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И ЗВ Л Е Ч Е Н ІЕ

изъ протоколовъ засѣданій Русскаго Комитета для изученія Средней и 
Восточной Азіи въ историческомъ, археологическомъ, лингвистическомъ 

и этнографическомъ отношеніяхъ.

III.

(Засѣданіе 25 сентября 1904 г.)

24. Доложено о слѣдующихъ расходахъ, произведенныхъ бюро, 
па основаніи § 10 правилъ его дѣятельности:

1) Ц. Ж . Ж ам царан ову , по предложенію С. Ѳ. Ольденбурга, 
было назначено добавочныхъ 300 р. на поѣздку въУргу, вмѣсто пред
положенной командировки въ Иркутскую губернію, оказавшейся невоз
можной по мѣстнымъ условіямъ, о чемъ департаментъ общихъ дѣлъ 
Министерства Внутреннихъ Дѣлъ увѣдомилъ Комитетъ отношеніемъ 
отъ 4 мая за № 9145.

2) Ц. Ж . Ж ам царан ову  и Б. Б. Барадину, вслѣдствіе откло
ненія Министерствомъ Путей Сообщенія ходатайства Комитета о вы
дачѣ билетовъ на безплатный проѣздъ, было выдано на проѣздъ по 
64 рубля и сверхъ того послано на основаніи телеграммы, отправлен
ной ими со станціи Моготуй, 130 рублей.

3) Члену сотруднику Археологическаго Института В. И. Ану
чину было выдано 100 рублей на производство раскопокъ въ Сухо-
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Бузинской волости Красноярскаго уѣзда, Енисейской губерніи, со
гласно представленной имъ въ бюро запискѣ.

Опредѣлено: утвердить произведенные расходы.
25. Доложено отношеніе директора 1-го департамента Министер

ства Иностранныхъ Дѣлъ на имя предсѣдателя Комитета отъ 10 іюня, 
за № 4914, съ увѣдомленіемъ, что со стороны Государственнаго 
Контролера не встрѣчается препятствій къ испрошенію въ пользу Ко
митета пособія изъ Государственной казны въ размѣрѣ 10000 рублей 
ежегодно, въ теченіе пяти лѣтъ, начиная съ 1905 г., и что соотвѣт
ствующее представленіе вносится Министерствомъ Иностранныхъ 
Дѣлъ въ Государственный Совѣтъ.

26. Доложено отношеніе его же отъ 24 іюля, за Ля 6123, объ 
исключеніи изъ смѣты Министерства Иностранныхъ Дѣлъ, впредь до 
болѣе благопріятнаго состоянія рессурсовъ Государственнаго Казпа- 
чейства, пособія въ 7000 рублей ежегодно, назначеннаго Комитету 
на производство археологическихъ изслѣдованій въ Восточномъ Тур
кестанѣ.

27 . Доложены отношеніе И мператорской Археологической Ком
миссіи отъ 1 апрѣля, Ля 653, съ увѣдомленіемъ о выдачѣ открытаго 
листа па право производства раскопокъ д-ру ІО. Д. Т ал ько -Г ры н - 
цевпчу, и отношеніе г-на и. д. военнаго губернатора Забайкальской 
области отъ 20 апрѣля, за Ля 660, съ увѣдомленіемъ о невозмож
ности удовлетворить просьбу Комитета о командированіи г-на Таль- 
к о - Г ры нцсвича для археологическихъ изслѣдованій. Опредѣлено: 
предположеніе объ археологическихъ работахъ въ Забайкальской об
ласти признать несостоявшимся.

28. Доложены отношеніе главнаго управленія неокладныхъ сбо
ровъ отъ 9 апрѣля, за Ля 3199, съ увѣдомленіемъ о разрѣшеніи стар
шему ревизору акцизнаго управленія Енисейской губерніи А. В. 
А дріанову принять на себя, по порученію Комитета, изслѣ
дованіе древнихъ писаницъ, и письма г-на А дріанова на имя пред
сѣдателя Комитета, отъ 19 іюня, 27 іюля и 11 сентября, объ испол
ненныхъ имъ работахъ; при этомъ присутствующимъ былъ предъяв
ленъ присланный г-номъ А дріановымъ снимокъ съ одной надписи 
орхонскими письменами. Опредѣлено: присылаемые г-номъ А дріано
вымъ эстампажи передавать въ Азіатскій музей И мператорской Ака
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деміи Наукъ и по этимъ эстампажамъ опредѣлить, какіе изъ подлин
ныхъ камней было бы желательно перевезти въ С.-Петербургъ.

29. Доложено сообщеніе В. И. Анучина о томъ, что предполо
женныя имъ раскопки въ Енисейской губерніи въ текущемъ году 
не могли состояться, и предложеніе его передать ассигнованные 
ему Комитетомъ 100 рублей проживающему въ г. Туруханскѣ настоя
телю мѣстнаго монастыря о. М акарію, съ тѣмъ, что о. М акарій 
обязуется доставить въ Комитетъ всѣ собранные имъ матеріалы объ 
енисейскихъ остякахъ и др. инородцахъ; съ своей стороны г. Ану
чинъ предлагалъ Комитету свои услуги для дальнѣйшаго изученія язы
ка названнаго вымирающаго племени. Опредѣлено: разрѣшить пере
дачу 100 рублей о. М акарію  для означенной цѣли и назначить г. Ану
чину пособіе по 25 рублей въ мѣсяцъ срокомъ на шесть мѣсяцевъ, 
для пріобрѣтенія необходимой подготовки къ лингвистическимъ изслѣ
дованіямъ.

30. Доложенъ представленный А.Д. Рудневымъ отчетъ о поѣзд
кѣ въ калмыцкія степи совмѣстно съ Г. I. Рамстедтомъ, съ 
увѣдомленіемъ, что по ненредвидѣпнымъ обстоятельствамъ имъ могла 
быть исполнена только половина предположенныхъ работъ, вслѣдствіе 
чего имъ возвращается въ кассу Комитета половина ассигнованной 
суммы (100 рублей).

31. Доложено отношеніе Туркестанскаго кружка любителей архео
логіи, отъ 30 іюня, за № 29, съ приложеніемъ 1) оправдательныхъ 
документовъ по израсходованію ассигнованныхъ Комитетомъ въ 
1903 г. 300 рублей (см. протоколы за 1903 г.); 2) перечня найден
ныхъ при раскопкахъ предметовъ; 3) 17 Фотографій, снятыхъ на 
мѣстѣ раскопокъ.

32. В. В. Б а р т о л ь д ъ  доложилъ о работахъ, произведенныхъ имъ 
лѣтомъ текущаго года въ Самаркандѣ, по порученію Комитета. 
При этомъ собранію были предъявлены: 1) предметы древности, пріо
брѣтенные изслѣдователемъ въ Самаркандѣ; 2) Фотографическіе сним
ки городища Афрасіабъ и раскопанныхъ построекъ, исполненные, но 
заказу изслѣдователя, мѣстнымъ Фотографомъ г. Л итвиновы м ъ.

