте1;ту1)ы. ]>с'Ь его постройки 
были деревлнныя, за псключен1емъ, можетъ быть, ]'ородской сгЬны 
(замка), сложенной изъ диь’аго камня, совс'Лмъ не по болгарскому 
и не по арабскому, а по русскому образцу. Таь’.же точно и бол- 
гарск1й городъ Ошелъ, о которомъ подробно говорлтъ русскчя 
л’Ьтописи, былъ весь деревянный. Нзъ этого позволительно заклю
чить, что и городъ Болгары, если бы онъ обстраивался въ мусуль
манскую эпоху, не иредставлялъ бы исключеш’я изъ оби1,аго пра
вила. Такъ оно и было на самомъ д'Ьл-б. Арабск1й писатель X III 
в. Я|гутъ, въ стать1> подъ заглав1емъ Булгаръ, передъ заииеь’ою 
Ибнъ-Фоцлана (въ Большомъ словар'1;) говорить: „Булгаръ глав
ный городъ слюлно, онъ лежит'ь на далекомъ сЬвер’Ь. Булгары 
строятъ свои дома только азь дерева, одно бревно кладутъ на 
другое п соединяютъ ихъ кр'Ьпкими, тоже деревянными гвоздямп“ . 
Но лучн1имъ доказательствомъ отсутетв1я у татаръ (а ра1ию !1 у 
финскихъ инородцевъ древней болгаро.’ой области) собственнаго, 
или арабсь-аго зодчества служатъ пхъ пын'1ипн1я пост])оЙ1:и. ]к'Ь 
он'Ь, не исключая п дере1шнныхъ мечетей, выстроены по образцу 
русскихъ домоиъ (рубка въ уголъ, 1,-рылечки, форма крыши и ук- 
рашен|й). Ничего въ нихъ н'Ьтъ, чтобы наноминало хара1.'теръ во
сточной, или древне-болгарской архитектуры, которую они не мог-



гли бы такъ скоро забыть и б1»оспть, особенно въ релип’озныхъ 
.постройь'ахъ, еслн-бы только они пользовались когда либо услу
гами арабского зодчества.

Чтобы им'Ьть бол-Ье точное представлен1е о болга]>скихъ древ- 
ностях'ь, необходимо прежде всего обротить вниман1е на харак- 
теръ городо1и.1хъ у|.-р'Ьплен]й. ]'о])одъ ])Олгары былъ укр’бпленъ 
по обще>1у тину вс'1;хъ древнпхъ городонъ, во множеств'Ь сущест- 
вовавших'ь на пространств’!̂  ны1г1инней Росс1и и Сибири. За весь
ма нсбольн1ими пскл1очен]ями, стратегическ1й принципъ при этомъ 
состоялъ въ сл'йдующемъ:

1) Укрепляемое «"Ьсто избиралось на высокомъ и крутомъ 
яру, примыкающемъ съ одной стороны къ р^к*, по возможности 
судоходной. Тазгь, гд'Ь позволяли условия ы1;стности, еще бол-Ёе 
предпочитали возвышенные пункты при сл1ян1и двухъ р’Ькъ.''') 
Такой выборъ свид’Ьтельствуетъ о склонностлхъ народа къ судо
ходству и торговле, и о томъ, что жители городовъ видели 
въ р^к'Ь средство зап1,пты отъ непр1ятеля и, въ случай нужды, 
— спасен1я на судахъ. Поэтому во вс^хъ старыхъ городищахъ 
сторона, об1»ащенная ьъ р'1.гЬ обыкновенно не укр'Ьиля.мсь ни 
валомъ, ни рвомъ.

2) Искусствеиныя укр'Ьплен1я состояли изъ земляпыхъ насыией 
(валовъ) и рвовъ. Въ этоиъ отношен1И наши древн1я кр1>иости р1ззко 
отличаются отъ западно-европейскихъ и южно-аз1атскяхъ, гд ,̂ 
начиная съ глубокой древности, господствовалъ типъ каменныхъ 
городскпхъ ст'Ьнъ и башеиъ, точно также, какъ каменныя постройки 
вообще предпочитались деревяннымъ и землянымъ (жилища и мо
гилы). 15ъ д])евней Руси земляныя укр'Ьплен1я употреблялись по
всеместно, и не существовало города, который не былъ-бы обне- 
сенъ землянымъ валомъ и рвомъ. Каменныя ст^ны и башни яви
лись у насъ позднее, по прим'Ь]*у запада, и долгое время слу
жили лишь дополнительнымъ средствомъ защиты, въ связи съ 
земляными окопами.

3) Очертан1е землянаго укр’Ьплен1я строилось не четырехуголь- 
никомъ или многоугольнпкомъ, а полукругомъ, или оваломъ. Сна
ружи вала иомеш,ался глубок1й ровъ, который не наполнялся во
дою, какъ это практиковалось въ европейскихъ крепостяхъ, а
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*) Этому прпиципу почти постоянно сл1^довал11 у насъ на Гуси , какъ въ 
древнее, такъ н въ нов'Ьйтее время. Т акъ  основаны были города; Кгевъ  ̂
Владимгръ, (на Клязм-ё п Лыбедп), Псковъ (на р. Псков1> п Великой), Коломна 
(на Москн'Ь ]). и Ко^оменк*), Переяславль (на р. Трубеж* и А льт* ), Н н ж н т  
Новгородъ, Москва. Тверь и лног1е другие. Того-же правила держались и при 
основаи1ц новыхъ городовъ, каковы; Симбирскъ, Самара, Уфа, Тобольскъ, 
Омскъ, Том скъ,.И ркутскъ ц пр.

13.



усаживался острыми кольями. Въ напбол̂ Ье ваншыхъ иунктахъ 
валъ и ровъ д'1>лались двойными и даже тройными, иа])аллельио 
один'1, другому. Бъ н'Ькото])Ыхъ м'Ьстахъ, для вы'Ьзда изъ города, 
оставлялись на нротяжен1и вала и рва свободные п])Омежутки, 
вероятно закрывавнпеся варотами.

Городии1,е Болгары за].'лючаетъ въ себ'Ь всЬ признаки древня1'о 
русскаго укр'Ьилен1я, но только въ бол'Ье обширныхъ разм'Ьрахъ, 
соотв'Ьтствовавшихъ важности и многолюдности этого населеннаго 
пункта. Оно расположено на высокомъ берегу, П])И сл1ян1п днухъ 
громадныхъ р'1)Къ— Камы п Болги. Балы его замыкаютъ п])ост- 
ранство бол'Ье семи верстъ въ окружности, съ ирпсоединен1емъ 
на бол'Ье узкомъ, южномъ конц'Ь добавочнаго укр’Ьилен1я, но- 
сящаго нын'Ь назван1е малаго городка. Но ]1лану архитек
тора Ш м и д та*) городъ пм'Ьлъ сл'Ьду1ощ10 ра-зм'1;ры: сЬверное 
пространство между валами, но крутому бе])егу Старой Камы, 1000 
саженъ, длина отъ береговаго яра до южнаго конца города, съ включе- 
Н1емъ малаго городка 1250 саженъ, н1прина города въ южной части 
500— 560 саж., длина малаго город1;а 270 саж., ширина его со 
включен1емъ валовъ 225 саж. А. 0. Гиттихъ "'■'''•) ][0казываетъ внут
реннюю площадь города въ ьиадр. версты.

Кром-Ь главпаго вала, оь'1>ужавшаго весь Г0])0дъ, и малаго го
родка, примыкавшаго 1съ нему съ юга, находился еще второй, 
впутренн1н валъ со рвомъ,— таь'ъ называемый лииьш опопь. 
Онъ упоминается только 15Ъ самыхъ старыхъ Д0куме1ггахъ, имепно 
въ выписи 1712 г. и въ оппсап1И подпол1;овника Савенкова. Бъ 
первомъ изъ этихъ документовъ разы'1>ры этого город1га не опре- 
Д'Ьлены, а только говорится, что „внутрь малаю окопа, гд'Ь былъ 
царск1Й домъ, отведено подъ строен1е (Успенскаго) монастыря 
зем.м длиннику 80 саж., поперегъ 00 салй трехъаршинныхъ". 
Обстоятельн̂ Ье объ этомъ с11'азано у Савенкова: „перваго зам(»чнаго 
валу отъ горы до горы 545 саж., межъ валовъ и горою 250 саж. 
Въ немъ каменный замокъ". Малый окопъ зд'Ьсь названъ замоч- 
нымо ваяомъ, т, е. валомъ спец1альпо защип;авшимъ центральную 
часть города съ лучшими, находившимися зд'Ьсь постройками. 
Разм'Ьры его были довольно значительны, именно съ востока на 
западъ 5-45 сая1., съ юга на с'1)Веръ 250 саж. Думаю такъ на 
томъ основанзи, что выражен1е „отъ горы до горы" едвали можно

*) Архитектурные чертежи развалннъ древнихъ Болгаръ. Москва 1832 г. 
.Чтотъ планъ былъ снять въ  1827 году и принадлежитъ къ наиболее точиыыъ. 
Въ  томъ-же атласЁ находятся отдельные планы и рисункн сохранившихся до 
1827 года здан1й.

Матер:алы для эгнограф1и Росс1 и. Казанок. губерн1я. Казань 1870 г.
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попимать иначе, какт. въ емыгл'Ь „оп, насыпи до иашни“ , т. е. 
отъ аанаднаго вала до восточнаго, а иыражен]й „мешъ валовъ и 
горою" надо считат!)— между южнымъ валомъ и Камскимъ бере- 
1’омъ (лром'ь). Иныхъ гор7>, ПЛИ ест(Ч‘твенныхъ возвипген1й на 
площади городища не им'Ьется. Та1:пмъ обрааомъ малый окопъ бу- 
дет'ь составлять внутреннее к'ольцо яемляныхт. укр1>нлен1й, окру
жавшее цитадель и находивнпяся около нея постройки. Съ С'Ьве- 
ра, 1;акъ и главный наружный валъ, онъ оставался открытымъ, 
прпмы1;ая непосредственно къ 1:рутому б('])(̂ гу р'Ьки. Это обстоя
тельство, вм'Ьст'Ь съ расположен1емъ центра города на с11верной 
сторон'1), несомн'Ьнно подтверждает!, высказанный нами взглядъ на 
значен1е для Г>олгаръ етараго рукава Камы и въ связи съ :>тимъ ука- 
зываетъ на древн'Ьйшее время основан1я болга])С1гпхъ сооружен1Й. 
Кама очевидно служила наибол'Ье обезпеченнымъ тыломъ, куда защит
ники города могли свободно отступить даже в'ь томъ случа'Ь, если 
бы иенр1ятель овлад'Ьлъ малымъ городкомъ и занялъ южную по
ловину больптаго города. И при зтой неудач'Ь Болгары могли е1де 
защищаться изъ-за втораго ])яда валовъ внутренняго окопа, дод- 
кр'Ьпляемаго каменною цитаделью, и тольь’о въ крайности искать 
спасен1е па судахъ.

Во второй ноловин'Ь проп1лаго стол11Т1я малый окопъ уже не 
существовалъ. Поэтому объ пемъ не упоминаютъ ни Палласъ. ни 
Ленехинъ, пи посл1;дующ1е за ними писатели. Надо полагать, что 
его уничтожили крестьяне села Усиенскаго, в'Ьроятно потому, что 
онъ, находясь въ чергЬ разроставтагося селен1я, м'Ьшалъ пра
вильному ])аспр|)странен]ю улицъ.

Съ стратегической или форти({)икац1опной точь’и зр'Ьн1я бол
гарская к})'Ьпость обнаруживаетъ въ строителяхъ ея глубокую об
думанность и зпан1е военной та1;тики. Изъ очертан1я валовъ ея 
видно, что напболыную опасность отъ пепр1ятелей представляла 
южная ст01)0на,''') всл'15дств!е чего въ итой половин1̂  площадь кр'Ь- 
пости уже,— восточный и западный валы находятся другъ отъ 
друга па разсто.чн1и только 500 саженъ, вместо 1000 саж., какъ 
на с'Ьверной стороп'Ь. Это давало возможность легче концентриро
вать силы защитнпковъ на бол'Ье угрожаемыхъ пунктахъ и пода
вать своевременную помощь, при случа'Ь опаснаго натиска, съ 
]юсточнаго вала на западный, или паоборотъ. Еще больше соотв'Ьт- 
ствуетъ ;)той ц^ли примкнутый ь’ъ южной части главной кр-Ьпости

'З  Съ сЬверсТ, кр1^пость была почти неприступна, благодаря крутому яру 
II протекавшей у подошвы его р'Ьк1;; съ запада, до п з в ’ё с т н о й  степени, защи
щала Волга с'1> еп береговыыъ склономъ; сь востока высок 1 Й берегъ пересЬ- 
ченъ оврагами, препятствующими свободному двпжен1ю осаждающяго войска.
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малый городокъ. Ширнпа сп» внутри валовъ не бол'Ье 125 саж. 
а въ самой южной 01гонечности не бол'1;е 80— 100 саж., что даетъ 
возможность сосредоточивать зд'Ьсь болып1и силы на маломъ про- 
тяжен1И и зан1,ин],ать каждую точку. Сверхъ того, малый го[»одокъ, 
отстоя отъ с'Ёвернаго 1.-рая го])ода бол'Ьв ч'Ьм1. на д1гЬ версты, 
могъ служить удобиымъ ]1ун1,томъ для вылазо1;ъ въ то)1Ъ случа1ц 
если бы ненр1ятель сосредоточилъ свои нанаден]я па с'Ьнеровосточ- 
ную или с'Ьверозанадную часть у1:р'Ьнлен1Й. При ято.мъ зан1,итники 
изъ малаго городка являлись бы вь тылу у нен])1ятеля. В ь  виду 
такого важнаго значен1я, малый городокъ былъ окруженъ, кром'Ь 
высокаго вала, двойнымъ рвомъ, и све))хъ того им'Ьлъ четыре ка- 
менныхъ кр'Ьиостныхъ башни, в'Ьроятно соедииявн!нхся между со
бою ст’Ьнами, служа особою цитаделью для «того перед,оваго ук
реплен! я.

Им’Ьлъ ли городъ, кром'Ь валовъ и рвовъ, еще деревянные 
заплоты » иолисады, это остается сомпнтельнымъ. Иерезинъ"'') и 
Риттихъ (1, с11.) допускаютъ такое предноло;кен1е, основываясь 
на иоказан1яхъ руссь'ихъ л'Ьтонисе!'! относительно города Отеля, 
который былъ, д'Ьйствителыю, ук])'Ьплен'ь дубовымъ тыномъ и двумя 
оплотами, между которыми находился валъ. Риттихъ необходимость 
присутств1Я дубовой ст’]̂ ны за валомъ выводитъ изъ того обстоя
тельства, что безъ зтого было-бы весьма т]>удно оборонять такую 
громадную ЛИН1Ю валовъ.— Эти соображеп1я могли им'Ьть м'Ьсто 
по отношен!ю къ Болгарамъ Х П —Х И " вЬка, когда городъ, д'Ьй- 
ствительно, былъ малолюденъ и 1;огда деревянные оплоты были въ 
большомъ употреблении; но нельзя того-же сказать про обычаи 
фортификащи древн'Ьйншхъ временъ. Болгарская к1>'Ьность строи
лась не въ X  или X I  в'Ь|;'1’>, а можетъ быть раньте Р. X., 
потому ея етратегическ1е принципы должны соотв'Ьтствовать не та
тарскому, а скпескому пер1оду. Аналог1ю этому укр'к[лен1Ю мы 
должны искать у древн'Ьйшихъ ар1Йскпхъ народовъ, именно у 
Латинцевъ. Кельтовъ и Славянъ, у кот1)рыхъ кр'Ьпостные валы не 
им'Ьли деревянныхъ палнсадовъ.

Рим.мне прим-Ьняли зем.мныя укр'Ьплен1я только въ военномъ 
лагере, города-же мхъ обносились каменными стЬнами. Таже си
стема укреплены! существовала у Галловъ. Въ заннскахъ о галль
ской войне Юл1й Цезарь нередко говоритъ: „Наши взялись за 
оруж1е и стали на валъ“ . И з ъ  этого выражен1я видно, что валы 
не были защищены полисадами. Въ войне противъ галльскаго вождя

*) Булгаръ на Болг-Ь. Учен. Зап. Казан. Уник. 1852 г. Кн. Ш .
Юлгй Цезарь, записки о галльской бойн1',, перев. Клепанова 1869 года 

стр. 83, 88, 90.
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Верцингеторикса Цезарь распорядился сд'Ь.тать у[ф'Ьп.тен1е такого 
рода- „сначала провелъ онъ ровъ въ 20 футовъ ширины съ от
весными боками, такъ что онъ былъ одииа1;оваго разм'Ьра и вверху 
и внизу. Проч1я уь'р'Ьплен!}! были проведены отъ этого рва от
ступя на ()()0 футовъ. Они состояли изъ двоииаго ])ва, каждый 
в'1> Ь) футов'ь ншрнны и так(»н-же глубины. Позади рвовъ была 
сд'Ьлана насыпь въ 12 футо1!Ъ птирииы и вышины, укрепленная 
брустверомъ; она представляла въ т'Ьхъ м’Ьстахъ, гд'Ь брустверъ 
соединяется съ валомъ, кр'йиьме отводы, съ Ц'1>л1ю воспрепятство
вать пепр1ятелго взобраться на валъ. Вся связь укр'Ьплен1й была 
покрыта башнями, на разстоян1И одна отъ дру1'ой 80 футовъ". 
Чтобы сд'Ьлать это укр'Ьнлен1е еще бол̂ Ье ненристуннымъ, рим
ляне вырыли еще одииъ ровъ съ внешней стороны, въ пять фу
товъ глубины, на дне котораго были вбиты заостренные колья въ 
пять рядовъ. Впереди этого рва расположены были ямы въ три 
фута глубиной, съуживаю1Ц1яся внизу, гд'Ь также были вбиты ост
рые колья, выдавав]н1еся изъ земли не бол^е четырехъ верш- 
ковъ. Так1я ямы были вырыты въ восемь рядовъ, въ разстоян1и 
трехъ футовъ одна отъ другой, ('верху он  ̂ были заметаны тра
вой, чтобы легче обмануть непр]ятеля“ . (Кн. У П , § 72 и 73, 
стр. 151, также, кп. V I I I ,  § 8, стр. К»о). Ровъ очень часто 
делался двойной. За валомъ съ внутренней стороны устраивались 
деревянныя банити, соедипенныя между собою помостами, чтобы 
им'Ьть двойной рядъ защитниковъ,— одинъ на помогтахъ, другой 
на валу. 'Гак’имъ образомъ помосты и башни ии^ли значен1е вто- 
раго вала, который не р̂ т̂̂ 'о сущест1!уетъ въ на1пихъ городищахъ, 
возвышаясь надъ первымъ. Такую-же систему укреплен1Й. пови- 
димому, им'Ьли и Га.тлы, так’ь какъ въ одномъ м'Ьст’Ь Цезарь го- 
воритъ, что римляне „достигнувъ до укр'Ьнлен1я. овладели трой- 
нымо лагеремъ" (стр. 141).

британцевъ, по словамь Цезаря, городомъ называлось ме
сто въ л'Ьсу, обнесенное валомъ и рвомъ, куда они удаляются въ 
случае непр1ятельскаго нашеств!я. Так1я места прекрасно укреп
лены природою и искусствомъ. При сильномъ натиске неир]ятель 
убегаетъ чрезъ другую сторону города" (стр. 81). Н здесь, 
какъ и во всехъ предъидущихъ случаяхъ, нетъ никакого на
мека на то, чтобы въ укреилен1яхъ, кроме валовъ и рвовъ, 
существовали е1це полисады. Обычай Британцевъ убегать, въ слу
чае крайности, чрезъ другую часть города отмеченъ Цезаремъ 
также и по отноп1ен1ю къ Венетамъ. Про последнпхъ онъ прямо 
говорить, что иогда городсюя укреилен1я перестаютъ служить за
щитой, Венеты садятся на суда и перемещаются въ другое ук-
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р^пленное м-Ьсто. Хотя про Тоританцсвт, п не сказано, что онп 
скрываются изъ города на судахъ, но принимая во иннман1е, что го
рода ихъ были „нрек])асно у1гр'1’,нлепы природою и искусствомъ“ , 
п что у Кельтовъ, также ктгь и у Славлнъ существоналъ древ- 
Н1Й обычай П])ИМЫКаТ1> свои у|;р'1и1ЛР1и’!1 К'Ь 1!0ДЯН1>ВГЬ иутл.мъ, 
можно предположить, что 1],(‘зарь нпмеь’петъ зд'1и*ь на тотъ-жс 
путь отстунлен1Я.

Такимт  ̂ образомъ, стратегичсс1;!1)1 и фортнфнкац'юнная тактика 
вс'Ьхъ с'Ьверныхъ а]>1нце1>,ъ носнтт. одинъ обт,1й отнечатокь. Это 
выражается, какъ въ снособ’Ь построньи земляныхь укр'Ьилен1Й, 
такъ и въ манер'11 защиты. Весьма в’Ьро}1Тно, что даже сами рим
ляне усвоили п]>ивычку зан1,ищать свой военный лагерь рвами и 
валами и пользоваться земляными соо]»ужен1ями при осад’Ь горо- 
довъ съ того отдаленнаго времени, когда итал!йск1я народности, 
составившая потомъ римскую федерац1ю, находились е]це въ аз1ат- 
скихъ странахъ, гд'Ь сун1,ествовала такая система.

Обычай укр'Ёилять города должен'ь быть так'1)-же стар'ь, какъ 
привычка къ ос'Ьдлой жизни. Связанный съ ио11ят!емъ о собствен
ности и съ привязанностью къ родной земл'Ь, онъ могъ образо
ваться тольь’о у того народа, который уже ]»азвилъ въ себ'Ь на
чатки культуры и вышел'ь изъ бродяча го или кочеваго состоян1я. 
Какъ принадлежность кул].турнаго строя, каь'ъ потребность само
защиты, фортифиь'ац1я и стратег1я разработывались геи1емъ каж- 
даго парода въ отд'Ьльности. Въ нихъ точно также, какъ въ по- 
стройк'Ь могилъ и Д0.М0В7), выражается духъ народна1’о творчества, 
въ свя.зп съ м'Ьстными услов1ями страны и образа жизни. Выра- 
ботаниыя въ этомъ отнон1ен1и народныя привычки отличаются за
мечательною устойчивостью. Видоизм'Ьня̂ гс]. съ течеи1емъ времени 
и съ прогреесомъ военнаго ись'усства, он'Ь гЬмъ не мен̂ е̂ сохра- 
няютъ основные принципы въ продолжен1и многихъ в'1я;овъ, или 
даже тысячел'Ьт1Й.

Такова начальная истор1я сооруженгя крепостей. Основные 
типы ихъ Д0ЛЛЛ1Ы бы.ти развиваться въ зависимости отъ м'Ьстныхъ 
услов|’й страны, занятой даннымъ народомъ. Въ стран'Ь изобилую
щей калнемъ, естественпо, развивалась п])ивычь-а къ каменнымъ 
постройкамъ, но въ м'Ьстностяхъ лиигенныхъ этого матергала, каковы 
южно-русс1пя и сибирск1я степи, должны были употреблять для 
построекъ преимущественно л'Ьсъ и землю. Эти два типа сооруже- 
Н1Й у разныхъ ар]пекпхъ народовъ, д'Ьйствительно, проходятъ 
чрезъ всю дальнейшую ихъ исторгю: ссметы и западные ар1йцы 
всегда оказывали предиочтеп1е камню, славяне и северные гер
манцы— дереву и земле.
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Изобр^тен1е системы земляныхъ сооружснШ всего легче могло 
развиться въ черноземныхъ стеияхъ. Первыми постройками этого 
рода, в'Ьроятио, явились 1;урганы, устраиваемые изъ дерна надъ 
мо1илами усоишнхъ. ]\1о1'ильныя насыни были первою святынею, 
которую нужно было охранять отъ враагескаго поруган1Я. Геродотъ, 
описывая войну Да1ая со Скиеами, между прочимъ, прпписываетъ 
С1пшам'ь так1я слова: „Если ты (Да]11Й) непрем'Ьнно хочешь битвы, 
то у насъ есть могилы нредковъ: ]1азыщите ихъ и попробуйте 
разрушить, тогда узнаете, станемъ-ли мы сражаться изъ за этихъ 
гробницъ, или н^тъ"."^) Защиш,ая могилы, легко было напасть на 
мысль воспользоваться рядами этихъ искусственных7> холмовъ, 
какъ укр’Ьилен1емъ. I I  въ д’Ьйствптельпости мы видиаъ, что въ 
н'1>которыхъ случаяхъ бол1>е валгныя курганныя могилы окружены 
валомъ и рвомъ. Въ иосл’]здств1и в|)емени, при бол'Ье прочномъ 
водворен1и сс1;длой жизни и при усовершенствован1яхъ фартифи- 
кац1оннаго искусства, стали строить сиец1альныя крепости, поль
зуясь при этомъ т'1>мъ-же привычнымъ и сподручнымъ строитель- 
нымъ матер1аломъ, какой употреблялся для могильныхъ памятни- 
ковъ, т. е. растительнымъ дерномъ и землей.

Основываясь на сущеетвован1и земляныхъ укр’Ьплен1Й у рим- 
лянъ, грековъ, брптанцевъ и славянъ и па сходств  ̂ ихъ типа съ 
древними городищами Камской Болгар1и, Росс1п и Сибири, я счи
таю весьма в11роятнымъ, что земляныя укр1>плен1я города Болгаръ 
указываютъ на сЬверно-ар1йскую, а не на туранскую культуру. 
Этому соотв'Ьтствуютъ и друг1е археологическче памятиикп Болга- 
р1и, именно курганныя могилы съ ихъ разнообразнымъ содержи- 
мымъ, начиная отъ че})еповъ и скелетовъ и кончая посл'Ьдпимъ 
облом(,'омъ орнаментированнаго горшка. БсЬ эти предметы песом- 
н'Ьнио носятъ признаки сь-иеской эпохи и должны быть признаны 
сверстниками вс'Ьмъ хорошо пзв'1зстнаго Ананьевскаго могильника. 
Богатство и разнообраз1в ихъ свид1>тельствуютъ о цв'Ьтущемъ со- 
стоян1и велик'аго Болгарскаго города, а обширность разм'Ьровъ пос- 
л'Ьдняго указываетъ на его многолюдство, о чемъ къ X  в'Ьку сохрани
лось только п))сдан1е. По свидетельству многихъ арабскихъ писате.1еп 
въ X — X I I  стол'Ьт1и въ Болга1)ахъ считалось жителей не бол'Ье 
пяти тысячь. Ботъ св'1зд'Ьн1я объ этомъ, собранныя С. М. Шпилев- 
с к и м ъ : п о  словамъ Эль-Балхи (X  стол.) въ двухъ городахъ, 
Булгар'Ь и Спвар'Ь, число жителей простирается до 10.000. Въ

Геродотъ^ Истор1я, перев. Ыищенко, т. I  Москва 1885 года Кн. IV ,  
§ 127, стр. 353.

Шпилевскгй, Древн1е города п друг1е булгарско-татарск1е паыятвики 
въ  Казанской губериш. Казань 1877 г. стр. 7.
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сочинеи1и И б т - Х о у к а л я  (X  стол.) сказано, что „Булгаръ не
большой городъ. Опъ бькг]) н'1>1{огда знаменитъ, такъ какъ былъ 
складочнымъ м'Ьстомъ Т0]и'01!ли тазюптлго государстна. Но рус- 
ск1е разрушили его «ъ 858 году“ (<К>8). Эль-Век1т (X I  н.) 
говоритъ: „число булгаръ очен1> не велико, ихъ всего 500 се- 
мействъ‘‘. Мыслимо-ли. чтобы ири такомъ ничтоашомъ населен1и 
Булгары X  в'1;1;а стали соо1)ужать кр'Ьностные валы въ 7 верстъ 
иротлжен1я. Очевидно, кр'Ьноеть диеталагь имъ ио наследству и, 
какъ платье съ чужаго илеча, была имъ совс'Ьмъ не ио росту.

Прежнее цветущее состоян1е Болгаръ, о ь'оторомъ говорятъ 
арабс1>1е иисатели, очевидно, относилось ко времеиамъ бол'Ье от- 
даленнымъ и причины ихъ упадка пр(1из01нли не отъ русскаго 
погрома въ 968 году. Можетъ быть этот'1. годъ больше запечат- 
л'Ьлся въ паридной памяти и, ка1{ъ ближайн1ее событие, легче 
могъ быть у1,азан1. арабамъ въ объяснен1е 1)азст])0пства болгар- 
скихъ д'Ьлъ, но главная п[и1чина наден1я города была связана 
съ выселен1емъ его прежнпхъ жителей на Дунай, съ поремен1,е- 
Н1е.мъ центра народной жизни и съ лишен1емъ чрезъ это лучшихъ 
пародныхъ силъ. Т1> Болгары, кото1»ые остались на пренгней ро- 
дин4, при своей ма.'ючисленности не могли поддержать славу Ве- 
ликаго города. Бс];ор'Ь они см'Ьшались съ инородцами, а посл'Ь 
принят1я ислама (въ X  в.) совершенно поте1»яли вс'Ь родственныя 
связи съ прочими славянами. Съ этого времени у нихъ начинается 
совс^мъ другая культурная эпоха, именно мусульманская, съ пре- 
обладангемъ финно-турецких'1> элементовъ,— эпоха, оставив1ная свои 
археологическая наслоен1я, которыя необходимо отличать отъ древ- 
н^йшаго археологическаго матер1ала той-же местности. Къ  сожа- 
л-Ёнхю, это разграничепге до сихъ поръ весьма ]»1зДко принима
лось во вниманге. Все, что относилось до Болгаръ, окрашивалось 
въ одинъ мусу.'1ьманск]й цв'Ьтъ, а при такомъ взгляд'Ь допуска
лись въ толкоиан1и фактовъ очевидныя несообразности.

Вопросъ о народности древнихъ Болгаръ (переселившихся за 
Дунай) до сихъ поръ считается снорнымъ. Одни признаютъ ихъ 
славянами, Друг1е думаютъ, что это была кака г̂-то смешанная 
раса. Есл]1 допустить последнее п1)едп0.10жен1е, то остается важный 
вопросъ: где и ]1-огда произошло это см'Ьн1ен1е и какая народность 
лежитъ въ его основ*. Мы не можемъ вдаваться въ подробности 
этихъ объяснен1Й, по считаемъ не лишнимъ заметить, что по хо- 
зарск'имъ нредан1ямъ ])Олгары назывались Венетами. На этотъ 
фактъ указалъ А. Я. Гиркави, опубли1;овавнпй переводъ письма 
Хозарскаго царя 1осифа къ испанскому министру, при Халиф'Ь



Абдуррахман'Ь 111, Ибнъ-Шап11уту.' )̂ Письмо это писано было 
1П, 1}()0 году, 1:о1'да Хозары еп1,е влад’Ьли обширными областями 
па БолгЬ, па Кавь’аз'!) и нъ Крыму. Испапск1й министръ (еврей) 
уб'Ьдительно просил']. хозарсг;аго хапана (тоа:е еврея) сообщить 
ему обстоятельный гео1'рафи'[еск1я и этнографическая св’Ьд’1>н|'я о 
хозарс1Сой ст[1аи'Ь, па что и получилъ удовлетворительный отв'Ьтъ, 
въ кото]>ом'ь, между прочимъ, было сказано:

„]\ъ стран'Ь занимаемой мною, гово1»итъ хозарск1й хаканъ, 
жили когда-то Венентеръ, и пришли нан1и предки хозары и во
евали съ ними; Бенептеръ были многочисленны, какъ песокъ на 
морсь'омъ берегу: они одпа1;о не могли устоятъ противъ хозаръ, 
почему они должны были оставить свою землю и уб'Ьжать; хо- 
зары-же пресл'1>довали пхъ пока не оттеснили къ р'Ьк'Ь Дуна, 
такъ что они {Иенептеръ) по с1е время живутъ ио р'Ьк'Ё Дуна, въ 
сос'Ьдств'Ь съ Константиною".

Изъ этого документа видно, что хозары заняли приволжск1Я 
м'Ьста носл’1’. выгЬснеп1я отсюда народа Венентеръ. По поводу 
этого назиан1я Гаркави зам1)Чаетъ: „не можетъ, кажется, быть 
сомн'Ьп1я в'ь том'1., ЧТО тутъ р'Ьчь идетъ о славянахъ, поселившихся 
па Дупа’1'., всл15дств1е пришествия хозаръ и распространен1я хо- 
зарскаго господства въ южной Росо'и. Въ имени Венентеръ можно 
узнать пазван1е Вендъ, Венетъ, подъ которымъ славяне были из- 
в'Ьстны, какъ на запад'Ь, такъ и финскимъ пародамъ“ .

Къ этону позиолительно ири(мв:1т]т, что прдъ славяпскимъ на- 
ромъ Венентеръ Щ!нет-арь) можно разрНт^* волжскихъ Бо.чгаръ 
па томъ основа 1Ш1, ’*что именно они въ это, время (960 г.) жили 
за Дунаем'1> въ ^бс'Ьдств'Ь съ Копстантипополемъ, что, безъ сом- 
Н1Ш1Я, было изв' с̂тно хозарскому повествователю. Событге, о ко- 
торомъ идетъ у него р'Ьчь, какъ разъ совпадаетъ съ болгарскимъ 
переселен1емъ, и трудно допустить, чтобы въ хозарскомъ преда- 
дан1и могла из1'ладиться или извратиться память о народа, кото
рый былъ выт'Ьсненъ хозарами.

Переселен1е народовъ р'Ьдко совершается вполн'Ь, Часть вы- 
т'Ьспяемыхъ, можетъ быть даже большая часть, остается па старыхъ 
пепелип1,ахъ, подчиняясь завоевателямъ. Такъ, безъ сомн'Ьн1я, было 
и съ волжскими Венетами. Мног1е изъ нихъ виое.1’Ьдств1и (при 
первыхъ русскихъ князьяхъ) возвратились въ русское подданство; 
по час'1'ь парода, именно остававитяся въ п'ред’Ьлахъ Камской 
Волгар1и, отниггнулась от'ь русской семьи, благодаря иринят1ю 
ислама. Еще въ X  в'Ьк'1> въ Волгарахъ было много славянъ. По

*) труды IV  археолог. съ1-,зда, бывшаго въ Казанп въ 1877 году. Т. 1. 
Казань 1884 г. стр. 252.
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свидетельству Ибнъ-Фоцлана, болгарсю'й князь, пзъявпвпий жела- 
н1е принять мусульманство, называетъ себя владавцемъ (влад’Ь- 
телемъ) славянч., город'ь Г)0Л1'ары назывался го})(1Домъ славянъ и 
вообще слово болгарсь-1Й нер'Ьдко у арабе!,-ихъ писателей зам1}- 
нялось словомъ славянск1Й. На осноианп! зтихъ вырая1ен1й Френъ 
приходитъ къ за1йшчен1Ю. что болгары X  в'Ь|1а „представляли 
амальгаму трехъ расъ, славянской, финской и тюркской". Б. В. Г 2 т-  
горьевъ признаетъ за славянскимъ элементомъ въ Болгарах'1. пре
обладающее значен1е'̂ '). а, Д. И. 11лов(тск1й говирнтъ, что Кам- 
ск1е Болгары были славянскою в'1>тв1н», ]1остеиенно утратившею 
свою народность посреди туземныхъ татаро-финскихъ племенъ.'''*) 
Съ этими ]$зглядами нельзя не согласит].ся; а разд'Ьл}1Я ихъ, мы 
должны допустить, что И0М’1)СИ Г)олгар'1. съ ту1)ецкими и финскими 
элементами начались не въ древн'Ьйшее время, а посл'1̂  того, когда 
Камск1е Болгары, к’акъ славянсь'ое племя, стали уже терять свою 
самостоятельность.Во в}»емена-же бол11е отдаленныя, когда они 
носили еще общее для славянъ назван1е Бенетовъ, они должны были 
составлять восточную в'Ьтвь славянскаго племени.

Оиред^ленхе народности Бол]’аръ чрезвычайно важно для на- 
шихъ археологическихъ изсл’1>дован1й. Бып1е мы много разъ им’Ьли 
случай указывать, что болгарск1я древности им̂ >ютъ больпюе сход
ство съ сибирскими. Тоже самое приходится сказа']']> и относительно 
памятник’овъ зодчества. Разсматривая ихъ съ этой точки 31>'Ьн)я, 
мы должны искать источники болгарскаго архитектурнаго стиля 
не въ арабской стих1и, а въ древн'Ьйншй славянс.ь'ой, и должны 
предполагать, что продолже1ае этихъ архитектурныхъ типовъ наи- 
детъ себе м4сто не въ татарской жизни, а въ славянской.

Всматриваясь въ стиль древнихъ болгарскихъ построекъ,^"^**) 
можно зам-Ьтить, что строительное искусство Болгаръ пм'Ьло въ

*) Грпгорьевъ, Сборннкъ его сгатей иодъ заглав 1 е1 1ъ Росс 1 а и Аз1я. 
Спб. 1876 г. Волжск1е Булгары, стр. 96.

**) Ро. ысканге о начал'Ь Руси. Д1. 187Ь‘, стр. 408.
*■*) Не на эту-ли иом-Ьсь наыекаетъ простодушное зам-Ьчаихе русскаго 

л'Ётопнсца, что -Хвалисы и Болгары суть отъ дщерей Лотовыхъ, иже зачаста 
отъ отца своего— т-Ьмъ-же нечисто племя ихъ>.

Отличптельныя ихъ признаки: высохпе столпы, многоярусный здан!я 
(Черная палата), перекрытие сводомъ, стр'Ьльчатыя окна, облицовка дверныхъ 
II оконных'ь косяковъ шассивными, правильно обтесанными камнями, съ за- 
полнен1емъ прост'Ьнковъ бу^ыжникомъ и камням» неп{)авильной Формы и раз
ной величины, связанными весьма большпмъ количсствомъ цемента; сплошное 
заполнен1е кладкою круглыхъ башенъ (четы]1е башни цитадели и столпы), 
облицовка здан1Й снаружи массивными, правильно обтесанными и плотно приг
нанными камнями, восьмиугольная Ф0])ма здан1Й, пятиглавые купола ('Б ’Ёлая 
палата), скошенная Форма ст'Ьиъ съ уширентемъ внизу, на подоб1е египетской 
и персидской кладки. Эти архитсктурныя особенности болгарскихъ здан1й
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о(>]п;ихъ чертахъ соотиошепхе съ вавилонскими и древне-персидскпии 
иостройками. Отсюда ведутъ свое начало и высою’е столпы. Пер- 
выл св-Ьд-Ьптя о созданномъ руками человеческими такомъ соору- 
жен1и мы пм'Ьемъ въ зваменитой вавилонской багап'Ь. Она называ
лась „храмомъ неба и земли, с15далит,емъ владыки боговъ Ме- 
родаха". ]3ъ числ-Ь археологическихъ сокровищъ, найденныхъ въ 
ноловин'Ь те1»ущаго стол'Ьт1я на древней халдейской почв'Ь, ока
зался подлинный документ!, относительно постройки этого злопо- 
лучнаго столпа, именно надпись Навуходоносора (за 600 л. до Р. 
X.), подтверждающая вс1>мъ изв'Ьстное библейское сказан1е объ 
этомъ событ1и. Надпись эта говоритъ: „Домъ семи лучей земли 
(т. 8. посвященный семи плапетам'ь) ностроилъ древнзй царь, тому 
4:2 в'Ька (что ученые вычисляютъ за ЯоОО л. до Р. X.), но не 
возвысилъ главу его, и со дня потопа оставили (тотъ домъ) люди 
въ см'6шен1и произнося словеса. Яемлетрясен1е и громъ разрушили 
глину внутреннихъ сгЬнъ. Къ возстановлен1ю его подвинулъ серд
це мое владыка велик1й Меродахъ. М'Ьсто его не перем'Ьнилъ я, 
не коснулся я камней основан]я его. Въ благополучный день м'Ь- 
сяца мира глш^ стпмъ и кирпичи, облик,овки прор'Ьзалъ я ар
ками, все возобновилъ и славу имени моего начерталъ на в'Ьнц'Ь 
пор тиковъ

 ̂стройство ассир1йскихъ башепъ было связано съ солярною 
религ1ею и съ астрономическими занит1ямп. Потому эти постройки 
нус гили на восток'Ь глубок1е корни. Он!) составляютъ отличитель
ный типъ восточной архитектуры, въ противуположность принци- 
памъ эллинс1,-аго зодчества, донускавшаго только низк1я здан1я 
съ плоскнмъ перекрыт1'емъ и не прпзнававшаго нпкакихъ выдаю
щихся шницевъ, или высо1;ихъ башенъ. Тоже самое было и въ 
древней римской архитектур^. Высоьчя колонны тамъ ставились 
только въ значен1и почетныхъ монументовъ, |;акъ и египетскге 
обелис!.-и. Напротивъ того, въ Сир1и и Месопотам1п, равно ь-акъ 
въ Инд1и и 1хита'Ь, издревле любили строить здан1я уходящ1я 
подъ небеса, и̂  чЬмъ вын1е, тоныпе и стропн'Ье была такая по
стройка, т'Ьмъ бол'Ье она соотв'Ьтствовала восточному в к у с у . Тоже 
самое оыло и у насъ на Руси. Склонность 1;ъ высокимъ построй- 
ьамъ, именно въ форм’Ь столповъ, зам'Ьненныхъ потомъ высокими 
мпог:)ярусными колокольнями, составляетъ нашу народную привычку 
очевидно вкоренившуюся съ давнихъ поръ. Такъ наир, въ Ппат-
'фезвычайно зам1;чательны. Можетъ быть это едицетвенные уцИлЪвш{е ппея
лТяую;::' « зодчества%олож ен„.го  вь  о с„овГп2-сл^дующаго визант!искаго стптя

т. [ “̂ й"Т8'5'Гг’:; Общ.
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ской л'Ьтоииси иодъ 1288 г. сказано о 1;пяз’Ь Владплпр'Ь Басиль- 
ь-01$ич'Ь, что оиъ основалъ ]’ородъ Г>ер(м:г1Г1 и Каменоц'ь и „созда 
нъ немъ (1\аменц1>) сто.шо лум/^нй. нысотою 17 саигсней. ио̂ ю- 
бенъ удп15лен]ю всЬнъ 31)ЯН1,имъ нань".'-) Бъ  другомъ Л1’к т ’1', гоно- 
рптсл 0 тако>1ъ же столи'Ь нъ Г01ЮД'Ь Б 1И‘(гЬ: „ Б ь  1)нр(ч-т1и же 
С1.зда столп'ь 1;аменъ иысотою яно н 1;амонен,к1й.'*■'''■■) Ич. н'1;1;ото- 
рыхъ случаяхъ столпы станплнсь у 1;р1;11остиыхъ норот'ь и ирсд- 
назначалпс!. для защиты города, н'1. ])0дЬ башенъ, но чан1,е они, 
повидпмому, служили глаинымт  ̂ образомъ для у1;ра]н(‘н1я. Эта 
склонность 1Л. ВЫСОКИМ'!, 1;<»Л0 К0Л1.1111М’Ь, башням'ь и ншицамъ до 
сихъ поръ прпсун1;а н любезна руспгому вь-усу, и выработалась она 
не подъ вл1ян1емъ христ1анскихъ идей, а но другилгь, бол'1;е дав- 
нимъ стимулам!». Сюда-же можно отностн и и1и1выч1,'у 1;ъ много- 
главымъ соборам!., къ многояруснымъ |;оло1,ольнямъ, въ которыхъ 
особенно нравится ])усскому челов'Ь|;у восьмнграннпя форма. Обык
новенно ирииисываютъ все зто внзант1йцамъ. |;акъ наншмъ духов- 
нымъ просв'ктнтелям'ь. но нри такомъ объясион1и остается не сов- 
сЬмъ понятнымъ, почему у насъ явились столпы и многоя])усныя 
колоь'ольнп. ].’оторыхъ не было въ визант1йсь’ом'1, зодчеств11 и по
чему визант1'ис1;1й стиль сразу иршнелся такъ по сердцу русск'ому 
народу, каь’Ъ н4;что родное и давно знаь'омое.

Визант1йс1аи арх11текту})ный стиль счигаютъ заимствованным!) 
изъ Малой Аз1и н обыкновенно его Н]и1иисываютъ вл1яи1ю иор- 
совъ, или арабовъ. .,1Те])с1я. гов(|рить (}|ранцузск1й археологъ -{ье- 
~1яфуа, сделалась разсадницею умственнаго образован1я на му- 
сульманскомъ востоъ'11; изъ И 1>ана вышли вс’Ь лучипя интеллигент- 
пыя силы того времени. Первые арабскзе кали(||Ы призвали к.ъ 
себ'Ь персидскнхъ зодчихъ, уь'расивншхъ Багдадъ и друг1е центры 
арабской цивилизации величественными здан1ями. В ъ  зноху на-

*) Рисунокъ Каменецкаго столп.я можно вид'Ьть на 29 стр. еочинен!я 
П. Н. Батюшкова^ «Холмскал Русь> (1887 г ). И зъ  нриложеннаго ш. конц1; 
этой книги объяснен1 я къ  рнеункамъ (стр. 39) видно, что Ь'аиенецка» пост
ройка представляетъ собою згруглую башню, 5 саж. въ  дхаметр'П, при тол- 
щинЪ кирничныхъ ст'Ьнъ оол'Ье двухъ а1>1иинъ. Разл ’Ь11Ъ п Форма кп|пп.:ча не 
обозначены. Судя по рисунку п ооъисненхямъ Каменецкая башня, повидпмому, 
существенно отличается оть башни Бураны  и отъ бол1 а]1ск и х 1. сголповъ 
т ’Ьмъ, что она полая, а не компактная, п ы . а])Хитектурномъ отноп1ен1и при
ближается къ  европейскому типу ереднев'Ьковыхъ пост1 юекъ, какч. и сл'Ьдо- 
вало ожидать отъ здан1 я, сооруженнаго въ конц1; Х1П в'Ька. Другое д'Ьло Бол
гарские столпы, древность которыхъ можетъ восходить до пе])выхъ в^ишв'!) 
нашей эры. В ъ  это время п[>пнципы строительной техники у болгаръ или 
сЪверовосточныхъ елаванъ могли носить бол1’,е явственные слТ.ды древн'Ьй- 
т и х ъ  аз 1атскихъ образиовь.

**) Летопись по нпятскому списку, изд археолог. коммпсс1и. Спб. 1871 
г., стр. 608 и 610.
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11геств!я еарацинъ на Западную Европу туда же проникло и пер
сидское архитек-турное ись'усство‘‘. Дьсля())уа у|;азалъ, между про- 
чпмъ, на поразительное сходство существующей понын'Ь католи
ческой церкви въ Турнюс’Ь, въ Г>ургунд1п, сь персидскимъ хра- 
момъ, построеннымъ въ н’Ьсколькнхъ верстахъ отт> Сузы за (500 л. 
до Р. X . Л^ерковь въ Сен-(|»])он1'. и соборъ въ Перигё, по сло- 
вамъ Дьёляфуа, носятъ отпечатки древне-персидс1гаго стиля, так’ъ 
каь'ъ они были выстроены по плану це])1;ви св. Марка въ Венец1И, 
соо1)уженной ]ютомками п учениками изгианныхъ изъ Визант1и 
иерс1янЪ; поселившихся въ Равенс1.ч1мъ эьзархагЬ. Христ1анство 
заимствовало у Перс1анъ голобую мозаику и золотыя зв1з3ды“ .^) 
Въ приведенномъ мп'Ьн1и предста1!ляются недостаточно ясными 
сл'Ьдуюп1,1я обстоятельства:

1) Почему внзант1йск1и стиль появился гораздо раньше на
чала арабской эпохи, именно съ IV  в'Ька, когда была выстроена 
Константиномъ Великимъ церковь св аиостоловъ. При Импера- 
тор’Ь Юстин1ан'Ь, т. е. съ У1 в'Ььм, новое направлен1е строитель- 
наго искусства достигло уже полна го. блест)1щаго развит1я, следо
вательно опять независимо отъ арабскаго вл1ян1я (раньше арабовъ).

2) Почему восточно-римская Цмпер1я, не смотря на несомн'Ён- 
ное свое превосходство въ строительномъ пскусств'Ь и на в-Ьковыя 
привычки и прсда1пя, выработанныя величайшими изъ образован- 
ныхъ народовъ— Римлянами и Греками, безъ всякаго. повиднмо- 
му, повода бросаетъ старые скои образцы п обращается къ обвет- 
1налой и отлшвающей свой в'Ькъ Перс1и, дабы въ ея предан1яхъ 
почерпнуть новую жизнь и новое вдохновен1е.

8) Еще мен'11е понятно, почему персидск1й архитектурный 
вкусъ, усвоенный и разработанный въ Визант1йск-ой Импер1и, съ 
такою быстротой п жадностью воспринимается въ с1эверной Итал1и, 
Росс1и п Герман1и, и притомъ въ ирим'Ьнен!и къ постройка са- 
мыхъ свяи^енныхъ здан1Й-храмовъ Бож1ихъ. Этого теплаго чувства 
къ иовымъ образцамъ нельзя объяснить сознательною оц'Ьнкою 
преимущества той или другой формы: не легко его также вну- 
1нить путемъ подражан1я бол е̂ образованнымъ народамъ,— это 
чувство должно быть прирожденное или в'Ьками унасл'Ьдованное 
отъ предковъ. По;̂ тому мн'Ь кажется, что необычайный поворотъ 
въ нанравлен1и византхйскаго зодчества, замечаемый въ такъ па- 
зы15аемомъ визант1йскомъ стпл'Ь,— 9тивысок!е купола на барабанахъ, 
стр^льчатыя арки, совс/Ьмъ неизв1>стныя ни грекамъ, ни римля- 
намъ, совершен1[о новыя формы въ фасадахъ и планахъ. а т^мъ 
бол'Ье въ орнаментахъ, носящихъ совершенно восточный характеръ,

8с1епсе роиг |оиз 1887 г. Правит. В'йстникъ того-же года Л; 122.
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должны быть объяснены не случайнымъ ; а̂имствован1'емъ отъ чу- 
жаго народа, а собственным'!, народнымь вкусомъ, развивнгимея 
иодъ вл1ян1е.мъ этногра({|ическихъ ном’Ьсей, совершившихся пъ это 
время въ С'Ьверной и средней Еврон'Ь и въ частности на Балкан- 
скомъ полуостров'Ь.

Съ в’Ька въ истор1н европейскихъ народовъ, 1:акъ изв'Ьстно, 
ироизошелъ существенный иереворотъ, давний начало новой эиох'1; 
такъ называемыхъ средннхъ в'Ьковъ. Выстуиивнпе на историче
скую сцену н(1вые народы, зам'Ьстивнпе собою древн!й классиче
ский м]ръ, внесли новыя стнх1и политической жизни, друпе нравы, 
друпе привычьи и вкусы. Эта средневековая культура была под
готовлена не па европейской почв']}. Въ основ'Ь ея лежитъ доис
торическая жизнь иоявившпхс)[ па сцен'Ь молодыхъ народностей, 
развивавшихся до того времени вдали отъ классическихъ образцевъ.

Нарушившее устойчивое равнов'Ьс1е Европы, великое пересе- 
лен1е народовъ вызвано было съ одной стороны старчес1;имъ раз- 
ложеи1емъ Римской импер1и, съ другой - вн'Ьшнимъ толчкомъ со 
стороны нахлынувн1ей съ северо-востока новой народпой волны 
(Гунновъ). Но изъ этого не сл'Ьдуетъ, чтобы событ1е, преобразив
шее европейск1Й япръ, явилось скоротечно и случайно, 1;акъ ре- 
зультатъ одного кн1>шняго иасил|'я. Сотни л1зтъ подготовлялось 
оно съ той и другой стороны, какъ органическ1й процессъ некро- 
б1оза. Римъ дряхл-Ьдъ и терялъ свои силы, а ни’Г)СТ'Ь съ т1̂ мъ 
юные народы вдали нев'Ьдомыхъ странъ росли и укреплялись, 
чтобы заменить собою отживаюпцй организмъ классическаго м1ра. 
Волны этихъ народностей (к-ельты, германцы и славяне) все тес
нее и т1>сн'Ье надвигаются на Европу, Северная и центральная 
часть европейскаго материка была занята ими еще за долго до 
Р. X., но равнов-Ьме народныхъ стии'й было нарушено только въ 
IV  в^ке, при посредстве Гунновъ.

Вопросъ о народности Гунновъ до сихъ поръ составляетъ за
гадку для историковъ и едвали онъ можетъ быть разр'Ьшенъ при 
помощи однихъ литературныхъ источииковъ, вообще недостаточ- 
ныхъ, притомъ одностороннихъ и част1ю ириетрастпыхъ (Прискъ, 
Амм]анъ Марцелинъ, 1орнандъ). Бол'Ье точные, разнообразные и 
положительные факты въ этомъ запутанномъ вопросе можетъ дать 
археолоп’я, изучая вещественные памятники, оставленные этимъ 
народомъ па месте его прежняго жительства. Факты этого рода, 
наскольь’о они выясняются въ пастояш;ее время, заставляютъ ду- 
дать, что въ процессе велиь-аго переселен1я народовъ северо-во- 
сточная Аз1я пграла роль питомника, где нарождались и размно
жались молодыя народности, откуда они, волна за волной, прите
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кали въ Европу. По археологическпмъ памятиикамъ можно ви- 
Д'Ьть, что колыбель среднев-Ьковои культуры была въ восточной 
Росгли и Сиби])и. Яд'Ьсь оставили своп начальные сл^ды кольты, 
германцы и славяне, отсюда они двинулись въ Евроиу, част1Ю по 
спбирскимъ и с'Ьвернымъ русскимъ р'Ькамъ (къ Балт1йскому морю 
]1 въ Скандинав1ю), част1ю но степямъ южной сибирской и рус
ской иолосы (]гь Черному морю и Дунаю). Бъ т̂ х̂ъ-же с'Ьверо- 
восточныхъ областлхъ пстор1я и археоло1’1я указываютъ на м'Ьста 
жительства Гунновъ, народность которыхъ, по вс1)Мъ признакамъ, 
была одинакова с,ъ Болгарами.

Такимъ образомъ среднев'Ьковая культура, ведущая свое на
чало съ эпохи иереселон1я народов'ь, должна им-Ьть прямую связь 
съ древностями, находимыми нын'Ь въ восточной полосЬ Росс1И. 
Въ томъ числ’Ь и иоявивш1еся въ это время новые архитектур
ные ТИНЫ естественн'Ье всего объяснить не арабскимъ или персид- 
скимъ вл1ян]емъ, а прежними азхатскими привычками выступив- 
шихъ на историческую сцену новыхъ народностей, въ числ'Ь ко
торыхъ въ начал'Ь среднихъ в'Ьковъ славянск1е элементы, пови- 
днмому, занимали пе1)вепствуюп1,ее м-Ьсто.

Изв'Ьстный Ц'Ьнитель русской старины Вюляе-ле-Дюкъ,^'*) ана
лизируя элементы византшскаго искусства, приходитъ къ тому 
заключен1ю, что оно им1>етъ об]д1е источники съ искусствомъ сла
вя нскимъ. „Съ перваго взгляда, прибавляетъ авторъ, это можетъ 
показаться парадоь'сомъ; но изсл'Ьдован1е памятпиковъ не должно 
оставлять въ этомъ никакого сомн'Ьн1Я. И эти источники кроются 
въ средин'Ь аз1атскаго материка" (стр. 31).

Быстунивъ въ I V — У  в. на европейское политическое поприще, 
славяне вопыи въ самЕля близгая сношенхя съ визант1йцами. Съ 
этого времени они начннаютъ выдвигаться въ Визант1и все бол'Ёе 
и бол'Ье. Они оказываются преобладающими въ войскахъ и во 
вс'Ьхъ частяхъ унравлен1я. Бл1ян1е ихъ настолько велико, что въ 
половин'Ь У  в'Ька славянинъ Опогостъ, сынъ Ун-Ьславы, д-блается

*) Вопросъ о народности Гунновъ бы лъ всего бол'Ле затемненъ описантемъ 
Амы1аиа Ыарцелпна, прииявшаго за типъ гуннскаго народа киргизовъ или 
башкиръ, в15роятно находившихся въ  числ* вспомогательнаго войска гунн- 
скнхъ вождей. Сомн1;ватг.ся въ в1;рностп этого описания нельзя: оно слишкомъ 
наглядно п точно; но ошибка зд1;сь заключается въ  томъ, что киргпзамъ илп 
башкирамъ приписано не соотв'Ьтствующее имъ имя гунновъ, какъ главныхъ 
виновниковъ европейскаго переворота. В ъ  этоыъ отношен 1 н оиисанхе Ириска 
гораздо в'Ьрн'Ье. По его свид’Ьтельству, гунны рисуются какъ  народъ съ зна
чительными культурными задатками, каковымъ онъ и долженъ быть, судя по 
политическимъ д11ян1яыъ Атиллы.

** ) Си. его сочинен1е: «Русское искусство, его источники и составные 
элементы >. Переводъ Султанова. Москва 1879 г.
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начальни1;омъ всей Орак1и и защии̂ аетт, им11ер1Ю отъ гунповъ, 
Въ первой половин'1) V I в’Ька славяне }11{ляк)тся ул̂ е па престол'Ь 
Кесарей. Ишператоръ Юстииъ, припюдт1й В7> Визапт1ю п'Ьшкомъ 
изъ Бедряны (де])евня вт. Да]),1,ан1и. гд1з нын1) Кюстендиль и 
Ооф1я), изъ простых'!. землед'Ьльцевъ д'Ьлается понелптелешъ Вос
точной пмнер1п. Достигни! почестей. 0!!Ъ не гнушается своего про- 
исхоа;ден1я и родства, 1шпн(‘ывает'ь 1гь себ'Ь жену свою, нрозви- 
!Н,емъ Луп1.-иню. племянницу Б'Ьгленицу и сестру Б'Ьгленицу-лге 
мать знаменитаго Унравды, не1)еименованнаго нотомъ Юсти!11аномъ. 
Сделавшись и]»еемн11комъ дяди своего Юстина, К)стин1анъ яв
ляется знаменит'ЬЙ1!1имъ и;;']. имнераторо!{Ъ восточнаго Рима. Творя 
велшая д’Ьла, ка!;ъ !{оин'1. и за1;оподатель, онъ по достоинству 
ц']>нитъ качества своего ])од1!аго племени, отдавая ему преимуще
ство передъ изм'Ьльчавншми 1.'ров!1ыми визант]йцаыи. Первый нол- 
ководецъ его, Велиза]11Й (по славянски Величаръ). былъ родомъ 
изъ той-же ^̂ ардан̂ п, от1,'уда происходилъ и имнераторск1Й домъ. 
Конницу Велизар1я во время итал1йскаго похода составляли гун!1ы, 
славяне и анты. Равнымъ образомъ, въ нерсидскихъ походахъ 
конными отрядами начальствовали славяне-—Доброгостъ и Все- 
гордъ; Доброгостъ былъ из'ь племе1!и антовъ, живи1аго на с'Ьвер'Ь 
отъ Чернаго моря и по Дунаю. Изъ этого-же племени былъ у 
Юстнн!ана приближенный челов1>къ, по имени Хвалибудъ, кото- 
раго онъ сд'Ьлалъ воевидою Ора1пи.

Такимъ образомъ, въ V I в’Ьк'Ь на ииператорскомъ престол'Ь 
въ Визант1и сгд^лъ славянинъ, оь'руженный славянами; визант1й- 
ск1е войска состояли изъ весьма большаго числа славянъ и наи
более знаменитые вожди ихъ происходили изъ того-же племени. 
На Балканскомъ полуостров  ̂ было 3!1ачительное славянское насе- 
лен1е, которое, ч'Ьмъ ближе къ Дунаю. т'Ьмъ становилось сплошное 
и гуще. И это населен1е было не повое, пришлое, а давно осев
шее. О немъ упоминаетъ еп1,е Овид!й, нзучавш1Й этихъ варваровъ, 
какъ старипныхъ туземцевъ, во времена своего невольнаго пребы- 
ваи1л въ городе Томахъ, на Дуна'Ь. По северному берегу Дуная 
и Чернаго моря, вплоть до Уральскихъ горъ, а ыожетъ быть и 
далее на востокъ, жили с1;иуск1я племена, среди которыхъ пре- 
обладающ1й элементъ составляли также слачяне. Части этого мно- 
гочисленнаго народа, расположившагося съ незапамятныхъ вре- 
ыенъ на обширномъ пространстве восточныхъ и южно-русск1!ХЪ 
степей, должны были иметь между собою более или менее близ
кую связь, поддерживаемую однородностью господствуюп1;аго пле
мени. Су1цествовавш1я сношен1я между дунайскими, волжскими и 
сибирскими скиеами-славяпами представляли то связую1цее звено
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между культурою аз1атскаго востока и евроиейекаго запада, по- 
средствомъ котораго восточныя идеи проникали въ Визант1ю.

Первымъ храмомъ, поетроеннымъ въ новомъ (византшскоиъ) 
стнл'Ь считаютъ церковь Св. Апостоловъ, сооруженную Констан- 
тпномъ Бели1.'имъ въ 329 году, но потомъ заново перестроенную 
Юстинйшомъ въ 556 году (Гагаринъ, проиехожден1е пятигла- 
выхъ церквей, Спб. 1881 г.). Прокоп1Й, современпикъ Юстин1ана, 
описывая эту новую постройку, зам'Ьчаетъ: „сооружен1е это такъ 
воздушно, что не в'Ьрится въ его прочность, хотя въ дМстви- 
тельности оно очень прочно". Это зам'Ьчан1е прямо показываетъ, 
что типъ Юстин1ановой постройки былъ для визант1йцевъ новостью. 
Д'Ёйствительно, римлянамъ и грекамъ, не привыкшимъ къ такимъ 
здан1ямъ, могло показаться, что высок1е купола, утвержденные на ар- 
кахъ, не могутъ представлять достаточной устойчивости. Церковь эта 
была пятиглавая, въ план1) им'Ьла форму креста, въ центр'Ь пересече- 
н1я его в'Ьтвей (по средин  ̂ церкви) подъ главнымъ куполомъ 
былъ пом'Ьщенъ алтарь. Т'Ьмъ-же императоромъ Юстин1аномъ бы.̂ ъ 
построенъ знаменитый храмъ св. Соф1и, ичи премудрости Бож1ей. 
Зд'Ьсь визант1йскш стиль выраженъ въ самомъ блестящемъ разви- 
Т1И. Строили его архитекторы Артем!! ТральскШ и Исидоръ Ыи- 
летск1Й, но по народному предашю они были только исполнителями по- 
вел-Ьши самаго императора, которому вид'&н1емъ свыше были 
указаны вс'Ь формы здан1я и средства для его постройки. Въ 
этомъ предан]‘и, можетъ быть, сказывается настояш;1Й славяеск1й 
источникъ мотивовъ новаго архитектурнаго стиля. ДМствительно, 
самъ императоръ былъ почти неотлучно при работахъ, лично наг- 
раждалъ бол'Ье прилежныхъ рабочихъ и руководилъ всЬми пост
ройками. Постройка св. Соф]и началась въ 532 г. и окончена въ 
537. Третьимъ знаменитымъ сооружен1емъ императора Юстишана 
была церковь св. Вптал1я въ Равенн'Ё. Она была построена въ 
память св. Виталхя, патрона этого города, посл  ̂ изгнан1я Готовъ 
изъ Итал1и (около 54:7 г.). Форма ея плана восьмиугольная, съ 
пилонами, на которыхъ перекинуты полукруглыя арки. По образцу 
этой церкви былъ построенъ въ V I I I  в^к'Ь Карломъ Великимъ 
Ахенскш соборъ. Основа его архитектурнаго сти.м византшская. 
Сюда-же можно отнести церковь св. Марка въ Венец1и (въ конц-Ь 
X  в.) и перечисленныя г. Дьёляфуа (см. выше) церкви во Фран
ции,̂  сходныя, по его мн'Ьн1ю, съ персидскпми здан1ямп. Въ Гер* 
маши и Франщи, восточныя принципы, .1егш1я въ основу визан- 
т1йскаго стиля, вскор'Ь были переработаны, сообразно съ нащо-
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нальнымъ вкуеомъ, въ особый— готическ1й стиль.'*') Одна Росс]я 
осталась в'Ьрна визант1Йскому искусству; оно ближе и ионятн'1>е 
для ел народнаго сердца, ь'акъ 1)одное насл'Ьдство по прямой ли- 
Н1И, созданное славянскимъ народнымъ духомъ и возвеличенное 
ген1емъ визант1йскаго императора славянина.

Противъ высказанной нами мысли, естественно, явится сл'Ьдую- 
щее возражен1е: им'Ьли-ли сами славяне тотъ культу]»ный занасъ 
нац1ональныхъ мотивовъ и полезныхъ изобр'Ьтен1й, которымъ они 
могли-бы иод'Ьлиться съ такою образованною страною, какъ Во
сточная Римская импер]я'? Сл̂ Ьдуя установленному мн'Ён1ю, при
выкли думать, что древняя скио1я представляла варварскую страну, 
населенную кочевыми народностями, не им'йвшими историческихъ 
запасовъ цивилизованной жизни. Ошибочносл ь такого мн1зн1я едвали 
нуждается въ нодробныхъ доказательствахъ. Археологическ)я из- 
сл'Ьдовантя показываютъ, что не только Болгарское царство, имев
шее бол-Ье близк1я сношен1я съ образованными странами, но и все 
остальное пространство нын-Ьшней Росс!и, можно сказать, усЬяно 
памятниками, подтверждающими бол'Ье или мен'Ье развитую куль
турную жизнь. А своеобразный складъ славянской жизни, славян- 
скихъ вкусовъ, иривычекъ и предан1й, им'Ьющихъ такъ мало общаго 
съ Западною Европою, разв'Ь не указываютъ на богатое нас
ледство отъдревнМшихъ временъ, выработанное славянскимъ ген1емъ 
и свято сохраняемое до сего времени. Что касается до веществен- 
ныхъ памятниковъ древняго славянскаго искусства и зодчества, 
то и они постепенно начинаютъ открываться, по м'Ьр'Ё того, какъ 
ученые изсл^дователи, отбросивъ искусственно привитой намъ пред- 
разсудокъ пренебрежен1я къ своему прошлому, стали смотр'Ьть на 
этотъвопросъ съ н1)которымъ дов'Ьр1емъ (см. примеч. 30, о кирпич1>).

Становясь на вышеуказанную точку зр'Ьн1Я, мы не считаемъ 
невозможнымъ разсматривать болгарск1я здан1я какъ архитектур
ные памятники славянск1е. Само собою разумеется, что даже одно 
такое предположен]е въ высокой степени усугубляетъ ихъ ц^ну 
и обязываетъ относиться къ нимъ съ наибольшимъ вниман1емъ. 
По этой причине мы позво.мемъ себе еш,е разъ оста
новиться, если не на нсехъ болгарскихъ постройкахъ, то по край
ней мере на одной пзъ нихъ, ныне уже несуп1,ествующей, но имев
шей, повидимому, ближайшее отношен1е къ типу визант1Йс1.‘аго зод
чества. Мы говоримъ о такъ называемой Бгьяой палтюь.

Первое описан1е Белой палаты, какъ и всехъ болгарскихъ 
памятниковъ, 'относится къ 1712 году. Въ описи этого года она

* ) Первый готический храмъ бы.'1ъ  выстроенъ въ  Париж'Ь, во имн св. 
Д1онис1я, в ъ  1137— 1144 г. К1едег, 81оуи1к паиспу. Прага 18оЗ г. стр. 465.
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изображается такъ: „Палата крестообразная, м'Ьрою пять саженъ; 
въ той иалат15 въ глубину 8 ходовъ, ныкладены калнемъ, а сколь 
т'Ь ходы глубоки и 1,-аное тамъ (въ подвал'Ь) строенхе, того за 
ут’Ьснен1емъ проходовъ усмотреть невозможно. Въ той-же иалат'Ь 
въ стЬнахъ 4 окна круглыхъ, да сверху свода окно круглое-жъ. 
Да въ углахъ той палаты 4 палаты, м'Ьрою длины и ширины 
по сажени съ аршиномъ, в’ь то1\1ъ числ'Ь въ дву палатахъ въ 
глубину ходъ, да во всЬхъ т̂ Ьхъ палатахъ вверху сводовъ ио 
одному окну круглыхъ. Да съ дву сторонъ большой палаты дв'Ь 
палаты ветхнхъ, длиною по три сажени съ аршиномъ, шириною 
по сажени съ аршиномъ; у той-лге палаты въ сторонахъ дв'Ь па
латы ветхи и своды обвалились; иалата четырехугольная м’Ьрою 
длины и ширины по три сажени съ полуаршиноиъ, входъ въ одни 
двери, въ ней два окна четвероугольныя, да вверху свода окно 
большое круглое".

Бол'Ье подробное описапхе находится у Палласа (1768 г.). 
Онъ называетъ Б'Ьлую Палату знатнымъ, нарочито кр’Ьпкимъ стро- 
еи!емъ, архитектура котораго достойна особенпаго прим'Ьчапхя. 
Вотъ ея описан!е: „с/Ьверная, узкая часть или сбни, на сд'Ьлан- 
номъ пзъ известковыхъ плитъ фундамент*, складены изъ боль- 
шихъ татарскпхъ кирпичей, и изъ нихъ же и верхушки всего 
строен1Я сделаны. Въ оныя сЬни ходъ съ восточной стороны, и 
въ боковыхъ ст'Ьнахъ много окошечекъ. Помянутыя сЬни разд*- 
•ляетъ поперечная сгЬпа на четырехугольную переднюю и на дру
гую продолговатую комнату. Изъ сей последней входятъ въ глав
ное строен1е, въ которое кром'Ь сего н'йтъ никакого другаго хода. 
Все строен1е (не считая передъ симъ описанной с-Ьверной части), 
выключая верхушки, складено пзъ отесаныхъ камней, которые 
длиною почти въ аршинъ, шириною бол-Ье полуаршина, а толщиною 
въ пядень. Самое большое м-Ьсто разделено простирающимися отъ 
складеннаго пзъ толстыхъ илптъ фундамента до самаго свода 
ст'Ьнами на четыре особливыя угольныя комнаты, между которыми 
находится ходъ накрестъ. Въ сей ходъ проходитъ св^тъ сквозь 
большой сводомъ сд-бланный куполъ, въ средин’Ь котораго есть 
осьмиугольное отверст1е, и еще на каждой сторон-Ь по малому 
окошку. Около сего большаго купола стоятъ так1е же четыре ма
лые нпдъ угольными комнатами; у каждаго изъ нихъ находится 
въ средин'Ь осьмиугольное отверст1е, посредствомъ котораго про- 
ходптъ св'Ьтъ въ комнаты. Внутри оныхъ (комнатъ?) сд-̂ ланы 
круглопродолговатыя лунки съ фигурами штукатурной работы, та- 
К1Я же видны и въ большомъ среднемъ купол'Ь. УгЛчьныя комнаты 
точно четвероугольны, а особливаго вниман1я достойно то, что двери
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въ оныя сд-Ьданы не въ боковыхъ ст'Ьнахъ, но въ томъ самомъ 
углу, который выдался въ среднемъ ходу. Къ южному концу сего 
главнаго строентя приделаны три комнаты, изъ коихъ въ восточ
ную и самую малую н'Ьтъ никакого входа или отверст1я, кром'Ь 
пролома въ юго-восточную угольную комнату средняго зала. Въ 
среднюю ходятъ въ двери изъ сд'Ьланныхъ на крестъ нереходовъ 
онаго зала; а западная комната, у которой задняя ст-Ьна выда
лась на сажень отъ главнаго строен1я, но им1>етъ съ другими 
сообщен1я, и есть въ оную особливый снаружи ходъ такой же, 
какой сд'йланъ у находящейся въ Касимов'Ь мечети при хапскомъ 
кладбищ'Ь. Подъ вс'Ьмъ главнымъ строенкмт) п])ости))ается погребъ 
со сводами, подъ южною ст'Ьною котораго сд'1>ла117> былъ, такъ 
какъ и въ Касимов'Ь, ходъ въ землю. Но въ средин'Ь подъ юж
ною побочною комнатою сводъ обвалился и ходъ засынанъ, такъ 
что я не могъ туда пройти и доволенъ былъ т1>мъ, что по нахо
дящемуся тамъ согнившему деревянному обрубу, гд'Ь можетъ быть 
ставили т'Ьла усопшихъ, могъ я заключить, что оное м'Ьсто слу
жило кладбищемъ

Свинытъ о Б'Ьлой Палат’Ь говоритъ сл'Ьдующее: „Еще зам-Ь- 
чательн'Ье для любителя древности развалины огромиаго здан1я, 
отсюда (отъ Черной Палаты) во ста саженяхъ къ полудню, па- 
зываемаго жителями Б'Ьлою Палатой. Оно около 12 саженъ пъ 
д л и н у и  3 въ вышину, подъ куполоиъ, и принадлежитъ къ 
числу т'Ьхъ, которыя бол^е другихъ потерп'Ьли отъ времени съ 
т'Ьхъ поръ, какъ вид'Ьли его наши академики. Кирпичная пост
ройка, бывшая съ сЬверной стороны и заключавшая дв'Ь передн1я 
комнаты, или сЬни, совершенно разрушилась; нын']> остаются то.̂ ько 
два отд'Ьльные столба или полуарки. Правильность угловъ и глад
кость ст’Ьнъ изъ тесоваго камня, заменилась неровностями и за
росла терновникомъ. Отъ южной постройки остался одинъ фунда- 
ментъ; ст^на съ сей стороны обрушилась и образовала проломъ. 
чрезъ который внутренность развалинъ представляется весьма жи- 
вонпсно, такъ что сей пупктъ можно почитать лучшимъ для изо- 
бражешя болгарскихъ развалинъ. При вход'Ь во внутренность 
главнаго здан1я еще можно получить понятие о первоначальномъ 
расположеши онаго, но чрезвычайно трудно опред̂ -тить д.?1я какой 
Ц'Ьли воздвигнуто было с1е здан1е?... Внутренность храмины уст- 
роена правильнымъ крестомъ, образовавшимся въ большомъ квад-

Палласъ^ Путешеств1е, ч. 1 , изд. 1809 г. стр. 190.
) Лримгъчанге Свипъина: «Во время путешеств1я академика Н . Я . Озе- 

рецковекаго о н а 7 Б *л а я  Палата) была длиною 30, и шириною 7 саженъ». У 
Иалласа длина Палаты показана 17 саш. Эго изм'Ьренге надо считать наиболее
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рат-Ь изъ четвероугольныхъ отд’Ьлрн1й по вс'Ьиъ угламъ. Надъ 
срединою креста, составляющею самую большую залу, возвышается 
огромный куполъ, им-Ьющ̂ й въ средин’Ь осьмиугольное отверст1е и 
два окошка по бокаиъ; равно и каждое нзъ угловыхъ отд-бленхи 
покрыто было особымъ круглымъ сводомъ или куполоиъ съ око- 
шечкомъ на верху. Входъ въ здан1е съ северной стороны чрезъ 
узкую дверь, нах0дяш,уюря по средин-Ь креста (1), четвероуголь- 
ныя же отд'Ьлен1я сообщаются иосредствомъ отверст1Й (дверей), 
сд'Ьланпыхъ въ капитальной ст'Ьп'Ь, во внутреннихъ углахъ оной".'*') 
Въ томъ-же вид'Ь Б'Ьлая палата представлена и въ атласЬ Шмидта. 
Въ его время отъ сЬверной кирпичной пристройки оставалось 
только два столба, центральная часть им'Ьла еще своды, а отъ 
ЮЖНОЙ пристройки оставались полуобваливнйяся ст-Ёны. Протяже- 
н1е центральной и южной части, по приложенному масштабу, пока
зано въ 11 саженъ, что вполн'Ь соотв'Ётствуетъ плану Палласа.