33. По поводу запроса Туркестанскаго кружка любителей архео
логіи, могутъ ли добытые при раскопкахъ предметы храниться въ 
Ташкентскомъ музеѣ, и заявленія В. В. Бартольда объ оставленіи
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имъ въ Самаркандскомъ музеѣ нѣкоторыхъ громоздкихъ предметовъ 
возбужденъ вопросъ о пересмотрѣ постановленія, сдѣланнаго въ засѣ
даніи 27 сентября 1903 г. (протоколы за 1903 г.), по которому 
всѣ вещественные памятники, добываемые при снаряженныхъ Коми
тетомъ экспедиціяхъ, должны передаваться въ средне-вѣковой отдѣлъ 
И м ператорскаго Эрмитажа. Опредѣлено: замѣнить это постановле
ніе слѣдующимъ: «Мѣсто храненія вещественныхъ памятниковъ, если 
таковые будутъ добыты при изысканіяхъ снаряженныхъ Комитетомъ 
экспедицій или присылаемы въ даръ Комитету, опредѣляется каждый 
разъ особымъ постановленіемъ Комитета. Всѣ такіе предметы, гдѣ 
бы они ни хранились, остаются собственностью Комитета, что должно 
быть указано въ инвентарныхъ спискахъ учрежденія, коему они пе
реданы, а по возможности и на самихъ предметахъ; при дѣлахъ Ко
митета должны находиться списки всѣхъ принадлежащихъ ему ве
щей». На этихъ основаніяхъ постановлено: 1) разрѣшить передачу 
въ Ташкентскій музей предметовъ, добытыхъ при раскопкахъ Турке
станскаго кружка; 2) разрѣшить оставленіе въ Самаркандскомъ му
зеѣ предметовъ, переданныхъ туда В. В. Бартольдом ъ; 3) вещи, 
купленныя В. В. Бартольдомъ, передать въ Этнографическій музей 
И мператорской Академіи Наукъ.

34. По предложенію В. В. Б артольда опредѣлено: назначить 
члену корреспонденту Комитета В. Л. Вяткину 100 рублей на про
изводство раскопокъ въ окрестностяхъ Самарканда.

35. Доложено о поступленіи въ Комитетъ десяти могильныхъ 
камней съ сирійскими несгоріанскими надписями, присланныхъ изъ 
Кульджи; при этомъ собранію былъ предъявленъ одинъ камень, со 
своеобразнымъ изображеніемъ креста и ангеловъ, и сообщено, что 
разборъ надписей принялъ на себя проФ. Д. А. Хвольсоиъ. Опре
дѣлено: передать камни въ Азіатскій музей И мператорской Ака
деміи Наукъ.

IV.

(Засѣданіе 13 ноября 1904 г.)

36. По предложенію предсѣдателя, собраніе почтило вставаніемъ 
память скончавшагося члена Комитета К. К. Слуневскаго.
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37. С. Ѳ. О льденбургъ внесъ отъ имени Ѳ. И. Щ ерб атскаго  
и своего слѣдующее предложеніе, единогласно принятое собраніемъ:

«Присутствіе въ Петербургѣ ученаго бурятскаго ламы изъ агин- 
скаго дацана Данзина Зарбаина могло бы быть по мнѣнію нижепод
писавшихся использовано въ цѣляхъ выполненія нѣкоторыхъ задачъ 
Комитета уже ранѣе намѣченныхъ. Какъ извѣстно Комитету, мы 
подготовляемъ молодого бурята г. Барадина для занятій въ тибет
скихъ монастыряхъ. Представляется поэтому весьма желательнымъ 
поставить его отчасти и подъ руководство ученаго ламы, который могъ 
бы своими указаніями приготовить его къ особенностямъ ученаго оби
хода ламайскихъ монастырей, отъ знакомства съ которымъ въ значи
тельной мѣрѣ зависитъ количество ученаго матеріала, который можетъ 
получить изслѣдователь въ ламайскомъ монастырѣ.

Еще въ большей мѣрѣ могъ бы воспользоваться пребываніемъ 
здѣсь ученаго ламы Ѳ. И. Щ ербатской , который имѣетъ намѣреніе 
въ возможно близкомъ будущемъ ознакомиться на мѣстахъ съ поста
новкою Философскаго преподаванія въ ламайскихъ монастыряхъ и про
слѣдить, въ какой мѣрѣ здѣсь сохранились старые индійскіе методы 
и преданія.

Наконецъ, и по цѣлому еще ряду вопросовъ явилась бы возмож
ность использовать пребываніе здѣсь ламы Зарбаина.

Считая необходимымъ вознаградить его за то время, которое онъ 
удѣлилъ бы для научныхъ занятій въ желательномъ для насъ направ
леніи, мы бы полагали просить Комитетъ объ ассигнованіи ему 600 руб. 
въ мѣсяцъ, считая съ октября и кончая маемъ, крайній срокъ, кото
рый онъ могъ бы остаться въ С.-Петербургѣ».

38. С. Ѳ. О льденбургъ сдѣлалъ сообщеніе о работахъ гг. Ба- 
радииа и Ж ам царан ова и предъявилъ собранію матеріалы, добы
тые ими во время поѣздки, совершенной по порученію Комитета. Опре
дѣлено: передать рукописи гг. Барадина и Ж ам царанова въ Азіат
скій музей И мператорской Академіи Наукъ. Разсмотрѣніе матеріаловъ 
принялъ на себя, по просьбѣ собранія, В. Л. Котвичъ.

39. Произведены выборы въ члены-корреспонденты Комитета Ю. 
Д. Т алько-Гры нцевича (но предложенію А. В. Григорьева, С. 
Ѳ. О льденбурга и Л. Я. Ш тернберга) и Н. Н. П антусова (по 
предложенію В. В. Бартольда, П.М. М еліоранскаго и В. В. Рад-
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лова). Закрытой баллотировкой Н. Н. П антусовъ оказался избран
нымъ единогласно, Ю. Д. Т алько-Г ры нц еви чъ  —  большинствомъ 
11 -ти голосовъ противъ 1-го.

4 0 . Доложено о полученіи изъ Россійскаго И мператорскаго Кон
сульства въ Керманѣ: сообщенія А. Я. М иллера 26 сентября, JV® 1, 
о надгробномъ зданіи шейха Ни’метуллаха Вели въ Маханѣ и нахо
дившейся въ этомъ зданія четыреугольной пирамидѣ съ древне - пер
сидской клинообразной надписью, съ приложеніемъ Фотографическихъ 
снимковъ зданія и пирамиды.

41. Доложено, что сумма въ 100 рублей, ассигнованная Комите
томъ въ предыдущемъ засѣданіи въ распоряженіе В. Л. В ят
кина для продолженія раскопокъ въ окрестностяхъ Самарканда, до
ставлена г. Вяткину, приступившему къ раскопкамъ, по газетнымъ 
извѣстіямъ, 3 октября.

42. Доложена переписка съ Э. К. П екарскимъ по вопросу о 
продолженіи работъ по составленію словаря якутскаго языка. Опре
дѣлено: 1) отмѣнить сдѣланное въ засѣданіи 31 января поста
новленіе объ ассигнованіи г. П екарскому 500 руб. изъ средствъ 
Комитета за текущій годъ, такъ какъ предположенныя Комитетомъ 
работы не могли состояться; 2) оставить открытымъ вопросъ объ 
ассигнованіи г. П екарскому соотвѣтствующей суммы изъ средствъ 
1905 года.

43. Л. Я. Ш терн бергъ  прочиталъ выдержки изъ письма Б. О. 
П илсудскаго отъ 13 сентября, изъ п. Александровскаго на Саха
линѣ. Опредѣлено: 1) помѣстить письмо г. П илсудскаго въ «Извѣ
стіяхъ» Комитета; 2) телеграфировать г. Пилсудскому, въ отвѣтъ 
на возбужденный имъ вопросъ, что Комитетъ находитъ крайне жела
тельнымъ продолженіе его работъ и въ слѣдующемъ году.

I.

(Засѣданіе 29 января 1905 г.)