Относительно северной пристройки высказывалось мн'Ьн1е, 
что она была выстроена позди'Ье центральной и южной части. 
Основан1емъ къ такому мн'Ьн1ю служило то обстоятельство, что 
с-Ьверная часть сложена изъ кирпича, а остальныя части были 
облицованы тесанымъ камнемъ, ка1;ъ большая часть прочихъ бол- 
гарскихъ здан1й. Не отрицая этого предиоложен1я, мы должны, 
однако-же, зам'Ьтить, что употреблен1е кирпича не есть еще при- 
знакъ поздн'Ьйшей эпохи. Этотъ строительный матер1алъ встр^- 
чяется и на другихъ болгарскихъ постройкахъ, въ томъ чис̂ тЬ и 
т'Ьхъ, которыя находились подъ горою, на берегу старой Камы, 
глубокая древность которыхъ едва ли подлежитъ сомн’Ьшю. Дал-Ье, 
мы знаемъ, что въ древней византшской архитектур^ (ТУ— У1 в.) 
восточный кирпичъ часто употреблялся одновременно съ каменною 
кладкою на одномъ и томъ-же здан1и. Тотъ-же принципъ иногда 
прим'Ьнялся и въ древней русской архитектур-Ь. По отношен1ю 
къ Б-Ьдой палат̂ Ь одновременность кирпичной и каменной кладки 
можно подтвердить сл-Ьдующими признаками: 1) Въ  центральной 
и южной части верхъ постройки и своды сд'Ьланы были не изъ 
камня, а изъ кирпича. 2) Оводъ с-Ьверной части былъ устроепъ 
по той-же систем'Ь, какъ и въ прочихъ пом'Ьщен1яхъ, съ окпомъ 
вверху свода (см. оиисаше 1712 года). 3) На рисуик̂  ̂ П ал .та  
наружныя двери С’Ьверной пристройки, съ полукруг.юю аркою, об
лицованы тесанымъ камнемъ, а окна им'Ьютъ стрельчатую арку, 
что ВПОЛН’Ь соотв'Ьтствуетъ типу прочихъ болгарскихъ построекъ. 
Эти признаки приводятъ къ мысли, что едвали можно предпо.1а-

* ) Свиньинъ, Картины Росс1и, Спб. 1839 г. стр. 199.
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гать большую хронологическун) разницу во времени постройки 
отд'Ьльныхъ частей описываемаго здан1я. Л бол'Ье склоненъ объ
яснить кирпичный стиль сЬвернаго отд’Ьлен1я и большую плоскость 
его сводовъ т1>мъ, что это пом'Ьщен1е предназначалось, какъ ири- 
творъ, для другихъ ц'Ьлей, Ч’Ьмъ остальныя части зда1пя.

Изъ вышеприведениыхъ описан1й ви,ино, что Б'Ьлая палата 
им’Ьла подпольный этажъ, ]$ъ 1;оторый был'ь ходъ изнутри. Под- 
робнаго описан1я этого этажа мы не ии'Ьли до теьущаго года, 
когда были опублиь'ованы лзсл'11Дован1я Казаринова, напечатан- 
ныя во пторомъ выпусь'1> У1 т<)ма Изв'1и‘Т1и Казанскаго археоло- 
гическаго общества. Изъ этого сообщения оказывается, что под
полье было устроено только подъ центральной (кресчатой) част1ю 
здашя и назначалось не для чего другаго, какъ для пневмати- 
ческаго отоплешя. Для этой ц'Ьли въ ст'Ьнахъ была устроена 
ц'Ёлая система жаровыхъ каналовъ для проведен1я нагр'Ьтаго воз
духа. Въ подполь'Ь открыта и развалившаяся обширная печь въ 
2̂ /4 арш. въ д1аметр'Ь и Р/з арш. въ вынпшу. Къ сожал'Ьн1ю, 
нельзя было опред'Ьлить въ подробностяхъ копструкц!ю этой печи 
и направлен1е дымовыхъ ходовъ, такъ какъ сгЬны здап1я выше 
уровня земли нын'Ь совершенно уничтожены. Описываемое г. Каза- 
риновымъ отоплсн1е не было исключительною особенност1ю Б-блой 
палаты. „Подобные подпольные ходы и трубы, говоритъ авторъ, 
мн'Ь встречались и при другихъ раскопкахъ въ Вол1'арахъ, наир, 
на м-Ьст-Ь, гд-Ь предполагаютъ, существовали „Ханск1я палаты". 
Зд’Ьсь также оказались подземные каналы, расходящ1еся въ раз- 
ныя стороны, и глиняныя трубы, заложенныя въ сгЬнахъ, гд’Ь го
ризонтально, гд-Ь вертикально". Тоже найдено и въ развалинахъ 
Билярска. Крестьяне, ])азбиравш1е груды строительнаго .мусора въ 
Билярск-омъ городищ’Ь, находили въ остаткахъ старыхъ ст'Ьпъ 
много подобныхъ ходовъ и вставленныхъ въ сгЬнахъ по разнымъ 
направлен1ямъ трубъ (Казар., стр. 32). По слова мъ н'Ькоторыхъ 
крестьянъ, зд'Ьсь-же оказывались и сл'Ьды печей. „От1;рываемыя 
печи походили на наши руссь-1я, но, по всЬмъ отзывамъ, были го
раздо бол'Ёе нашихъ: да еще удивляло крестьянъ то, что отъ 
нихъ (печей) расходились трубы по разнымъ иаправлешямъ". (Изв. 
общ. арх. ист. и этн. Каз. унив. т. I I I ,  1880— 1882 г., стр. 106).

Подобный способъ отоплен1я существова.лъ у римлянъ, въ при- 
М'Ьнен1и къ банямъ, Такъ напр, въ помпейсьихъ термахъ устра
ивалось особое отделен1е— нагр1^вальня (Ьуросаиз^пт), съ топ
кою внизу, изъ которой горяч1й воздухъ распространялся подъ 
полы банныхъ комнатъ, утвержденные на столбахъ вышиною въ 
два фута, и посредствамъ трубъ проводился вверхъ прямо въ
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бани. Въ частныхъ номпсйскихъ домахъ не найдено ни печей, 
ни дымовыхъ трубъ (исключая не1;а])ни): В1, тепломъ климат'Ь жи- 
лыя по.ч'Ьщен1я нагревались солнцеыъ, а въ бол1̂ е холодное время 
переносными печками, нагреваемыми древеснымъ углемъ. Въ сред
ней и северной Итал!и, во времена иииер1и, стали строить печи 
той-же системы, ка1п. и въ баняхъ, т. е, иодъ поломъ, откуда 
нагр'Ьтый 150здухъ п])0В0дился посредстиомъ труб'ь подъ полы и 
въ ст^ны (Велитсьчй. бытъ 1'рековъ и римлянъ, стр. 65 и 180). 
Такимъ образомъ болгарская система отоплен1я публичныхъ зда- 
Н1Й, повпдимому, напоминаетъ римскую. На этомъ предположен1и 
я П0УВ0.1ЯЮ себ'Ь остановиться еще бол’1>е потому, что осматривая 
помпейск1я некарныя печи въ 1862 году, я нашелъ въ нихъ боль
шое сходство съ нашей русской печью. Тоже самое че.ю съ по- 
лукруглою арь’ою и шесткомъ, та-же дымовая труба, идущая вер
тикально кверху спех)еди чела, тотъ-же подшестокъ, въ вид'Ь 
второй полукруглой арки ниже шестка, 1;уда у насъ кладутъ ух
ваты и друг1я печныя оруд1я. Я  помню, меня съ перваго раза 
поразило такое близкое сходство древнеримской печи съ насто
ящею русскою, и тенерь думаю, что это совпадение едвали слу
чайное. Если кухонная печь такъ долго сохранила у насъ свой 
первоначальный типъ, то почему не допустить, что и бол-Ье слож
ная система центральнаго (подвальнаго пневматическаго) отопле- 
н1я могла сохраниться у Болгаръ съ незанамятныхъ временъ, какъ 
общая съ римскою системою. Въ с'Ьверныхъ холодныхъ странахъ 
печное искусство должно цениться выше, и успехи, достигнутые 
въ этомъ отношен1и должны быть устойчив'Ье, ч-Ьмъ въ жаркихъ 
странахъ, гд̂ Ь въ жизни народа печь играетъ второстепенную роль. 
Поэтому прим'Ьнен1е сложной системы центральнаго отоплен1я жи- 
лыхъ пом'1>щен1Й едвали могло быть занесено въ Камскую Болга- 
р1ю изъ южныхъ аз1атскихъ областей. У турокъ такая система 
могла найти прим'6нен1е въ баняхъ, которыя не были ихъ соб- 
ственнымъ изобр'Ьтен1емъ, а были заимствованы со всею обстанов
кою отъ визант1йцевъ, какъ достоян1е класспческаго м1ра.

Типъ к.!1адк11 Б'Ьлой палаты не былъ опред'Ьленъ ни однимъ 
изъ вид'Ьвншхъ ее писателей. Объ этомъ можно судить теперь 
только по дагадкамъ. Принимая, однакоже, во внпман1е черты 
этого здан1)1, сохраненныя въ оиисан1яхъ и рисункахъ, можно ду
мать, что ст’]̂ ны его были возведены по тому-же способу, какой 
мы видимъ на сохранившихся болгарскихъ постройкахъ, т. е. 
толща ст’Ьпы была сложена изъ неправильныхъ камней, втисну- 
тыхъ въ массу цемента, а снаружи была правильная обл1 цовка 
изъ массивпыхъ тесаныхъ камней. Это мы видимъ на рисункахъ
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Цалласа и въ его сочиненш. На рисункахъ Шмидта облицовки 
ст’Ьнъ уже не существуетъ. но остается находивш1йся подъ нею 
массивъ ст'Ьнъ, подтверждающШ, что он'Ь были сложены не изъ 
сплошнаго тесаннаго камня.*) Ол'Ьдовательно, ])исунокъ Далласа 
относится къ рисунку Шмидта также, какъ нын'Ь существующая 
башня четырехугольника, съ сохранившеюся облицовкою, къ башн'Ь 
съ ободраннымъ наружныыъ иокровомъ. Всего любонытн'Ье были-бы 
иодробности кирпичной кладки, но, къ сожал'Ьн1ю, объ этомъ въ 
настоящее время нельзя сказать ничего положительнаго, такъ 
какъ въ прежнихъ оппсан1яхъ объ этомъ не упоминается, а въ 
существующихъ здангяхъ не сохранилось къ тому никакой аналог1и.*' )̂

По вн'Ьшнимъ архитекту])нымъ призна);а,мъ Б'Ьлая палата пред- 
ставляетъ собою общ1и тииъ съ прочими болгарск-ими постройками. 
Онъ выражается въ сл'Ьдующемъ: 1) облицов1;а ст1>нъ тесанымъ 
камнемъ, 2) купольная форма иокрыт1я вс'Ьхъ пом1>щен1й, 3) су- 
ществован1е въ центра купола окна для верхняго осв'Ьщен1я (Чер
ная палата), 4) существован1е подвальнаго этажа (Черная палата),
5) стр'Ёльчатая форма оконныхъ лрокъ, 6] полуциркульная форма 
дверныхъ арокъ, 7) облицовка оконъ и дверей (косяковъ) мас- 
сивнымъ тесанымъ камнемъ.

На рисунк'Ь Шмидта Б'Ьлая палата представлена, между про- 
чимъ, въ разр'Ьз'Ь по центральной части. Зд'Ьсь мы видимъ ира- 
вильную сферическую форму, главнаго купола, сложеннаго, по 
описанш Палласа, изъ кирпичей. Зд'Ьсь-же показана весьма строй
ная, полуциркульная, обширная арка, отделявшая центральную
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*) Тоже самое доказываютъ и груды известковаго мусора отъ развалив
шихся ст'Ьнъ Палаты. Каменная облицовка клалась безъ цемента, на сухо.

*■*) Благодаря любезности профессора Казаысг.аго Университета Н. А , 
Толмачева мн-В удалось получить размеры кирпича БЪлой Палаты, взятаго 
17 1 ЮЛЯ 1887 г. во время производившихся раскопокъ подвальнаго (подзеы- 
наго) этажа этого здан1 я. Кирпичь оказывается двухъ сортовъ: квадратный, 
им'Ьющ1Й длину и ширину 23 сант. а толщину -4— 4V2 сайт, и продолговатый 
длиною 29 сант. шир. 15, при толщин-Ь отъ 7*/2 до 9 ' 'г сант. Разм'Ьръ пер- 
ваго типа близко подходитъ къ  разм^рамъ квмдратнаго кирпича, находимаго 
во вс4хъ развалинахъ Поволжья и въ Семир'ЬченскоЗ области (см. прим. о 
кирпич!;), а продолговатый кирпичь по типу соотвФтствуетъ древнему Иссыкъ- 
Кульскому (ширина приблизительно равняется половин'Ь длины), но Вдвое 
толще поелЬд^яго. К акъ  въ  Болгарахъ, такъ и на Иссыкъ-Кул'Ь вст[)*чается 
одновременно квадратный и продолговатый кирпичъ. В м ё с т *  с о  с в 'Ьд '6н 1я м и  
о кирпич-Ь Б'Ьлой палаты, про®. Толмачевъ прислалъ мн* разм'Ьры квадрат- 
наго кирпича изъ Городища Увекг, близь Саратова, взятые съ трехъ экземп- 
ляровъ его собственной коллекц1 и. Размеры эти сл^дующхе: длина 21, 22 и 
25''2 сант., ширина тоже 21, 22 и 25*/2 сант., толщина 5, 4*/г и 4 сант. Мы 
уже им^ли случай указать, что какъ квадратный, такъ и продолговатый 
кирпичь подобныхъ разы^ровь встр1 1 чаетса также въ рнмскихъ и древые-гер- 
ианскихъ постройкахъ (си. табл. прим. 30), сл1;дов. мн'Ьн1 е о татарскоыъ его 
происхожден1и сл^дуетъ считать по меньшей м'йр'Ь не доказанныиъ.
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часть креста отъ четырехъ в’Ьтвей его. Эти четыре арки, вм'Ьст'Ь 
съ выступами стЬнъ угловыхъ колнатъ, изображавшими родъ пи- 
лоновъ, иоддерживавшихъ обширный куиолъ, должны были пред
ставлять очень стройный и красивый видъ. При такомъ устройств  ̂
центральная часть здаптя напоминаетъ средипу покрытаго купо- 
ломъ христ1анскаго храма. Кром'Ь центральнаго купола, надъ че
тырьмя угловыми комнатами также находились четыре сфериче- 
скихъ купола меньшихъ разм'Ьровъ, что въ обш;емъ придавало 
верхней части постройки форму нашихъ пятиглавыхъ церквей. 
Этотъ вн'1>шн1й намекъ заставляетъ насъ внимательн'Ёе отнестись 
къ 1{.онструктивной форм1> Б'Ьлой палаты и, въ частности, разсмот- 
р-Ьть значеп1е крестообразной формы внутренняго ея пом'Ьщен1я и 
характеръ ея куполовъ.

Изъ плана Б'Ьлой палаты видно, что средняя ея часть пред- 
ставляетъ правильный четырехугольникъ, разд'Ьленный внутри 
восьмью ст'Ьнками, идуга,пмп отъ наружныхъ ст'Ьнъ подъ прямымъ 
угломъ. по дв'6 отъ ь'аждаго угла, къ центру пом'Ьш,ен1я. По уг- 
лаиъ оти ст'Ьнки образуютъ четыре замкнутыхъ комнатки, им'Ью- 
щихъ дверь въ самомъ внутреннемъ угл'Ь сходяш,ихся ст'Ьпокъ, а 
свободное пространство вдоль и поперекъ палаты получаетъ форму 
равноконечнаго креста. Средина этого кресчатаго пространства 
покрыта центральнымъ куполомъ, а в1>тви его отд-Ьдяются вверху 
высокими полукруглыми арками, на которыхъ покоится централь
ный куполъ. Эта кресчатая форма внутренняго расположен1я Б1>- 
лой палаты придаетъ ей сходство съ древн'Ёйшими христ1анскими 
храмами.

Известно, что въ первые в1>ка христ1анства церкви строились 
круглыя, восьмигранныя и въ форм-Ь креста, съ куполами, выве
денными съ парусовъ, или прямо со ст'Ьнъ. Кресчатая форма пе- 
р'Ьдко повторялась и въ поздн’Ьйшее время, какъ наибол'Ье со- 
отв-Ьтствующая свяш,енному символу христ1анства. Купольное пок- 
рыт1е составляло неотъемлемую принадлежность храма, но форма 
купола развивалась постененно. Въ древн'Ьйшихъ визант1йскихъ 
церквахъ онъ им-Ьлъ видъ шароваго сегмента, въ нижней части 
котораго прор'Ьзывались небольш1я окна для верхняго осв'Ьш,ен1я 
(св. Соф1я въ Константинопол'Ь). Зат'Ьмъ куиолъ становится выше, 
изъ сегмента превращается въ полушаръ; окна находящ1яся въ 
нижней его части, д'Ьлаются больше. Такимъ образомъ вытянутый 
куполъ съ окнами представляетъ зачатки барабана (церковь св. 
Витал1я въ Равенн'Ь). При дальнМшемъ развит1и, круглый или 
многогранный барабанъ совс'Ьмъ отделяется отъ куиольнаго свода,
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какъ особая составная часть иостроЙ1а1, и куиолъ помещается на 
немъ. Эта форма существует!» до сихъ иоръ.

Въ сохранившихся визант111скпхъ церквахъ 1.-])есчатой формы 
пупольное ио1;рыт1е н])оиаводилось такимъ обраио.иъ. Два не<})я 
равной высоты пересЬкаются между собою, образуя въ нлан'Ь ])ав- 
ноконечный крестъ. Надъ нересЬчен1емъ поднимается главный 
куполъ. опирающи1ся на пилоны, помен1,енные по угламъ квад
рата. Каждый конецъ креста также иокрытъ иодобнымъ-же куно- 
ломъ, выведеннымъ на парусахъ. Такпмъ оброзомъ получался пя
тиглавый храмъ. Въ иныхъ случаяхъ концы креста пок}»ывалис1. 
цилпндрпческ’пми сводами. О'], входной стороны храма всегда при
мыкала паперть, въ вид  ̂ пшрокой поперечной ь-рытоп галлереи, 
пли притвора. Типъ возведен1я -цситральнаго купола на пилонахъ, 
равно какъ и форма барабана прпнадлежитъ ко второму периоду 
впзантшскаго церковнаго зодчества, именно къ \‘1— X  в1>ку.

Прпш'Ьняя Б'Ьлую палату къ памятникамъ древняго впзапт1й- 
скаго зодчества, можно усмотреть между нимп сл'Ьдуюнйя сход- 
ныя черты: 1) Крестообразное расположен1е внутрепняго пом-Ьще- 
н1я, напоминаюп;ее хрпст1апс1:]й храмъ первыхъ в^ковъ. 2) Пять 
куполовъ, пзъ нпхъ средн1й возвышается надъ остальными, упо- 
добляютъ Б'Ьлую палату пятиглавымъ соборамъ. о) Суш,ествую]Ц1л 
въ главномъ к'упол'Ь боковыя окна п оев']Ьщен1е нзъ центра вс'Ёхъ 
куноловъ напоминаютъ зачатокъ церковнаго барабана и принципъ 
верхняго осв'Ьщен1я, существовавш1й въ древнихъ храмахъ. 4) Че
тыре угловыя комнатки Б^лой палаты образовались всл̂ дслчие 
конструктивной задачи придать внутренности храма кресчатую 
форму. Вм'Ёст'Ь съ т^мъ внутренн1е углы образующих!, ихъ ст'Ьт. 
служили вместо пилоповъ для поддержан1я центральнаго ь'упола. 
Такой строительный пр1емъ указываетъ па древнейшую форму 
постройки, когда еще не зна.ш пилоновъ. Впрочемъ, по такому 
именно пла)1у устраивались церкви и въ бол^е позднее время. 
Такъ напр, въ атласе Султанова пзображенъ планъ церкви св. 
Рппсимы, въ Армен1и, въ которой главный куполъ помещается на 
выступахъ стенъ.*) Вследств)е этпхъ выступовъ церковь, снаружи 
цмеБ)щая форму четырехугольника, внут}»! получаетъ форму ь-ре- 
ста. а по угламъ образуются четыре отдельныхъ комнатки, скры- 
тыя отъ глазъ зрителей. Изъ сравнеп1я этого плана съ планомъ 
Белой палаты видно, что типъ той и другой постройки совер
шенно одина1:овъ, съ тою Л1пнь })азницею, что армянская цер1{овь, 
какъ позднейшая, представляетъ более совершенную архите1̂ тур-

Султановъ, Пстор 1 я зодчества у  народовъ древняго и новаго Ы1 ра. 
Спб. 1883. Атласъ, черт. 101, текстъ стр. 31.
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пую отд15Л1гу (закругленпыя пиши въ ст1я1ахъ). 5) С'Ьверная 
кирпичная пристройка могла им'Ьть значе1пе притвора или па
перти, т. е. отд'Ьлен1Я для 1;ающихся и оглашенннхъ. Наз- 
начен1е южной прист]юйки трудно опред'Ьлить: можетъ быть 
она предназначалась, какъ второй входъ въ церковь, для 
церьовно-служителеп, или для ра:!д1>лен1Я половъ молящихся, 
что въ древнемъ христ1анств'Ь могло им'Мч. мЬето. Во вся- 
комъ случа'Ь, въ поперечныхъ ст1>нахъ южной пристройки, по 
всей вероятности, были двери, ие пока;занныя у Иалласа, Он'Ь 
могли быть впосл']1дств1и либо зад'Ьланы, когда здание получило 
другое пазначен]е, либо были не зам'Ьчены Палласомъ, такъ какъ 
от'Ьны этой пристройки въ его время находились уже въ полураз-
РуН1еНЫ0МЪ С0СТ0ЯН1И.

До сихъ поръ Б'Ьлую палату принимали то за баню, то за 
мечеть. Иерваго мп'Ьн1я держались Эрдмапъ, Кафтапниковъ, Рит- 
тихъ и ]Лпилевск1й, втораго Палласъ и отчасти Березинъ. Бе- 
резипъ зам'Ьчаетъ, что для бани такая сложная и съ л-Ьиною ра
ботою построЙ1:а не много роскошна, потому онъ бол-Ье склоняется 
къ предположен!ю, что это была мечеть. Свиньинъ противъ этого 
зам'Ьчаетъ, что мусульмане никогда не допустили-бы въ своей ме
чети формы креста, нритомъ зд'Ьсь н^тъ никакпхъ признаковъ 
минарета. Предположеп!е о бан'Ь онъ опровергаетъ т-Ьмъ, что 
па полу к]1есчатой комнаты онъ :!ам'Ьтилъ плиты съ надгробными 
надписями.*) Дал'Ье Свиньинъ говорптъ: „Разныя церковпыя вещи, 
въ томъ числ-Ё и упомянутый образъ (рапида), найденный близь 
сей храмины и крестообразное оной расположенхе, хотя и могли 
дать мысль, что въ здан1п семъ была греческая церковь, но вни
мательное разсмотр1]н1е сего здан1я уб^ждаетъ, что оно перехо
дило, по обстоятельствамъ, изъ одного назначешя въ другое, при 
чемъ и д’Ьланы были разныя пристройки и поправки" (стр. 261). 
Такпмъ образомъ Свиньинъ высказываетъ первый намекъ, что 
Б-йлая палата могла быть христ1анскою церковью, но самъ за- 
темняетъ эту мысль, приравнивая дал'Ье это здац1е къ инд1йсеимъ 
нагодамъ, описаннымъ и изображеннымъ въ путешеств1яхъ Дашэ.1я 
и Лянглеса. „Сходство стиля, говорптъ онъ, съ инд1йскимъ зод- 
чествомъ прим'Ьтно не только въ Ц'Ьломъ (здан1и), но п въ ча- 
стяхъ опаго, напр, въ карни:гЬ, оставшемся во внутренности од
ного изъ четвероугольныхъ отд'Ьлен1й.**)

* ) Объ эгомъ интересном'!. ФантЪ не упомчнаетъ нпкто, крои'Ё Свиньпна. 
Что это были за нпдписн и дЪЯствительно-ли он* сущ ествовали,— остается 
не рмзънснеинымъ.

Очень жаль, что г. Снниышъ, помЪщая въ  своемъ сочпненгп много 
хорошихъ рпсунковь, не оставиль изображений болгарскпхъ построекъ п



Безпристрастный наблюдатель, соображая архитектурные приз
наки Б'Ьлой палаты, долженъ согласиться съ т1̂ мъ, что ходячее 
мн'Ьн1е о бан'Ь и мечети къ данному случаю, дф.йствительно, не 
прим1>нимо. Оно могло явит1.ся только па почвй ложнаго уб'Ьжден1я, 
будто-бы болгарск1я постройки непрем’Ьпно должны быть мусуль- 
манск-аго иропсхожден1я, а изъ общественныхъ здан1й у мусуль- 
мапъ нельзя было подыскать ничего нодходящаго, да и не было 
ничего, кром'Ь бань и мечетей. Выше мы неоднократно указывали, 
что на болгарск1Я памятники не.п.зя смотр’Ьт1> так]1мъ узкимъ взгля- 
домъ. Древность ихъ далеко восходитъ за мусульмансюй пер1одъ, 
сл'Ьдовательно и въ объяснен1яхъ Б'Ьлои палаты невозможно огра
ничиваться арабскими или тата1)скими сравнен1ями. Я  не вижу осно- 
вашя, по чему бы не остановиться на мысли, такъ нер'Ёшительно 
высказанной Свиньинымъ. Во всякомъ случа'Ь мы им'Ьемъ гораздо 
больше данныхъ угадывать въ Б'Ьлой Палат'Ь древнюю христ1ап- 
скую церковь, ч’Ьмъ мечеть или баню.

Причисляя развалины болгарскихъ здан1й къ памятнпкамъ до- 
мусульманской эпохи, а Б'Ьлую Палату, въ частности, принимая 
за христ!анск1Й храмъ, мы могли бы отнести эти постройки, судя по ха
рактеру купола, ирим'Ьрно,къ1А'’—У  в. поР.Х. Въ это время болгарское 
строительное искусство должно было стоять въ связи съ древнимъ кав- 
казскимъ зодчествомъ, такъ какъ поселен1я болгаръ, аланъ и рус- 
совъ того времени распространялись вплоть до кавказскихъ горъ.' '̂)

Древн'Ьйшимъ христ1анскимъ памятникомъ Кавк'аза считается 
знаменитый храмъ Абхаз1п, Бидшвинт.у, въ Пицунд'Ь. Его отно- 
сятъ ко времени Юстин1ана (550 г.). Вотъ какъ описываетъ его 
Дюбуа-де Моптпере; пос'Ётив1П1Й эти м'Ьста въ тридцатыхъ годахъ 
текущаго стол'Ьия. „Мн'Ь уже прежде приходилось слышать объ 
этой зам-Ьчательной постройка, но д1Ьйствительность превзошла 
МОП ожидан1я: благородный и см'Ьлый стиль среди одичавшей въ 
настояш,ее время Абхаз1и возбуждаетъ невольное удивлен1е. Соборъ 
этотъ. выстроенный изъ кирпича, съ трехъ сторопъ им-Ьетъ три 
высокихъ фронтона... Но что особенно поражаетъ и придаетъ этой 
церкви наибол'Ье живописный видъ, это своеобразная см'Ьсь мате- 
р1а.10въ, прим'Ьненныхъ къ ея постройка. Нижняя часть храма на 
н'Ьсколько футовъ отъ земли выстроена изъ тесанаго камня, а да- 
Л'Ье до крыши ст'Ёны покрыты какъ бы широкими лентами, иду
щими кругомъ всей церкви. Эти полосы состоятъ изъ чередую-
особенно ихъ орнаментики, въ  то время уже исчезавшей. Н а л'Ьпныя укра- 
шен 1 я БЬлой  палаты указы ваю ть  и друг1 в авторы, но никто не описывает!, 
ихъ въ  подробности.

•*) Гаркави, «Сущеетвовала-ли у хозаръ столица подъ назван 1 емъ Ба- 
ланджаръ?>
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1ДИХСЯ рядовъ краонаго кирпича и кубичесьихъ камней сброва- 
таго известняка.*) Внутренность храма соотв1>тствуетъ его наруж
ному велнч1‘ю. На четырехъ громадныхъ ар1.-ах7>, изъ коихъ каж
дая около тридцати футовъ въ пролет'Ь и возвышается отъ земли 
около шестидесяти футовт>, величественно покоится куполъ, выт 
сотою до 86 футовъ. Въ немъ 8 оконъ, каждое 14- футовъ вы
соты. Длина всего х])ама. со включен1емъ ст'Ьнъ, 118 футовъ, 
]пирина 68 , высота 102 фута. Онъ не им'Ьетъ иикакихъ особен- 
ныхъ архитектурныхъ орнаментовъ ни снаружи, ни внутри: вся 
красота его заключается въ величин'  ̂ и ирекрасныхъ пропорщяхъ. 
Штукатуркою покрыты только куполъ и хоры, остальныя ст'Ёны 
прямо кирпичныя, или изъ тесанаго ь’амня, смотря по рядамъ. 
Въ план’Ь церковь разделяется на четыре части. образующ1я фор
му греческаго креста. Восточную часть занимаетъ алтарь, запад
ную притворъ, а боковыя коротк1я в'Ьтви креста предназначены 
для боковыхъ дверей. Притворъ занимаетъ всю ширину церкви 
и соединяется съ среднииъ нефомъ и подхорными простран
ствами тремя большими дверями. Отсюда пдетъ кирпичная л'Ьст- 
ница, ведущая на галлерею, расположенную на сводахъ по боко- 
вымъ сторонамъ церкви. Передняя часть алтарной ст'Ьпы снаружи 
им'Ьетъ три полукруглыхъ выступа, соотв'Ьтствующ1е тремъ при- 
д^ламъ церкви

Кирпичныя постройки древней христ1анской эпохи встр-Ьчаются 
на Кавказ-Ь во многихъ другихъ м'Ёстахъ. Подробное перечислен1е 
ихъ въ давномъ случа’Ь не представляется необходимымъ, т'Ьмъ 
бол'Ье, что вс-Ь он'Ь по архитектурному стилю весьма сходны меж
ду собой. Отличительнымъ признакомъ армяно-грузинскаго зодче
ства служатъ: 1 ) ирим'Ьнен1е къ постройкамъ квадратнаго обож- 
женнаго кирпича; 2 ) прямоугольная форма плана съ выдаюш,импся 
на алтарной сгЬн'Ь тремя полукруж1ями и пристройками для бо
ковыхъ дверей (боковые порталы) по средин-Ь боковыхъ ст'Ьнъ, 
придаюш,ими плану церкви форму креста; 3) массивные пилоны съ 
арками большаго пролета, на которыхъ покоятся барабанъ и цен
тральный куполъ; 4) разд'Ёлен1е церкви на три нефа, изъ коихъ 
средн1й, подъ центральнымъ куполомъ, значительно шире боковыхъ;
5) разд'6лен1е боковыхъ нефовъ, арками и сводами, на два яруса, 
съ л'Ьстницею на верхнюю галлерею изнутри притвора церкви;
6 ) восьмигранная форма барабана съ узкими и длинными окнами, 
по одному въ каждой грани; 7) пирамидальная многогранная фор
ма купола. Вс'Ь эти признаки повторяются въ архитектур'Ь впзан-

*) Сравни подобныя же горпзонтальвыя полосы на башн!-. Бураны .
*”■'') 1)иЪо18  ̂ Уоуаде, Р а 1ЧЗ 1839. Т . I ,  р. 223.
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т1йскпхъ (аеипскихъ и иелопоиезскихъ) и древиерусскпхъ церквей. 
Поэтому, заключают’!., что грузи|[ск1е, абхазск1е и сианетскхе хра
мы выстроены по образцу визапт1йскихъ.

Нельзя не сознаться, что д])еиностн Кавказа, въ том'ь числ1> 
п христ1анск1е храмы, но настоящее время нзсл'Ьдованы весьма по
верхностно. Ученый м]ръ въ п(!рвып раз'ь ознакомился съ ними 
только въ 1889 году посл'Ь издан1я вын[еупом)Гнутаго путешеств1я 
Дюбуа. Но это было не настояп1;ее изсл'Ьдован1е. а лишь вн'Рлпиее 
описан1е древностей, осмотренныхъ любознательнымъ туристомъ. 
Тоже самое можно сказать и о посл'Ьдуюн1,нх’1. писателяхъ. (Г>россе 
Гриммъ, кн. З^агаринъ, 1оссел1ани, 1>а1градзе, Кондакозъ, Нарыт-, 
кинъ) по отношению къ фа1;тической сторон'Ь пзсл11дуемаго воп
роса, Для полноты научныхъ даиныхъ, которыя должны лежать 
въ оспов'Ь псторическихъ умозаключен1й, пообходимо было-бы 
изучить не одн'1> только вн'Ьиппя формы храмовъ, но и спо
собы пхъ постройки, м1'>ру и обработку строител1.пыхъ матер1а- 
ловъ, а равно и заключающееся въ окружающемъ кул1.турномъ 
сло"]̂  археологическ1е П1)сдметы (путемъ спстематпческпхъ раско- 
покъ), могущ1е выяснить хронологпчес1:ую сторону вопроса и Д’Ьй- 
ствптельное отношен1е грузинской архитектуры къ визант111Скон. 
Тогда, можетъ быть, Д'Ьло могло бы представиться совс'Ьмъ съ 
другой сто])оны. Въ настоящее время наше умозаь'лючеи1е основы
вается только на двухъ фиктпвныхъ точ1,ахъ: 1) Груз1я приняла 
Х1)пст1анств0 позд1гЬе Бизант1и и, по п'Ькоторымъ истортескимъ 
наиекамъ, чрезъ Биза1гг1йскихъ Импе))аторовъ (Юстина и К)стин1а- 
на). Изъ этого мы заключаемъ, что и хрисианское зодчество Гру- 
31И должно им-Ьть тотъ же источнинъ. 2) Грузинск1е храмы носятъ 
на себ'}’. явные сл'Ёды визант1йскаго стиля и весьма сходны съ 
любимыми до сихъ поръ въ Росс|'и типами древне-русскихъ цер1:- 
вей. Изъ этого выводятъ заключеп1е, что грузинс1г1й и русск1й 
типъ не можетъ быть ипымъ, ка1;ъ визант1йскимъ, т. е. заимство- 
ваннымъ и всец1>ло перенесеннымъ къ намъ пзъ Восточной Рим
ской Импер1и,

Какъ ни естественъ кажется этотъ выводъ, но едвали его 
можно считать безусловно и научно доказаннымъ. Прежде всего 
зд'Ьсь во.'нпкаетъ выше затронутый нами вопросъ: откуда-лсе въ 
самой Визант1и явился ея новый, своеобразный, ничуть не похо- 
Ж1Й на образцы прежде существовавшей г]>еческой и римской ар
хитектуры строительный стиль? Восточный, аз1атск1й харак- 
теръ его не подлежитъ сомнЬнш, Поэтому первоисточникъ про- 
исхожден1я .этого стиля ищутъ въ Перс1и, Палести1гЬ и Сирзи. 
Но почему-бы не могло возникнуть еще съ большимъ правомъ
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та1хое-же пред110Л0же1|1е и относительно Кавказа, гд'Ь, какъ из
вестно ио историческнмъ даннымъ, строительное ись-усст1Ю нроцв1ь 
тало съ глубокой древности (Страбон'ь). Сало собою разумеются, что 
зд-Ьсьядетъ воиросъ не о т'Ьхъ именно ностройь'ахъ, развалины кото- 
рыхъ нын'Ь неречпсллются въ ряду и'авказскихъ древностей, но 
собственно о мотивахъ архитектурнаго стиля, существовавшихъ въ 
Груз1и, Армениг, или Сианет1и и могунщхъ быть перенесенными 
на югозаиадную сторону Чернаго моря, част1ю болгарами, или д])у- 
гими славянскини племенами, част1ю самими визант1ин,ами. Мо
тивы эти, положенные нотомъ въ основу визапт1йсь-аго зодчества, 
могли относиться не исключительно къ христ1анскимъ сооруже- 
Н1ямъ, но и къ разнымъ общественнымъ постройкамъ языческаго 
М1ра. Со введен1емъ христ1анства они могли быть перенесены на 
архитектуру первыхъ церквей, и в'Ьрояти'Ёе всего на томъ-же 
Кавказ'й. от1:уда этотъ пр1емъ строител].наго искусства былъ за- 
имствованъ визант1Йскими императорами, или славянскими наро
дами Балканскаго полуострова.

5 4 ) Замшпка о происхождент слова Самара и о древ- 
иемъ народ}ь Сарматахъ.

В ъ  одной пзъ частей Бельг1йской Галл!и, населенной наро
дами Бтловаки  (ВеПоуас!) п Амбганы (А тЫ ап !), Юл1и Це
зарь,*) Цидеронъ, Страбонъ и Птоломей, называк»тъ Р11КУ по имени 
Самара (Ватага). Это нынезшияя Сомма, въ Бельг1п. На этой 
р-Ьк/Ь бы.гъ городъ съ именемъ Самаробрива, нын'Ьшн1’й Амгенъ. 
Птоломей указываетъ на него, какъ на столицу Амб1ановъ, по 
имени которыхъ впосл'Ьдств1п городъ получилъ другое назваше 
— Ам1енъ.

Имя Самаробрива или Самаробрпш нроисходитъ отъ р^ки Са
мары, а слово Ь^^Vа или Ьтьда признаютъ древне-кельтпческимъ, озна- 
ча10П],имъ мостъ, или нереходъчерезър'Ьку. Отсюда англ1йское Ьггвде 
и н-Ьмецкое ИгНске— мостъ. Мн-Ь кажется, съ неменьншмъ основа- 
н1емъ можно было-бы произвести это слово отъ древне-славянскаго 
бргвь, бровь, зпрегсШит, чешское Ь^V, Ьгь'а, полаб. Ьгегс, древнее 
верхне-н'Ьмецкое Ьгагса, санскритское ЬЬгй. В ъ  переносномъ зна- 
чен1И слово б2Уьвь, волосная дугообразная опушка надъ глазною 
впадиной, было прим'Ьпено также къ сосн( Вому л'Ьсу— боръ и 
бревно, чешское Ь^ёV. Ио звукамъ церковно-славянскаго языка 
слова б2)ъвь, бровь, и бръвь-ио, бревно, почти тождественны между 
собой. Поразительное сходство этихъ двухъ словъ легче всего

’*) В ъ  этихъ-же м 'Ьстахъ, по оинсаыгю Юл1я Ц езаря, жнлп Балт1Йск1е Венеты .
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объяснить иереноснымъ значе1пемъ одного изъ нихъ, т. е. либо 
брови названы но позтическому сравнен1ю съ стройнымъ сосно- 
вымъ л'Ьсомъ, боромъ, либо этотъ НОСЛ'ЬДИ!!! по сравнен1ю съ кра
сивыми волосами бровей. Подобный нереносъ ионлт1Й часто при
менялся въ словообразован1и. Такъ, наир., словомъ бровка у плот- 
никовъ и столяровъ называется выдающ1Йся полукруглый ободокъ, 
калевка, карнизъ, у землекоповъ— край канавы, куда выбрасы- 
ваютъ землю. Такъ или иначе мы будемъ объяснять слово Ъ^^Vа, 
во всякомъ случае оно несомненно арийское, а следовательно и 
связанное съ нимъ слово Самара было перенесено сюда какимъ 
нибудь ар]йскимъ народомъ. Если имя разсматриваемаго города 
произносилось Самаробрта, какъ передаютъ некоторые авторы, 
то въ немъ можно усмотреть славянск1'е щ ш — Самаро-брегъ, 
т. 6. берегъ (гора, яръ) реки Самары.

Д.ИЯ насъ въ данномъ случае замечательно главнымъ обра- 
зомъ то обстоятельство, что въ древней Бельгти существовало на- 
зван1е реки Самары. Это имя, какъ известно, имеютъ несколько 
рекъ въ Росс1и; 1) река Самара, левый притокъ Днепра, про
текающая по Харьковской и Екатеринославской губерн1ямъ; 2) ле
вый притокъ Волги, берущ1й начало въ Оренбургской губерши и 
орошающ1й Самарскую губерн1ю; 3) река Самарданъ въ Якут
ской области, левый притокъ Индигирки. Сюда-же относится су- 
ществующ1й Самаровскгй мысо, высокая гора, при сл1ян1и Оби 
и Иртыша, где расположено село Самарово, основанное въ пер
вые годы после завоеван1я Сибири. По сибирскимъ летописямъ, 
назван1е этого села дано по имени живпгаго здесь остяцкаго 
князька Самара; но вероятнее, что самъ онъ носилъ это прозвище 
по месту жите.тьства Самаровскому мысу. Далее, въ Туркестан
ской области известенъ городъ Самарканде. По указанш Пли- 
н1я, за рекой Индомъ находился народъ, носивш1й назван1е 8 а- 
пшгиЪИае (РПп. ИЬ, V I. с. 20). Въ  библейской истор1и из
вестенъ народъ Самаряне и городъ Самаргя. Наконецъ, въ Аф- 
ршсе существуетъ область Самира, на морскомъ берегу Абисси- 
нш, а въ числе Филиппинскпхъ острововъ есть островъ Самаръ.

Такимъ образомъ, оказывается, что географическое назван1е 
Самара принадлежитъ къ числу древнейшихъ восточныхъ словъ, 
занесенныхъ въ Бельг1ю, по всей вероятности, Кельтами, или 
сливянами изъ Аз1и. Трудно сказать изъ какой именно 
области взято первонача.^ьно это назван1е и какъ оно пе
реходило изъ одного места въ другое; но едвали подлежитъ сом
нению, что переноси.ш его народы, родственные между собою,
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1.акъ 11](111ш чиый гсографичесн1й тер.мпн'ъ, ирпм1>Ш1емый къ р'Ькалъ и 
горнмъ (мысамъ).

Назван1е Симаръ, въ прнм-Ьнеи]» къ гор'Ь, въ первый разъ 
встр'Ьчаетса въ Иалестип'Ь, 1оспфъ Флав1й, описывая ]юходъ 
1еровоама иротнвъ Ав1п, говорить, что иосл’1>дн1й изъ этихъ 
вождей расположил'!, сиое вопско .,иа н'1и;оемъ м'Ьст11. назн- 
ваемомъ го]ю1о С (1М((])<)пг> (1\депс1>‘1л д])евно(П'И ч. И , гл. 
Х [ ) “ . Дал'йс, (гл. X I I ) ,  Флалйй. описывая царство15ан1е Ама
рина, л,аря израил1.ска1’о. говоритъ, что оиъ, влад'Ья цар- 
сткомъ 12 л'кг']., первые шесп, л Ьтъ жилъ въ ОарсЁ, а вторую поло- 
випу „въ  город'Ь Оам(1реои)ь, 1соторый грени имепуютъ Самар1еи». 
Сама1)е0110мъ-же пазвапъ онъ (го|юдъ) отъ Семара, продавшаго 
Амарину гору, на которой писл1> сей городъ поставленъ". Салма- 
нассаръ, ца]»ь Аесир1йск1й, разрушивъ царство Израильское, пе- 
ревелъ его жителей въ Мид1]о и 11ерс1ю, а городъ Самар1ю и 
его ок])естности населилъ новыми жителями, въ числ'Ь которыхъ 
были мидяне. По словамъ 1оси(|)а Флав1я новые поселенцы состо
яли изъ пяти на]>одностей, им'Ьвтихъ рязныя [1елиг1и, по обря- 
дамъ своего отечества.'^') Во всю посл'Ьдующую истор1ю саиаряне 
являются по отыои1ен1ю къ 1удеямъ иноплеменниками, не имею
щими съ ними никакого кровнаго ]юдства. Сами самаряне, по 
словамъ 1оси(}|а Флавдя, говорятъ о своемъ происхожден1п различно, 
сообразуясь С'], обстоятельствами: к'огда видять 1удеевъ въ благо- 
получ1и, то называютъ себя пхъ сродниками, сказывая, что они 
происходятъ отъ Хосифа и потому одно съ ними пм'Ьютъ начало; 
но когда усматриваютъ ихъ въ худыхъ обстоятельствахъ, то го
ворятъ, что ни мало къ нпмъ не принадлежатъ— пн по родству, 
ни по какому другому союзу и называютъ себя переведенцами изъ 
другаго народа“ (кн. IX ,  гл. Х П " , 1, 3). В ъ  пос.^'Ьдующихъ кни- 
гахъ 1удейс1.'их'ь древностей 1осифъ Флавш описываетъ н1>сколько 
прим'Ьровъ, гд'Ь самаряне выставляли себя передъ ассир1йскими 
царями, или 1)имскими владыками народомъ не Худейскаго и1юнс- 
хожден1я. Такъ думаетъ объ пихъ и самъ Хосифъ Флав1п. 1'оже 
самое мн'Ьн1е выражаютъ во многпхъ м'Ьстахъ св. Евангелисты, 
называя самарянъ иноплеменниками.'^'*') По этпмъ фактамъ можно 
заключить, что около Р . X . и ран'Ье того въ Самарии существовало 
см'кшанное населен1е, состоявшее изъ перспдс1.ихъ и мид1йскихъ 
переселенцевъ', съ течен1емъ в’Ьковъ объевреивп1ихся и забыв- 
птхъ свой природный языкъ. Можетъ быть при иосредств-Ь этихъ 
самарянъ (мидянъ), или какого-либо скиескаго народа, жившаго

о  томъ-же упомццается в ъ  IV  кн. Ц арствъ , гл. 17 ст. 24.
Е в .  л ук . X I I ,  16— 18. Мате. X ,  1 - 7 .  1оан. IV ,  5— 9.
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в'1. сос'Ьдств'Ь Палестины, перенесено было назиан1е Самары въ 
древнюю Сармат1ю (на кл'ъ Госс]н и на Вол1'у). Таьимъ-же ну- 
темъ оно могло }1аси1>()странитьсл въ центральную Аз1ю, до р'Ьки 
Инда, и въ Африку (Абиссин1ю), если не предполагать, что это 
географическ'ое слово могло су1цествовать однов])еменно и незави
симо у израильтянъ и с1аюовъ, въ эпоху ен1,е бол'Ье отдаленную. 
Посл'Ьднял гипотеза могла-бы быть оираид!<н« т'1>мъ, что слово 
(•амаръ слиингомъ 1ни1)око 1)аспространено но земному шару, чтобы 
выводить его изъ одного налестинскаго ну пета. Въ  самоиъ д'Ьл'Ь, 
если взять съ одной стороны Бельг1ю (( ’амаробрива) и верховья 
Инда (народъ ( ’амарубр1и), съ дру10Й— Абиссин1ю и Якутскую 
область (р. Самар-дапъ). то невольно является сомн'Ьн1е, чтобы 
во вс'Ь эти отдаленн'Ьпш1я м'Ьста слово С'амара, попало изъ изра
ильской Самар1и. Скор'Ье можно было-бы допустить такой пере- 
ходъ изъ древне Вавилонекаго, или Ассир1йскаго царства, либо 
отъ иредшеетвовав1нихъ имъ Аккадо-Сумер1йскихъ народностей, 
ь'ругъ ВЛ1ЯН1Я которыхь былъ значительно шире, ч'Ьмъ 1удейскаго 
племени.

По русским'ь лЪтопис)1мъ р. Самара въ первый разъ встр'Ь- 
чается въ 1158 году, но случаю ноб'Ьды Мстислава Изяславича 
надъ половцами: „ол е̂ Богъ ему помоглъ половцы поб'Ьдити на 
УГ-ГЁ и на Самар'Ь" (л'Ьт. по Ипатскому списку. Снб. 1871 г. 
стр. 317). Изъ этого можно вид'Ьть, что имя Самары существо
вало въ южной Госс1и до нашеств1я татаръ.

В ъ  книг'Ь Большому чертежу дн'Ьпровсь'ая Самара упоминается 
со всЬми ея притоками. Именно тамъ сказано: „А  ниже Орели 
(Р'Ьки) 6 миль пала въ Дн'Ьпръ р’Ька Самаръ. а р'Ька Самаръ 
вытеь'ла отъ Муравск1я дороги. А  въ Самаръ пала р'Ьчка Тер- 
новка, а съ другой стороны пала въ ('амаръ Самарская Розсошь. 
А  ниже Гозсоши пала въ Самаръ р-Ька Волчьи-воды. А  ниже 
Волчьпхъ водъ верстъ съ 10 пала въ Самаръ рЪка Быкъ. А  ниже 
Р’Ьки Быка пала въ Самаръ р111;а— Овечьи воды. А  ниже Са
мары Р'Ьки 6 миль пала въ Дн'Ьпръ р'Ьчка Вороная-вода“ .*)

В ъ  другомъ м’Ьст'Ь о 'гой-же Самар'Ь сказано: „А  на р'Ьчк'Ь 
на Терновк'Ь стои'гь челов'Ькъ каменъ ('гак'ь называемая камен
ная баба), а у него 1>ладу'гъ изъ Б-Ьла-города с'ганичники до'Ьзд- 
ныя памяти; а друг1я памяти кладутъ на Самар'Ь у дву Д'Ьвокъ 
каменныхъ. А  отъ каменнаго челов'Ька до Самары верстъ съ 30. 
А  о'гъ Самары до Волчьпхъ-водъ верс'гъ съ 20, а Волчьи-воды

* )  Книга Болы полу Чертежу, поновленная въ  разряд14 и списанная въ  
книгу 1627 года. Изд. Я зы к о ва . Опб. 1838 г. стр. 98.
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’злм1Т1;л о происхождкнт слоил оами'л. 227.

иали въ Самару. А ниже Болчьихъ-нодъ пала, въ Самару р'Ьь'а 
Быкъ, отъ Волчьпхъ-водъ верстъ съ 10“ (стр. 13-14 ) .

Съ неменыпимп 11од1»обио(‘тямн оплсываетсл п Волжская Са
мара. „А  иодъ городомъ подъ (Самарою вала ])'1’.ка Самара; а 
о'п. Самары на усть вытекла вротока, а вдоль тоя протоки 20 верстъ, 
II вала ]$ъ томъ же м1)СТ'Ь овять въ Волгу, гд'Ь вытекла. А  ]»'Ьк'а 
Самара вытекла съ востоь'у четырьмя розсоп1мп; п])отоку Самары 
620 верстъ. Отъ верху р’Ьь-и Самары до р-Ьки Япка 120 верстъ. 
Въ  р'Ьку Самару, сверху, съ иравыя стороны нала рЬка Черная, 
а въ Черную р'Ьку пала р1>ка Красная; протоку т'Ьхъ р'Ькъ 
100 верс'гь. А отъ верховья Самары р'Ьки пали т'Ь р-Ьки въ Са
мару 200 верстъ. А ниже рЬки Черныя 300 верстъ пала въ 
Самару съ полудни р-Ька Бузувлукъ, а въ Бузувлукъ пали три 
р'йчки однимъ прозви1цемъ, вс1) три Уланы. А  отъ верху р'Ьки 
Бузувлука на поляхъ Гстепяхъ) и до Синяго (Аральскаго) моря 
кочевья все бо.1ЬП1ихъ Нагаевъ. До Синяго моря ]3о0 верстъ 
(стр. 155— 156).

В ъ  краткой сибирской л'Ьтоииси (Куигурс1сой *) о Самаров- 
скомъ мыс/Ё сказано: „Мая въ 20 день доплыша до Самара княжца. 
Богданъ (Брязга, посланный Ермакомъ для покорения земель 
внизъ по Иртышу) съ товарищи моляся Богу въ день нед-бльный, 
приплы1на протокою подъ самый Самарь и засташа многихъ 
остяковъ на караул'Ь спящпхъ, твердо, безъ опасения. Егда-же на 
стоящпхъ ударита, и убиша княжца ( ’амару и съ родомъ его“ . 
(Статья 78, стр. 21). Выражен1е „подъ самых! Самаръ‘' пока- 
зывает'ь, что этимъ именемъ назывался не только князь, но и са
мый мысъ, гд'Ь было м'Ьсто его жительства. Сл'Ьдовательно, это 
было не столько личное, сколько географическое имя, существо
вавшее зд'Ьсь до прихода русскихъ.

Такъ ка1;ъ имени ( ’амаръ не встр'Ьчается ни въ географиче- 
скихъ назван1яхъ начальной русской л'Ьтописи, ни на сЬвер'Ь 
Госс1и, ни въ южныхъ славянскихъ земляхъ, то можно думать, 
что оно не было известно пи южнымъ славяпамъ, ни европейскимъ 
скиеамъ. Изъ этого, однакоже. не сл'Ьдуетъ выводить заключен1я, 
что имя нашихъ Самаръ явилось въ иоздн'Ьйшее время, или что оно 
иринадлежитъ какому нибудь туранскому народу, занимавшему въ 
историческое время ор 'нбургск1я и самарс1;1я степи. Едвали, таь'же. 
можно думать, что оно занесено къ намъ изъ библейской Самар1и 
хозарами, между которыми, какъ изв1и*тно, было много еврей- 
скихъ выходцевъ. Такое предположен1е не объяснило-бы намъ. 
какимъ образомъ тоже самое имя, по крайней м15р'1>, за 5— 6 сто-

*) Изд. 1 8 8 0  г. Сиб.



л1̂ т1И ршгЬе явилось нъ ]]ельг]п. Б ъ  иосл'Ьдцомъ случа!) ни хо- 
зары, ни попбще овреи не мо1'ли им'Ьт1> мЬста. Равнымъ ибразомъ 
этимъ нутемъ не возможно опъясни'М. но.чвл(‘Н1р и:\1ен11 Самаров- 
скаго мыса П1)И усть'Ь Иргьпн:!. а т'1'.м'ь бол’Ы̂ п:\1(М1н ])'1и;и (1амар- 
данъ в’ь Л|;утсь'он области.

Выходя изт. того 11редноложен1я, что имя Сима])г. занесено иъ 
Бельг1ю изъ юго-восточиоп Рос.с1и, можно думать, что наша Са- 
ма|>а Д])бвн'1>е белыч'йской, что она сун1,ествовала. в'Ьроитно, за 
н'Ьскольь‘ 0 в1ихОвъ до X .  П[)и всем1. тоич. ото ш ш  не туран- 
ское и неславянское, а скор’Ье семитс1;ое или ирансь'ое. вынесенное изъ 
Малой А 31И.*) Теиер]. является вон1)ось; ь-:и;(»й на[»одъ .могъ перенести 
къ нам'ь ;1Т0 слово иъ такое отдаленное доисто])ичес1:ое время? 
Едвали мы 01пиб('мся нредиоложивъ, что его вынесли восточные 
скиоы или сарматы, живние въ ;>то время въ нгпнихъ приволж- 
скихъ стеияхъ и лм'Ьвнпе снонимия съ Иерс]е](1, Мид!ею и, мо- 
жетъ быть, даже съ Асси[|1ек(. ( ’ \ществушт'!. исто1)ичес|,ми указа- 
1ПЯ, что часть мидянъ въ давн1)[ времена ио1)еселилась въ юго- 
восточныя области 1̂ с с 1и.''‘‘''’)  По свид1п'ельству Д 1одо]1а ('-ицил1й- 
скаго :)Т0 иереселен1е сове1>Н1ИЛ(»сь 01.’0Л0 ()8Н- (50') гг. до Р. X . 
во время владычества скиоовъ въ 31ал((1[ Аз1и. О томъ-же уиомп- 
ваетъ Геродотъ и иодтверждаютъ 11омиои1й Мела, Г[лин1й п Ам- 
м1анъ Марделинъ. БсЬ они называютъ сарматовъ народомъ ми- 
д1йскаго иропсхйЖден1я, иоселившимся между Дономъ, Лзоискимъ 
мо11емъ и Волгою. ]^иосл'Ьдств1и в])емени о}|ц ]гередвинулись на 
западъ и разселились по Европ!. вплоть до Г)алт1Й<ткаго п Н'Ь- 
меи,1:аго морей. С'арматск!п па]>одъ, составляя одну народность 
(ппа -̂6118), распадался на н’Ьсколько в'(;твей (аНцпо! 1)ориИ, е! 
а 1|(11м 1 11о т 1па). нзъ коихъ важн'Ьйш1я были: .Иксаматы, Рокса- 
ланы (отъ сарматскаго имени Волги, Раса или Ракса). Языги 
пли Итвягн и Аланы. IV!, 1\* и У  вв. часть Алан'ь проникла въ 
Галл1ю. Испан1Ю и Африь-у, а ран-Ье того— въ сЬверозападныя 
области Росс1и. Но сохранившимся перспдскимъ п }1едан1ямъ Аланы

Нъ Оолгарскомъ язык 1 1 сохранилось слово самаръ, означающее вьючное 
с-Ёдло (Бур ачковъ , о запискТ. Гот. Топарха. Спб. 1877, сгр. 23, прим’Ёчан1е). 
В 1 . русском'ь облас'гномъ словар'!^ словомь спмара называется длпынан одежда 
(Влад 1 1м'|()ск. губ .), самарея, ко[)ень сассапарели (А страх , губ.). Тоже ука 
зано II въ словар'Ё В. I I .  Даля. Эти новыя слова, очевидно, им1;ють пере
носное значен1е, взитое отъ Самарской области.

Этимъ переселен1ямъ и пом1 .сям 1. ])усск1й язы къ  обязанъ не .чальшъ 
числомъ заключаюп(ихся въ немъ иранскихъ словъ, напр , бугорь, кургап'ь, 
богаты[1Ь, аибарь, мзда, топо|)ъ, собака, чертогъ, чердакъ и т. под. Рг.ки 
Донъ, ДнТ.пръ и Дн’Ьстръ, по мн!;н1 Ю Ш аФарика, также названы сарматами, 
ВМ1 1 СТ0  прежнихъ славянских!. Корисеенъ, (Берестенъ, Березина), Тирась 
(Тура). Равным ь опразомъ, отсюда ведутъ начало миог1я этно! ])афически1 черты 
[русской жизни, С1:язываюиця насъ съ  аз!атскимъ востокомъ.
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ГЬ глубокой Д])е1!Н0СТИ ЖПЛ11 К'Ь ВОГТОЧНОЙ Аи'иг, ГД’Ь-ТО въ сЬ- 
иерной чгк̂ ти Па]»а1шмиза. По слонам'ь Аммана, они были потомки 
дреиних'ь Массаг(*тонъ, жпвишхъ у брре1'овъ Хвалынскаго (Кас- 
п1Йекаго) морл, гь которыми воевалъ Ки1»ъ, царь Персидсц1й.

Ни кому иному, Ь’акъ :ггимъ самымъ сарматамъ наши 
Самары облизаны своимъ имеисмъ, точно та,1гжо как7, и мно- 
пл друг1я РУССК1Я рЬки, ка1.-'1.-та: Ра или Ракса (Волга), 
Араксъ, Р1он'ь, Доиъ, Дп’Ьпръ и Ди11стръ. Отъ нихъ-же, надо 
полагать, получила свое имя и бельг]йская Самара, что въ свою 
очередь доказывало бы, что то или другое сарматское племя про
никло К'Ь Н'Ьмецкому морю, раньте галльс1гой войны Юл1я Цезаря.

Говоря о сарматахъ, невольно приходится коснуться вопроса 
объ ихъ нац10нальности. Безъ этого не можетъ быть яснаго пред- 
ставлен1я объ историческихъ фактахъ. Въ настоящей короткой 
зам'Ьтк'Ь было-би неум'Ьстно подробно разбирать ятотъ воиросъ, 
зная, сь'олько объ немъ было писано пространныхъ, хотя и 
разнор1)Чивыхъ ученыхъ изсл’Ьдован1й. Одни, въ томъ числ'Ь н 
знаменитый Шафарикъ, считаютъ сарматовъ иранцами, родствен
ными переамъ, Д])уг1е видятъ въ них'ь признаки славянской на
родности; были даже попьпч.'И п1|1урочить пхъ 1Л) германскому 
кол'Ьну. Разъяснен1ю этого безь’онечнаго спора, мн-Ь кажется, 
помогли-бы археологическ1я изсл'1’>доваи1я. Па этой почв'Ь можно 
было-бы найти не мало ве1цеетвепныхъ доказательствъ, гораздо 
бол'Ье уб1цительныхъ, Ч’Ьмъ смутныя С11азан1я древнихъ писателей 
и сохраненные ими обрывки сарматских'], словъ, относящихся почти 
исключительно ];ъ собственпымъ и гео1'рафическимъ именамъ. По 
та1;имъ лингвистичесь'имъ сл'Ьдамъ весьма леп;о впасть въ ошибку: 
ибо въ этихъ именно словахъ мен'к всего выражается народный 
языкъ, а 1[апротивъ, чаще встр1^чаются запмствован1Я отъ другихъ 
культурныхъ народовъ. или древн'ЬЙ1п1я формы пра-языка, не го
воря уже объ пскажен1яхъ именъ прн переход'Ь ихъ чрезъ вто- 
рыя или третьи руки. Что ь-асается до другихъ основан!й для 
0 I1ред1̂ лен̂ я народности, какъ-то: опи(‘ан1я образа жизни, нравовъ 
и обычаевъ, то зд'Ьсь почва еще бол’Ье шаткая. При такомъ скуд- 
номъ запас'Ь данныхъ, объ иранс1{ой генеолог1п сарматовъ можно 
было-бы заключить разв'6 только потому, что они происходятъ 
ОТ'], мидянъ, а мидяне родственны пароамъ, пареы-же весьма 
близко стоятъ къ пе])самъ. Но эта близость политическая и ге
ографическая не есть еш,е доказательство нац10нальнаг0 родства.

Въ  числ'Ь другихъ доказательствъ иранства сарматовъ Ша- 
фарикъ приводитъ рядъ иерсидскихъ словъ, вошодшихъ въ со- 
ставъ русскаго языка при посредст1}'Ь этого народа, какъ думаетъ
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1![:1фа1*икъ. Но ири оц'Ьнк']} этого (}»якт:1 можно освЬтить его и 
съ другой точки 31)'Ь|ил. Можетъ быть сами сарматы усвоили эти 
слина, какъ иностраниыя. отъ иранцевь, точно также, какъ они 
усвоены теперь русскимъ яуыкомъ. Равнымъ образомъ возможно 
и так'ое ирод11оложен1е, что эти слова внесены въ русск1й языкъ 
не сарматами, а малоаз1йскими славянами, наравн'Ь со многими 
другими иранскими элементами, зам'Ьчаемыми въ русской жизни 
(наир, в'ь зодчеств'Ь, орнаментик'Ь и т. иод.). Самъ но себ'Ь этотъ 
фа1;тъ доказываетъ только то, что между 1)усскими славянами и 
малоаз1Йскими народами въ древн1я в])емена существовала связь 
и взаимод'Ьйств1е.

Ирофегсор!, В. Ив, Ламанск1Й въ гвоемъ иочтенномъ труд'Ь: 
„о  славянахъ въ Малой Аз1и, въ Африк-}; и въ Испан1и (Спб. 
185‘Л г.)“ . подробно развиваетъ мысль о ненрерывномъ пребыва- 
Н1Н с.тавянъ на мало!1з!йскомъ материк-й съ незапамятныхъ вре- 
ме1гь (стр. 1Г)2 и сл'Ьд.). Цитируя и комментируя древнихъ и но- 
выхъ писателей но этому в0Н{)0(‘у, онъ приходитъ къ весьма прав
доподобному заклк)чен1’ю, что славяне, подъ имеиемъ венетовъ, жили 
въ Малой Аз1и до переселен1 я въ Европу, и посл'Ь переселен1 Я 
часть ихъ осталась па прелгнемъ м'Ьст'й. Это именно т’К пафла- 
гоиск1е венеты, о которыхъ упоминаетъ Гомеръ въ своей Илл1ад'Ь, 
- родичи венетовъ адр1атическихъ и балт1йскихъ. Ту-же мысль 

развивалъ и покойный Гпльфердпнгъ. По свид1>тельству Геродота, 
('килакса и др., въ числ!’. городовъ въ Впвин1и былъ, между 
прочимъ. городъ К1евъ (Т\108), жители коего назывались /{/яне 
( К 1ос'>о'.). Тамъ-же, по словамъ Плутарха и Плин1я, былъ другой 
горо,!,ъ Лн)буша, или Любусъ (Л'|Зиазос), а р1)Ка, орошающая об
ласть пафлагонскихъ венетовъ, носича назвап]е Галисъ, нере- 
Н1едшее потомъ па мног1е географическ1е пункты славянскихъ земель 
(Галичь. Соли-галичь, Галиц1я). В ъ  той же Пафлагон1и была 
м'Ьстность, называемая /асог1а, т. е. Забора,
чисто славянское назван1е. Городъ Смирна таклге звучитъ по 
славянсгги.

Геродотъ, зиавш1Й венетовъ пафлагонскихъ, считалъ ихъ ми- 
Д1Йцами. По этому поводу Шафарикъ счпталъ азтатскихъ вене
товъ не славянсь'имъ народомъ, а ирансь'имъ, не позволяя себ'Ь, 
по ('уществовавптмъ въ его время даннымъ, сд'Ьлать обратное 
заключен1е, т. е., что миддйцы, какъ венеты, могли быть славяне."*-')

*) Иранство мидянъ главнымъ образомъ основывают!, на сохранившихся 
вь  ихъ истор1и личныхъ нйенахъ, Если-бы, спустя тысячу л’ё т ь , стали су
дить по такиаъ данны.чъ о [(усскомъ народи, то весьма легко иризналн-бы 
его за отрасль г[)еческаго или еврейскаго иокол1 ’>н1 я.
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Значительное число мидзйсь'пхъ и пврсидскихъ словъ иъ рус- 
.С1го.мъ язы1;1’., обтлснлемое вл1ян1смъ ирянцевъ-сарматовъ, не легче 
ли было бы объяснить т'Ьмъ, что 9ТИ слова не были занесены въ 
Росс1ю чужеземнымъ народом'ь, а усвоены славянами въ Малой 
Аз1и въ дренн'кйтее время. К ъ  такому 11])едположен1ю сюоняютъ 
именно т'1) слова, кото1)Ыя въ каждомъ язы(."Ь и])инадлежатъ къ 
числу начальныхъ и гд1'. позднее заимствован1е было-бы мало ве
роятно. Такъ нан))., мпд1йс1.ое 8]шса, собака, 1аЬа)\ топор!., циг, 
гора. Трудно предположить, чтобы ути чуж!я слова, могли выт-Ьс- 
нить коренныя славянск1я: несъ, с'Ькира, въ то время, ь'огда они 
были уже у славян'ь въ обн1,емъ унотреблен1и. Другое д1>ло въ 
начальномъ пер1од'Ь развит1я народной р1;чи. В ъ  это время паф- 
лагонск1е венеты, окруженные иранскою стих1еш, могли развивать 
свои языкъ на д])угихъ началахъ, чЬмъ западные нхъ родичи, и 
включить въ свою р1>чь, равно какъ въ нравы и обычаи много 
элементовъ восточныхъ.

На весьма раннюю связь славянства съ Малою Лз1ею указы- 
ваютъ не только И1»анск1я слова, но еп1,е бол1>е т-Ь, корни которыхъ 
кроются въ аккадо-сумер1йскомъ, или ассир1йскомъ язык'Ь, каковы, 
нанр.: дигт  возвышенный, поднятый (гора), иаЬ, св^тъ, день 
(небо), нуи(1, м-Ьдь, металлъ (руда), быть приподнятымъ (от
сюда русск.-под ним-ать). Сюда-же можетъ принадлежать слово 
цп2л> (по с’Ьвернорусскому произношен1Ю сарь), хотя большингтво 
славистовъ п{)оизводятъ его отъ латинскаго сезаг. К ъ  той-же ка- 
тегор1и восточно-аз1атскихъ словъ можно отнести туркестанское 
(сартовское) заръ, зояот,о (р. Зарявшанъ), откуда русское ааря 
и жаро-птица\ изъ географическихъ именъ— городъ Зара. За- 
2шйсп7,, изъ личныхъ именъ царица Зарина у Са1:овъ; можетъ 
быть сюда-же относится Зороаащуъ или Зара— тустра. Нель- 
зя-ли сюда-же, т. е. въ рязрядъ восточныхъ словъ, причислить и 
слово голова. Во вс’Ьхъ ар1йскихъ языках'ь назван1е головы взято 
собственно отъ череиа. Санскритское караЫ значитъ — мозговая 
чашка, черепъ, отсюда латинское сари ,̂ греческое -/ггаЦ. н1>- 
мецкое Кор^‘. В ъ  славянскомъ и литовскомъ языкахъ ;4то слово 
произведено отъ другаго корня, равно какъ латинское са-
Ыагга, са̂ VН8 и русское голый (литовское даЬн'а, готское да!/и, 
южно-славянское дЬит, глава). 1̂ ь значен1и черепа, ;»то слово 
существовало въ халдейскомъ язык'Ь, на что указываетъ назван1е 
голгова (уолуо^)я), что значитъ лобное или кран1ево м'Ьсто (близь 
1ерусалпма). Полагаютъ, что оно названо такъ по прпчин1> ва
лявшихся зд'Ьсь челов’Ьческихъ череповъ казненныхъ престунниковъ,
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.1ибо иотому, что это м1и‘то формою походило на голый чслов11- 
ческ1й череиъ.

Не будучи ни ассирологом'!., ни нообн|,е о]иенталистомъ, л не 
могу, конечно, ныданать своихъ лингиистическихъ соиоставлен1й 
за научные доноды, но п1И1вожу их'ь въ виду того обстоятельства, 
что историческ1е и а1)хеологическ1е факты, иодт1$ер;кда101д1е древ- 
н'Мшую связь русска1'о нассле1пя съ нрансь'имъ или халдепскимъ, 
даютъ право искать той-же связи и в'ь язык'Ь.

Судя по ист0]1ичесь‘имъ свФ.Д'1̂ н1ямъ, выходцы изъ Малой Аз1и 
— сарматы (аланы) занимали почти ]и*н> юговосточную часть Рос- 
С1И. Кореннымъ л’Ьстомъ ихъ жительства, считаются степи сЬвер- 
наго Кавказа, Азовскаго моря п Волги. Зд'Ьсь ихъ знаюгь гре
ческие ист01)пки. по моньтсй м'Ьр'К, за (>00 л'Ьть до Г . X . Какъ 
далеко ])аспрост1>анялись сарматы на восток'ь А з1и, за Волгой, 
этого дреън1е писатели въ точности не знали, им’Ья крайне смут- 
ныя представлен1я об'ь ;»той отдаленной страиЬ, но т'Ьмъ не мен'Ье 
до нихъ доходили слухи, что аланы прежде жили близь горъ 
Парапамиза (на верховьяхъ Аму-Д^Ч’ ’̂’*), РгЧ'И и массагеты по 
сЬнерную сторону Яксарта (за Сырг-Дарьей). 'Гакимъ образомъ 
область расиространен1я сарматов'ь на восток1> занимала почти 
все юговосточное пространство н ы и ^ н ен и х ъ  росс1йс1;ихъ влад'Ьн]й, 
со включен1емъ южной части Западной Сибири, Семипалатинской 
и Туркестано.'ой областей. Оставаясь зд'Ьсь въ течен1п многихъ 
в’Ьковъ, какъ господствующее племя, сарматы неизбежно должны 
были оставить сл'Ьды своего пребыван1я, и мы едва-ли ошибемся, 
приписывая пмъ, а пе какому либо чудсь'ому, неизв'1)СТному народу 
нанбольшул) часть курганныхъ ыогилъ, 11азс'Ьянныхъ на всемъ этомъ 
пространств’Ь. Дал1 е̂, );ъ с'Ьверу отъ сарматовъ ж,или родственные 
имъ аз1атск]е скиеы, им'Ьвш1с тотъ же курганный способъ погре- 
бею'я и туже бронзовую культуру, ь'акъ зто оказывается по нахо- 
дпмымъ въ могилахъ предметалгь. Сарматск1я могилы (курганы) 
им'Ьютъ, между прочимъ, одну характерную принадлежность,— по
становку 1;аменныхъ бабъ на вершин'Ь могильпаго холма.

Камепныл бабы давно обратили на себя вниман1е археологовъ. 
Графъ А. С. Уваровъ, описавъ область ихъ распространения и 
руководясь Т’Ьмъ, что они идутъ сплошной полосой отъ верховья 
Енисея до Дн'Ьи])а и отъ р. Сама]'ы (Самарская губерн1я) до 
Кавказсь'ихъ горъ, приходитъ къ тому заключен1ю, что „эти че- 
лов'Ьческ1е исту1;аны, какъ сибирск1е, та1гь и европейские, при
надлежали одному и тому-же пароду, который обиталъ по гЬмъ 
м̂ Ьста]иъ, гд'Ь поиадаются каменныл бабы. По св'Ьд'Ьн1ямъ объ 
этихъ м’Ьстахъ, зам-Ьчаетъ гр. Уваровъ, мы можемъ легко оиред'Ь-
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ЛИТЬ пространство занятыхъ имъ зем ел ь ".А и то р ъ  цитируемой 
статьи не высказываетъ своего мн'Ьн1я, что это былъ за народт., 
но ссылается на других'], писателей, изъ коихъ Рубруньисо ири- 
писывалъ эти памятнии'и Команамч., Ии^.'шсъ, К л т р о т ь  н Спа- 
скш— Гуннам 1., Терегцеино— Скиоамъ.

Посл'Ь издан1я статьи гр. Уварова, въ иосл']1Дн1я 15 л-Ьтъ, 
область ]»аснространен1я ь'аменныхъ бабъ значительно ]*азширилась, 
именно на восток'Ь. Нын'Ь оказалось, что кром'Ь Минусинс110и об
ласти и южной части ']'омсь'ой губерн!и, громадное количество 
этихъ иамятников'ь находится въ Семир'1>ченской области и въ 
Кульдж'Ь. Повидимому, зд'Ьсь былъ такой-же центръ, такое-же 
густое населен1е сарматскаго народа, ка1гь въ иридн'Ьиров- 
скихъ и волжскихъ стеияхъ. Семи])'Ьчеис1;1я и Кульджинскгя ка- 
менпыя бабы им1-.ютъ совершенно тотъ-же типъ, ьакъ и южно- 
русскгя. Особенно это зам'Ьтно ио орнаментировн'Ь т1>хъ и другихъ 
(иоложен1е рукъ съ чашею, привлеки на иояс'Ь, украшен1я на 
илать'Ь и Ир.). Такимъ образомъ оказывается, что область рас- 
иространен1я сарматскаго народа начинается въ Восточной Аз1и 
отъ р. Яксарта (Сыръ-Дарья), гд'Ь у древнихъ писателей указы
вались жилища саковъ и массагетовъ. Наибольшее количество 
каменныхъ бабъ находится въ долин'Î  р. Чу (въ Пишпе1;скомъ и 
Токмакскомъ у'Ьздахъ). Зат'Ьмъ, по Ил1йск'ой долинЪ он1> заходятъ 
въ Кул1.джинскую область, а на с'Ьверо-восток'Ь отъ Семир-Ьчен- 
ской области он'Ь сливаются съ областью этихъ-же памятниковъ 
въ Каркаралинскомъ у'Ьзд1ц откуда идутъ по киргизской степи 
до Оренбурга и дал'Ье, черезъ Волгу, въ южную Росс1ю. Отъ 
Семипалатинска каменныя бабы распространяются въ долины 
Алтая, и чрезъ Б1йск1й и Кузпедк1й округа иереходятъ, повиди- 
юму, ирямымъ путемъ чрезъ Саянск1й хребетъ въ Мипуспнск1п 
округъ. По изсл'Ьдован1ямъ Г. Н. Потанина бабы встр’Ьчаются и 
по южную сторону Алтая, въ северной части Монгольск'ой степи.