44. Товарищъ предсѣдателя заявилъ, что вслѣдствіе отсутствія, 
по болѣзни, предсѣдателя В. В. Радлова и по просьбѣ послѣдняго, 
принимаетъ на себя предсѣдательство въ настоящемъ засѣданіи.
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45. Доложено письмо д-ра Б. Мункачи, секретаря вновь образо
ваннаго Венгерскаго комитета Союза, отъ 7 декабря п. ст., на имя 
предсѣдателя Русскаго Комитета, съ просьбой о выдачѣ открытаго 
листа д-ру В. Прэле (РгбЫе), командируемому Венгерскимъ коми
тетомъ въ Оренбургскую губернію для лингвистическаго и этнографи
ческаго изученія башкиръ; къ письму приложенъ печатный экзем
пляръ устава Венгерскаго комитета и списка его членовъ. Опредѣ
лено: уполномочить бюро выдать г-ну Прэле необходимый открытый 
листъ.

46. Доложено письмо г-на министра Внутреннихъ Дѣлъ на имя 
предсѣдателя Комитета, отъ 7 ноября, о назначеніи въ Комитетъ, въ 
качествѣ представителя министерства Внутреннихъ Дѣлъ, директора 
департамента общихъ дѣлъ, въ должности гофмейстера, дѣйствитель
наго статскаго совѣтника Э. А. Ватаци.

47. Доложено письмо товарища министра Иностранныхъ Дѣлъ на 
имя предсѣдателя Комитета, отъ 2 декабря, съ приложеніемъ копіи 
Высочайш е утвержденнаго 22 ноября мнѣнія Государственнаго Со
вѣта объ отпускѣ изъ казны въ теченіе пяти лѣтъ, начиная съ 1 ян
варя 1905 года, по 10000 рублей ежегодно въ пособіе Комитету. 
При этомъ предсѣдательствующій заявилъ, что ассигнованная на те
кущій годъ сумма получена предсѣдателемъ и записана на приходъ.

48. Сообщено содержаніе писемъ проФ. Р. Пемпеллп на имя пред
сѣдателя Комитета но вопросу о возобновленіи въ текущемъ году 
археологическихъ работъ американской экспедиціи въ Туркестанскомъ 
краѣ. Н. И. В еселовскій  заявилъ, что г. Пемпелли обращался по 
этому вопросу также непосредственно въ И мператорскую Археологи
ческую Коммиссію, откуда уже посланъ отвѣтъ, разрѣшающій 
американской экспедиціи производить изслѣдованія въ Закаспійской 
области.

49. Доложено отношеніе Туркестанскаго Кружка любителей архео
логіи отъ 16 ноября за № 37, съ препровожденіемъ коробки съ мѣд
ными и серебряными монетами и золотымъ жетономъ, найденными 
при раскопкахъ на мѣстѣ развалинъ города Отрара; при этомъ сообщено, 
что монеты, по опредѣленію В. В. Бартольда, относятся большею 
частью къ періоду XIV— XVI вв., причемъ встрѣчаются нѣкоторыя 
монеты болѣе ранняго времени (XI в.). Опредѣлено: передать мопеты
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въ мюнцъ-кабпнетъ С.-Петербургскаго университета, съ нравомъ 
переслать дублеты въ Азіатскій музей Академіи Наукъ.

50. В. В. Бартольдъ  сообщилъ изъ частнаго письма В. Л. В ят 
кина свѣдѣнія о раскопкахъ, произведенныхъ этимъ изслѣдователемъ, 
по порученію Комитета, въ окрестностяхъ Самарканда.

51. Доложены отчеты о дѣятельности Комитета и объ израсходо
ваніи смѣтныхъ суммъ въ 1904 году (см. ниже); для разсмотрѣнія 
отчетовъ произведены выборы ревизіонной коммиссіи. Закрытой бал
лотировкой оказались избранными А. В. Григорьевъ , В. Л. К отвпчъ 
и С. Ѳ. О льденбургъ.

52. Доложено слѣдующее предложеніе С. Ѳ. О льденбурга и 
Д. А. Клеменца:

«Позволяемъ себѣ просить Комитетъ о командированіи вновь въ 
Забайкалье г.г. Барадина и Ж ам царан ова для продолженія произ
веденнаго ими въ прошломъ году съ такимъ успѣхомъ собиранія мате
ріала: Барадинымъ по иконографіи и культу ламаистовъ, Ж ам ца- 
раповы мъ по этнографіи бурятъ и монголовъ.

Въ виду непомѣрнаго вздорожанія цѣпъ въ Забайкалья просимъ въ 
этомъ году объ ассигнованіи Ж ам царан ову  500 р.,въ виду много
численныхъ разъѣздовъ, и Барадину 400 р., и сверхъ того обоимъ 
билеты до станціи Могойтуй и обратно».

Предложеніе единогласно одобрено собраніемъ, постановившимъ 
ассигновать на поѣздку г.г. Б арадина и Ж ам царан ова 1200 руб. 
При этомъ Д. А. Клеменцъ принялъ на себя заботу о томъ, чтобы 
названнымъ лицамъ было оказано полное содѣйствіе со стороны Чи
тинскаго отдѣла Имп. Русскаго Географическаго Общества.

53. Доложено слѣдующее предложеніе А. В. Г ригорьева и
С. Ѳ. О льденбурга:

«Важность изученія трудовъ итальянскихъ миссіонеровъ въ Ти
бетѣ все болѣе и болѣе выясняется за послѣдніе годы. Къ сожалѣнію, 
вмѣсто полныхъ изданій текстовъ этихъ драгоцѣнныхъ памятниковъ, 
мы имѣемъ почти однѣ выдержки, неудовлетворяющія вполнѣ науч
нымъ требованіямъ. Является поэтому необходимымъ запастись на
дежными списками подлинниковъ, разбросанныхъ по библіотекамъ 
Италіи. Починъ въ этомъ дѣлѣ уже сдѣланъ Географическимъ Обще
ствомъ, добывшимъ списокъ путешествія Fra Cassiano Beligatti. Этимъ
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дѣломъ живо заинтересовался проФ. Здекауеръ  въ Мачератѣ. Нынѣ 
онъ могъ бы заняться другими итальянскими миссіонерами въ Тибетѣ. 
Къ сожалѣнію, Финансовое положеніе Географическаго Общества ли
шаетъ его возможности просить проФ. Здекауера предпринять нуж
ные розыски и переписку рукописей.

Ввиду этого, мы просимъ Комитетъ предоставить намъ право всту
пить по данному вопросу въ переговоры съ проФ. Здекауером ъ и 
ассигновать въ наше распоряженіе 500 р. на текущій годъ».

При голосованіи предложеніе Л. В. Г ригорьева и С. Ѳ. Ольден
бурга  оказалось принятымъ большинствомъ шести голосовъ противъ 
пяти, при одномъ воздержавшемся отъ голосованія.

54. Доложено и одобрено Комитетомъ слѣдующее предложеніе 
В. В. Р адлова и Л. Я. Ш тернберга:

«Въ засѣданіи 13 ноября 1904 г. Комитетъ постановилъ телегра
фировать командированному на о. Сахалинъ для изученія айновъ Б. О. 
Пилсудскому, что продолженіе его работъ крайне желательно и въ 
будущемъ году.

Ввиду того, что по случаю военныхъ дѣйствій жизнь па островѣ 
страшно вздорожала, просимъ Комитетъ ассигновать г. Пилсудскому 
сумму въ усиленномъ противъ прошлаго года размѣрѣ, а именно, 
1000 рублей».