Трудно предположить, чтобы ио всему этому громадному 
прострг1Дству сарматы распространились только изъ одного пункта, 
— съ с’Ьвернаго Кавказа или съ Волги, чтобы они до такой степени 
размножились отъ т'Ьхъ только переселенцевъ, которые, по сло- 
вамъ Геродота, были переведены изъ Мид1и. Зд'Ьсь возможно до
пустить три догадки: Г) либо переселен1е совершилось въ разпыхъ 
направлен1яхъ, независимо одно отъ другаго, именно изъ цент
ральной и Малой Аз1п и съ Волги; 2) либо семпр-Ьченскхе сар
маты не суть переселепцы изъ Мало11 Аз1и, а коренные жители

*) ГраФъ А . С. Уваровъ, св'Ьд'ён!.! о каменныхъ бабахъ. Труды  перваго 
археологическаго съезда. Москва. 1871 г. Т . П , стр. 517.
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этой области, либо 3) сарматы и восточные сьиеы— одинт, и тотъ-же 
пародъ. Первое и второе предполол;ен]о осповываютсл на томт,, что 
въ Семир1)Чьи число курганныхъ могилъ, на коихъ ставились бабы, 
безм-Ьрио велико; самые курганы, ио сравнен1ю съ н)Жно-русскими, 
поражаютъ своею массивностью и, наь'онецъ, находимые вт> моги- 
лахъ предметы по типу не моложе, а, скор'Ье древнФ.е волжскихъ 
и к»жно-русскихъ. Все это заставллетъ думать, что зд'Ьсь ку1(ган- 
ное населен1е не только было многочисленно, но оно оставалось 
на этихъ м'Ьстахъ весьма долго, сл'йдовательно, не было отпры- 
скомъ части народа, отд'Ьлившагося от'ь волжскаго центра. Третья 
догадь'а вытекаетъ изъ ноказан1й греческихъ историковъ, которые 
пом'Ь]цали в'ь указанныхъ и'Ьстахъ не сарматовъ, а восточныхъ 
скиоовъ. Надо, впрочемь, зам'Ьтить, что не только въ древнюю 
пору, но и въ бол1)е нозднюю (въ У--У1 в.) назван1с— скиеы и 
сарматы часто упот]>еблялось безразлично для тЬхъ и другихъ; 
бол-Ье того, историки, начиная съ Геродота, неоднократно под
тверждали, что сарматс1пй языкъ весьма сходенъ съ скиоскимъ, сл'Ь- 
довательно, что эти два народа были родственны между собой. 
Это показан1е, повидимому, оправдывается и археологическими 
данными, на сколько можно заключить объ этомъ по близкому 
сходству памятниковъ того и другаго народа.

5 5 )  О связи съ Сибирью заселешл, Америки 
(къ стр. 97— 10И).

Бопросъ о заселен1и Америки представляетъ такую обширную 
тему, что его невозможно касаться въ короткой зам'Ьтк'Ь. Поэтому 
мы обратимъ вниман!е только на н'Ькоторые отрывочные факты, 
указывающ1е, повпдимому, на существовавшую некогда связь между 
древнпмъ населеп1емъ Спбпри п Новаго св'Ьта.

Въ  музеЬ Томскаго университета пм'Ьются 33 фотографпче- 
скихъ портрета американскихъ ннд'Ьйцевъ, прхобр'Ьтенные Ин. П. 
Кузнецовымъ во время пребыван'|я его въ Америк'Ь. Разсматрп- 
вая эти фотографическ1е снимки, невольно брасается въ глаза по
разительное сходство многихъ изъ нихъ съ типомъ нашихъ фин- 
скпхъ инородцевъ. Это наводитъ на мысль: не иредставляютъ-ли 
и’Ькото])ыя изъ американскихъ нлеменъ потомковъ древне-сибир- 
скаго населен1я, отт'Ьсненнаго къ с11веру и потомъ переселившагося 
чрезъ Берпнговъ пролпвъ на американск1й материкъ. Вероятность 
такой дагадь’и можетъ найти подтвержден1е въ н1 к̂оторыxъ этно-
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графическихъ и археологпческимъ чертахъ, общихъ для Сибири 
и Америки. Сюда относятся:

1) Любовь амерпканцево къ бисеру. На стр. 53 (ирим-Ьч. 20) 
мы упомянули, что употреблеи1е бисера и бусъ у сибирскихъ ино- 
родцевъ иредставляетъ старинную привычку, очевидно, возникшую 
еще СЪ того времени, когда эти украшенгя были распространены 
въ Сибири у древняго курганнаго племени. Тоже мы видимъ у 
американцевъ. Наибольшая часть ихъ домашнихъ вещей, достав- 
ленныхъ въ нашъ музей (башмаки, ножны, сумки, кисеты, иголь
ники и проч."'') почти сплошь покрыты бисеро.мъ, подобно тому, 
какъ это нын'Ь д'Ьлаютъ тунгусы въ своихъ костюмахъ. Самый 
рисунокъ американскихъ вышивокъ тоже папоминаетъ до сихъ 
поръ употребляемыя тунгусами, остяками и само'1здами украшешя 
па ихъ плать'Ь и посуд1>. Большею част1ю это— геометрическ1я 
фигуры съ прямолинейными очертан1ями, въ чпс.ч'Ь которыхъ не- 
Р'Ьдко ветр'Ьчается форма креста. Тотъ-же геометрическ1й орна- 
ментъ оказывается па предметахъ сибирской археолог1п, особенно 
часто встречающийся на глиняпыхъ изд'Ьлтяхъ.^"'']

2) Коническгя ж естяпы я или ж елш ныя трубочки.^ наши- 
ваемыя на платье. У американцевъ этими побрякушками обши
ваются, какъ бахромой, сумки, табачные кисеты, башмакп и 
друг1е предметы. У сибирскихъ инородцевъ подобныя трубки, но 
бол'Ье значительныхъ размЬровъ, составляютъ принадлежность ша- 
манскаго убора (па ноясЬ и бубн'Ь). Нельзя отрицать, что пред
меты, употребляемые для религ1озныхъ обрядовъ вообще отли
чаются больп1ею устойчивостью. Привычка къ старой, неизм’Ьнной 
форм'Ь зд'Ьсь им^етъ больше значен1я, ч^мъ въ вещахъ обыден
ной жизни. Поэтому позволительно предположить, что шаманскш 
нарядъ сохранплъ на себ-Ь въ вынгеупомянутыхъ трубочкахъ сл'Ьды 
того отдалепнаго времени, ь'огда эти коническ1Я побрякушки упо
треблялись на С'Ьвер'Ь Сибири въ качеств-Ь простыхъ украшен1й 
народнаго костюма, какъ это нын'Ь существуетъ у американцевъ. 
Такое-же точно отношенге можно усмотреть п въ другой принад
лежности шаманскаго костюма, именно въ безчпсленныхъ бахро- 
махъ изъ узкихъ ремней и тряпокъ, составляющихъ нижнюю 
часть нигманской юбки. Подобныя бахромы въ впд1> длинныхъ ки
стей изъ тонко нар'Ьзанныхъ ремней составляютъ неизменную ири-

*) См. американскую внтрпну, каталогъ стр. 99.
У амускихъ инородцевъ, а равно у монголовъ и татаръ преобладаетъ 

не 1-еометрическ1 Й, а кудрявый орнаментъ, съ  завитками и разводами.
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надлежность укратон1я наибольитей части амо.1)И1,-анскихъ мяг-
Ь'ИХЪ ИЗД'Ь.'ЙЙ.

3) Бубенчики. Подъ с.швомъ буоеичшгь я разумело зд'}1сь 
металлйчеппя, круглый, иолы» когремуппги, съ ушкомъ п попе
речною прор'Ьзью на иередпеи поверхности, подобный т'Ьмъ пугов- 
камъ или запони-амъ, 1:оторы!1 ен1,е нетавш) носили русск]« жен
щины на рара(|[)аиахъ. Рядомъ та1;ихъ маленьких'!, буорнчиковъ 
амерпканцы у1,'ран1аютъ свои головные уборы (Л'“ ]Г>()1), 1:ожап- 
ные шаровары (№ 1б74г), их1. же иодв’Ьншвают']) иногда къ серь- 
гамъ (№ 1594) и къ оружлю 1541), какъ погремушки. Форма 
этихъ бубенчиковъ, как7̂  мы уже упомянули, очень похожа 
на русск1Я дутыя запонки; но еще любопыт1гЬе то обстоятельство, 
что точно так1е-же предметы оказываются въ тобольс1Шхъ кур- 
ганныхъ могилахъ (см. Л" 729). Им'15ющ'1еся въ пашемъ музе-Ь два 
экземпляра такихъ бубенчиковъ, изъ коихъ въ одномъ даже со
хранилась погремушка, до такой степени похожи на современные 
амерпканскхе. что пе остается сомн'Ьн1Я въ близкомъ родств'Ь по- 
сл'Ьднихъ съ археологическими тобольскими.

Глубокая древность бубенчиь'а но подлежитъ сомн'Ьп1ю. Кром'Ь 
тобольскихъ находокъ, они часто встр’Ьчались въ числ'Ь предметовъ, 
вырытыхъ изъ курганныхъ могилъ и въ другихъ м'ктностяхъ. Такъ 
напр въ атласЬ Крузе (ХесгоНуош’са) 4 экземнля])а ихъ изо
бражено на табл. 3-й, 19 экземпляровъ на табл. 10-й, 1 на табл. 
1()-й, 23 на табл. 27 (какъ прпв'Ьски па ожерель'Ь) и 2 на табл. 
39-й. Ливонсю'е бубенчики бываютъ и круглой, и грушевидной 
формы, съ поперечною и съ крестообразною прорезью на передней 
поверхности, но величина и общ1й характеръ ихъ т1’.же самые, 
какъ у американскихъ и тобольскихъ."^)

4) Въ  числ'Ь археологическ’ихъ предметовъ, сходныхъ съ сов- 
ремепными американскими, можно указать еще на бронзовый пер
стень. Л“ 662, найденный въ тобольскомъ курган'Ь. 1’ак'ой-же 
формы перстни оказываются въ лпвонскихъ древностяхъ (атласъ 
Крузе, табл. 40). Въ  пашей американской этнографической кол- 
лекц1и имъ соотв'Ьтствуютъ ЖЛ» 1595 и 1596, какъ объ этомъ 
было уже сказано въ прим-Ьч. 15-мъ, стр. 40.

5) Въ  прим'Ьч. 12-мъ (стр. 23) мы упомянули, что докторъ 
Шлиманнъ обратилъ внимаше на сходство хранящихся въ Бри-
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танскомъ музе!) археологических'ь утпряс.яъ. гобранныхТ) въ Мек- 
сик/Ь, съ венгерскими и троянскими. Иъ томъ же прим'Ьчанти было 
сказано, что подобные глиняные кружки и конусы, надеваемые на 
веретена, были въ уп(>треблен1и и у древннхъ жителей Сибири.

6) Въ  нри.м'Ьч Н ,  объ искуствеино обезображепныхъ чере- 
нахъ мы им'Ьли случай коснуться вопроса о распространец1и этого 
страннаго обычая изъ восточной Аз1и въ Америь-у (стр. 31 — 83). 
Въ  ряду съ другими археологпчес1п1ми совпаден1ями, этотъ фактъ 
заслуживаетъ особеннаго вниман1Я въ чнсл'Ь доказатсльствъ, гово- 
рящихъ о спои1ен1Яхъ амери1;анцевъ съ сибиряками въ древн-Ьй- 
ш'ш доисторическ1я времена.

7) Известно, что на материкЬ Новаго св'Ьта, особенно въ Мек- 
сик'Ь, были находимы курганпыя могилы, по устройству' своему 
сходныя съ сибирскими. Тамъ-же существуютъ на скалахъ „пи
саные камни", съ изображен1емъ разныхъ сценъ и даже алфавит- 
ныхъ знаковъ, напоминаюн1,ихъ руническое письмо, подобно тому, 
какъ это мы видимъ во многихъ м'Ьстахъ Сибири и на сЬверномъ 
Ура.'1'Ь.

Указанное сходство между сибирскими и американскими древ
ностями, по всей вероятности, этимъ не ограничивается; но мы не 
можемъ провести намеченное сравнение въ более тирокихъ разме- 
рахъ, не имея подъ руками соответствующихъ источниковъ для 
Америки. Равнымъ образомъ и сходство въ этнографическихъ чер- 
тахъ между американцами и нанпши финнами, можетъ быть, ока
залось бы еще заметнее, если бы мы могли пользоваться для срав- 
нен1Я не отрывочными, случайно полученными изъ Америки, пред
метами, а более полною обстановкою жизни техъ и другихъ на- 
родовъ. Поэтому настоящая наша заметка должна быть разсмат- 
риваема не бо.гЬе какъ тема для дальнейшихъ изследованш дан- 
наго вопроса, во всякомъ случае заслуживающаго полнаго внима- 
н1я. Одно предположен1е о возможности заселен1я Новаго Света 
черезъ Сибирь значительно поднимаетъ интересъ къ сибирскииъ 
древностямъ и даетъ путь 1;ъ более широкому ихъ изученш сов
местными силами русскихъ и американскихъ ученыхъ.

5 6 )  Откуда могли брать олово для сибирской а р х а 
ической бронзы.

Въ заключен1е замечан1й о сибирской архаической бронзе не 
безполезно коснуться вопроса: откуда древнье обитатели Сибири 
получали олово для своихъ металлическихъ сплавоБъ? Ленорманъ
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и большая часть н'Ьмецкпхъ апторонь считаютъ страпою древняго 
олова с'Ьнерпую окраину Г1ерс!и, до Гиндуку1на. Это предиоложе- 
н1е основываютъ на ев1)Д'Ьн1и, извлеченпо.иъ изъ географ!и Стра
бона, гд'Ь говорится, что Драиг1анцы, живнпе гд1>-то на с'Ьвер- 
ной границ'Ь Перс]и, торговали оловомч.. Это смутное указан1е, 
иовидимоиу, подтверждается нпв'Ьйшпми изв1’.ст1ями, соб])анными 
на м'Ьст'Ь. (Сказывается, что въ Хоросан'Ь, д'Ьйствитемьно, есть оло
вянные рудники, а но словамъ 1;у1т,овъ, то11гующихъ съ Мервомъ, 
много рудныхъ м'Ьсторождсн!й, в'ь том'ь числ'Ь и олова, будто-бы 
находится В1. гористихъ м'Ьстностлхъ Ту]жме1пи (Беръ, труды 
Моск. арх. общ. Т. \*И). Донус1сая справедливость этого разсл'Ь- 
дован1я, изъ пего мы можемъ заь'лочить, что ту]>кменекимъ источ- 
никомъ 0Л015ЯПН0Й руды В1. древности могли пользоваться Асси- 
р1яне. Вавилоняне и Персы, но для сибирскихъ жителей эти руд
ники были слишкомъ отдалены и едвали доступны. Между т'Ьмъ, 
по массЬ археологических!, бронзовыхъ предметов!, мы видимъ, 
что въ Сибири олово было въ больтомъ спрос'Ё и металлургиче- 
сь'ое д'Ьло было поставлено на очень хорошую ногу. Зд'кь была 
собственная разработка серебро-свиндовыхъ и м'Ьдныхъ рудъ (не 
считая золота) и м'ктное производство металлическихъ изд'Ьл1й, 
въ составъ которыхъ входило олово. Для такой постановки про
мышленности, при слин1комъ большой отдаленности Сибири отъ 
центровъ занадно-аз1атской и европейс1;ой торговли, необходимо 
было им'Ьть собственные источники этого р'Ьдкап» металла. На 
так1е источни1;и Д'Ьйствительно есть у 1;азан 1Я, хотя и не так!я 
древн1я. Въ данномъ случа’1> древность не им'Ьетъ значен!я, такъ 
какъ металлическая руда, найденная иоздн'Ье, безъ сомн'1мпя. су
ществовала ]1 въ архаическ]я времена и могла быть изв'Ьстна 
древнииъ рудокопамъ, 1,'оторые, судя по сл'Ьдамъ ихъ деятель
ности, были та1пе отличные мастера отыскивать ц'Ьнные металлы.

Одно указан!е на ])азработку оловянныхъ рудъ находится въ 
книге Большому чертежу (издан1е Языкова 1838 г.) на стр. 216. 
Говоря объ истокахъ ])екъ И1нима и Тобола, старый нангь ге- 
ографъ прибавляетъ: „А  отъ тое горы 170 верстъ гора Улутова 
(Улутау), по пын'Ьшнему (нашему) Великая гора, а «й ней (иово. 
Изъ ^лутовой горы поте1.-ли три р!,ки однимъ прозвищемъ, вс'Ь 
три Сорилы: Верх1[яя Сорила пала въ И1нинъ (Ишимъ) р1)ку, а 
Средняя и Нижная— обе Сорилы пали въ Тобол'ь р'Ьку. Нзъ 
тое-жъ горы потекли три р^ки Кендерлики, да р’Ька Зиланчикъ, 
а въ ней во брегу крас1;и желтыя и червчатыя. А мимо той горы, 
за 40 верстъ отъ горы, течетъ ])'Ька Сарсу (Са])Ы-су), а въ р'1’.ку 
Сарсу нала р'Ь].-а Кендерликъ". Изъ этого, довольно подробнаго
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'описан1я «идпо,. что м'Ьстпость, о которой идетъ р^чь, геогра(|)у хо
рошо была пун'Ьстна. Это именно горный водоразд’Ьлъ 1гь Киргиз
ской стопи, от1;уда борутъ свое начало скверные притоки ])’Ьки 
Сары-су, юго-:ападные р. И1нпма и восточные р. Тургая, Бъ 
частности, обо:5начаемая на совремепныхъ картахъ го]>а Улу-тау  
очевидно есть та (‘.амаа Улутова го))а, о 1{оторой идетъ р'Ьчь въ 
Больнюмъ черт(‘Ж'1;. Отъ нел верстах’ь 80— 100 па юго-восток’Ь 
протекаетъ р. Сары-су, а на аапад']. с'1) эт()Го водоразд1.ла вы- 
текаетъ р. Джиланчпкъ.

Св']>д'Ь(пя о присутств1и олова въ Улутавс1;ой го1)'Ь, хотя и 
не подтверждены ион'Ьйшими изыск-ан1ями, но гкшъ не мен'Ье весьма 
в'Ьроятны. Б'ь остаткахъ, бы»н1ихъ когда-то въ Киргизской степи 
горныхъ хребтовъ, нын'Ь полуразрушенныхъ, находятся весьма бо- 
гатыя залежи дорогихъ рудъ, особенно серебро-свипцевыхъ и м'кд- 
ныхъ. Посланная сюда въ 1814 году нкспедиц1я для разв-Ьдокъ 
достала близь горы Кургангь-тау около 100 пудовъ хорошей свин
цовой руды, а въ 1815 году до ОООО пудовъ. изъ которой по
лучилось 2524 пуда свинца. М'Ьдныя руды давали изъ 10 пудовъ 
— 7 пуд. г)5 фу1гговъ чистой м'Ьди. (Го1)н. Журн. 1829 г. ]\2 3). 
Эти пробы не были единичными п случайными. Съ 1848 года 
рудныя богатства степи привле1{али сюда мпогпхъ промынменни- 
ковъ, и если горное д'кю до сего времени не получило зд'Ьсь бле- 
стяш,аго развит1я, то объясняется это только пенаселенностью степи 
и отдаленностью ея отъ удобныхъ путей сообщен1я.

Судя по приведеннымъ фактамъ, можно вполн'Ь дов'Ьрять св'Ь- 
Д'Ьн1ямъ книги Большаго че̂ ггежа, но трудно р'Ь1нить, что рус- 
СК1Й географъ разум1>лъ подъ словомъ олово, дМствительпо-ли 
утотъ металл'ь, или свинецъ? Бъ д])евнеславяпс1:омъ язык'Ь эти 
П0НЯТ1Я часто см1;шивалис]., и даже въ лексикоп'Ь Поликарпова 
1704 г. олово принимается какъ р Ы т Ь и т .  Бъ томъ-же значе- 
нш это слово суп^ествуетъ во мпогпхъ южно-слав)[нскихъ пар-Ь- 
ч1яхъ и перешло въ арабск1й языкъ {аЫЬу, ]»1итЬит). Въ литов. 
ЯЗЫК'Ь соотв'Ьтствуюш,ее слово а к с т  значитъ з^апипт, собственно 
олово; въ русскомъ-ж.е язык^ оно долго употреблялось однов1)еменно 
и въ томъ п въ другомъ зпачен1и.

Для восточной Сибири, повидимому, существовали свои источ
ники для добычи олова. Сл'Ьды пхъ найдены были въ пачал'Ь 
текущаго стол'кг1я въ Нерчипскомъ округЬ, по р'Ьк’Ь Снопу. Поз- 
воляемъ себ'Ь принести зд'1>сь краткая извлечен1я по этому вопросу 
изъ д'Ьлъ Нерчинскаго горпаго правлен1я>‘) Ботъ что объ этомъ
 ̂ ) Д'Ьло объ Онопекомъ о.ювянномъ п Агинскоиъ м’Ьдномъ пр1пскахъ. 

Св'Ьд1;н 1е отъ 9 1юня 1859 г. № 3396, доставленное въ  Нерчинское горное
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сообщаетъ г. Эйхиальд!.: ,,И;зь сн15Д'Ьн1Й собраниыхъ мною въ ар- 
хпв'Ь горнаго нравлсмпя, видно, что Ононсьмй оловянный 11р1пскъ 
сд'Ьлался изв'Ьстнымъ въ 1У11 году; ибо въ докладной заииек'Ь, 
представленной въ 182(5 году от’]. департамента горныхъ и соля- 
ныхъ д'Ёлъ г. Мннист])у Фннансовъ сказано: „В ъ  1811 году быв- 
нпй военный генералъ-губе1»нат0])ъ Сибири изв'Ьстилъ Министра 
Финансовъ, что въ забай|;ал1.с1;ихъ кочсвьяхъ хоринскихъ брат- 
скихъ (бурятскихъ) родовъ, при усть'Ь ]гЬмки Сугунъ, впадающей 
въ р'Ьку Ононъ, некоторыми изъ бурят'], найдена и объявлена 
главному ихъ тайш-Ь Гольда ну Морда еву оловягшан руда^ изъ 
которой братскими мастеровыми выплавлено было олово; да и по 
испытанию сей руды въ иркутскомъ проби1)номъ отд'Ьлен1и ока
залось въ пуд'Ь той руды отъ 1 фун. 80 золоти, до 1 фунт. 
50 золоти. олова“ .

По получен1и такихъ св'Ьд'Ьн1й, начальникъ Нерчинскихъ за- 
водовъ командировалъ на указанное м̂ ксто офицера, который по 
возвращен1и донесъ, что всп,Х7. ви()п>нныхъ имъ 2>((зноч вели
чины копцхъ Ообывалась братскими  (бурятами) оловянная 
руда, изъ чего можно было заключить, что она и прежде про
изводили свои работы и были знакомы съ симь промысломъ“ .

Изъ посл^^дннхъ словъ рапорта командированнаго офицера, а 
равно и изъ посл'Ьдующихъ оппсап!й можно предположить, что 
указанный бурятами пр1искъ представлялъ собою не что иное, какъ 
старые отвалы древнихъ разработокъ. Такъ, напр, въ донесении 
сказано:" должно заметить, что самыя чистыя оловянныя руды, 
какъ въ братскихъ копяхъ, такъ и въ другихъ м1>стахъ, по соб- 
раенымъ св'Ьд'Ьн^ямъ, добывались по вскрышги дерна, въ разру- 
гиенныхъ породахъ, но какъ сжоро оть принимали настоящее 
жилгмое положенге, то  и оловянная руда уж е встрн.чалась 
не во такомо поличес)ивп,^‘ . Тоже самое 1'ово}»ится и въ другомъ 
м'Ьст'Ь: „На гор'Ь смежной, нротивулежащей сему пр1иску находится 
м'Ьсторожден1е оловяннаго камня, подобное во всемъ вышеописан
ному; оно открыто со ггороны казны въ 1818 году. Оловянная 
руда вструьчена была здгьсь первоначально по вскрытги дерна, 
въ вид-Ё довольно значительныхъ крупинокъ и даже гн'Ьздами; 
но ч'Ьмъ дальше въ глубь производилась работа, т1>мъ мен'Ье на
чало встр'^чаться руды“ .

Въ  оь-рестностяхъ этихъ рудныхъ м'Ьсторожден1й произведена 
была тш;ательная развЬдка (разр'Ьзами и выемками разносомъ), но 
изъ открытыхъ, такимъ образомъ, прожилковъ ни одинъ не прости-
правлен1е управляющ имъ А-чександровскимъ горныиъ округомъ капитаномъ 
Эйхвальдомъ.
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ралсл глубоко и не им'Ьлъ болыпаго протяжен1я, в(*л'1̂ дств̂ е чего 
работы ад'Ьсь въ скоромъ времени были П])екраи1,ены. Можно по
этому думать, что указанные бурятами рудники были уже вырабо
таны ран'Ье, а остававц11Йся на иоверхности (тотчасъ подъ расти- 
тельнымъ слоемъ) незначительный слой былъ остатиомъ прежде 
перераб()тывавн1ихся рудъ. Зд'Ьсь, стало быть, мы им'Ьемъ тоже 
самое явлен10, что на АлтаЬ съ отвалами серебросвинцовыхт, рудъ 
древних']. разработ(Ягь и на С1»еднем1. Урал15— м'Ьдных'ь рудъ.

Въ т1^хъ-же м'Ьстахъ найдены были иулш Оинсте олоояпные 
пршски (1818 и 1814 г.), находлщ1есл по об'йимъ сторонамъ 
р. Кулинды, впадающей въ р. Онот. съ правой сторины. отъ 
прежде найденныхъ пр1исковъ въ 7 верстахъ. М11Сторожден1е 
сихъ ир111сновъ состоитъ изъ грядъ гранита, лежащаго въ слю- 
дяномъ сланц1) и составляю1даго въ немъ ка1гь бы жилы. Оло
вянный камен]., вкралленный въ зтомъ гранигЬ, составляетъ руду 
весьма убогую. Для изсл'Ьдован1я этихъ м'Ьеторожден1Й заложены 
были въ н'Ькоторыхъ м'1>стахъ нияхты; но ч'Ьмъ бол'Ье углублялись 
ими, т’Ьмъ руда становилась убоже и самая жила утончалась. Наи- 
больи1ее количество рудъ было добыто изт, гриинтовыхь ваяуновь, 
собираемыхп на поверхности, и €Ос)ержавшихь въ себ7ь мелко 
вкрапленный оловянный камень. Изъ этихъ пр1иск.ов'Ь добыто 
руды до 7000 пудовъ, съ содержан1емъ олова въ пуд1> руды отъ 
7в фун. до 1’У-̂  " Р'Ьдко до 27з фунтовъ. По причин'Ь убогости и без
надежности этого рудника, ])абота на немъ съ 1818 года оставлена.

Ш аранагюкк  пр1пски от1;рыты въ 1818 году близь деревни 
Шаранайской, на правомъ берегу Онона, при усть'К р'Ьчки Махо
вой, отъ первооткрытыхъ пр1исковъ въ 12 ве])стахъ. М'Ьсторож- 
ден1е заключается въ гранит1ц подобно предъидущему, съ весьма 
малымъ количествомъ оловяннаго камня. По произведенной по
верхностной разв'Ьдк'Ь эти пр1искп никакой благонадежности не 
оказали, почему въ 1820 году дальпЬйшее изсл'Ьдован1е ихъ 
остановлено.

Завитпнскье пршски открыты иъ 1817 году вблизи де])евни 
Завитинской, на л'Ьвоп сторон1> р. Онона и на правой р. 11нгоды, 
въ 10 верстахъ вы1ие соединен1я ихъ. М1>сторожден1е ихъ во всемъ 
подобно вышеописанному. Въ  1821 году зд1>сь производилась шур- 
фовка, но ничего благонадежнаго не оказалось, потому разработки 
итого рудника не было.

Съ 1 января 18()0 года, по ходатайству управляющаго Алек- 
сандровскиыъ горнымъ округомъ, инженеръ-капитана Эйхвальда, 
всЬ работы по Ононскимъ оловяннымъ ир1искамъ были закрыты 
по иричин'!  ̂ ихъ невыгодности.
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Пзъ вышеуномянутыхъ рудникон'ь было получено члстяго олоиа: 
въ 181*2, 1818 п 1814 годахъ 478 нудокъ 12 фунтовъ; въ 
1*̂ 15. 1КИ) и 1817 годахъ 24 нуда о фунта; въ 1818 году 
20 пудош. о фунта; въ 1811) году 30 нудовъ 29 фунтовъ; въ 
1820 году 49 нудовъ 2 2 7 -> фунта; въ 1821 году 80 пудовъ 
8() фунтовъ; в'ь 1822 году 24 иуда 88’/-̂ фунтовъ; въ 1828 г. 
82 нуда 2\'-2 (1»унта; вь 1824 году 22 пуда 32’/̂  фунта; въ 
182.') году 31 пудъ 82У'2 фунта; въ 1826 году 17 пудовъ 
27-2 фунта; въ 1827 году У пудовъ 29 <|)унтовъ; въ 1828 году 
10 пудовъ 12\/-2 фунтовъ; въ 1829 году 18 нудовъ 30Уз фун
товъ; по 1 октября 1880 года добыто нзъ прор'Ьзовъ 4 пуда 
ЗОу^ фунтов'ь и изъ наноговъ 15 пудовъ 27 /̂-> (|)унто1гь.

Но п1от))я на то, что вышен|>иведенпы!1 данпил, нрп собпра- 
Н1Н копхъ п.м'Ьлись въ виду исключительно ирак’тичесчпя ц'Ьли, не 
дают'1, пш.-акпхъ пря.мыхъ ук'азан1Й на археологичес1;ое значеы1е 
ОЛОВЯННЫХ']. ]|удник'01{ъ р'Ьки Онона, мы считаемъ возмолшымъ до
пустить нре;п[о.южен1е. что :<ти м'Ьсторолгден!}! рудъ могли быть 
изв'Ьстны древнп-мъ обитателямъ Сибири и могли ими разработы- 
ваться. Косвенными доказательствами так’ого предположен1я слу- 
жатъ: 1) существован1е въ Забайкальской области песомн'Ьнно 
древн'Ьйшихъ сл1>довъ раз|1аботки сереб})о-свинцовыхъ и м'Ьдныхъ 
рудъ, въ отвалахъ которых'1. были находимы предметы т. н. брон- 
зоваго в'кьа; 2) хараь’торъ 0тк11ытыхъ въ 1811 г, оловянпыхъ 
рудъ по р'Ьк'Ь Онону, именно ихъ слии1комъ новерхностпое зале- 
гап1е. притомъ не въ форм'Ь жилъ, а въ форм11 розсыпей и на- 
носовъ. Не } 1.'азываетъ-ли ;*то на искусственное скоплен1е рудъ 
на м'Ь<‘Т'Ь ихъ древней обработки? Иначе трудно объяснить при
водимую въ отчетахъ ];райнюк) перавном'Ьрность добычи олова въ 
течение первыхъ и носл'Ьдующихъ трехл’15т1й. Съ 1712 по 1814 г. 
олова добыто изъ наносовъ 478 пуд., между т'Ьмъ какъ въ сл'Ь- 
дующее трехл'Ьие только 24 пуда, иричемъ дальн1>йшая разв'Ьдка 
иоь’азала, что рудпыя жилы во всей м'1;стпости крайне убоги. 
Такпмъ образомъ, наружный рудоносный слой, заключавппйся въ 
разрушенныхъ по1к»дахъ ь'варца и слюды, а также въ валунахъ, 
обломкахъ и ])озсыпяхъ гранита съ вь'раплепнымъ въ него оло- 
вяпнымь ь’амнемъ. могъ представлять и естественное, случайное 
скмплен]<‘ руды, по ])азм'Ьрамъ не соотв'Ьтствующее жильному ея 
м'Ьст0])0жден1ю въ то(1-же м'Ьстности, но, съ немен].шимъ В'Ьроят!- 
емъ. онъ могъ также изображать собою собранный искусственно 
запасъ рудъ при разработка ихъ въ древп^ишпя времена. Такое 
именно впечатл'Ьн1е, повидимому, произвели Ононск1е рудники па 
офице11а, осматривавшаго ихъ въ первый разъ. Въ его отчет’Ь
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сказано, что во всЬхъ вид'Ьнпыхъ пмъ разной величины копяхъ 
действительно добывалась оловянная руда, изъ чего онъ заклю- 
чаетъ, что эти работы производили бу])лты п что они были зна
комы съ этимъ Нромысломъ. Къ сожал'Ьт’ю, осматривавн11Й офи- 
церъ не полснилъ, иочему именно оиъ ирипнсываетъ прежнюю 
разработку рудъ бурятамъ и не высказалъ никакого иреддоложе- 
н!я о томъ, когда происходили ;зти И])ежн1я разработ1;и,— слы- 
шалъ-ли онъ объ нихъ отъ самихъ бурятъ, или заключаете, обь 
этомъ Т0Л1.К0 ио сохранившимся сл^дамт, существовавшихъ зд-Ьсь 
когда-то работъ. По смыслу его словъ скорее можно предполо
жить иосл'Ьднее. и въ этомъ случа'Ь выводъ г. офицера можетъ 
еще подлежать разному толкован1ю. Фактъ разработ1,и рудъ онъ 
могъ приписать бурятамъ потому толы;о, что этотъ самый народъ 
нын* живетъ по р'Ьк'Ь Снопу и что изъ среды его были полу
чены первыя св'Ьд'Ьн1я объ ононскомъ олов-Ь. Но это еще ничуть 
не доказываетъ, что оловянные пр1искп прежде разработывались 
бурятами, точно _ также какъ указанные монголами и киргизами 
на Алтарь древн1е отвалы серебро-свинцевыхъ рудъ не подтвер- 
ждали-бы гипотезы о сущеетвован1и у этихъ народностей древн'Ьп- 
1нихъ упражнен1й въ горнопромынгленпости.

5 7 )  Обгцш сиоОражетл о скивскнхъ древиостлхъ.

(Е д и н ст в о  мгровой культ уры . Сем ит о-аръйиы  и ихъ разселе- 
нгс. Эпоха^ Т ро я н ск о й  войны. Славянскъ'г элементы въ числ7ь со- 
юзниковг Трои. Троян сш е и скивскге курганы  и другге э т н п р а -  
фическъе п ризнаки , сближ аю щ гс т роянцсвъ съ скивам и и сл авя
нами. Н ам ят ь о Троят ь у  аьверныхъ и ю ж ны хь славянъ Д ревняя  

р од и н а  славянъ и теоръя ихъ разселенгя).

Разсматривая культурную жпзнь челов'йчества во всемъ ея 
объеме, сравнивая древиМипя формы пролвлен1я этой жизни съ 
бол'Ье поздними и ныне существующими, приходин1ь къ убежден1ю, 
что м1ровая культура представллетъ петек-аюн̂ 111 изъ одного ис
точника непрерывный пото1гь, вплоть до натихъ В1»еменъ. Ч'Ьмъ 
далее течетъ это русло, темъ оно делается многоводнее: но не 
потому, чтобы опо принимало новые притоки. берущ1е начало изъ 
друптхь независимыхъ дентровъ, а потому, что ь’ультурное течен1е. 
дробяс!. по пародностямъ, находитъ новые источники въ своемъ 
собственномъ русле, т. е. въ творческой силе народнаго ген1я. 
Поэтому М1 ровую культуру правильнее сравнить не съ системою 
рекъ, где И31) многихъ иритоковъ даннаго бассейна образуется
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многоводное общее русло, а еъ системой оросптельныхъ каналовъ, 
разносящихъ живительную влагу по орошаемой области. Всем1рнг1Я 
истор1я не даетъ намъ ни одного нрим'Ьра, гд'Ь бы возникали со
вершенно самобытные ь'ультурные центры, безъ ися!:ой связи съ 
общимъ м1ровыиъ достоян1емъ итого рода. Наиротивъ того, мы ви- 
димъ, что накопленное вЬь-ами богатство челов’Ьческаго ума всегда 
передавалось изъ ио1сол'Ьн1я вт. поь'ол'Ьн1е, отъ народа къ народу, 
каь'ъ общее насл'Ьдстио.’''') Даже самыя первыя пр1обр'Ьтеи1я чело- 
в'Ьчества, каковы напр, счегь и м'1)ра, одежда п жплип1,е, добы- 
ван1е огня, приручен1е домгиннихъ животныхъ, начальныя оруд!я 
таь‘7> называемаго каменнаго в'Ька, и т'Ь носятъ обп1,1й характе^ъ 
насл'Ьдственности. Но ч'Ьмъ вынге и сложн'Ье стан015ились изобр̂ -̂ 
тен1я, т'Ьмъ они д'клалпсь устойчив'Ье и т'Ьмъ ясн'Ье по1.-азывали, 
что они но суть случаиныя вспышки чеюв'Ьческаго ген1я, являв- 
нпеся без'ь всякой связи съ предъидуни1мъ и посл'Ьдук)Н1.11мъ рос- 
томъ человечества. Напротивъ, всяк1й новый вкладъ въ м1р1»вую 
культуру былъ исподволь подготовленъ предн1ествовавшпыъ пер1о- 
домъ и въ свою очередь служилъ ступенью для дальн'Ьйшихъ усо- 
вершенствован1й. Как'ь физическое размножен1е челов'Ьчества ве- 
детъ свое начало отъ одной нары, ка(;ъ языки 1гьт1’.}ггся отъ од
ного начальнаго корня, видоизм'Ьняясь и дробясь по племенамъ и 
народностямъ сообразно индивидуальнымъ своиствамъ н духовнымъ 
силамъ каждаго народа, такъ и челов'Ьчесь'ая индустр1я представ- 
ляетъ непрерывную нпсходящую ц'Ьиь, связываюн1,ую въ одно род
ственное д'Ьлое весь культурный м1ръ. 11о;̂ тому так1я изобр'Ьтен1я, 
1;акъ добыван1е и плав1>'а металловъ, строительное искусство съ 
его инструментами, типы военныхъ и хозяйственныхъ оруд1й, гон
чарное искусство, культивирован1е злаковъ, обработка стек'ла, п.зо- 
брётен1е письменности и т. под.— мы можемъ просл'Ьдить съ древ- 
н'Ьйшихъ до нов'1>йн1ихъ времепъ |;акъ п1>что ц’Ьлое, переходившее 
отъ народа къ народу. Тоже самое мы видимъ вь религ1озныхъ 
идеяхъ, въ нравственныхъ, политическихъ, соц1альныхъ и научныхъ 
доктринахъ. Вся сово1:упность св'ЁД'Ья1й, коими влад^лъ древн1й 
м1ръ, допгла до нашихъ дней, съ разными лишь видоизменен1ями 
и нарон];ен1ямп, сообразно творческому ген1ю дальн'Ьйшихъ поколений.