55. Доложено и одобрено Комитетомъ слѣдующее предложеніе 
К. Г. Залемана:

«Э. К. П екарскій , которому Комитетъ оказывалъ поддержку въ 
дѣлѣ составленія Якутскаго Словаря, телеграфировалъ Комитету, что 
желаетъ продолжать свою работу въ текущемъ году, обѣщая выслать 
въ началѣ года переработанный 1-ый выпускъ Словаря для пздаиія 
Академіей.

Поэтому прошу, въ случаѣ, если со стороны П екарскаго это 
будетъ выполнено, по примѣру прошлаго года отпустить ему G00 р. 
пособія на предстоящій годъ».

56. Доложено и одобрено Комитетомъ слѣдующее предложеніе 
В. В. Радлова и Л. Я. Ш терн берга:

«Въ засѣданіи 25 сентября 1904 года Комитетомъ принципіально 
былъ рѣшенъ вопросъ о необходимости снаряженія экспедиціи для 
изученія енисейскихъ остяковъ, причемъ д. ч. Археолог. Института
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В. И. Анучину было разрѣшено пособіе для подготовки къ лингви
стическимъ изслѣдованіямъ.

Необходимость нынѣ же, не откладывая, приступить къ всесто
роннему изученію этого вымирающаго палеазіатскаго племени оказы
вается крайне настоятельной. Объ этомъ свидѣтельствуютъ всѣ имѣю
щіеся статистическіе и литературные матеріалы.

Одинъ изъ послѣднихъ по времени путешественниковъ по Туру- 
хаискому краю, А. Еленевъ, въ своей статьѣ: «Естественно-геограФИ- 
ческій очеркъ р. Енисея» пишетъ:

«Остяки сутуловаты, сухощавы, даже худы, съ узкими плечами 
и впалой грудью,— по всѣмъ признакамъ, народъ до крайности изну
ренный. Всею своею внѣшностью остяки производятъ на новаго че
ловѣка крайне удручающее, тяжелое впечатлѣніе: ихъ болѣзненный, 
истомленный, съ глубокими морщинами па лицѣ, даже у молодыхъ, 
видъ,— изможденность, сгорбленность, преждевременная дряхлость, 
ихъ странный, вызывающій чувство глубокаго состраданія, взглядъ, 
ихъ старый, грязный, рваный костюмъ обнаруживаютъ ихъ гнету
щую, тяжелую нищету. Ихъ едва прикрытое тѣло покрыто вѣчными 
паршами. Всѣ они за послѣднее время подвержены болѣзнямъ: голод
ный т и ф ъ , горячка и въ особенности сильны оспа и сифилисъ. И х ъ  

экономическое положеніе болѣе, чѣмъ ужасно»1).
Другіе изслѣдователи края вполнѣ подтверждаютъ эго сообщеніе, 

а ОФФиціальпое изданіе2) свидѣтельствуетъ, что остяки дошли до того, 
что среди нихъ «не рѣдки случаи людоѣдства, такъ что инородцы дру
гихъ родовъ опасаются подходить близко къ ихъ стойбищамъ».

Не менѣе убѣдительно свидѣтельствуютъ немногочисленныя, но 
многоговорящія статистическія данныя.

Остяки— могущественное и многочисленное племя, способствовав
шее въ самомъ началѣ 17-го вѣка русскимъ пришельцамъ одолѣть воин
ственныхъ тунгусовъ,— въ 1838 г. имѣли уже только 1415 душъобоего 
пола, а въ 1859 г. ихъ насчитывалось только 911 душъ (Кривошап- 
кинъ). Общихъ цифръ для дальнѣйшаго времени нѣтъ, но есть свѣ
дѣнія о Bepxue-Ипбатскомъ родѣ.

1) Извѣстія Вост.-Сибир. Отдѣла ГеограФич. Общества. Т. ХХІУ, № 3—4.
2) Памяти, книжка Енисейской губ. 1890 г., стр. 290.
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Въ 1859 г. ихъ было (изъ общ. числа 911 д.) 551 ч. об. п.
» 1881—2 гг. ихъ насчитывается уже около 420 » »
» 1890 г. » » » 250 » »

Сколько же ихъ теперь, когда минуло еще 15 лѣтъ?
Между прочимъ Сымскій родъ (всего родовъ три: Сымскій, Верхне- 

Инбатскійи Нижне-Инбатскій) уже ивъ 1859 г. состоялъ только изъ 
77 душъ обоего пола. Въ настоящее время этотъ родъ, какъ говорятъ, 
окончательно обрусѣлъ и забылъ свой языкъ. Точно также и существо
вавшій когда то Байхинскій родъ, кочевавшій по рр. Турухапу и Ку- 
рейкѣ и тогда (1834 г.) называвшійся самоѣдскими остяками, теперь 
окончательно ассимилировался съ самоѣдами1).

Такимъ образомъ такъ называемые енисейскіе остяки несомнѣнно 
вымираютъ и притомъ съ угрожающей быстротой, а еще черезъ нѣ
сколько лѣтъ немногіе пережившіе окончательно ассимилируются 
съ окружающими народностями, п цѣлое племя, обладающее таин
ственнымъ языкомъ, совершенно изолированно стоящимъ среди идіо
мовъ Азіи, племя, прошлое котораго связано, невидимому, съ древ
нѣйшими судьбами доисторическихъ расъ нашего континента, исчез
нетъ навсегда для науки.

Правда, Кастренъ спасъ для насъ лингвистическіе матеріалы, ко
торые въ свое время были обработаны ШиФнеромъ. Но матеріалы 
эти деФектпы; строй языка, особенно глагола, остался теменъ, а ле
ксическій матеріалъ недостаточенъ, сравнительно-діалектическаго вовсе 
не имѣется, точно также какъ совершенно не собраны имъ пи тексты, 
ни преданія, словомъ тотъ живой матеріалъ, по которому единственно 
и возможно возсоздать строй языка и духъ народа.

Что касается соматической антропологіи и этнографіи, то въ этомъ 
отношеніи ничего не сдѣлано.

По первоначальному плану экспедиціи по изученію остяковъ, пред
полагалось, что командируемое лицо должно будетъ прожить безвы
ѣздно въ Туруханскомъ краѣ не менѣе 2-хъ лѣтъ, но въ виду того, 
что это сопряжено съ очень крупными единовременными расходами, 
предпріятіе оказалось трудно выполнимымъ. Тогда, по предложенію 
В. В. Радлова, былъ выработанъ другой планъ, дающій возможность,

1) Приведенныя статистическія свѣдѣнія сообщены В. И. А пучн ны ы ъ.
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безъ какого либо ущерба для дѣла, достичь цѣли при меньшихъ за
тратахъ и безъ крупныхъ единовременныхъ расходовъ.

Планъ этотъ таковъ.
Командируемый, проѣхавъ до г. Красноярска (4706 верстъ) по 

желѣзной дорогѣ, оттуда долженъ выѣхать съ первымъ пароходомъ 
въ г. Енисейскъ (450 верстъ). Изъ Енисейска, опять таки вскорѣ 
послѣ ледохода, или на пароходѣ, если таковой будетъ, или на соб- 
ственЕіомъ суднѣ ѣдетъ до села Верхне-Инбатскаго (707 верстъ). Это 
село будетъ центральнымъ пунктомъ, такъ сказать, главной кварти
рой экспедиціи на все лѣто; будучи въ центрѣ раіона, обитаемаго обоими 
инбатскими родами остяковъ, оно служитъ для нихъ мѣстомъ выхода 
для уплаты ясака и купли-продажи.

Отсюда въ теченіе лѣта и начала осени нужно будетъ сдѣлать 
нѣсколько поѣздокъ вверхъ по рѣкамъ къ кочевьямъ-стойбищамъ 
остяковъ. Эти рѣки: Лебедянка, Бахта, Инбакъ, Фатьяниха— правые 
притоки р. Енисея— и Инзаровка, Тарчиха, Елогуй и Пакулина— лѣ
вые притоки.

Въ теченіе лѣтнихъ мѣсяцевъ, наряду съ переписью населепія, 
антропометрическими работами и этнографическими наблюденіями, из
слѣдователь долженъ ознакомиться съ живымъ остяцкимъ языкомъ и 
общими свѣдѣніями о его діалектическихъ различіяхъ настолько, 
чтобы быть въ состояніи зимою стаціонарно съ помощью 2-хъ 3-хъ 
остяковъ посвятить себя исключительно лингвистической работѣ.

Осеиыо, или съ послѣднимъ пароходомъ, или, въ случаѣ надобно
сти (если нужно будетъ задержаться на мѣстѣ) на собакахъ, команди
руемый выѣзжаетъ на зимовку въ г. Красноярскъ. Сюда онъ беретъ 
съ собою 2— 3 остяковъ, толковыхъ, знатоковъ текстовъ, съ кото
рыми и будетъ работать въ теченіе зимы. Здѣсь же, выяснивъ ре
зультаты лѣтнихъ работъ и планъ послѣдующихъ, онъ подготовится 
ко второй поѣздкѣ въ Туруханскій край въ 1906 г., поѣздкѣ зимней 
или лѣтней — это будетъ видно впослѣдствіи, но надо полагать, ис
черпывающей. Изъ Петербурга командируемый выѣзжаетъ въ концѣ 
марта, т. е. съ такимъ разсчетомъ, чтобы быть на Енисеѣ ко времени 
открытія навигаціи.

Что касается изслѣдователя, которому имѣется въ виду поручить 
дѣло, то мы остановились па д. чл. Археол. Инст. В. И. Анучинѣ,
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который при музеѣ Этнографіи въ теченіе послѣдняго времени гото
вился къ этой экспедиціи и въ лингвистическихъ своихъ занятіяхъ 
всегда руководствовался нашими совѣтами и указаніями. Постоян
ное общеніе съ нимъ въ теченіе этого времени и работы, выполнен
ныя имъ за это время въ Музеѣ, убѣдили насъ не только въ его до
бросовѣстности и усердіи, но и въ наличности достаточной подготовки 
для дѣла. Всѣ необходимыя инструкціи по антропологіи и этнографіи, 
по изслѣдованію какъ матеріальной, такъ и духовной культуры, даны 
ему персоналомъ Музея. При семъ прилагаемъ составленпѵю г. Анучи
нымъ смѣту въ 2370 руб., которую бюро признало слишкомъ умѣрен
ной и сочло нужнымъ увеличить до 2500 руб., объ ассигновкѣ како
вой суммы ходатайствуемъ передъ Комитетомъ.»

С м ѣ т а
расходовъ по экспедиціи къ енисейскимъ остякамъ на 1905 годъ.

Руб. Руб.
1) Фотографія:

а) камера, объективъ, штативъ, кассеты, затворъ..................... 275
б) пластинки............................................................................................... 100
в) матеріалы для проявленія, кюветки, Фонарь и пр.................... 25

400
2) Антропологическіе инструменты и м ѣ ю тся .

3) Карточки для словаря, бумага, эстампажн. бумага, гипсъ, холсты,
краски и т. п................................................................................................... 150

4) Палатка (50 р.), лодка (25 р.), спасательн. поясъ (10 р.), брезенты
(15 р.), бинокль (16 р.), оружіе (25 р.), компасъ (4 р . ) ................. 145

295
б) Проѣздъ до Красноярска.......................... ................................................... 100
6) Поѣздка въ Туруханскій край и обратно, разъѣзды на мѣстѣ

(май—сен тя брь ).......................................................................................... 325
7) Подарки и угощенья остякамъ................................................................... 125
8) Содержаніе командируемаго въ теченіи 9 мѣс. (апрѣль—декабрь)

по 75 р. въ мѣсяцъ...................................................................................... 675

9) Содержаніе (полное) 2—3 остяковъ въ теченіи того же времени
по 50 р. въ мѣсяцъ на в с ѣ х ъ ................................................................. 450

Всего . . . 2,370

57. Доложено слѣдующее предложеніе В. В. Радлова:
«Въ виду того, что художественные памятники Самарканда по

степенно разрушаются и гибнутъ для науки, между тѣмъ какъ работы,
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произведенныя до сихъ поръ для сохраненія ихъ въ видѣ плановъ, 
калькированія, Фотографированія, не закончены и даютъ только от
рывочное представленіе о цѣлыхъ памятникахъ, предлагаю нынѣ же 
приступить къ продолженію этихъ работъ и начать съ мавзолеевъ 
Шахъ-зинде. Особенно считаю необходимымъ поторопиться съ этимъ 
дѣломъ потому, что подобныя работы могутъ быть успѣшно закончены 
только лицомъ, спеціально знакомымъ съ искусствомъ Средней Азіи, 
а нынѣ представляется удобный случай воспользоваться услугами 
такого лица, именно художника Дудина, собирающагося на лѣто 
въ Самаркандъ. Вмѣстѣ съ симъ представляю записку г. Дудина по 
этому вопросу, составленную но моей просьбѣ».

Записка С. М. Дудина:
«Состоится-ли капитальный ремонтъ мавзолеевъ Ш ахъ-зинде когда 

пибудь пли нѣтъ, но тѣ разрушенія, которыя связапы съ ихъ нынѣшнимъ 
состояніемъ и почти полнымъ отсутствіемъ охраны, влекутъ за собой 
необходимость наискорѣйшаго собранія всѣхъ тѣхъ данныхъ, которыя 
могли бы дать матеріалъ для подробнѣйшаго описанія этихъ памятни
ковъ. Помимо плановъ, обмѣровъ и т. и. чисто архитектурныхъ ра
ботъ, которыя уж е исполнены, необходимо сдѣлать еще рядъ точнѣй
шихъ Фотографическихъ снимковъ всѣхъ тѣхъ лѣпныхъ и мозаичныхъ 
украшеній, которыя въ сущности и составляютъ главнѣйшій интересъ 
этихъ памятниковъ. Съемка Фасадовъ даже на достаточно крупныхъ 
пластинкахъ, необходимая для полученія представленія объ общей 
Фигурѣ зданій, мало конечно даетъ для знакомства съ ихъ декоратив
нымъ убранствомъ. Своеобразная техника, дробность и запутанность 
орнаментовъ требуютъ изображеній, если и не въ натуру, то во вся
комъ случаѣ гораздо болѣе значительныхъ, чѣмъ снимки, упомянутые 
выше. Для полученія такихъ снимковъ возможно примѣнить два спо
соба: пли калькированіе орнаментовъ, или Фотографированіе ихъ въ 
достаточно крупномъ масштабѣ. Сравнивая результаты, которые мо
гутъ быть получены тѣмъ и другимъ путемъ, нельзя не отдать пред
почтенія послѣднему. Въ самомъ дѣлѣ, неровная поверхность мозаикъ 
и изразцовъ, ихъ запыленность, недостаточная прозрачность даже 
стеклянной кальки, — не говоря уже о холстѣ, дефекты мозаикъ и 
изразцовъ въ видѣ пустотъ, трещинъ, ссыпавшейся глазури не поз
волятъ калькировщпку дать вполнѣ точную копію пи мозаики, ни пз-
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разца. При самой тщательной работѣ даже подготовленнаго 
х}гдожника, знакомаго съ стилемъ орнаментовъ мечетей Туркестана, 
на его калькахъ будутъ и ошибки, и недомолвки, и попытки произ
вольнаго разъясненія неясныхъ Формъ, что конечно нежелательно. 
Затѣмъ, —  калькированіе рѣзныхъ и лѣпныхъ изразцовъ прямо 
невозможно; зарисовываніе же ихъ потребуетъ громадныхъ затратъ 
и всетаки не дастъ вполнѣ надежныхъ результатовъ. Для послѣднихъ 
изразцовъ возможенъ конечно еще одинъ способъ, —  это отливка 
копій съ нихъ изъ гипса; но работа эта также потребовала бы боль
шихъ затратъ времени и денегъ.