Первая человеческая нультура, какъ продуктъ наиболее вос- 
пр1имчиваго и творческаго народнаго ума, должна была проявиться

* ) Связь древн'Ёйшей вавилонской и.щ ассиргйской культуры съ египет
скою, еврейскою, персидскою и вообще азиатскою, а равно связь египетской 
съ греческою н римскою культурою--очевидна. Наиоол'Ье самооытною пред
ставлялась китайская цивилизацхя; но при болТ.с внимательномъ ея изучеиш 
и въ ней оказалось весьма много элементовъ, положечныхъ въ основание 
ар 1 Йск0 Й и семитской культуры.
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у Племени, напбол'Ье одареннаго отъ природы физическими и ду
ховными сиособностями. 1’аково было ь’авкааское племя, на сколыго 
объ немъ сохранились св11Д'Ьн1я въ предан1яхъ и истор1и. Изъ 
числа народностей этого племени ран'Ье другихъ выстунили на 
историческую сцену и бол'1;е всего кнесли культурных!, началъ се- 
митоар1йцы, которыхъ по справедливости можно считать основате
лями суп;ествук)Н1,ей нын11 дивилпзац!и. ?<1Дииов) семитовъ считаютъ 
бассейнъ Тигра и Ефрата, арШцевъ же обышшвенно производятъ 
изъ предгор1й Цент])альной Аз1и, откуда размноживнпяся и обо- 
собивш1яся в'М’ви этаго племени разселились въ разныя стороны, 
отдавая, повидимом ,̂ предпочтение движению на западъ. Это пос- 
л'Ьднее направлен1е, можегь быть, обусловливалось первоначально 
чисто географическими причинами, так.'ь какъ для пастушескаго 
народа западныя страны Аз1п не представляли такихъ трудно- 
преодол'Ьваемыхъ преградъ, какъ на б)Г'Ь и в о с т о к1> горные хребты 
Памирс1гой и Тяньнтаньской системы. Изъ ар1Йцевъ только индусы 
решились преодолеть эту естественную прег1»аду. перейдя за Гин- 
дукушъ и поселпвтпсь въ южныхъ долинахъ за Гиммалапскпмъ 
хребтомъ. Некоторая часть 1)0дсткенныхъ имъ племенъ, повидимому, 
направилась на с’Ьверовостокъ, по бассейну Аму и Оыръ-Дарьи 
и дал'Ье за ату р'Ьку, въ С'емирЬченс1.7 ю область и Южную Сибирь,

Въ числ'Ь ар1йскихъ племенъ, передвинувшихся на западъ, 
ран-Ье другихъ выступаютъ на историческую сцену Эллины, 0ра- 
К1ЙЦЫ и разныя народности, населявнпя припонт1йскую часть Ма
лой Аз1и. Память объ нихъ сохранена для потомства знаменитою 
народною былиною о Троянской войн1> (Ил1ада), гд'Ь аз1атск1я на
родности, составляв1П1я троянск1й союзъ, противупоставляются эл- 
линскимъ племенамъ.

Читая безсмертную поэму Гомера и всматриваясь въ основныя 
черты ея духа и содержан1я, невольно останавливается на мысли, 
что въ этой эпической былин-Ь проводится воспомпнан1е о в-Ько- 
вой борьб'Ь двухъ народностей, можетъ быть спорившихъ, также 
какъ нын'Ь, за обладан1е ключемъ къ Черному морю.

Троянское ополчен1е состояло изъ разныхъ племенъ, отличав- 
1ИИХСЯ отъ эллинов'ь характеромъ и языкомъ.''') Передъ началомъ 
битвы „Трои сыпы устремляются съ говоромъ, съ крикомъ, какъ 
птицы“ ; э.1линск1е-же воины надвигаются въ безмолн1п, „боемъ 
дыша, духомъ единымъ пылая, стоять одному за другаго".

0Г,Щ1Л ОООБРАЖЕН1Я О СКИОСКИХЪ ДРЕВНОСТЯХЪ. 24Г).

Объ этомъ ополчен!» Гомецъ зам'Ьчаеть:
«Мною нар(|довъ союзныхъ въ Пр^амовоиъ град'Ь великомъ, 
Разныхъ своимъ яяыкомъ^ по зем.тЬ разсЬянныхъ сиертньиъ*.

(И-пада, I I ,  803).



(И.’пада I I I ,  2— 9). Эта харастерная черта, очевидно, нам11чсна 
Гомеромъ не случайно. Вт, другомъ м Ьр т 'Ь по эм ы  о н ъ  тоже иов- 
торяетъ, что  фаланги Данаевъ, какъ морс1;1я волны, идггъ толна 
за толпою, но въ иолномъ молчаньи; трояне-же, 1;акъ стая овецъ, 
идутъ съ крикомъ. „Крикъ сей и звукъ пхъ р-Ьчей не у вс'Ьхъ 
одинаковы были, но 11азличный я;шкъ ])азно;)емныхъ на1)одовъ С(»юз- 
ныхъ“ (IV , 48(5— 4:)8). Но дальн1>й1нему содержан1ю ноэмы, но 
всему тону ея, по отион1ен1ю чувства ея составителя 1,ъ об’Ьииъ 
враждующимъ сто])онамъ еп1,е ясп'Ье остается впечат.г1ипе, что 
зд'Ьсь д^ло идетт, не о межд.оусобиц'Ь двухъ пллинскихъ общинъ, 
а о столкновен1и интересовъ двухъ нац1ональностей, одинаково 
почтенныхъ и одинаково сильныхъ. Но тону поэмы нигд'Ь не видно, 
чтобы троянцы представлялись ва]ии1рами, племенемъ низшей куль
туры. Напрот]1въ, С1.ч)р1>е получается такое впечатл'1;н1е, что спм- 
пат1п Гомера бол'Ье склоняются на сторону троянцевъ, ч'Ьмъ ахеи- 
цевъ. Нравственная и культурная ст0]10на первыхъ отгоняется 
выше, ч'Ьмъ у носл'Ьднихъ, особенно если принять во вниманхе 
донолпен1е эллинсь-ой характеристики но другой Гомеровской иоэм-Ь, 
Одиссе'Ь. Вс1> эти данныя нрпводятъ къ предноложен1Ю, что тро
янцы и ихъ союзники, паравн'Ь съ эллинами, были люди ар1й- 
ской крови. Ихъ обыкновенно считаютъ особымъ, нын'Ь почти ис- 
чезнувшимъ, врак 1ЙС1;имъ илеменемъ. Часть этого народа впосл’Ьд- 
СТВ1И эллинизировалась, въ томъ числ'Ь эиироты и македонцы; 
часть сохранила свою нац1опал1.н(*сть, отодвинувшись въ северо- 
западный уголъ Г)ал1;анс1,аго полуострова, иодъ именемъ трибал- 
ловъ, гетовъ и даь-овъ; но н'Ькото11ые союзники Трои удали.чись въ 
бол'Ье да.10К1я м'Ьста, затемнивъ С1юй историческ1й сл'Ьдъ. Въ 
числ'Ь ЭТИХ!. посл'Ьднихъ для насъ заслуживаютъ наибольнгаго вни- 
ман1я племена венетовъ изъ Нафлагон1и, и гализоновъ изъ Алибы. 
Впосл'Ьдств1и времени римсьйе истори1,и ставпли этихъ венетовъ 
въ связи съ иереселивншмся въ С'Ьверную Итал1ю народомъ того 
же имени, отъ котораго донын'Ь осталось назван1е Венец1анской 
области. Этотъ народъ появился па Адр1атическомт. морЪ за н"!!- 
сь'олько в'Ьковъ до Р. X. Объ немъ упоминаетъ Геродотъ (Ен. I, 
196); а Нолиб1й (умернпй въ 122 г. до ? ,  X.). гово1*я о вене- 
тахъ с’Ьверной Итал1и, зам'Ьчаетъ, что это было весьма древнее 
племя, по обычаямъ п образу жизни сходное съ кельтами, но 
улотреблявнгее другой языкъ ( II,  17). Въ настоящее время мно- 
Г1С историь’и считаютъ доказаннымъ, что адр1атическ]е венеты 
принадлежали славянскому племени.*) Это обстоятельство им'Ьетъ

*) Гнлъфердингъ. Дрекн^.йппй першдъ истор[и славянъ, гл. П, Венеты.
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для насъ большое значен1е, какъ устанавливающее прямун» исто
рическую связь между гомеровскими гнетами и славянами.

Не довЬряя догадкамъ римскихъ иисателеи, ироизводившихъ 
итал1Йскихъ венетов'ь отъ соилемеинаго имъ народа, сражавшагося 
иодъ Троею, ]'ильфердинг'ь иридаетъ бол'Ье значен1я иоказан1ю 
Ар1»1аиа, (»собенно заиимавшагося истор1ею аз1атскихъ иародовъ 
(жилъ во Л  в'Ьк'Ь по Г. X.). Арр]анъ гово]1Итъ, что эиеты по
страдали от’ь воины съ асси[чйцами и ато заставило их'1. удалиться 
въ Европу. Въ такимъ случай, по мн'1)и1ю Гильфердинга, иересе- 
леи1е славянъ изъ Малой Лз1и должно было-бы относиться |;ъ 
;}ИОХ’Ь ассир1йских'1. завоеван1й, именно къ 1200— 1)00 г. до 
1*. X ., что бол'Ье или ыен'Ье тоже соотв’Ьтствуетъ ;ш(»х1) троянской 
войны. Причина переселсн1и зд11сь им'Ьетъ второстепенное значе- 
н1е; были-ли иот’Ьснены венеты ассир1йцами, или э.ъшнами,— уто 
все равно; но важно установить фактъ, что въ эпоху, предшество
вавшую наден1ю Т 1)ои, славяне Д'Айствительно жили въ Малой 
Аз1и, именно въ Пафлагон1и, на южномъ берегу Понта. Зд1>сь 
д'Ьйствительно сохранились, очевидно съ древн'Ёйшихъ временъ, 
н1>кот(|рыя ге1)графическ1я назван1я, наноминаюш,1я славянск!е звуки, 
каковы наир, гомеровская Кромна, Загора, (нын1> гора Загра). 
страбоновская Блауна и т. под. Этими историческими указан1ями 
проливае '̂ся св'Ьтъ на мног1е археологическ1е факты, 1:асающ1еся 
дальн'Ьйшаго славянскаго быта, также и сибирскихъ древностей. 
Въ иредъидущихъ ирим'Ьчан]яхъ мы много разъ обращали внима- 
н1е на сходство сибирскихъ и троннскихъ древностей, и именно въ 
такихъ формахъ, которыя трудно объяснить однимъ вл1ян1емъ 
малоаз1Йс1{ой культуры, но гд'Ь приходится предполагать и на- 
ц1ональное 1юдство народностей. Тепе1)Ь счптаемъ нелишнпмъ при
бавить къ прежнимъ прии'1;чан1ямъ н-Ьсколько другихъ сопостав- 
лен1Й, могунцкхъ еще оол1)е уяснить нашу основную мысл!.. Нач- 
немъ съ троянских'ь МОГИЛ!..

Погребальные обычаи по справедливости можно причислять къ са- 
мымъ устойчивымъ народныиъ привычкамъ. Составляя часть религ1оз- 
ныхъ обрядовъ, они не терпятъ существенныхъ уклонен1й отъ дан
ной религ10зной формы, и если меняются, т(» обыкновенно вм-ЬстЬ 
съ перем'кною рслпг1и. Не касаясь подробностей погребальпаго 
ритуала, Д1ы остан(»вимся толысо на форм'Ь могильныхъ памятнп- 
ковъ и на спосабахъ погребен1я. Древн1Я могплы можно разд'Ьлить 
на двЬ основныя группы; на земляныя или курганныя, и на ка- 
менныя, Тотъ и другой тппъ былъ распространенъ очень широко 
и, повидимому, принадлежалъ двумъ разнымъ группамъ народовъ. 
Каменныя могплы (т. н. мегалитическ1е памятники) въ историче
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ское время состав.1яли отличиге.н.ную черту кельтскаго племени, 
а зе>1ллные курганы— славянскаги н отчасти германскаго. Гер
манцы, новиднмому, 1)ано оставили ;п'(»тъ обычай н не пользовались 
имъ въ очень широкихъ разл'Ьрахъ, по ь’райней м'ЬрЬ въ Еврон-Ь; ■*) 
славяне-же держались курганнаго 11ог]1ебен1я вплоть до введен1я 
хриет1анства, и даже иосл'Ь того не вдругъ п не легко отстали 
отъ этой языческой привычш!. 1̂ 0 время троянской воины обычай 
сооружать ь'урганы. ь’акъ памятники по усопшимъ, П1>едставляется 
ГОСПОДСТВ} 1он1,имъ. Гомер'1, отм'Ьчает!. атотъ (1)а1;т'ь очень часто и 
съ большими иодробностями. Въ п'Ьсн'Ь седьмой (ст. 85— 91) онъ 
объяснлетъ ц'Ьль эт'пхъ могпльныхъ намятни1совъ:

"На Г)0]1сгу Геллеспонта шпрокаго холмъ да насыплютъ.
Ш'.когда. видя сто кто ни()уд1, и отъ поаднихъ иотомковъ 
Скажетъ, плыия въ кораблФ. многоиссломъ по Черному Понту:
Вотъ 1»атоб(|рца могила, уме]Ш1аго нъ др(‘вн1(( в1;ки;
Въ браняхъ его знаменитаго свергнулъ божественный Гекторъ!
Такъ нерожденные скажутъ, и слава моя не погибнетъ».

Иногда могилу насыпали общую для вс'Ьхъ навншхъ ноиновъ. 
Такъ сд'1>.1али ахейцы, воспользовавпшсь ;ггимъ холмомъ какъ ук- 
р-Ьплеи1емъ 400— 441; тоже X I I ,  62— 0(), Х 1\\ ()6--{)8):

«Тамъ. гд1} т1;ла сожигалн. пас1>М1али дружно могилу,
Общую вс'1;мъ на долнн'1;; бли:̂ ь оной ноздвигнули ст1;ну.
Башни высок!я. воинству ихъ и судамъ обо|)ону,
Иодл-Ь ст1;ны той снаружи 1>овъ нсконали велик1й, *
Всюду широкий, ГЛуб0К1Й и К0 Н1.Я но немъ водрузили».

Обычай примыкать укр’};илен1я къ могильнымъ холмамъ и поль
зоваться ими въ видахъ обороны, равно какъ и рвомъ, существо- 
валъ также у скпвовъ, какъ это доказыванггъ древн1я городища 
европейской Росс1п и Сибири.

У Гомера отм'Ьчается и другая под[)обность, повторяющаяся 
въ сибнрских'1. и южно-1)усскихъ курганахъ и бывшая въ обы
чай у древнихъ Руссовъ,— это постановка на курган'Ь особаго 
памятника вь вид1> столба пли обелись'а. Такъ гово1»ится оСарпедон'Ь:

«Иосл'Ь. когда Сариед(»на оставить душа, повели ты (Крон1онъ)
Смерти и кроткому Сну бездыханное т1;ло героя 
Съ чуждой земли иеренесть въ плодоносную Лнк1и землю.
Там1. и братья и Д1)уги его иогребутъ и воздвш'нутъ 
Въ память могилу и столиъ, съ нодобанщей честью умершимъ».

(X V I.  453— 4 5 7 , (>7 1 — (375).

*) Кургины встрЬчаютея въ  Гермаи1и значительно р^же, ч'Ьмъ въ Росс 1 и. 
П'< народной молвг, они приписываются тамъ Гуннамъ н носятъ назван1 е. 
Нйпеи-ОгаЫ'1 1 . В ъ  Скандинав1и кургановъ больше, но все же они не дости- 
гаютъ такого громаднаго числа какъ въ Росс1и.
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Или въ другомъ м'кт'Ь:

«Словно какъ столпь неиодвпжрнъ, который стоить на курган'1;,
Мужа усопшаго памятннкъ, или лгены знаменитой,
Такъ неп(1Двнжно они въ колеспнд1> п))екрасной стояли

( X V I I ,  434— 436)».

Это сравне1пе нозницы и бойца съ иеиодвижнымъ памятня- 
комъ па курган'Ь можетъ навести на мые.1ь о существован1и у 
троянцевъ обычая ставить на кургаиахъ не только каменныя столбы, 
но и челов'Ьческ1я иаображен1я въ род'Ь нашнхъ каыенныхъ бабъ. 
Отсюда-же видно, что памятники ставились не только знамениты.мъ 
мужамъ, но и женщинамъ, какъ это оказывается и па камен- 
ныхъ бабахъ.

Перейдемъ теперь къ самому способу погребен1я. При погре- 
бен1и Патрокла сначала разчистили м1)Сто, устроили костер!), на 
который поставили на одр'Ь труиъ умергааго. Подл'Ь костра убили 
же|»ткенныхъ лшвотныхъ и собраннымъ отъ нихъ жиромъ покрыли 
т-бло покойника (для бол']Ье легкаго воспламенен1я), Зд'Ьсь-же. при- 
слоня къ одру, поставили кувшины съ медомъ и масломъ. Ахил- 
лесъ прпнесъ въ жертву четырехъ коней, двухъ любиыыхъ собакъ 
и дв'Ьнадцать трояпскихъ юношей: „м-Ьдью убпвъ ихъ: жесток1я 
въ сердц'Ь д1}ла замышлялъ онъ“ . Изъ посл^дняго стиха видно, 
что и'Ьвецъ Ил1ады считалъ челов'Ьческ1я жертвы д-Ьломъ жесто- 
кимъ и у троянцевъ, повидимому, необычпыыъ. Какъ трупъ по- 
гребаемаго, такъ и жертвенныя туши сожигались на костр-Ь. Посл-Ь 
того обгор'Ёлыя кости собрали въ урну, а надъ пепелищемъ воз
двигли курганъ, какъ памятпикъ усопшему. Такъ поступилъ 
Ахиллесъ при похоронахъ Патрокла ( X X I I I ,  125— 180, 238—  
257]. Обрядъ погребен1я троянца Гектора нисколько отличался 
отъ эллинскаго. Зд^сь также былъ сооруженъ огромный костеръ, 
сверху кото])аго положили труиъ и зажгли; но о жертвоириноше- 
н1яхъ при этомъ не упоминается. Потомъ разгор'Ьвшееся пламя 
залили багрянымъ впномъ, собрали б’Ёлыя кости героя въ золотой 
ковчегъ, ооернули въ пурпуровыя ткани и опустили въ глубо
кую могилу, заложивши ее сверху и плотно устлавши огромными 
частыми камнями. Иосл'Ь того насыпали курганъ и всё разошлись. 
Помиш.'и былы устроены не на могил^, а въ дом’Ь отца Гектора, 
Пр1ама, гд-Ь вс'Ь собрались вновь и блистательный ииръ пировали. 
„ 1акъ иогреоали они конеборнаго Гектора т'Ьло", и этими сло
вами заканчивается великая троянская эпопея, ц'Ьвцу которой,
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повпдимому, улсе не было Д'Ьла до торжества дапаевъ и до даль- 
н'Мнюй судьбы ианшаго города и 1шб'1>жденпаго парода."'■)

Изъ нрнведенных'ь м'Ьстъ Ил1ады ясно усматрнваетсл, что въ 
эпоху троянской воины (-ун1,ество1!алъ обычай сожнпипя т})уновъ 
п сооружен1я на ы'ЬсгЬ иохоропъ землянаго 1;ургана. Въ частности 
у тролнцевъ былъ обычай зарывать собранныя въ урну 0б10р'1>в- 
Ш1Я кости въ глубо1;ук1 могнлу. иокрыват]. эту иосл’Ьднюю, све1»ху 
укладывать камнемъ л нотомъ ул;е насынат). бо.п.той к'урганъ. 
]5ъ этихъ чертахъ троянск1я н эл.111нск|'л могнлы совершенно 
сходны со скинскими. При ногребе1пи Патрокла отм'Ьчена н дру
гая сыюская черта— 11рпнесен]е въ жс1)тву ];оней. любимыхъ со- 
бакъ и даже людей (враговъ), сожигаемыхъ на томъ-же костр̂ >, 
что так'же подтверждается и])и раск-оик’Ь скиес1.нхъ ь'ургановь 
южной 1’осс]И. Но у Гомера ни слова не 1ч>вор1ггся о толъ, чтобы 
вм'Ьст'Ь съ ирахозгь покойниь'а клали въ могилу и11инадлежавийя 
ему дорог1я вещи. Это, однакоже, не изм4няетъ сущности курган- 
наго ногребен1я, ирототинъ котораго мы во всякомъ случа1> должны 
искать въ передне!! Аз1и, въ троянской К'ульту1>'11. У г1)е1\ов'ь кур
ганный сиособъ иогребен1я вскор'1; былъ совсЬмъ оставленъ. Мо- 
жетъ быть въ иредан]их']> о троянской войн'1) онъ уже ь'азался от- 
живающимъ свой в’Ькъ, или. но крайней м'ЬрЬ, не госнодствующимъ. 
Намекъ на это можно вид'Ьть въ словахъ Гомера, вложенныхъ въ 
уста Ахиллеса:

«Грооа надъ другомъ монмъ не хочу я великаго видеть;
Такъ, лишь пристойный курганъ, но шнрок1й надъ нпмъ и высок1й
Вы сотворите, Ахеяне» (Х Х 1П, 245— 247 ).

Зд'Ьсь земляной курганъ, какъ сь’ромный иамятникъ, соиоста- 
вляется съ бол'Ье пышными монументами, в'̂ Ьроятно ставившимися 
надъ знатными эллинами въ вид'Ь какихъ нибудь каменныхъ со- 
оружен1п. Посл'Ь троянской войны у грековъ дМствптельно появ
ляются так1е каменные мавзолеи.
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*) Такое за 1:лючен1е Илхады, какъ-бы оборвавшейся на смерти Гектора, 
— самыи теп.1 ыя С11мпат1 п пъ троянцамъ, сквознщ 1я во всей поэм*, большхя под- 
роГ.ности въ характернстии'Ь троянскихъ союзннковъ, конхъ составитель по
эмы, повпдпмоыу, зкалъ лучше, ч’Ёмъ ахейцев1 >, о предводителяхъ которыхъ 
онъ выражается, что «ыы ничего не знаеыъ, молву мы единую слышпмъ» 
( I I ,  — все это можеть наводить на мысль, не была-ли 11л1ада эпическою 
былиною эллннпзи1)Овавшагося в 11осл*дств1 и троянскаго народа, а не соб
ственно эллинскою. Такое нредан1е, иовидпыому, существовало у (шмлянъ. 
Страбонъ напр, говоритъ, что <по общепринятому мн'ён 1ю ])одипою Гомера 
счптлютъ городъ Смирну, а Смирна будто-бы основана была амазонами и 
назвина такъ по имени одной амазонки. Ими же (амозонамп) жившими нТ.когда 
въ  Малой А з 1 и. основаны были города: Ефесъ, Кума и Мприыа (Страб. 
Х Х П ,  3. § 21, 2 Т).



Римляне, но свидетельству Плин1я (ИЬ, УТГ, 55), прежде не 
сожигалп своих'ь иокопнш.’овъ, а хоронили ихъ въ землю. ]\]ожетъ 
быть 1еъ этому времени относятся пстр'Ьчат)1цеся въ Птал1и древ- 
н'ЬЙ1п1е надгробные памятники, насыпанные на подоб1е кургановъ. 
Впосл'Ьдстн1и, при общемъ распространен1и труиосожжен1я, римсьче 
кладбища и памятники нолучили (•овс"1;мъ другой характеръ. 
Кельты, как'ь мы уже упоминали нынге, отм'Ьчали свои могилы 
камнями, поставленными въ опред'Ьленномъ И011ядк;'}>, и этотъ обы
чаи, очевидно, былъ усвоеиъ ими еще до переселен!я въ Европу, 
такъ |;акъ подобные-же мегалитические памятники встр'Ьчаются 
на пути движен1я этого племени пзъ прежней аз1атс1,-ой родины, 
въ томъ числе въ н'Ькоторыхъ м'Ьстностяхъ южной РоСС1И и Си
бири. у иранцевъ посл'Ь Яороастра и у вс^хъ народовъ, приняв- 
шпхъ его в'Ьрован1е, могила, какъ почетный памятникъ, потеряла 
вся1;ое значение. Трупъ является предметомъ оскверняющимъ; его 
разлож.ен1е не должно касаться ни земли, ни воды; самымъ почет- 
пымъ и достойнымъ считается, 1;огда его пожпраютъ хищные 
зв^ри пли птицы. При такомъ взгляд^ на трупъ не могло быть 
м'Ьста ни торжественпымъ похороннымъ обрядамъ, ни падгроб- 
нымъ памятникамъ.

Пзъ вышепрпведенныхъ зам’Ьчан1Й можно вывести следующее 
зак.'1юче1пе: 1) обычаи насыпать земляные курганы надъ могилою 
покойника. практиковавш1йся у трояицевъ, есть безспорно ар1й- 
ск'1й. 2) 01гь не былъ усвоенъ вс^ми ар1йскими племенами, какъ 
начальная форма погребен1я, но толы;о некоторыми народностями 
этой семьи. Я) Эллины, повидимому, не настолько были привязаны 
къ этому обычаю, какъ троянцы, ибо у первыхъ онъ скоро вы- 
шелъ пзъ употреблеп1я, а у потомковъ последнпхъ существовалъ 
до более позднихъ историческихъ временъ. 4) Древн1й способъ 
иогребен1я у римлянъ (заеыпан!е трупа землей или обк.тдывате 
дерномъ) могъ быть вынесенъ пзъ Малой Аз1п, какъ старый тро- 
ЯНСК1Й обычай. Съ нринят1емъ эллинскихъ боговъ римляне усвоили 
и эллинское погребен1е.' )̂

После троянской эпохи мы впдимъ самое широкое прпменен1е 
курганнаго погребен1Я у европейскихъ и аз1атскпхъ скиоовъ. Само 
собой разумеется, что скиеск1Й обычай развился не случайно, а

) .:)1Ч) ойстонтельство могло бы служить косвеннымъ намекомъ на то, что 
у I  рековъ обычай сооружать курганы не былъ укоренившийся, исконнымъ, 
а быть можетъ перенптъ отъ т1’.хъ же троянъ. Прпьодпыый Гомеромъ Фактъ 
цогрсбенхи Патрокла, гд1 1 сооружен1еыъ памятника распоряжался Ахиллесъ, 
зав1яцавш1й похорончть и свои кости рядомъ съ любимыыъ другомъ своего 
детства, можетъ быть разсыатриваемъ какъ обычай не эллинскШ, а киммер^й- 
СК1 Й, откуда, по предан1ю, Ахиллесъ былъ родомъ.
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былъ выражен1емъ древн'Ьйшей 11ац10нальн0Й привычки, пм-Ьтией 
видимую и непосредственную связь съ точно такимъ-же обычаемъ 
у троянцев7> и их7> СОЮЗНИКОВ'!). Это обстоятельство получаетъ 
в'Ьекое значен1е, );акъ доказательство правдивости историческихъ 
св*д1ш1й о древпихъ народныхъ передвиж.ен1яхъ между Малою 
Лз1ею и южною Росс1ею (истор1я скиеовъ и сарматовъ). По отно- 
шен1ю къ сибирскиыъ и семир'Ьченскимъ ].-урганамъ оно таь'же мо- 
жетъ служить доказательствомъ ар1йскаго и в'ь частности ские- 
скаго ихъ происхождбн1я.

Выше мы им' л̂и случай коснуться вопроса о переселен1яхъ 
одного И37) союзныхъ троянцамъ народов'ь, именно иафлагонскихъ 
венетовъ, на берега Адр1атичесь-аго моря. Этими венетами уста
навливается присутств]с славянской стих1и въ д])евней троянп;ой 
культур'Ь, но можно думать, что ими оно не исчерпывается. Кром'Ь 
Итал1и. венеты оказываются, 1гакъ могущественный народъ. и тоже 
съ очень давняго времени, на берегахъ Балт1йскаго и Н’]зыець-аго 
морей;*) позднее, до основан1я хозарскаго царства, тоже имя 
является на Волг'Ь.**}

У Гемера слово Энетъ употребляется какъ географичес1:ое на- 
зваше, относяп е̂еся до небольнгой м'Ьстности, откуда вождь Пиле- 
менъ вывелъ свопхъ пафлагонцевъ ( I I .  8Г)1— 852). Эта малень
кая страна,'"***) само собою разум'Ьется, не могла вм'Ьнмп'ь таь'ого мно- 
гочисленнаго племени, каковы были венеты. Очевидно, Гомеръ въ 
вышеприведенномъ стих'Ь хот'Ьлъ толы;о указать пунктъ, откуда 
вышла дружина Пилемена, а не всю страну, занимаемую этою 
народност1ю. Воины его называются пафлагонцами, поэтому можно 
думать, что энетами была населена ися Паф.)1агон1я. Это дМстви- 
тельно подтверждается какъ сохранившимися зц'Ьсь славянскими 
геогра<|я1ческими назв;1н1ями, такъ и посл'Ьдующныи историческими 
св’Ёд'Ён1ями. По свидетельству Квинта Курц1я, энеты действительно 
жили здесь еще во время Александра Македонскаго ( I I I ,  1). 
Когда этотъ завоеватель проходилъ чрезъ Пафлагон1ю, то они 
присоединились къ его войску; но спустя триста л'Ьтъ после по- 
ходовъ Александра, Страбонъ уже не нашелъ ихъ здесь. Поэтому 
можно судить, что переселен1е энетовъ, можетъ быть начавшееся 
вскоре после троянской войны, окончательно завершилось только 
въ последнихъ столет1яхъ передъ Р. X . Очень можетъ быть, что

*) Ю.1 1 Й Цезарь, заииски о Галльской войн1’>. ГпльФердингъ, истор1я Бал- 
Т1йекихъ славянъ.

**) Письмо Хозарскаго царя 1оспфй, перев. Гаркави, въ первоыъ том!; 
трудовъ Казанскаго археологическаго съ'Ьзда.

) Н ын* она состав.тиетъ часть Каетамунхйскаго Эляета, или сЪвероза- 
падный уголъ древней ПаФлагонской области.
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кром'Ь пафлагонцевт, были въ Малой Аз!и п Д])уг1я славянск1я 
1[лемена, с1грывающ1яся у Гомора иодъ другими м'Ёстными прозва- 
Н1ЯМИ. Бпосл'йдств1и, когда они отодвииулись к'ь ("Ьверныиъ бере- 
гамъ Понта, они бы1и изв'Ьстны у 1’рековъ и римлянъ подъ об- 
щииъ именемъ екиоовъ и сарматовъ.*)

Живя въ Малой Аз1и и соп])икасаясь съ аосир!йс1:ою и вообще съ 
семитскою передовою ь'ультурою, С1шеы въ эпоху троянской войны 
были пе только не ниже, а можетъ быть выше эллиновъ по развит1ю. 
По сохранившемуся у грековъ и римлянъ предан1Ю, имъ (скиоамъ) 
приписывались мног1я полезныя изобр1)тен1Я, переп1едш1я потомъ къ 
пародамъ классическаго м!ра. Такъ, напр., по словамъ Плип1я 
(кн. У П , гл. Г)7, § О и 7), ссылаю1ца1'ося па Аристотеля, лид1Й- 
ск1е скиоы паучнли гре1совъ плавить м'Ьдь."''''̂ ) Фабрикац1ю м1>дныхъ 
оруд1й— одни приписывали на])оду халибаиъ (жившимъ въ сосЁд- 
ств'Ь съ Пафлагоп1ей), друг1е—циклопамъ. В'Ьроятно отсюда-же 
греки узнали и жел'Ьзо, если судить по греческому назван1ю 
у^x\’уЬ, пис1еи8 1‘егг1. Овинецъ первый прпвезъ н̂ к̂то Мпдокрптъ 
съ острова Касситерида. Въ данномъ случа-Ь любопытно, что греки 
им'Ьютъ для назван|‘я металловъ не древне-ар1йск1е корни, а боль
шею частгю географичесю’е источники, по1.-азывающ1е, что при пе- 
реселен1и съ обще-ар1йской родины металлы имъ были еще неиз- 
в'Ьетпы. Славянск1я назвап1я в'ь этом7> отношен1и оказываются 
древн'Ье греческихъ, какъ им']̂ ющ1я прямую связь съ праар1Йскимъ 
языкомъ (жел'Ьзо, м'Ьдь, серебро).

О культпвирован1и злаковъ и о землед'Ьлш у скиеовъ мы уже 
говорили въ ирим'Ёчан1п 29 и 39. Возвращаясь къ Плпн1ю, зд'Ьсь

) Передвижен1я скиеспихъ народовъ изъ Малой Аз1и ьъ южную Росс1ю 
(и обратно) направлялись обыкновенно черезъ Кавказек1е проходы, и это про
исходило н15сколько разъ, быть можетъ даже очень часто. Этою дорогою про
ходили въ Малую Аз1ю древн1е киммерийцы съ сКвернаго берега Чернаго 
моря, этпмъ же путеиъ нисколько разъ вторгались скиеы, а въ болг.е позднее 
время заходили въ Аз1ю отд'Ьльныя колон1и славянъ. В ъ  V в'Ьк'К, а можртъ 
быть и ранъе того, по свид'Ьтельству армянскаго историка Моисея Хоренскаго, 
такимъ же способомъ переселилась въ Арарагскую область часть болгарскихъ 
Ьенетовъ (Булгара-Венда;, вероятно съ Волги, пли съ сЪвернаго Кавказа 
(Мопс. Хор. исгори! Арменхп, персв. Эмина, стр. 81. ГильФердингъ, пстор1 я 
славянъ, гл. П, стр. 165 и прим. 60). Вообще можно сказать, что въ  древн'Ьй- 
Ш1 я времена сношен!я южной России съ Малою Аз1ею были гораздо оживлен- 
н15е, ч'Ьмъ въ посл'Ьдств1 и. Этимъ обстоятельствомъ, а равно н п|1вжнпмъ жи- 
тельствомъ Пенетовъ въ ПаФлагонхи, въ блпзкомъ сос'ёдств 'Ь съ ассцр1йскпми 
семитами, объясняется прцсутств1е у сЬверныхъ славянъ такого значительнаго 
числа иранскихъ и семитскпхъ словъ и народныхъ привычекъ.

Славянское назван1е в-Ьроятно, также вынесено изъ Малой Аз1и 
и, можетъ быть, стоитъ въ связи съ именеиъ народа мидянъ, откуда въ свою 
очередь нропсходитъ древне-ц’Ьи. атгЛ и новое 8сНтге<1, кузнецъ. В ъ  славян- 
скихъ нар15Ч1яхъ слово м15дь, равно какъ и у латинцевь слово аез, является 
въ двухъ значен1 ях ъ— сиргит и т е Ы 1 и т .
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ирибаьимъ еще сообщаемое имъ ]\1Н'Ь1пе, что изобр'Ьтен1е гончар- 
наго круга тоже ирпписыналось ски н у Анахарспсу; илотнпчное 
ись-усстпо изобр'Ьл'ь н'Ькто Дедалъ (1)ае(]с|1и8). онъ-же иридумалч. 
пилу, долото, отв'Ьсъ. буранъ и клей.

Счптаемъ излишнимъ покторятг. здЬсь доводы, доказывающ1е 
племенное родство скиоо15ъ съ славянами. Не смотря на то, что 
1'реческ1е и нпзант1пс1.-1е исторнк'и часто употребляли ;>то слово 
безъ строгаго этнографичес1;аго разлпч1я,— что въ изв'Ьстное время 
въ числ1> онисываемых'1. ими скиеовъ, д’Ьистнительно. могла быть 
н'Ьь'оторая часть и другихъ народностей (кельтскаго, германскаго, 
или еракШскаго ь'олЬна), но т']>м'1. не мен'1зе едвалп кто бу- 
детъ теперь оспаривать, что въ общемъ нрим'йнен1и назван1е скиеъ 
бол'Ье всего относилось ь’ъ славянсь'ому племени. Поэтому быть 
можетъ будетъ ум'Ьстн'Ье въ на1ией к1)аткой зам'Ьтк1̂ , не останав
ливаясь на скиескомъ вонросЬ, указать на и1>которыя черты изъ 
славянс!;пхъ п]»едан1Й, напоминаюнЦя о сгшеской энох'Ь.

1) Болыная часть великорусскихъ былииъ и о азокъ говорятъ 
о степихъ. БсЬ почти богаты})!! разъ'Ьзжаютъ по чистому полю, 
по широкому раздолью, для ночлега раскидывают'], шатры. Вер
ховой конь былъ ихъ в'Ьрнымъ другомъ и перазлучнымъ спут- 
никомъ; оруж1емъ были мечъ. лукъ, ).-онье п палица, иногда но- 
жище-кинжалище; досп'Ьхаып —шлемъ и броня Въ чистомъ пол'Ь, 
т. е. въ степи, воспевается любимая народоиъ—ковыль-трава. 
Вс-Ь эти предан1я, очевидно, носятъ сл'Ьды глубокой старины. Они 
не могли сложиться въ то, сравнительно короткое, историческое 
время, когда. с1>вернымъ славянамъ были доступны степи южной 
Россти (отъ Рюрика до нан1еств1я татарь), хотя былины обыкно
венно пр1урочиваютъ ко времени Владим1ра. Начало ихъ сл'Ьдуетъ 
искать въ отдаленпомъ скиескомъ пер1од'Ь, когда славянс1:ое племя 
занимало обширныя степныя пространства, какъ въ евронепской 
Росс1п, такъ п за Волгою. Только въ этихъ широкихъ степяхъ могъ 
народиться нашъ богатырск1и эпосъ,— зд'Ьсь родина ь'овыль травы, 
зд^сь поприще для прим'Ьнен1я богатырскихъ силъ въ борьб'Ь съ по
гаными инородцамп-бусурмапами. Привязанность славянъ къ степи 
до сихъ поръ проявляется во многихъ чертахъ русскаго парода, 
въ томъ числ'Ь въ паь'лонностп его къ истребленгю л^спои раститель
ности и въ неохотпомъ разведеп1п деревьевъ около свопхъ жилищъ.

Заволжсю'я степи безгранично сливаются съ сибирскими сте
пями. Ути пространства, не разд'Ьленныя никакими географиче
скими пред'блаии, не представ.̂ /яли условгй для политическаго Д'Ь- 
лен1я. Поэтому, 1>'акъ только являются данныя для распростране- 
Н1я сь'иескаго племени за Волгу, то уже п'Ьтъ основан1я ограни
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чивать пхъ пред'Ьлы 1;акою либо фиктивною чертою иын'Ьшней си
бирской границы. Это говорятъ намъ и археологнчесьйе иамятники, 
подтверлсдаюпие полное сходство древиеи сиби}1Скоп и южяо-рус- 
ской скиеской ь'ультуры.