Фотографированіе орнаментированныхъ площадей конечно не 
будетъ считаться ни съ однимъ изъ указанныхъ недостатковъ. Оно 
гарантируетъ безусловную точность изображенія и, кроліѣ того, въ 
тѣхъ мѣстахъ, гдѣ мозаика испорчена, или попорчена лѣпка, оно 
дастъ возможность художнику или ученому дополнить недостающія 
мѣста и всякому другому потомъ провѣрить эти дополненія, чего ни
когда не дастъ калька. Фотографированіе обойдется конечно дешевле, 
чѣмъ калькированіе и отливка изъ гипса. Фотографіи же могутъ 
быть использованы самымъ широкимъ образомъ. Онѣ могутъ быть 
изданы въ томъ видѣ, какъ сняты. Съ нихъ (разъ это будетъ предпо
ложено заранѣе къ исполненію) могутъ быть сдѣланы большія увели
ченія и разцвѣчены художникомъ или архитекторомъ по этюдамъ, сдѣ
ланнымъ на мѣстѣ и но тѣмъ же Фотографіямъ, такъ какъ цвѣта 
изразцовъ и мозаикъ на Фотографіяхъ передаются достаточно понятно 
въ нюансахъ Фотографическаго тона, благодаря большой разницѣ между 
пими (синій, бирюзовый, желтый, свѣтлый, черный); будутъ путаться 
только цвѣта— желтый и черный, а также и зеленый, но отмѣтки па 
мѣстѣ и нѣкоторое знакомство съ орнаментикой, о которой идетъ рѣчь, 
помогутъ очень легко устранить этотъ недостатокъ. Такія разцвѣчеп- 
ныя изображенія также могли бы быть изданы, конечно въ умень
шенномъ масштабѣ.

Для Шахъ-зинде такая работа докумептпровкп всего декоратив
наго матеріала, какъ снаружи мавзолеевъ, такъ и внутри тѣхъ изъ 
нихъ, гдѣ онъ еще сохранился, могла бы быть исполнена въ насту
пающее лѣто, т. е. въ 4 — 5 мѣсяцевъ. При разсчетѣ, что площадь 
Фасада любого мавзолея, обращенная къ зрителю, будетъ снята на
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10 — 12 пластинкахъ Формата 18 X 24, и остальная площадь въ ту 
же величину на пропорціональномъ числѣ пластинокъ, для всѣхъ мавзо
леевъ потребуется отъ 500 до 600 пластинокъ. Площади безъ орна
мента отсюда конечно исключаются, и сумма пластинокъ вся цѣли
комъ уходитъ только на регистрацію орнаментированныхъ плоскостей 
и одиночные снимки, которые будутъ служить для сборки разрознен
ныхъ пластинокъ.

Изъ этой суммы пластинокъ на отдѣльныхъ листахъ могутъ быть 
собраны около 75 планшетовъ, которые могутъ служить научнымъ 
документомъ украшеній мавзолеевъ въ томъ видѣ, какъ они захва
чены были съемкой, а лицу, завѣдующему охраной зданій, для руко
водства при осмотрѣ, для чего ихъ можно пли вывѣсить на мѣстѣ или 
имѣть съ собой.

Денежныя затраты для выполненія этой задачи всѣ опредѣляются 
стоимостью пластинокъ, аппарата для съемокъ, аппарата для увели
ченій, буде то потребуется, устройства подвижныхъ лѣсовъ, нѣкото
рыхъ добавочныхъ приспособленій и инструментовъ и платой Фото
графу съ необходимыми ему рабочими.

Печать и увеличенія могутъ быть для экономіи времени и средствъ 
исполнены уже въ Петербургѣ и въ предварительную смѣту могутъ 
и не войти. Всего потребуется до 2000 руб. на лѣто.»

Внесенное В. В. Гадловы мъ предложеніе обсуждалось собра
ніемъ совмѣстно со слѣдующимъ предложеніемъ Н. И. Веселов
скаго:

«Въ виду очевидной опасности для туркестанскихъ мечетей, по
строенныхъ Тамерланомъ, подвергнуться разрушенію вслѣдствіе раз
ныхъ неблагопріятныхъ для иихъ обстоятельствъ, на насъ лежитъ 
долгъ сохранить память о нихъ въ архитектурныхъ чертежахъ и 
рисункахъ. И Археологическая Коммиссія уже приступила къ осуще
ствленію этой задачи и готовитъ изданіе того, что ею сдѣлано; но 
работы по изготовленію чертежей остановились за отсутствіемъ 
средствъ. Между тѣмъ время не ждетъ. Въ 1896 г. отъ землетрясе
нія рухнули ворота мечети Биби-ханымъ; въ 1903 г. свалился послѣд
ній минаретъ у мечети Гуръ-эмиръ. Къ счастію и ворота, и минаретъ 
были уже зарисованы архитекторами и спасены для цѣлей изученія, 
иначе пришлось бы довольствоваться Фотографіями, которыя ни въ
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какомъ случаѣ не могутъ замѣнить архитекторскихъ чертежей. Чтобы 
избѣжать въ ближайшемъ будущемъ подобныхъ, ничѣмъ не вознагра- 
димыхъ утратъ, я предлагаю Комитету продолжить дѣло, начатое 
Коммиссіею. Комитетъ могъ бы осуществить на свои средства обо
рудованіе какого-либо отдѣльнаго зданія, и съ именемъ Комитета 
была бы связана судьба этого зданія. Такимъ достойнымъ затраты 
памятникомъ является между прочимъ мечеть ходжи Ахмеда Ясави 
въ г. Туркестанѣ, которую я предлагаю Комитету увѣковѣчить въ 
чертежахъ и рисункахъ, подобныхъ тѣмъ, которые сдѣланы для 
мечети Гуръ-эмиръ.»

Смѣта расходовъ по изготовленію рисунковъ съ мечети Ахмеда Ясави.

Двумъ художникамъ:
на подъемъ и проѣздъ въ оба конца по 300 р............  600 р.
жалованье во время работъ по 150 р. въ мѣсяцъ, а

въ теченіе трехъ мѣсяцевъ по 450 р ....................... 900 »
Поѣздка руководителя для организаціи работъ...................  200 »
Отдѣлка чертежей въ С.-Петербургѣ по 600 р. на каждаго

художника, а всего 1200 р ..................................................  1200 »
На наемъ рабочихъ, на устройство лѣсовъ........................... 100 »

И т о г о  . . .  3000 р.
Опредѣлено: въ виду значительности испрашиваемыхъ суммъ и 

сложности затронутыхъ въ обоихъ предложеніяхъ техническихъ во
просовъ, отложить рѣшеніе по нимъ до слѣдующаго засѣданія Коми
тета и къ тому времени просить бюро выяснить, совмѣстно съ ини
ціаторами проектовъ: 1) какія работы по изслѣдованію самарканд
скихъ построекъ уже выполнены Имп. Археологической Коммиссіей 
и въ какой степени представляется желательнымъ продолженіе этихъ 
работъ при помощи пріемовъ, указанныхъ въ предложеніи В. В. 
Радлова и въ запискѣ С. М. Дудина; 2) какимъ лицамъ могло бы 
быть поручено изслѣдованіе мечети Ахмеда Ясави и каковъ былъ 
бы планъ предположенныхъ работъ.

58. Доложено и одобрено Комитетомъ слѣдующее предложеніе 
Л. Я. Ш тернберга:

«Прилагая при семъ заявленіе А. В. Адріанова, въ которомъ онъ 
предлагаетъ предстоящимъ лѣтомъ, если будетъ исходатайствованъ у

2
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Министерства Финансовъ ему 3-хъ мѣсячный отпускъ, заняться про
долженіемъ изученія писаницъ Минусинскаго Округа, причемъ сооб
щаетъ подробную смѣту расходовъ на 1000 руб., позволяю себѣ съ 
своей стороны заявить Комитету, что продолженіе работъ г. Адріа- 
това крайне желательно, и, если со стороны Министерства Финан
совъ не встрѣтится препятствія въ отпускѣ, прошу ассигновать 
означенную сумму.»

Записка А. В. А дріанова.
«На лѣто 1905 г. я бы желалъ обслѣдовать Оглахтинскую писа

ницу (противъ Тепсея), затѣмъ новую Оглахтинскую (у Краснаго яра), 
новую Кунинскую (на горѣ Кунѣ рядомъ съ Оглахтами); отсюда пе
рейти въ систему Уйбата, Еси, Теи, Таштыпа, Камешты, Сыровъ, на 
Бею и Арбаты и здѣсь заняться исключительно писаницами курган
ными, осмотрѣть частью и изваянія; писаницъ на утесахъ въ этой 
степной части очень немного, но за то курганная интересна своими 
буквенными и іероглифическими надписями. Покончивъ со степью, я 
предполагаю перебраться на Тубу и кончить съ писаницами по ея 
теченію и по прилегающимъ горно-степнымъ частямъ. Отсюда я пере
шелъ бы на д. Метихову, вершинную часть Турана, на Сыду (для 
болѣе детальнаго обслѣдованія Бычихи) и затѣмъ на Абакано-Пере- 
возинскую монгольскую писаницу. Покончивъ съ послѣдней, я бы по
ѣхалъ на Бояры для продолженія начатой мною работы, затѣмъэстам- 
пировалъ бы іероглифическую Копёнскую писаницу (на прав. берегу 
Енисея противъ д. Копёны). Если бы у меня осталось достаточно вре
мени, я бы хотѣлъ добраться до Теси-Щели, гдѣ есть интересныя 
смѣшанныя писаницы старыя и новыя, а затѣмъ вновь съѣздить въ 
Янову на Тугутюнъ, гдѣ, по слухамъ, есть еще одинъ столбъ съ ру
нической надписью. Отсюда можно бы захватить Трифоновскую пи
саницу, что находится на лѣв. берегу Енисея, верстъ 10 ниже с. Ново- 
селовскаго. Этимъ работы 1905 г. слѣдуетъ закончить, гакъ какъ 
отсюда, для продолженія изслѣдованій, нужно направиться но Чулыму 
и вверхъ по обоимъ Іюсамъ въ Ачинскій уѣздъ».



Отчетъ о дѣятельности
Русскаго Комитета для изученія Средней и Восточной Азіи въ истори
ческомъ, археологическомъ, лингвистическомъ и этнографическомъ 

отношеніяхъ

за 1904 годъ.

Въ теченіе второго года своего существованія Комитетъ распо
лагалъ, сравнительно съ первымъ годомъ, значительно большими де
нежными средствами; суммы, находившіяся въ распоряженіи Коми
тета, достигали 22000 рублей, въ томъ числѣ сверхсмѣтное ассигно
ваніе въ 12000 рублей, на снаряженіе археологической экспедиціи въ 
Восточный Туркестанъ. Къ сожалѣнію, внѣшнія препятствія не позво
лили Комитету расширить свою дѣятельность соотвѣтственно увели
ченію своихъ средствъ. Событія на Дальнемъ Востокѣ, сдѣлавшія 
невозможнымъ осуществленіе предположенной обширной экспедиціи, 
отразились и на текущихъ предпріятіяхъ Комитета; не могли со
стояться предположенныя археологическія и антропологическія ра
боты въ Забайкальской области и собираніе образцовъ бурятской 
народной словесности въ Иркутской губерніи.

Работы, производившіяся, по порученію Комитета, въ 1903 г., 
въ значительной степени отразились и на его дѣятельности за отчет
ный годъ; большая часть предложеній, вносившихся въ Комитетъ, 
были основаны на необходимости выясненія результатовъ, достигну
тыхъ предшествующими работами, и систематическаго продолженія 
начатыхъ изысканій. О нѣкоторыхъ работахъ, произведенныхъ въ 
1903 году, Комитету только въ отчетномъ году были доставлены 
точныя свѣдѣнія. Такъ были выяснены результаты произведеннаго 
студентомъ И. А. Бѣляевы м ъ изслѣдованія нарѣчія кара-калпаковъ; 
г. Б ѣ ляевъ  не только успѣшно выполнилъ возложенное на него 
порученіе, но также собралъ значительное количество образцовъ

а*
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устной и письменной словесности кара-киргизовъ. Комитетомъ была 
ассигнована нѣкоторая сумма для обработки собранныхъ г. Б ѣ ляе
вымъ матеріаловъ. Осуществленіе другого предпріятія Комитета въ 
области изслѣдованія тюркскихъ нарѣчій, не состоявшагося, по неза
висѣвшимъ отъ Комитета причинамъ, въ 1903 году, именно работъ 
по продолженію составляемаго Э. К. П екарскимъ якутскаго словаря, 
производилось въ отчетномъ году на смѣтныя суммы 1903 года; 
сумма, ассигнованная Комитетомъ на этотъ предметъ изъ средствъ 
за отчетный годъ, осталась неизрасходованной.

Начатыя въ 1903 году археологическія изысканія въ городѣ 
Самаркандѣ и его окрестностяхъ продолжались въ отчетномъ году въ 
болѣе обширныхъ размѣрахъ и представляютъ до настоящаго вре
мени самое значительное, по израсходованнымъ суммамъ, предпріятіе 
Комитета. Членъ Комитета В. В. Б артольдъ былъ командированъ 
для изслѣдованія топографіи до-тимуровскаго Самарканда и пробныхъ 
раскопокъ на мѣстѣ городища АФрасіабъ. По причинамъ личнаго 
характера, изслѣдователь могъ произвести только часть предполо
женныхъ работъ и израсходовалъ только половину ассигнован
ныхъ средствъ; краткій отчетъ о результатахъ его работъ былъ 
доложенъ Комитету въ засѣданіи 25 сентября и напечатанъ въ 
издаваемыхъ Комитетомъ «Извѣстіяхъ». Кромѣ работъ В. В. 
Бартольда, въ окрестностяхъ Самарканда, по порученію Коми
тета, были произведены археологическія раскопки также В. Л. 
В яткины мъ; отчета объ этихъ работахъ, какъ и о работахъ, про
изводившихся тѣмъ же изслѣдователемъ въ 1903 году, Комитетъ до 
настоящаго времени, кромѣ краткихъ извѣстій въ частныхъ пись
махъ, не получалъ. Въ истекшемъ году Комитету были доставлены 
подробныя свѣдѣнія о результатахъ археологическихъ изысканій на 
мѣстѣ развалинъ города Отрара, произведенныхъ, на ассигнованныя 
Комитетомъ средства, членами Туркестанскаго кружка любителей 
археологіи.