2) На туже юа:но-русс11ую, а может7> быть и сибя]1с11'ую чер
ноземную степь указываеть наше древн'Ьйшее слово зелия. Его 
роднятъ съ лат. китиз, собственно растительная, плодородная 
земля, че])Но;.ем'ь. Бъ славянскомъ слон  ̂ земля первоначально ра- 
зум'Ьлась черная растительная почва, въ отлич1е отъ камня, глины 
и пес1.-а.̂ ) Поэтому въ нашихъ п̂ Ьсняхъ н былинахъ р'Ьдко при
бавляется 1,'ъ сливу земля эпитетъ черная, какъ это мы видимъ 
у сербовъ и чеховъ. потому что опред'Ёленхе цв'Ьта у насъ заклю
чается въ самомъ существительномъ.^^) Напротивъ того, върусскихъ 
былинахъ весьма часто встречается вы1)ажен1е „м ать сыра-земля'^. 
Оно показываетъ на сколько плодородная почва и связанная съ 
нею привычка къ землед^ятю была близка и ыила русскому че- 
лов'Ьку: это его мать-к’ормилица. Постоянно прибавляемый къ 
этому эпптетъ сырая могъ сложиться то1ько при услов1яхъ, гд'Ь 
влагу очень ценили и дорожили ею. Это высокое, желанное ка
чество земли, это ея идеальное достоинство, въ род'Ь южно-сла- 
вянскаго эпитета „чер)иая“ . Конечно, не с^верныл .гЬснстыя и 
болотистыя страны, гд'Ь избытокъ влаги часто служитъ помехою 
для землед'к'йя, могли создать такое обще-народное русское выра- 
жен!е. Скорее оно могло образоваться въ степяхъ, гд'Ь недоста- 
токъ влаги часто уничтожаетъ всЬ разсчеты пахаря и скотовода 
и где эпитетъ „сыран^", въ отношеи1п къ матери-земл-Ь действи
тельно им^етъ полное значен1е.

Глубокое почтен1е къ черной земле, повидимому, питали и 
скиеы. При раскопке кургановъ въ южной Росс1п весьма нередко 
оказывалось, что могилы, углубленпыя въ материке, засыиались 
спец1ально черноземомъ. Такой обычай, очевидно, имелъ отношен1е 
къ представлен1ю о матери-земле, въ недра которой возвращался 
покойникъ. Черноземные курганы мне приходилось часто ви
деть и въ Сибири. Такъ напр, въ южныхъ округахъ Тобольской 
и Томской губершй (Ишимск1Й, Курганск1й и Капнск1п окр.),

* ) Это, между прочцмъ^ видно по прилагательному землистый, т. е. чер
ный, рыхаый, разсыпчатый. Слово черноземъ к глиноземъ, кнкъ агроноыи- 
ческш термины, очивидно новЬйшаго производства.

“'* )  Эпитетъ черная встрЬчаетсн, впрочемъ, въ  СловЧ; о полку ПгоревЧ;: 
<черна земля иодъ копыты костьми была посЬяна, а кровью польана.. Тоже 
выражен 1е употребляется въ  Задоищинъ, воси-Ьвающей побЬду В . К . Моск. 
Дмитрхя Ивановича надъ татарами въ  1380 году (отд. оттискъ V I т изв" 
Акад. Н аукъ, стр. 13— 33).
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каждый разъ. когда случалось наблюдать вертикальный разр'Ьзъ 
этихъ цскусственныхъ холмовъ, они оказывались исключительно 
черноземными, съ нерпшны до основан1н/'') Этимъ матер!аломъ 
часто пользуются крестьяне блнжайшихъ деревень, увозя курган
ный чернозеиъ, какъ наиболее рыхлый, легк1й и чистый, на по
толки (чердаки) своихъ домовъ и для грядъ на огороды. Что черноземъ 
явплся  ̂въ курганахъ не случайно изъ местной 01;ру:кающей иочвы, 
а специально выбирался для этой ц'Ьли, это мы видимъ на знаме- 
нитомъ Ананьевскомъ могильник'1;. Д'Ьятельныи членъ Казанскаго 
археологическаго общества П. А. Пономаревъ, производив1Н1Й 
зд-Ьсь фундаментальныя раскоики въ 1883 году, сообщилъ мн'Ь, 
что этотъ ).-урганъ былъ сооруженъ на песчаной иочв^ (дюн’Ь), 
гд'Ь по близости совс'Кмъ нЬтъ чернозема, а между т'Ьмъ вся 
толща кургана образована изъ сплошной черной земли, оче
видно привозной.

Нужно-ли къ этому ирибавлять общеизвестный фактъ, что въ 
миеахъ ар1искихъ народовъ, въ томъ числ!! и славянъ, земля 
представлялась богинею производительности, олицетворялась ма- 
терью-кормилицею, съ нею связано было самое пропсхожден1е че- 
лов'Ька.'^ )̂ Въ стих'Ь о голубиной книг1> говорится:

Талеса наши отъ сырой земли,
Кости кр'6пк1я взяты отъ камени.
Кровь— руда отъ Черна моря (калики перех., II. Я50 ).

Древнее религ1озное почитан1е земли у славянъ выражается въ 
придаваемомъ ей эпитет']> святая. Въ Х1У стол^тш новгородск1е 
стригольники каялись земли въ своихъ г})'Ьхахъ, что Д'Ьлали и 
друг1е старообрядцы. Землею, за неим'Ьн1емъ воды, они умывали себ1> 
руки иередъ об^домъ и ужиномъ, приписывая ей очистительную 
силу. Малоруссы, выражая доброе пожелан1е покойнику, говорятъ: 
„щобъему земля перомъ “ (лежала)."^ "̂ )̂ При такихъ воззр'1>н1яхъ на

®) Очень высоьМе курганы, крол!; того, прокладывались на н'Вкоторомъ 
разстоян1и по горшзонтальнымъ слоямъ длинными березовыми вТ>твями, какъ 
это видно въ  разр’Ьз1; по сохранившимся гнилушкамъ. Эти прокладки оче
видно играли 1юль связей для укр'Ьплен1 я ев'Ьжей рыхлой насыпи. В ъ  южныхъ 
областяхъ (Семипалатинской и Семир'Ёченской) курганы прокладывались с.ю- 
ямн крупнаго оулыжника; насыпались они здЬсь не из'ь чернозема, а изъ 
н1;стной почвы безъ различхя. Весьма в'Ьроятно, что болыше черноземные 
курганы не насыпались собственно изъ земли, а складывались изъ дерна, пре- 
вращавшагося потомъ въ  чистый черноземъ. На такой способъ сооружен1я 
мигилъ есть указания у Тацита.

* " )  Лванпсьевъ. поэтич. воззр. слав., т. I,  стр. 139. Тоже представлен1е 
было у  семитовъ: •земля еси и въ землю отыдеши». «Помяну, яко персть 
есьмы>. Персть у сербовъ и чеховъ— к и т и з , въ русскомь язык'); чернозем
ная иы.1 ь, земля.

Бол%е подробный указан1Я на почигаи1е земли см. у Аеанасьева, 
поэтич. воззр’Ьн. слав. т. I,  стр. 142.
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землю, именно на черноаемъ, становится ионятнымъ, почему черная 
земля выбиралась для ирикрыт1я погребаемаго трупа. Такой обы
чай, естественно, является посл'Ьдств1емъ языческаго почитан1Я 
земли и может'ь им'кть м'Ьсто только у ар1йскихъ народовъ и бо- 
Л'Ье всего у славянъ. Но этому одному мы им'ЬемТ) достаточно по- 
водовъ п[)иписывать черноземные с1;иеск1е ку])ганы ар1Йской и въ 
частности славянской народности.

• 3} Олово курганъ считается не славянскимъ и не древнимъ 
словомъ.''') Въ древнеславянскомъ язык-Ь этому местному назван1ю 
соответствовало ь'оренное и чисто славянское слово мошла, от
куда заимствовали свои назватя наши города Могилевы, дн'Ьи- 
ровск]’й и дн'Ьстровс1пй. Слово могила, распространенное преиму- 
ш,ественно у сЬверныхъ славянъ и у чеховъ, произносится въ 
южпо-славянскихъ нар'1̂ ч1яхъ (у сербовъ, хорватовъ), а равно и въ 
дерковно-славянскомъ - гомила (соШз, сшт11и8, 111ши1и8).
Последнее назван1е Будиловичъ считаетъ образовавшимся, вс.т'Ьд- 
ств1е перестановки звуковъ, изъ слова могила; но, мн'Ь кажется, 
если допустить въ образован1и этихъ словъ связь съ поняиемъ о 
]ттп8 и кото (прилаг. Ьшиамиз), то посл'Ьдняя форма (гомила) 
можетъ быть раземат1)иваема какъ самостоятельная и можетъ быть 
даже древн-Ёйтая, ч1>мъ первая.

М огияу Ми1ъЛоп1ИЧ'ь нроизводитъ отъ корня мог, мошти, 
санскр .иг/лг— увеличиваться (таЬ , сгезсеге), откуда греч. {хгуа? и 
латпн. та§'пп8, велиь1й. Принимаемое въ значении иппик!», над
гробный холмъ, курганъ, слово могила по этому производству за- 
ключаетъ въ своемъ понят1и не вырытую въ почв^ яму, а именно 
пасынной возрастаю1и,1й холмъ. въ которомъ погребался покоиникъ. 
Курганъ, такимъ образомъ, былъ самъ по себ  ̂ и могилою (м'Ь- 
стомъ погребен1я) и памятникомъ. Такого рода курганы, действи
тельно, встречаются весьма часто. Первый покойникъ въ нихъ по
мещался непосредственно на разчищенной почве п поирывался 
(засыпался землей или обкладывался дерномъ) на известную вы
соту холмомъ. При похоронахъ с.тедующаго покойника, его клали 
уже на этомъ холме, или рядомъ съ нимъ, увеличивая насыпь 
по мере надобности. Такимъ способомъ образовались многоярусныя 
(вероятно семейныя) могилы, имею1Д1я видъ очень массивныхъ 
кургановъ, заключающихъ въ своей толще несколько иогребен- 
ныхъ въ разное время скелетовъ. Курганы этого рода вполне со- 
ответствуютъ вышеуказанному словопроизводству могилы, какъ 
постепенно возрастающаго насыпнаго холма. Тому-же понят1ю со-

Рейфъ пропзводитъ его отъ персидекаго коигкМпе. надгробный па- 
1гятиикъ (этим, лексик.).
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отн'Ётствуетъ и слово гробь, отъ глагола гребу, собираю ]$ъ кучу. 
По этому словоироизнодству гробъ у древпихп, славлнъ не иред- 
ставлялъ особаго деревяннаго ложа пли ящика, куда клали Нло 
умершаго, а заключался именно вь самой земляной куч'Ь, которою 
его ири1;рывали {иогребали). Въ 1;урганахъ вышеоиисяннаго тина, 
действительно, большею част1ю не 01и1зывается настоящихъ гробовъ, 
ни деревянныхъ, ни каменныхъ, а тру1гь загребался ненос]»едственно 
в'ь зехмлю. Въ языкахъ германскаго корня слово ()гаЬеп (гот. агаЬап, 
англосакс, дра^ап, исл. цпфь, гол. цгаоеп. дат. /̂̂ (IVе), наиро- 
тивъ, вы))ажает'ь цонят1е о коиан1и, углублеи1и въ иочву. Сл'Ьдо- 
вательно, у нихъ могила и гроб'ь не составляли иасыннаго холла, 
а изображали собою вырытую яму (0гаО, мог. холмъ ОгаЫш^е!).

Вторую, южнославянс1.'ую форму слова гоми.т мы иредпола- 
гаемъ въ связи съ пра.ар^искимъ корнемъ ц Ы т и, (/Ьат, земля, 
санскр. г/ат, откуда ^ а т  (джамъ) рождать, зендск. еет, тожде
ственное съ славянск. зем-ля, греч. лат. китиз, отъ ко- 
тораго происходитъ кото и готе, д и та  челов'Ькъ, какъ иоь'азы- 
ваетъ прилагательное кита-пиз*) Звуковая разница между кпт, 
кит-из и гоми-яа, относящаяся только къ одной родственной и 
неустойчивой гласной, насто.1Ько не существенна, что иереходъ 
звука а въ у  или о можно считать виолн'Ь возыожнымъ. что мы 
и видимъ на латинскомъ кото. Такиыъ об]>азомъ слово гомаяа 
мог.'И) обозначать тотъ-же земляной, черноземный холмъ, ].‘акъ и 
могила, но этимологическое сформи])ован1е его произошло изъ дру
гой идеи. Въ  могил  ̂ оно взято отъ процесса насыпан1я холма, 
въ гомил^— отъ ыатертала, употребляемаго для ц'Ьлей иогребен1я. 
Въ  томъ и другомъ случай древне-славянск1'е термины, относя- 
П1,1еся къ похоронамъ, стоятъ гораздо ближе къ систем  ̂ курган- 
наго погребен1я, ч'Ьмъ соотвЬтствуюиця слова другихъ европей- 
скихъ языь'овъ ар1Йскаго ь’орня.*'''] Вм'Ьст'Ь съ т'Ьмъ этимологи- 
ческ1я формы нашихъ словъ, ихъ близость къ санскритскошу или 
ираар]йскому языку, доказываюсь, что славянское курганное по-

*) Ложетъ быть сюда-же относится слово гум-т, токъ, разчпщенцое, глад
кое В1 'Ёсто для молочен1 я сноповъ.

**) Бы вш 1й профессоръ Еазанскаго (нын-Ь Дерптскяго) университета Пванъ 
Александровичъ Бодуанъ де-Куртэнэ весьма любезно сообщилъ мн* нижеследую
щее прим'йчан1 е по вопросу о похоронныхъ терминахъ у латницевъ. «Лати- 
НСК1 Я слова, относищ1лся къ погребен1ю н вообще кь  похо]юныымъ обрядамъ:

1) Пли указываю тъ на пог]1ебен1 е въ земл*: Ьитаге , Ь и т о  соп1е^еге, 
1егга соьёеге, гегга 1 1уес 1 а соп^е^ех-с, согрия 4еггае х'есМеге, согрив 1 т т о  тап- 
(1аге. В ъ  двухъ посл’Ьднихъ выражен1 яхь очевидно говорится о преданхи 
зеил^Ь ц1;лаго трупа, согрив; между т'Ьмъ какъ предшествующ1я могутъ точно 
также 0ТН0СИТ1.СЯ къ погребен1ю пепла, остающагося послс сожцган1я трупа.
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гребен1е ведетъ свое начало гъ глубокой древности, могущей об- 
]шмаетъ не только синескую п троянскую яиоху, но и восходить 
ко вре.менамъ еще бол'Ье отдаленнымъ.

Филологическ]я дантля, гоио]и1Щ1я въ пользу сущсствован1я у 
славянъ курганнаго погребен1я. нодтверждаютог и прямыми исто
рическими свид'Ётельствами. Первое, но времени. свид’Ьтельство 
этого рода сообщает!. 1орнандъ по поводу смерти Атиллы, сл'Ьдуя 
не дотедшему до нагл, Прискову тексту.*) Хотя это свид'Ктель- 
ство относится к'Ь опнсантк) похоронъ гунпсь'аго вождл, но славян- 
СК1Я черты въ немъ, равно какъ и во всей ж1ггеископ обстановк'Ь 
Атиллы, бол1>е ч1>мъ очевидны. Гунны, въ знакъ скорби, оС>р7ьза.т 
себп, часть воласъ (Ср. Ил1ад. похороны Патрокла), разцаранали 
свои лица до крови (ср. русск. вы раж.: плакать кровавыми сле
зами). устроили В0ИНСК1Я ристан1я или игры (тризну, сравни Ил1- 
аду X X I I I ,  200— 897), зат^пгь на холм'Ь совершили поминки, 
пазванныя 1орнандомъ страною (зЬ’ах’а т  йирег {итчЬин), какъ 
называли ихъ сами гунны (([иат ареИап!; 1рз1). Посл1> того, ночью, 
т'Ьло положили въ могилу въ богатомъ гробу, укран1енномъ золо- 
томъ, серебромъ и жол'Ьзомъ. Туда-же положили оруж1е, добытое 
въ битвахъ, драгоц1шныя украшен1Я и разный вещи.

По разсказу „Пов-бсти временныхъ .гЬтъ", В. К. Ольга, воз
давая посмертную почесть своему мужу, Игорю, „пр1иде ко гробу 
его (м'Ьсту, гд'Ь онъ б.ы.ть погребенъ) плакася (совершивъ обрядъ 
причптан1и) и повел-Ь людемъ своимъ съсути могилу велику

2) Или говорятъ только о сохрапен1 п, но не указы вая гд15: сот1еге, соп- 
1И 1 о1-1 и т ,  зерсИге, вериНиш, зеригсгит. 8ери]сго соп(1б;го (зереИге значптъ 
соос'гиенно «прочь унестн>).

3) Пли же, наконець, указынаготъ просто на ы1;сто, гд1 1 «покоятся> смерт
ные останки: ^и^е^о^^иш Чго касается словъ Гипиз, 4'ипсго, ГипегаИа. ГапеЬ- 
148, то ихъ ЭТИМ0 Л0 1 1 Я не достаточно ясна. Самымь вЬроятнымъ, одыакоже, 
кажется сопоставлен1е ихъ со словолъ Гишиз п ему подобными, такъ  что 
Гиинз намека.1 о-бы тогда на окуряван1е трупа во время похоронъ, или же на 
сожиган1 е жертвопрпношен1 Й. Кром^В того, въ латинскомъ язык'Ь есть слова, 
прямо указываю щ 1 я на сожпган1е покойниковъ, о которомь достаточно пз- 
в'Пстно изъ пстор1 п Таковы слова: годив, костерь для сожпган1я, 1>к81ит: 
1) ыТ>сто сожиган1я и зат'Ьмь иог{)ебен1 я осганковъ, 2) гробница и могпла- 
3) процесхъ сожиган1я, 4) со-жженный трупъ, 5) урна. Ср. Ьиго, сошЬиго 
сш егагш т  гробница. ’

Олова (ити1п8 и Ь 1тЪа  обозначають только вн'Ьшнюю сторону гробницы. 
Т ати 1 и к  оОозначаетъ искустненно ед1;ланную насы(1ь надъ могильною ямой, 
гдГ, похороненъ покойникъ, плн урна еъ его прахомъ. Слово (и тЬа  заимство
вано съ греческаго Т0[Л|^0-?, перв0 начил11н0  означавшее кажется просто ка
менную плиту, покрывавш ую  гробницу, потоыъ м1;сто, гд'Ь былъ сожженъ 
покойникъ и могилу, насыпанную надь пепломъ покойника.

Романск1 я слова, сюда относящ 1 яся, представляют!) только перерожден1е 
древннхъ слов1 > латинскихъ, указываю щ ихъ плн на зарыван1е покойниковъ 
въ  земла), или на м’ёсто усыпальницы.

") Ве  Ое1,агит ог1р;'1пе е1 геЬиз дезИз, гл. 49.
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(сопку); яко соспоша, и повел4 трызну творити.*) При погребе- 
Н1И самой Ольги, она, какъ хрисп’анка, запов'Ьдала сыну своему 
Святославу „погрестись въ землею ровно, а могилы не сути, ни 
тризнъ творити, ни бдына д'Ьяти." **) Думаемъ, что приведен- 
ныхъ указан1й достаточно, чтобы уб'Ьдиться в'ь д'Ьйствительномъ 
существован1и у славянъ-язычниковъ обычая сооружать ку1)ганы 
надъ покойниками,— обычая, продол,жавшагося вплоть до принят1я 
христ1анства и выгЁсненнаго только подъ 1$л1ян1емъ новой религ1и, 
Въ  этихъ курганахъ, трпзнахъ, стравахъ (похоронныхъ пирахъ), 
въ обр'Ёзыван1и волосъ въ знакъ скорби, въ обряд!» оилакиван1я 
покойника— видно повторен1е т'1>хъ-же саныхъ обычаевъ, которые 
восп'Ьты Гомеромъ въ Ил1ад1>. Если всЬ эти погребальныя цере- 
мон1и не суть исключительно славянск1я, то во всякомъ случаЬ 
у славянъ он-Ь сохранились дольше и въ большей чистогЬ, ч'Ьмъ 
у другихъ европейскихъ народовъ, ведущихъ свою цивилизац1ю 
отъ древняго классическаго м1ра.

Что касается вопроса: погребали-ли славяне своихъ покойни- 
ковъ, или сожигали пхъ на костр-Ь, то въ этомъ отношен!» исто- 
рическ1я свидетельства позволяютъ предполагать сун],ествован1е и 
того и другаго способа. Атиллу, какъ мы вид'Ьли выше, не сожи
гали, а похоронили въ гроб'Ь. По народному предан1ю, Аскольда 
и Дира „несоша па гору и погребоша и на гор1̂ “ . Олега тоже 
похоронили на гор  ̂ Щековпц-Ь, гд'Ь, прибавляетъ л'Ьтопиеецъ, 
„и могила его (курганъ) до сего дни словетъ могила Олгова“ . 
Игоря, убитаго древлянами, тоже погребли  ̂ т. е. зарыли въ землю. 
Во всЬхъ этихъ случаяхъ трупосожжен1я очевидно не было. Но по 
свид'Ьтельству того-же Л'Ьтописца, родимичи, вятичи и северяне 
въ этомъ отношен1и отличались отъ ирочихъ славянъ. Когда у 
нихъ оказывался пок'ойникъ, они справляли по немъ тризну, потомъ 
„твориху кладу велику и возложахуть и на кладу мертвеца сожжаху, а 
по семъ собравше кости, вложаху въ судину (сосудъ) малу и поставяху 
на столп'Ь на пут^хъ. еже творятъ вятичи и нын-Ь. Си-же творяху 
обычаи кривичи, проч1и поган1и (Полн. собр. л'Ьт. I, стр. 6)“ . Подъ 
словомъ клада зд'Ьсь, мн-Ь кажется, можно разуметь не только дере
вянный костеръ, но и сложенный изъ дерна курганъ, на вершин  ̂
котораго могъ быть производииъ процессъ сожиган1я.*'^*) Выра

*) о значен1 и слова тризна  см. у Котляревскаго, стр. 131. Вь  церковно- 
славянскомъ язы к* оно значитъ подвигъ, состязан1е.

**) Котляревсьмй; О погр. обыч. языч. славянъ, Москва. 1868 г. стр. 118.
* " )  В ъ  сЬверыо-руссЕомъ говор* кладью или кладушкой называется боль

шой стогъ сноповъ (скирда). Слово кладь применяется такъ широко, что ииъ 
можно было выражать всякую кучу, лишь-бы не насыпанную, а сложенную въ  
вид* штабеля, каковы, вероятно, и были дерновые курганы.
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жен1е „на столи'Ь, па иугЬхъ“ должно было относиться 1.‘ъ тому 
же пункту, гд1> была клада, т. е. къ погреба и.ному холму или кур
гану (санскр. <̂1ира— сити1пй), которые д’Ьйствптельно сооружа
лись всегда на открытыхъ, высокихъ, видных!. м-Ёстахх, или по 
берегамъ р1>къ— „на пут1;хъ“ , Сосуд'ь съ костлми зарывался, ко
нечно, въ самомъ курган'Ь, а не оставался открытыми, па его 
вершпн'Ь. При раскопк'Ь курганныхт, могилъ (въ томъ числ^ и 
тобольскихъ, си. катал, стр. 2о, Л*: Г}49 и сл'Ьд.) весьма нер'Ьдко 
находятъ, вм'Ьст'Ь съ черепомъ и част1ю не сожженнаго скелета, 
гортокъ, наполненный пережженными и измельченными костями, 
иногда ]1ереи'Ь1панными съ черноземомъ, или же наполненный однимъ 
черноземомъ. Таь'1е случаи дали археологамъ иоводъ предполагать, 
такъ называемое, частичное сожпганхе трупа. Не отрицая в'Ьроятности 
такого иредположен1я. могущаго им'Ьть м-Ьсто въ переходную эпоху 
отъ сожиган1я къ погребен1ю,*) мп1> кажется еп1,е правдоподобн’Ье 
объяснять приведенные факты неполпымъ сгоран1емъ трупа.

Техниь'а сожигап1я не такъ проста, какъ это кажется съ перваго 
взгляда. Для того, чтобы перегор'Ьли не только мягк1я части, но и 
вс'Ь кости скелета, необходимо развить очень высокую тоыпературу, 
что требовало большаго запаса топлива и продолжительнаго пламени. 
Не смотря на обкладыван1е трупа жпвотнымъ саломъ, какъ это Д'Ь- 
лалъ Ахиллесъ при сожиган1п Иатрокла и какъ, вероятно, посту
пали и скиеы (см. прим'Ьч. 47 о скиескихъ котлахъ), все-же въ 
безл'Ьсныхъ степяхъ нер’Ьдко должно было случаться, что трупъ 
не перегоралъ (с])авни прим'Ьры обгоран1я людей во время спль- 
пыхъ пожаровъ). Въ  такихъ слу-:аяхъ, для удовлетворен1я требо- 
ван1ямъ обычая, ]гь урну собирали только мелк1я ь'остп ь'онечностей 
и часть золы отъ мяпшхъ частей (что мы обыкновенно и впдимъ 
въ могильныхъ горшкахъ), остальной-же скелетъ по необходимости 
нужно было хоронить. При такомъ высокомъ почтен1и къ праху 
покойпика, ь-акое п])0являли всегда ар1иск1е народы, невозможно 
допустить, чтобы погребальная почесть воздавалась только ма
ленькой частичк'Ь праха, а наибольшая его часть оставлялась-бы 
безъ всякаго внпман1я. Такимъ образомъ, при пеполномъ сожига- 
П1П этотъ обрядъ доллгенъ былъ сопровождаться одновременно и
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у  ( кнеовъ обычай сожнган 1 н труповъ, какъ  существующ1й въ  связи 
съ троянскою эпохою, долженъ считаться древн'Ьйтпмъ, обычай же погребе- 
ц1я по всей вероятности явился позди1 1 в. У  рпылянъ было наоборотъ: прежде 
покойниковъ хоронил», я посл'Ь этотъ способъ зам1'.ненъ сожнган!емъ. Отно
сительно сниеовъ зд'Ьсь мы пи'Ьемъ въ  виду бол15е п.1и мен1>е опред15ленную 
эпоху и собственно курганное погребен 1е; въ  древн'ЬЙ1иую-же, праар1Йскую 
пору, можетъ быть, они также придерживались обн;аго, начальнаго, ар1йскаго 
обычая зарыиан1я труповъ въ  землю.



погребен1ез1Ъ, и мало но зкялу это посл'Ьднее должно было совсЬмъ 
выНснпть первое.

Посл-Ьди!!! II сравнптсльно нов'Ьипп’й сл'Ьдъ сожигагпя мертвыхъ 
у русскаго народа можно внд'Ьть у старообрядцевъ. Бывали слу
чаи, гд'Ь старообрядцы-фанатини, ожидая при1иеств1я антихриста 
и желая перейти вь в'Ьчную жизнь въ иолнай чистот!'.. заживо от- 
и-Ёвали себя, собирались ц1>лыми десятками въ избы, обкладыва
лись соломой и добровольно нодвергалпсь самос )жжен1ю. Такой 
ужасный сиособъ самоуб1йства по релшчозннмъ иобужден1ямъ могъ 
быть избираемъ толы;о при н1̂ рован1и въ очистительную силу огня, 
какъ восноиинан1е о прежде существ'мигвшемъ у с'1'.верныхъ сла- 
вянъ обыча'Ь тру11осожже1Пя. Одновременно съ этнмъ изув'Ьрскимъ 
снособомъ, Д])уг1е старооб]шдцы, ожитая кончины М1])а, ложились 
въ гробы, въ надежд'Ь услышать трубный звукъ архангела и быть 
заживо похороненными.

Въ изсл'Ьдован1яхъ о погребалышхъ обычаяхъ языческихъ 
славянъ слишкомъ много удаляется внимап1я существовавшему, 
будтобы, у руссовъ обычаю сожигать вм15ст’Ь съ иокойниь'омъ его 
женъ и слугъ. а равно приносить въ честь его челов'Ьчесы'я жерт
вы. Св'Ьд'Ьн1я и предположения этого рода намъ кажутся слишкомъ 
иреувеличенными. а можетъ быть и совс̂ м̂ъ несправедливыми. Ни
сходя отъ троянскихъ обычаевъ, откуда мы считаемъ возиожнымъ 
производить славянсктй обычай курганнаго погребения, мы не най- 
демъ въ этомъ источни1г1[> достаточныхъ задатковъ для развитая 
такого безчелов'Ьчнаго культа. Прим'Ьръ Ахиллеса при похоронахъ 
Патрокла нельзя считать пормальнымъ. обыденнымъ явлен)емъ. 
Уб1ен1е дв'Ьнадцати троянскихъ юношей екор'Ье можно объяснить 
местью за смерть любимаго друга, а не похоронною деремон1ею. 
Поэтому п1>вецъ Ил1ады прибавляетъ; ,,жесток1я вь сердц’Ь д'Ьла 
замышлялъ онъ (Архиллееъ)". Скпеск1я могилы также не доказы- 
ваютъ ирисутств1я въ нихъ челов'Ьческихъ жертвъ. Бысказывае- 
аыя въ этомъ смысла н'Ькоторыми археологами нредположешя, 
основанныя лишь на нахожден1и въ ближайшемъ сос'Ьдств'Ь съ 
погребеннымъ скелетомъ другихъ челов'Ёческихъ остововъ, не мо- 
гутъ быть признаны уб'Ьдительными. Точно также, въ славянской 
миволог1и, въ нов'Ьрьяхъ, былинахъ, л'Ьтописяхъ и въ народномъ 
язык'Ь не сохранилось нпкакихъ сл^довъ существован1я этого 
жестокаго погребальпаго обычая. См'Ьемъ думать, что так1е вар- 
варск1е пр1емы не согласны, ни съ характеромъ, ни съ нравственными 
основами славянскаго народа. Басни о сожиган!и вм'Ьст1) съ по- 
койниь'омъ близкихъ ему людей навязаны намъ, главнымъ обра- 
зомъ, иностранными писателями. Изъ нихъ бол1)е всего придають
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значения 011110.1111110 арабскаго путеиюственнпк'а Нбнъ-Фогиана 
(921 г.), каьъ очевидца. Тсьч'тъ этого (||антастнческаго С1:аза1пя 
и оц'Ьнка его достои'Ьрности ]11)Пведс1П)1 1!’ь сочнпен!!! Котлярев- 
скаго (о погреб, обыч. слав,, гтр. (54— 70), *) совершепио осно
вательно ирнзнающаго вс1> частности 011исан1я Лбнъ-Фоцлана вы- 
мыслолъ, или иолнылгь неиониман1ем'1. наблюдаемых'ь явлен1Й. Ирн 
])'Ьше1пи этого вопроса, ынЬ к'ажется, прочнее всего основываться 
на ])усс1;ихъ л'Ьто1И1с}1хь, а не на иностранныхъ иисателяхъ. Гус- 
ск1е л'Ьтонисцы, не обнаруживая никакой склонности ни смягчать, 
ни преувеличивать языческ1е нравы, им'1>ли въ виду историческую 
точность и И1»авду и могли знать и отличать эту правду лучше, 
ч1я\1ъ иноземные пришельцы. Между гЬмъ, ни въ „Пов'Ьсти вре- 
менныхъ л’Ьтъ", ни въ другихъ л'Ьтоиисяхъ, при неоднократномъ 
уиол1инан1и о нравахъ языческихъ славанъ и, въ частности, объ 
ихъ погребальныхъ обычаяхъ, ни разу не говорится о томъ, что
бы при иохоронахъ знатныхъ славянъ принято было убивать и 
сожигать ихъ женъ и рабовъ.

4) Если с'Ьверные славяне действительно им1>ли энто.югичес- 
кую связь съ гомеровскаыи троянцами, то народная коллективная 
память должна была сохранить ка!ПЯ-либо воспомпнангя объ этой 
славной ЭПОХ'];. Не смотря на громадную отдаленность времени и 
на полную утрату реальности событ1я, она по чрезвычайной важ
ности своей не могла не оставить, хотя бы смутнаго сл’Ьда въ 
народномъ эпосе, пли въ географическихъ паыятникахъ. Н^что 
подобное, действительно, мы находимъ въ Слове о полку Пгореве. 
Въ  этомъ замечательпомъ произведен1и имя Трояна упоминается 
четыре раза. Ботъ эти места: <Иыли вшш Трояни, ыину.1а ле
та }1рославля, были плъцы Олговы». „ Н а  седъмомо в)ьц?ь Т р о 
ян и връже Всеславъ жребгй о девищо себе любу“ .— “ О Бояне, 
С0Л0В1Ю стараго времени! Абы ты с1а п.1ъкы ущекоталъ, скача 
славгю по мысленну древу, летая умоыъ подъ облакы, свивая с.та- 
вы оба полы сего времени, ргтщ  въ тропу Трояню  чрезъ поля 
на горы, йети было песнь Игореви, того внуку“ .— „ Уже бо, 
братге, не веселая година въстала! ул̂ е пустыня силу прикрыла. 
Бъстала обида въ силах'ь Дажьбожа внука, вступи.тъ (вступила) 
девою па зем.т Трояню, всплескала лебедиными крылы на си-

*) Кстати зд'Ьсь заметить, что эта Фантастическая сцена языческаго погре- 
бен1и, къ  сожал'Ьнш, послужила темою для одной Фрески на сг'Ьнахъ москов- 
скаго нсторпческаго музеи. Закрепленная кистью знаменитаго художника, ос- 
вяи^енная авторитетомъ русскаго первокласснаго нсторпческаго учрежден1я, въ  
которомъ эта ка))тина выставлена на ноказъ всему св-Ьту, она, естественно, по- 
служитъ зд'Ьсь къ укоренЬн 1 Ю ложнаго представлен1я о безчелов'Ьчныхъ обы
чаяхъ  наишхъ нредковъ, совершенно несогласнаго нн съ характеромъ славян- 
скаю  цлеменн, ни съ историческою иравдою.
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немъ мор’Ь, у Дона плещучп; убуд» жпрня времена". Эти зам'Ь- 
чательныя м'Ьста коммечтировалпсь инсм'Ьдонателямп Олова различ- 
нымъ образолъ, но до снхъ иоръ остаются не внолн'в ясными. О 
рнмскомъ император'  ̂ Траян'} .̂ конечно, зд’Ьсь не можетъ быть 
р1>чи. 1'лубже взгллнулъ на этотъ нонросъ г. Прозоровсьчй, *) 
мн'Ьнте котораго мы позволяемъ себ'к привести въ иодлинннк'Ь. 
„Что так’ое ]!азум1)Лоеь надъ словомъ Троянь? „Были в-Ьчи Тро- 
яни“ , говорптъ писатель Слова и съ этимъ выражеп1ем'ь соиос- 
тавляетъ другое выра-,кен1е: „минула л'Ьта Ярославля"; следова
тельно, поэты считали в'Ька отъ Трояна, а годы отъ Ярослава, 
любителя и иоонцип'еля образо1{анности, которая, можно сказать, 
имъ началась на Гуси. Что такое были в^ка Трояновы, видно 
изъ другаго м’Ьста Слова. „Н а седьмомъ в'Ьц'Ь Трояни връже 
Всеславъ жребии о д'1̂впцю себ  ̂ любу, т. е. о ЕлевЬ, въ кото- 
ромъ Всеславъ иолоцьйй с'Ьлъ на княжен1е. не им'Ья на то права. 
Хронолог1я эта вполн-Ь объясняется двумя данными: въ го
ду новгородск1Й д1аконъ Кирикъ нанисалъ „учен1е имъ же ви- 
дёти челов'Ькомъ числа вс'Ьхъ л'Ьтъ"; въ этомъ учен1ц в'Ькъ опре- 
д'Ьляется въ 1000 л'Ьтъ, да и посл'Ь считали также, ожидая со 
страхомъ окопчан1я седьмаго в'Ька. А такъ ];аь*ъ Всеславъ поса- 
женъ на ь-1евск1Й столъ въ 6,Г)75 году, то выходитъ, что оиъ 
броси.1ъ жреб1й о К1ев'Ь именно въ седьмомъ такомъ в'Ьк’Ь отъ 
сотворения м1ра. Итакъ, Трояновы в'Ька, а иотомъ и самъ Тро- 
янъ не им'Ьлп но сущности ничего обп],аго съ Имиераторомъ 
Траяномъ: но можетъ быть, что въ народныхъ иредан1яхъ и ио- 
в'брьяхъ имена эти см'Ьшпвались (?). Повидимому. въ образ  ̂
Трояна представлялось дшеическое иов'Ьрье о заселен1и славянами 
земель, ими заиятыхъ, т. е. о сотворен1и славянскаго м1ра (Вы- 
иускаемъ этимологическое объяснен1е слова троянъ, которое г. 
Прозоровск1Й ироизводитъ отъ глагола строить). 1̂ ъ такомъ смы- 
сл1), лродолжаетъ авторъ, надлежитъ понимать то м^сто поэмы, 
гд'6 писатель, по поводу гибели Игорева ополчен1я, говоритъ: 
„встала обида въ силахъ Дажбожа внука, вступилъ д'Ьвою на 
з«млю Трояню, т. е. постигло неечаст1е силы Дажбожья внука, 
вступившаго д'1̂вою на землю троянову. Дажбожьимъ внукомъ въ 
поэм'Ь называется русск1Й народъ, жизнь Дажбожа внука,— это 
наша жизнь, жизнь русской земли. Что касается тропы трояновой, 
то она, вероятно, преобразовалась въ пов'Ьрье изъ предан1й о 
путяхъ, которыми славяне разселялись.... Изъ носл'Ёдовательностп 
р^чп очень ясно видно, что поэтъ пазываетъ Игоря внукомъ (по-

*) Прозоровск1 Й, новый опытъ объясните.тьнаго изложен!» Слова о Полку 
Игорев*. СпО. 1881 г., стр. 32, 33, 35 и 39.
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то.'чкомъ) 'Трояна, ио трои'Ь котораго Баянъ рыскалъ, ища обра- 
зовъ для ьыражсмпя славы князю и его войску (Г1розоровск1й, 
(‘тр. 17— 19)“ .

Соглашаясь в'1, об1н,11Х'ь чертах'г. со взглядомъ г. Прозоровска- 
го. но 1;пторому упоминаемые т . нон.м'!; Трояна должно от-
Н(1спт1) 1;ъ вос11оминан11и объ отдалснн'Ьйншхъ временахъ жизни 
славянскаго народа, мы иозволяемъ ср61', усомниться въ частн(*- 
стяхъ11риво,1,имаго ииъ л’1'.'гос11ислен1я и въ толкован1и слова Троян'ь. 
И])онзводить ;»то слово отъ глагола строить было-бы большою и 
нсиравдоиодобною натяжкой. Во вс'Ьхъ м'Ьстахъ поэмы оно упо
требляется в'ь оиред'Ьленном'ь смысл'Ь, связанное съ восиоминан1емъ 
о чем'ь-то реальномъ, им'Ьвшемъ какое-то отношен1е къ давнопро- 
шед1нимъ счастливымъ судьбалъ руссь’аго народа. Поэтому троян- 
(‘к1е в'Ька едвали можно зд'Ьсь понимать ];акъ своеобразное л'Ьтосчпсле- 
н!е, ведуш,ее свое начало отъ сотворен1я м1ра. В'Ьрн'Ье предпо.южить, 
что этим'ь выражен1емъ опред'Ьляется ка1;ая-то отдаленная историче
ская эпоха, память о которой существовала въ иредан1п. Какая-же 
это эпоха могла быть? Отв1>тъ на это даетъ связанное съ нею въ поэм-Ь 
опред'к’К'нное имя: это было славное, такъ громко прогрем'Ьвшее 
на весь древн1й и новый м1ръ, время троянскаго царства или 
С(»юза въ Малой Аз)и. Если греки и римляне, благодаря песрав- 
неннымъ рапсодамъ безсмертной Ил1ады, сохранили священную па
мять о велп1;ой троянской борьба, какъ о древн'Ёйшемъ и изящ- 
н'Ьйшемъ нац10нальномъ эпосЬ. то почему-бы не допустить, что п 
потомки Д1>угой воюющей стороны, т. е. троянцевъ и пхъ союзни- 
ковъ, съ одпнаковымъ правомъ могли гордиться т1>мъ-же событгемъ 
и также В1;люч1т. его въ свои устныя предангя. Допуская по 
археологическимъ намекамъ культурную, а можетъ быть и илемен- 
ную связь скиоовъ съ троянцами, зная, что часть славянской на
родности (венеты) жила въ Малой Аз1п и участвовала въ троян
ской войн1>. мы не счптасмъ нев'Ьроятнымъ сохраненге предангя 
об'], ней и у русскихъ п1)ВЦ0Въ стараго времени. Въ такомъ слу
чай упоминаемыя въ Слов1̂ о полку Игорев'Ь выраженгя о троян- 
скомъ в̂ к̂-!;. (» троянской троп!; и зем.1’Ь можно было-бы относить 
не къ миеич(‘с1,-ому лицу— Трояну, а къ событ1ю, т. е. къ троян
ской жизни, къ троянской эпох!',.

Троянск1Й в'1и;ъ вспоминается въ ('.ювЬ, кчигь счастливая, доб
рая старина, противопоставляемая поздн'Ьйпшмъ тяжкимъ време- 
намъ. „Уже бо б1»ат1е, не веселая година въстала, уже пустыня 
силу прикрыла. Въстала обпда въ силахъ Дажбожа внука; всту
пила (обида) д'Ьвою въ землю Трояню, всплеснула лебедиными
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крылами на Синемъ мор'Ь, у Дона плещучи: убуди жирня времена!" 
Мн-Ь кажется, приведенный текстъ можно было-бн объяснить сл-Ё- 
дующииъ образомъ: поэтъ собол-Ьзнуетъ, что благодаря усобицамъ 
князей, ослаб'Ьли силы русскаго народа (Дажьбожа внука); эта 
слабость (обида) зародилась (вступила д'Ьвою) еще въ земл-Ь т1»()- 
янской (гд-Ь когда-то жило русское племя), но оперилась и раз
вернулась (взмахнула лебедиными крылами) ; т  обида— слабость 
только у Дона и Синяго моря, куда в1юсл'}̂ дств1и переселился 
русск1й народъ изъ Троянской земли. Посл1̂ того е1це были св’Ьт- 
лые годы при Ярослав'Ь, но потомъ все прапало: пронми хороипя 
времена!

Трояновъ в'Ькъ рисуется поэту славнымъ, идеальнымъ в'Ькомъ. 
Углубляясь мысленно въ эту туманную даль прошлой славы, Баянъ 
ищетъ зд'Ьсь вдохновен1я, чтобы восп-Ьть подвиги Игоревыхъ вои- 
новъ, связывая проюлыя доблести съ нын-Ьшнимп „свивая славы 
оба полы сего времени, рища въ тропу Трояню чрезъ поля на 
горы". Зд'Ьсь подъ выражен1емъ Трояновой тропы, которая ве- 
детъ черезъ поля (степи) въ горы, мн'Ь кажется, можно было-бы 
разуметь даже прямой географнческ1й намекъ на м'Ьстоположен1е 
древней троянской родины п на путь къ ней черезъ север
ный Кавказъ.

Изъ прплагательнаго троянъ, троянск1й, легко могло образо
ваться, при постепенномъ затемнен1и предан1я, собственное миеи- 
ческое имя Трояна, перешедшее на географическая назван1я и 
въ миеологш южныхъ славянъ. Изъ географпческихъ назван1й 
изв'Ьстны: 1) Трояновъ, пли Трояновпа, м'Ьстечко въ Волынской 
г^берн1И, въ 130 верстахъ отъ Житом1ра; 2) Трояново, село въ 
Дмитровскомъ у’Ёзд'Ё Орловской губ., на р'Ьчк'!; Ростарог^; 3) село 
Троят  въ Смоленской губ.; -1:) Трояновпа въ Полтавской губ.;
5) Вово-Трояно въ Бессараб1и, названный такъ болгарами, вы
селившимися сюда изъ стараго Трояна; 0) тутъ-же Трояновъ 
валъ и Трояпова дорога (журн. Мин. Нар. Иросв, 1848, I I ,  
212); 7) Трояновъ канаяь указываютъ въ Измаил^, на Дн'Ьстр'Ь 
(журн. Мин. Нар. Проев. 1850, Ь Х \ ‘, отд. V I I ,  7У); 8) Тро
яновъ валъ въ Е 1евской губ. тянется на протяжен1п около 80 верстъ 
(Фундуклей, Обзоръ могилъ К 1ев. губ.). Не мен'Ьс сохранилось 
географичес1шхъ назван1й съ мменемъ Трояна по южную сторону 
Дуная, на Балканскомъ полуостров'Ь. К 1)0м1̂ изв'Ьстнаго Троянова 
вала, тамъ находятся развалины Трояпова града, въ Серб1и, 
Трояновъ монастырь въ Болгар1и и городъ Троянъ тамъ-же 
(Путеш. В. И. Григоровича, стр. 179 и 197).
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Миеы о цар'Ь Тролн'Ь сохранились у южныхъ славянъ, именно у 
болгаръ и сербовъ.*) Съ «тимъ ииенемъ у нихъ связано представ- 
лен1е о какомъ-то золотомъ царств'Ь, скрываемомъ отъ остальнаго 
м1ра. По болгарской легенд’Ь царь Троянъ жилъ въ город'Ь Тро- 
ян'Ь, жители ь-оего веровали только въ золото и серебро. Въ на- 
казан1е за это Богъ изсушилъ ихъ водоемы, цревративъ воду въ 
расплавленные драгоц'Ьнные металлы. Жители сначала обрадова
лись такому превращеи1н). понад'Ьлали изъ золота и серебра всю 
утварь, вс'Ь ук])а1нен1я на себ'Ь и на коняхъ. но при всемъ .этомъ 
богатств  ̂ имъ нечего было нить,— у нихъ не было воды. Чрезъ 
три нед'Ьли Богъ умилостивился. Не далеко отъ города появи
лось н1ирокое болото и глубокое озеро, откуда стали получать 
воду; но въ озер'Ь ;>томъ жило чудовище, которому нужно было 
платить за воду каждый день по одной д'Ьвушк'Ё. Когда дошла 
очередь до царской дочери, она была спасена св. Георг1емъ, по- 
б'Ьдившимъ чудовище и обратившимъ жителей города Трояна въ 
христ1анскую в^ру.

По сербской легенд'Ь царь Т1»оянъ, жив1п1й въ город'Ь Тро- 
ян'Ь, боялся солнца, потому могъ выезжать только ночью. Разъ, 
когда онъ ночевалъ въ город'Ь Срем-Ь, его обманули временемъ. 
Спохвативншсь и броепвтись на коня, онъ носка калъ въ свой го- 
родъ, но на пути его застигло солнце. Тогда онъ соскочилъ съ 
копя и спрятался въ стогъ с'Ьна, но, по его несчастгю, подошли 
коровы и растрепали стогъ. Тогда солнце растопило Трояна. По 
другой сербской же легенд'Ь царь 1);оякг-козлиныя уши тш;а- 
тельно сь'рывалъ тайну своего зв'Ьринаго образа, умерщвляя всЬхъ, 
кто могъ вид'Ьть ;ггу тайну. Однажды пошелъ его брпть мальчикъ. 
На вопрос'ь Трояна: вид'йлъ ли онъ что нибудь? мальчикъ прит
ворно отв'Ьчалъ, что ничего не вид'Ьлъ, хотя и зам'Ьтплъ у ца
ря козлиныя уши. Но тайна тяготила мальчика: онъ сталъ чах
нуть и просить у хозяина сов'Ьта какъ ему быть. Хозяинъ отв’Ь- 
тилъ: скажи свою тайну мн'Ь. а если боишся, исповедай духовному 
отцу, а не то ступай за городъ въ поле, вырой яму, уткни въ 
нее голову и трижды исповедай свою тайну земл-Ь; потомъ зако
пай яму. Мальчикъ такъ и сд'Ьлалъ: сказалъ свою тайну земл’Ь. 
Спустя н'Ьсколько времени, тамъ, гд'Ь была вырыта яма, выросла 
бузина съ тремя в'Ьтками. Шелъ мимо пастухъ и сд'Ьлалъ себ'Ь 
и.зъ в-Ьтки этой бузины дудку, сталъ дудить, и дудка сама собою 
заи'Ьла: „у царя Трояна ь’озлиныя ути**.

*) Буслаевъ. Русская поази! X I в. Л'Ьтописи русск. лит. и древн. 1859 г. 
кы. 1, стр. 16. Сербешй словарь Бука  Стефах, нзд. 1852 г., стр. 750.
Атнасьевъ^ по.этич. воззр'Ьн1я с.чавявь. 1868, т. 2, стр. 641.
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Сравнивая русск!я воптоминатпи о т])0янск0й зе:«л1) и троян- 
СКОМЪ В'ЁК'Ь СЪ ЮЖН0-РЛаВЯНС1;11МИ. мы БЯДИЛЪ. что у насъ они 
им'Ьли характеръ скор1)е затемнеинаго пр(>дан)!1. ч1>мъ миеа, меж
ду т'Ьмъ какъ у ге])бовъ и бо.тгар7> является особое миеическое 
лице - царь Трояпъ ст. таппствеинымъ царством'!.. гд1> было го
раздо болып*̂  золота и се])ебра. ч'Ьмъ предметовт. первой необхо
димости (ср. легенду о 11’[астител1> мата.гловъ). Утотъ царь Тро- 
янъ боялся огласить свою тайну, или боялся солиечнаго св1>та, 
отъ нотораго онъ могъ потерять всю сиою силу, или ]1астоипть<;я, 
какъ воскъ. Что же ;гго была за тайна? (!оиоста1!ляя ;)ту черту 
СЪ остальнымъ содержан1емъ троянских'ь миоовъ, не т])удно уга
дать, что она заключалась в'ь источник’ах ь добычи дра1'оц1и1ныхъ 
металловъ,. золота, се])('бра и мЬди (три 1;олесницы Властителя 
металловъ). Въ :1Томъ заключалао, вся г*ила легенда]>ныхъ троян
цев'!., а вм'йст’Ь с'ь т'11мъ ихъ слабость: ибо одно золото не можетъ 
зам'Ёнить воды и хл'Ьба. но оно 1{ъ состоянии навл<'чь на страну 
нападение со стороны жадныхъ сосЬдей. Поатому м'Г.ста добычи ме
талловъ ста]»ались сохранять въ непроницаемой тайнЬ. распуская 
объ этомъ разный небылицы, будто бы золото и се])ебро получает
ся изъ подз<‘мныхъ нев'Ьдомых’1. с'г]1аи'!.. 1'Д'Ь е!'о стерегутъ чудо
вища. Так1Я С1;азки мы впдим'[. н(' толы;о !П. славянам,-ихъ и 1'ср- 
манскихъ миоахъ. но -гакже въ гречесь’нхъ и инди'йсь'ихъ. Во 
вс'Ьхъ отихъ разсназах'Г. 1!ыдум1;а. очевидно, была смЬшана съ. 
долею правды, или, друн'ими словами, мась'ировала д'Ьйствительный 
фа!;тъ о странахъ. изобиловавтихт. металлами и о на]юдахъ ихъ 
разработывавпшхъ. Все ;-)то мои’ло. 1.онечно, относиться не стольк(> 1;ъ 
странамъ древняго ь'ульту|)наго мйра. сь’ол]>1;о ьъ областямъ бол'1>е 
отдаленнымъ, мало доступнымъ и неизв'Ьстнымъ. 1'акимъ образомъ 
реальною почвою ,т,л̂ ! сербскихъ и болга|)Сь-ихъ миоовъ о Троян'Ё 
могли служить слухи или восцоминан1я о древнемъ 1’орномь про- 
мысл'Ь. а имя Трояна могло быть связано съ итими баснями по 
смутнымъ преданйямт. объ участ1и троянс1;их’ь народовъ !№ ])азра- 
ботк-Ё рудъ древняго мйра. Такъ или иначе, но имя Трояна зд'Ьеь 
тоже не пустой звукъ и не случайность, а Д(»лжно быть признано та- 
1шмъ же ои'олоскомъ с'Ьдой старины, 1;а!гь въ русской поэм'Ь о 
Полку Игорев’Ь и !гь приведенныхъ выше географическихъ наз- 
ван1яхъ.

Если внимательно приемотр'Ьться 1ьЪ ь’оренной русской жизни 
и поискать въ ней сл'Ьдовъ доисторической старины, то можно 
было бы найти въ этомъ нац1ональномъ склад'Ь много дорогихъ 
намековъ на нашу прежнюю родину и на бывгайя некогда отно- 
шен1Я къ народамъ аз1атекихъ с/гранъ. Мы не беремъ на себя
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атого труда,' пйум1̂ т;ающагося нъ т'Ьсныя рамки нанкой знм1>тки; 
но не межем'ь не указать на одпнъ фа1;тъ. случайно нопавнийсл 
иодъ руку. Просматривая сочннен1е Доммера по истор1и музыки *), 
мы ветр'Ьтили тамъ нп 140 стр. ука:̂ ан]е на сходство руссь'ихъ 
н'Ьсенъ съ греческими и ипд1Йс|;ими. Приводимт. ц1)ЛИКомъ нтотъ 
любопытный отрывокъ. .,11:1 схп,1ство руссь’ихт. п'Ьсенъ съ гречес
кими уканывпетт) ааиПпче (ат'личанинъ) въ своей замечательной 
книг'Ь, вышедшей нъ пртпломг стол1>т1и. Пнъ нашелъ сходство 
во многих7> обычаях’ь ]»усс1гой деревни съ древне-зллинскими и 
сходство. еи1,е бол1)е поразител1.ное. одной русской п'Ьсни съ зна- 
менитымъ остатком!) древне-языческаго греческаго гимна на текстъ 
Пиндаровой оды: эта 1гЬсня ость известная наш;| старинная на
родная п'Ьсня ..Во пол'1> бе])езонька стояла". ( ’-Ьровъ сообщаетъ, 
что ему случилось набресть на фактъ не мен-Ье зам'Ьчательный, а 
именно; онъ нашелъ в'ь п(‘рвомъ том15 (1е8с1йсЫе (1ег Амб-
роза п'Ьсни ипдусовъ. записанныя на м'Ьст'Ь англ1йскими собирате
лями. Первая изъ :»тихъ п1’)Сней, ио снят1и съ йен га]»моничес- 
кихъ наростовъ. кото])ЫМи ее ир1ук-расилъ г. Амброзъ. оказалась 
также нанюю древнею пЬснею ..IV» пол1'. березонька стояла^, по
ложенною въ тедпгЬ 'Уй, нота в'ь ноту, оба ь'ол1>на. Такимъ обра- 
зомъ, заключаетъ Г/1',ров'1.. в'ь ;)том'1. сходств1> нагаихъ наи'Ьвовъ 
съ инд1Йсьими есть 1г1;что, угигзываюн̂ ее ма связь нан1его народа 
съ пе])В1>1ИИ племенами, переселиви1имися въ Европу изъ Инд1и. а 
можетъ быть съ д})евн'11Йтими племенами индийскими. Кн. Одоев- 
СК1Й указываетъ также на сходство пашихъ народныхъ П'Ьсенъ съ 
ИНД1ЙСКИМИ; одинъ изъ вар1антов’ь изв’Ьстной русской п'Ьсни „Ахъ 
мы просо с;1шли“ , паходивнпйся у кн. Одоевскаго. заключаетъ 
-объемъ звуковъ и звуки. содержащ1еся въ одной инд1йской пог- 
ласиц’Ь (какъ выражается кн. ()д о р в с к 1й ). ь’оторую Джонсъ (^е11е8 ) 
въ своемъ сочипен1и объ инд1йскихъ нап'Ьвахъ обозначаетъ наз- 
ван1емъ согпаИ. Таь'ое сХ(1Дство въ самомъ мате])!ал'1’> чрезвычай
но многознаменательно; оно наводитъ па мысль о глубокО'Д]>ев- 
нем'ь происхожден1и наигей п'ксни‘\ Мы прибавили бы къ этому. 
ЧТО замеченное совпаден1е въ п'Ьсн)гхъ вполн!» согласуется съ по- 
])азительной близостью древне-инд1Йск0Й и славянской стих1и въ 
ихъ язык'Ь. Сходство де1и;овно-славянскаго и санскритсь-аго языка 
трудно объяснить одним'ь праар1'йскимъ источнпкомъ. Невольно 
думается, что отношен1я между нами и индусами были ближе и 
подде))Ж,ивались дольше, нежели съ прочими европейскими наро
дами (иск.почая литовцевъ) ар1йскаго кол-Ьна. Что касается до

*) Аррей Фонъ Доммеръ, руководство къ пзучен1 н1 нстор1 и музыки, перев. 
съ н1;м. Ж елабуж е 1пй. Москва 1884 г.
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греческой и'Ёсии, то лкггивы ея также одвали перешли пъ Росс1ю 
въ историческое время. Скор'Ье можно думать, что это отголосокъ 
древн1)йшаго взаимод'Ьйсття двухъ народностей (славянской и 
эллинской), ЖИВШИХЪ некогда по СОС'ЙДСТВу другъ С’Ь другомъ.

Въ обширной семь'Ь ар1йскихъ народовъ славянс1;ое племя 
считается самымъ младшимъ членомъ. Такъ и}»едставлалъ его 
Геродотъ, говоря о че])номорскихъ скиоахъ, такъ обь этомъ ду- 
маютъи современные намъ историки. Народный возрастъ въ данномъ 
случа'Ь понимается не въ смысл1; времени обособлен1я т(»й или дру
гой вац10нальности по языку и складу политической жизни, а въ 
смысл1'> общеевропейскаго ь'ультурнаго разиит1я. С'ь точки зр'Ьн1я 
европейскихъ народовт.. плибол'Ье молодымъ будетъ считаться тот']., 
кот(»рый поздн'Ье другнх'ь приблизило! къ европейсь-ой семь!, и 
пр1обн1;ился классической европейской цивилизац1и. Въ ;1Томъ от- 
ношен1и славянское племя, д'Ьйствительно, занимаетъ п(»сл'Ьднее 
историчесь'ое м-Ьсто. Но изъ ;»того еще не сл'Ьдуетъ, чтобы сла- 
1шне, какъ отдельный народ'ь, были моложе остальныхъ ар1йскихъ 
народовъ. Позднее появлен1е ихъ на европейской сден'Ь объяс
няется ись-лн1Чительно географическими услов1ями ихъ допстори- 
ческаго быта.

Оставаясь по геогра(}|Ичес1;ому положен1Ю позади вс'Ьх'1. про- 
чихъ ар1йцевъ и занимая обптрныя и мало изв'Ьстныя классичес
кому м1ру аз1атс1ая страны, славянск1я племена въ продолже-. 
Н1И длпннаго ряда в1>ь'овъ росли и развивались на аз1атской поч- 
в'Ь, культивируя т'к задатки цивилпзац1и, ь:ото])ые лежали въ ос- 
пов'Ь вс'кхъ ар1йских'ь народов'ь до выселен1я ихъ въ Европу. 
Эти услов1я культурнаго роста дали славянскому племени тотъ 
своеобразный отпечаток'1.. который понын'Ь отличаетъ насъ отъ за- 
падно-европейсьихъ народовъ и ставитъ слаиянс1пй м1ръ какъ 
особую СТИХ1Ю, не связанную съ романскими и 1’ерманскими на
родностями— ни историческими предан1ямп, ни историческими за
дачами. Наше доисторичесь’ое прошлое связано съ аз1атскимъ 
востокомъ, и если носитъ сл-Ьды побочнаго культурнаго вл1ян1я, то 
не Грещи и Рима, а скор'Ье ассир1йс1;ой и иранской цивилизац1и.

Принадлежа къ арпккой семь'Ь, славянское племя, согласно 
существующей теор1и разселентя народовъ, должно было въ отда
ленное доисторическое время обитать в'ь гЬхъ же воеточно-аз1ат- 
скихъ пред'Ьлахъ, которые принято считать общею прародиною 
ар1йцевъ. Какъ известно, такую местность преддолагаютъ 
въ Центральной Аз1и, въ долинахъ м предго])1яхъ Памира 
и Таньгааня, и.ш въ бассейн1> древняго Оксуса. Изъ :ггого на- 
чальнаго центра народныя волны стали разливаться во всЬ сто
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роны, преимущественно на западъ, но открытымъ закасп1йскимъ 
етенямъ, или, быть можетъ, но существовавшимъ въ то время 
водпымъ иутямъ, если предположить, что Каси1пское море и Ок- 
1̂ съ въ древнее время действительно составляли одинъ бассейнъ. 
Иъ ;*той первой волн'Ь, ь'Ьроятно, передвинулись эллинск'ш пле
мена, орак1Йскля и часть славяпснихъ. ос'Ьвшихъ преимущественно 
на малоаз1йскомъ материк'Ь.

Ироцессъ народныхъ передвижен1Й вообще не можетъ быть 
разсматрпваемъ какъ явлен1е единовременное и скоротечное. Вы
зывается ли онъ т'Ьснотою размноживтагося народонаселен1я, или 
изм'Ьнен1емъ природныхъ услов1й страны, или наеильственнымъ 
выт’Ьснен1емъ,— во всякомъ случай этотъ процессъ совершается, 
|;аиъ и всЬ крупныя историческ1я явлен1я, постепенно и медленно. 
При этомъ позади остающ1яся племена, естественно, дол'Ье всего 
сохраняютъ непрерывающ1яся связи съ прежнею родиною. Въ та- 
комъ положен1и были славянская племена, такъ какъ вся дальнМ- 
1ная истор1я, вплоть до нашихъ дней, видитъ ихъ занимающими 
восточные пределы новаго ар^йскаго м1ра. Этимъ географическпмъ 
полож.ен1емъ и продолжавшимся всл'Ьдств1е того, до-чёб ч^мъ у 
другихъ народовъ, общен1емъ славянъ съ источниками праар1й- 
скаго языка объясняется замечаемая нын-Ь поразительная близость 
славянства съ санскритомъ, а равно и присутств1е въ славянскихъ 
этнографическихъ чертахъ значительной примеси восточно-аз1ат- 
скихъ элемептовъ.

Если верна развиваемая ныне гипотеза о начальпомъ пребы- 
ВИН1И ар1Йскихъ племенъ въ бассейне Аму-Дарьи, то по геогра
фическпмъ соображешямъ мы должны признать также весьма ве- 
роятнымъ распространен1е ар1йцевъ изъ этого центра не только 
на западъ, но и на северовостокъ. Двпжен1е къ стороне Яксарта 
(Сыръ-Дарьи) и далее въ Чуйскую долину, Семиречепскую об
ласть и Западную Сибирь доллъно было явиться непремеппымъ 
услов1емъ разселеп1я народовъ; ибо съ этой именно стороны бли
же всего прилегали къ первому ар1йскому семенищу самыя прц- 
вольныя для жизни и плодородныя области. >1 не могу предста
вить себе, чтобы эти превосходныя и ближайш1я места были бы 
оставлены безъ вниман1я народомъ, *имевшимъ столько силы и 
гражданскаго мужества, чтобы предпринять перссслен1е въ другую 
часть света, преодолевая преграды обширныхъ закасп1йскихъ 
степей и нсгостеир1имныхъ морей. Очевидно, на западъ пере- 
се.тялся только избытокъ ар1йскаго населен1я, пли те обособпвш!- 
яся народности, которыя не уживались въ мире съ племенами
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раньше занявшими аа)1ксартск1я области *). Та1{имъ образолъ, по 
троретическимъ соображен1ямъ возможно допустит!/, что ар1Йск1я 
племена, по м'Ьр'Ь размножрн1я. занимали но только югоносточныИ 
у]'олъ Центральной Лз1п, но п неразд’1'.льную с]. нимъ всю ны- 
н'Лшнюю Туркестанскую оГ»ла(*ть, го включ<‘н1(‘М'ь ( 'емир'Ьчено.чи! 
области. Опорою этой тео11етичес1;ой гипотезы могутъ служить и 
вещественные а])хеологичесь-1е памятники, п01;азыван1п1,1е, что на
чиная от'ь ( ’ыр'1.-Дарьи. по Чуйской долпн'Ь, по всей (.’емп1>'Ьчен- 
ской области 11 Западной (’ибири ])азливалась одна и та же 
культура, родственная малоазШской (троянской) 1;ультур'Ь и черно
морской (скиеской). 1}посл'}1дств111 времени сибирсьчя степи и ]1'Ьки 
сд-йлались излюбленным!, путемъ для народных'1. пе))едвижен!й 
с'ь востока на западъ и съ запада на востоь'ъ, можетъ быть иос- 
л'1) того, когда южный пут1. был'ь преграждеиъ усилившеюся Иер- 
ситскок) монарх 1ею.

Въ древней Грец1и и Перс1и вообще пм'Ьли скудныл нонят1л 
о состав1'. населен1я 11,ентральной Аз1и, а с1>веро-1$осточная част1. 
аз1атскаго материка, входящая нын'Ь вч. составъ русскихъ 1{лад'])- 
И1Й, была совершенно неизв'Ьстна. Ио:»тому естественно, что о жи- 
теляхъ помянутыхъ страиъ сохранились |;райне недостаточныя ис- 
торпческ1я св'Ьд'кн1я. По отрывочнымъ (})актамъ изв'Ьстно, что гд'1>- 
то въ :1тихъ пред'{’.лахъ, за }»'1)Кою Нь'сартом'ь, жили саки и мас- 
сагеты, называвппеся также обп[,пмъ именеиъ скиеовъ. Вт. посл'Ьд- 
СТВ1И времени (1\’— \* в.) массагеты являются въ приволжских'], 
странахъ и на сЬверномъ Кавказ'Ё. О племенномъ происхожден1и аз1ат- 
скпхъ скиеовъ у древнихъ писателей, конечно, нельзя найти ника1.-пхъ 
св^д'Ьб1й. Попытки къ раз1)аботк'}5 вопросовъ этого рода явилис!. 
только въ самое последнее время. Такъ наир. изв-Ьстный ор1ента- 
лпстъ В. В. Гриюрьевг дока.зывалъ, что саки П1»инадлежали сла
вянскому племени.''''''̂ ') Ежигротг, ш» основаН1и кита11С1.-ихъ псточ- 
нпковъ, ь-опстатируетъ присутств10 ар1йс1;ихъ покол'Ьн1п не только 
на южныхъ грапицахъ западной Спбирп, но даже за Байкаломъ, 
на границахъ Манджур1П.'‘''''''') Это были б’Ьлоьурыя, голубоглазый 
племена, пзв'Ьстныя у ьптайдевъ нодъ именемъ усуней и дпнлп-

■') Г1рот|1вод'ЬПств1е со сюроиы ыет.е культурпыл.ь рась, наир, фнцской и 
монгольской, ад’Ьсь едвали моглопм'Ьгь мТ.с1'о. Присутспйе ыонгольскаго племени 
нельзя допустить по тому, что къ дрекн'Ьйпшхт. се1И1 |1Т.ченских1 . и сибирскихт. 
могилахъ не оказывается череиовъ моигольекаго типа, а восточн11-Финское 
илеия едвали могло служить иом1;хои для движен1и оол1'.е сильныхъ т15ломь 
и духомь ар1искихъ илеленъ, какч. не номИшали кушиты переселеЕМЮ инду- 
совъ за Гималаи.

**) В. В. Гриюрьевъ, о скиескоыь народ'Ь сакахъ. Историческая моногра- 
Ф1 Я. Спб. 1871 г.

К1аргоИ1. ТаЫеаих Ыа1оп<]ие.ч с1е Г  А.ч1е. Гагхв. 182Ь‘. р. 162— 168.
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новь. Въ 1П в. до г. X. онп иредстанляли лишь иосл 1>д1пр ос- 
та/п.-й индо-енропейскихъ илемеиъ, жшиипхъ иъ Сибири. Съ по
ловины Д’-го в'Ька имя ихъ уже бол'Ье не П()я15лястся на страни- 
цахъ китайскихъ нсторнковъ. исчезая безсл'Г.дно. Иланротъ скло- 
нен'ь думать, что усуни и динлины были отраслью германскаго 
племени (стр. 102), растворивнтеюся потомъ въ оь’ружаюн|,ей массЬ 
тюрксь-ихъ и монгольскихъ народов’ь, из'ь ном’Кси 1;оторыхт. обра
зовались хаь-асы или 1:иргизы. Такъ или иначе, но фактъ ирисут- 
СТВ1И ар1йсь'ихъ илементовъ не только въ заиадн(»и, но и въ во
сточной Сибири не отрицается истор‘1ею. ]3ь археолог1и онь нахо- 
дитъ еще.большее иодтверждеи1е. );а!;ъ мы уто иоь'азали во всЬхъ 
нредъндуни1хъ ир1пг11чан1яхъ.

Древнюю отнографичесную жизнь с1;веро-восточноп Аз1и я 
представляю себЬ та1;имъ об}>азомъ. Иь отдаленн1>йнйя времена, 
когда централ1.на;| Лз1я служила еще мЬстомъ ]1азмножен1я всЬхъ 
индо-евронейскихъ на])0Д01$ъ, значительная доля ар!йс1;их'Ь иоко- 
Л'1>н1и раздвинулись за р1и;у Яьтартъ и заняли южныя сибирск1я 
стени. Къ числу зтихъ иокол'1ипй, можно полагать, относились 
славяне, германцы и кельты, для которыхъ с1;ве))о-восточная Аз!я 
служила колыбелью нац1ональпаго обособлен!я. 1ъъ зтому-же вре
мени. в'Ьроятпо, сл'Ьдуетъ отнести выт'1'>спе1пе фиискихъ племенъ 
изъ занятыхъ а])!нцами южныхъ областей Сибири па сЬнеръ. Но 
м'Ьр'Ь размпожеи1я и обособлеп1я северо-восточной в1>тви ар1йскихъ 
народностей, въ посл’1>дств1и времени начались передвижен1Я ихъ 
па западъ. част1ю но сиби))скимъ воднымъ нутямъ. част1ю пря
мыми нерекочовками через'ь степи. При зтом’ь германцы и кельты 
должны были выселиться раньте славлнъ, та1гь какъ они за долго 
до Р. X. являются уже па европейскомъ материк-!;, между т'Ьмъ 
каь-ъ славяне все время оставались на заднемъ фланг!',, гдЪ занп- 
мают'ь м’!;ста и до сихъ норъ. Ути.мъ. можетъ б1лть. объясняется, 
почему въ Сибири такъ мало встр!>чается кельтсь-ихъ могилъ (ме
галитических ь памятнн1,-ивъ) и таь'ое множество кургановь. совер
шенно тождественныхъ съ южно-русскими (сь-иоскими) к-ургапами.

Въ то время, ь'огда ар1йск1я племена занимали сибирск1я (.6- 
ласти, въ Сиопри еще не было пи монголовъ, пи татаръ. Основы
ваясь на китайскихъ источниках'],, 1хлапротъ и О. Ыкнифъ по- 
латю'гъ, что эти народности появились въ южныхь П|1сл;1>лахъ 
Спбнри не ран'Ье какъ за 1— 2 стол'1зт1я до Г. X . До того вре-

18.
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мепи мош'олы дпикш на сЬперо-иосточныхъ грапицахъ Китая, въ 
сосЬдствЬ с'ь Мапд;ку[)1еп. а татары на юго-занадныхъ г]1анпцахъ 
западнаго Китая. Но выселения славянъ на ааиадъ и пе
рехода ихъ за Уралъ, начинаютъ нпдви1'аться съ востоиа ][ юга 
тк1р1го-мингольс1;1я орды, занявшая покинутое славянами М'Ьсто. 
Это зам'Ь1иен1е, 1;оне'1но, совершилось исподволь, мало по малу, 
въ продолжен!!! н'Ьс!>‘ол1.кихъ В'Ь!:овъ. Иосл'1)ДН1Й историчес1ай 
сл'Ьдъ борьбы МОНГОЛОВ!, съ голубоглазыми усунями по китайскимъ 
источни1самъ отм'Ьчается въ посл'Ьдп1я два стол1;т1я до Р. X . 
Это было гд’1;-то въ пред'Ьлахъ нын'Ьшнеи Семир'Ьчепской, или Се- 
мипалатннс];ой области. Можетъ быть въ бол'1'.о сЬверпыхъ ире- 
д'Ьлах'ь и посл'Ь того продолжали ен1,е держаться въ Сибири п'1’.- 
1соторыя славякоь'1я земли; но дал'1>е стол'Ьт1я едва (и уже
возможно предполагать, чтобы ка!;ая либг» ар1йс1;ая народность могла 
оставаться за 1ЮСточны!аъ склономъ У])альсь‘аго хребта..

15м'Ьст'Ь съ вод!{орен1еиъ славинсь’аго элемента въ сибирс1;пхъ 
иред'Ьлахъ, происходилъ процессъ переселенгя также въ Малую 
Азйо и Европу. Быте мы гов1рили. что въ эпоху тр:>янс!1:ой 
войны часть славянства находилась въ числ'Ь союзнико1$ъ Трои. 
Одновременно съ этимт., в'Ьроятно, были уже заняты киммер1йцами 
и с1;ивамп с Ь̂верныя предгор1я Кавказ;!, азовск1я и черномо])СК1я 
степи. Трудно, конечно, угадать, въ 1;а!{ом1. отно1пен1И находи
лись эти поселен!}] к.ъ сибирскпмъ соилеменникамъ, существонала-ли 
тогда и(-'Посредственная связь между западными и восточными С1;и- 
еами: но я не вижу причины отказаться отъ иредположен1я. что тро- 
ЯНСК1Я венеты, 1;аь'Ъ часть славянс!;аго племени, могли находитьси въ 
Малой Аз1п въ то время, 1;огда ихъ сродники оставались ен1,е на 
дал1.немъ восток'Ь. Аналогическ1е п])им'1зры тому мы впдимъ въ пе- 
реселен1лхъ кельтовъ и германцевъ, соверн!авшнхся не вдругъ, а 
по частямъ и иритомъ въ разны)! эпохи. На тоже древ!11и'1шее 
разд'};лен1е славянскихъ племенъ можетъ у1.-азывать двойстпепность 
славлпс1;аго актропологичес1;аго типа— б'Ьлокурый и черноволосый 
тинъ. Первый, бол'Ье свойственный с;̂ в̂ернымъ шпротамъ, могъ образо-

*) Еды!Лп о.‘новател1,но Ь"л;1 1 1|)оп> тц/едполигаеть въ угун'яхъ отрасль 
гсряаиска!'!) илеиенн. ИI. указанную эпоху не шогла с.охранитьса ш. такой 
дп.ш 014. О 'ЩсР гс'|)манеко1'1 р(|дпны изплироканнаа н1; 1 1 (а германскаго народа.

11и.чгс5]у предположит!., ч ю  зто была славннская, либо литонская 
1!а[1чднос1'ь, )гпт(грия зюгла еще зд1;сь сущестн 'Вать при не нрерыванптхса 
сно111еи1!1Х'ь 1‘ъ новыль цс'нтрол'ь слав!Ш 1'тпа В1. нын1;и1не!1 восточной и сГ.- 
1!с| но» 1’ос(.мп.
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ваться на с'Ьверо-восток'Ь, а второй— въ жаркихъ етранахъ Цент
ральной и Малой Аз1н. Обоеоблен1е славянскихъ нар1>Ч1н тоже 
требовало географпческаго разд'Ьлен я̂ и в'Ьроятио совершились не 
въ жторичес1;1я времена, а гораздо раньше.

Ио1;ол'Ьп1е малоазШскихъ венетовъ представляли древн1е ад- 
р1атичес];1е и, быть можетъ. балт1иск1е венеты, виосл'Ьдствхи ас
симилированные романскими и германскими племенами. Къ  тому 
же иокол'Ьн1Ю сл'Ьдуетъ отнести ту часть славянскаго племени, ко
торая издревле обитала на Балканскомъ иолуостров'1> и на бере- 
гахъ Дуная, а также значительную долю черноморс1:ихъ скивовъ 
и болгаръ. Великоруссы. какъ въ антроиологическихъ чертахъ, 
так'ъ и въ язык-Ь носятъ бол’̂ е иризнаковъ с'Ьверо-восточнаго нро- 
исхождешя. Само собой разум'Ьется, что при тысячел'Ётнемъ по- 
литическомъ единств^ южный и с'̂ в̂ерный типы въ пред’Ьлахъ 
Росс1и такъ перем'Ьшались между собою, что положить между ними 
опред'Ьленную грань въ настоящее время невозможно.
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