Предпріятія Комитета въ области изученія Восточной Азіи и 
вышедшихъ изъ этой страны народовъ имѣли въ виду, какъ и въ 
1903 году, главнымъ образомъ лингвистическія цѣли. А. Д. Рудне
вымъ, въ дополненіе къ его лингвистическихъ изысканіямъ въ Мон
голіи, была совершена поѣздка въ калмыцкія степи. По непредвидѣн
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нымъ обстоятельствамъ, изслѣдователь могъ выполнить только поло
вину предположенныхъ работъ, вслѣдствіе чего имъ была возвращена 
въ кассу Комитета половина ассигнованной на эти работы суммы. 
Отчетъ о результатахъ поѣздки былъ доложенъ Комитету въ засѣда
ніи 25 сентября.

Значительное количество образцовъ бурятской и монгольской сло
весности и матеріаловъ по буддійской иконографіи было собрано 
гг. Барадины мъ и Ж ам царановы м ъ въ Забайкальской области 
и сѣверной Монголіи; отчетъ о ихъ работахъ былъ доложенъ Коми
тету въ засѣданіи 13 ноября. Въ томъ же засѣданіи Комитету было 
доложено о результатахъ этнографическихъ и лингвистическихъ изы
сканій Б. О. Пилсудскаго на Сахалинѣ, продолжавшихся, не смотря 
на военное время, и въ отчетномъ году.

Продолжались начатыя въ 1903 году подготовительныя работы 
для снаряженія экспедиціи въ Тибетъ, съ цѣлью изслѣдованія руко
писныхъ сокровищъ ламайскихъ монастырей. Кромѣ стипендіи, выда
вавшейся, по примѣру 1903 года, подготовляющемуся для этой экспе
диціи г. Б а р а  ди ну, Комитетъ ассигновалъ ежемѣсячное пособіе 
находящемуся въ настоящее время въ Петербургѣ ученому ламѣ 
Данзину Зарбаину, имѣющему возможность дать полезныя указанія 
для будущихъ работъ экспедиціи. Свѣдѣніями ламы Зарбаина пред
полагаетъ воспользоваться также членъ Комитета Ѳ. И. Щ ербатской, 
выразившій намѣреніе въ возможно близкомъ будущемъ совершить 
поѣздку въ Тибетъ, съ цѣлью ознакомиться на мѣстѣ съ постановкою 
Философскаго преподаванія въ современныхъ ламайскихъ монасты
ряхъ.

Впервые въ отчетномъ году Комитетомъ были предприняты 
археологическія изысканія въ Енисейской губерніи, съ цѣлью сохра
ненія для науки надписей и рисунковъ, уцѣлѣвшихъ на береговыхъ 
утесахъ и курганныхъ камняхъ. Комитету въ засѣданіи 25 сентября 
были доложены свѣдѣнія о работахъ, произведенныхъ А. В. А дріа
новымъ; сдѣланные изслѣдователемъ эстампажи въ концѣ года до
ставлены Комитету. Вопросъ о томъ, будетъ ли г-нъ А дріановъ 
имѣть возможность продолжать въ наступившемъ году начатыя ра
боты, еще не вполнѣ выясненъ.

Археологическія раскопки въ Красноярскомъ уѣздѣ той же гу
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берніи, порученныя Комитетомъ В. И. Анучину, не могли состояться; 
ассигнованная на этотъ предметъ сумма была употреблена па пріобрѣ
теніе лингвистическаго и этнографическаго матеріала, преимущественно 
по нарѣчію енисейскихъ остяковъ. Комитетъ постановилъ предпринять 
въ ближайшемъ будущемъ болѣе подробное изслѣдованіе языка этого 
вымирающаго племени и, для подготовленія къ этимъ лингвистическимъ 
изысканіямъ, назначилъ В. И. Анучину ежемѣсячное пособіе.

Цѣнный матеріалъ по научнымъ дисциплинамъ, составляющимъ 
предметъ его изслѣдованій, и необходимыя пособія для своихъ работъ 
Комитетъ получалъ отъ своихъ членовъ - корреспондентовъ, число 
которыхъ въ отчетномъ году значительно увеличилось, отъ Главнаго 
Штаба и топографическихъ отдѣловъ военныхъ округовъ, наконецъ 
отъ профессора Восточнаго института во Владивостокѣ П. П. Ш мидта. 
Кромѣ того Комитетъ имѣлъ сношенія съ г. Туркестанскимъ гене
ралъ-губернаторомъ по вопросу объ охранѣ памятниковъ древности, 
которымъ угрожаетъ уничтоженіе.

Въ качествѣ центральнаго органа Международнаго Союза, Коми
тетъ получилъ извѣщеніе объ образованіи мѣстнаго комитета Союза 
въ Голландіи. Свѣдѣнія о дѣятельности четырехъ существующихъ 
мѣстныхъ комитетовъ Союза (финляндскаго, Французскаго, герман
скаго и голландскаго) Комитету въ отчетномъ году не доставлялись, 
за исключеніемъ извѣстія о снаряженіи Германскимъ комитетомъ 
археологической экспедиціи въ Восточный Туркестанъ.

Продолжавшіяся въ отчетномъ году археологическія изысканія 
американской экспедиціи г-HaR. P u m p еНу въ Русскомъ Туркестанѣ 
происходили, какъ и въ 1903 году, при нравственномъ содѣйствіи 
Комитета, и о ихъ результатахъ Комитету своевременно были достав
лены свѣдѣнія.

Кромѣ протоколовъ своихъ засѣданій, которыхъ въ истекшемъ 
году, какъ и въ 1903-мъ, было четыре, Комитетомъ были напеча
таны МѴя 2, 3 и 4 издаваемыхъ имъ «Извѣстій» и Ш 3 «Bulletin» 
Международнаго Союза.
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Денежный отчетъ
Русскаго Комитета для изученія Средней и Восточной Азіи въ истори
ческомъ, археологическомъ, лингвистическомъ и этнографическомъ 

отношеніяхъ

за 1904 годъ. * 1 2 * 4 5 6 7 8

Остатокъ прошлаго го д а .................................................................
Наросло % на капиталы................................................................
П о л у ч ен о  в ъ  1 9 0 4  г . г о с у д а р с т в е н н о й  с у б с и д і и ..........................

Итого . . .
П р о и зв е д е н о  р а с х о д о в ъ  в ъ  190 4  г о д у :
По командировкамъ отъ Комитета:

1) ІІи л суд ск ом у  для продолженія работъ на Сахалинѣ . . . .
2) Въ Туркестанскій Кружокъ любителей археологіи для архе

ологическихъ работъ ..........................................................................
8) Профессору Б а р т о л ь д у  для археологическихъ изслѣдованій 

въ Самаркандѣ ......................................................................................
4) Бурятамъ Ж а м ц а р а н о в у  и Б ар ад и н у  на поѣздку въ

Забайкалье ...............................................................................................
5) А. Д. Р у д н ев у  на поѣздку къ астраханскимъ калмыкамъ . .
6) А. В. А д р іа н о в у  для изслѣдованія писаницъ Енисейской г. .
7) В. Л. В я т к и н у  на раскопки въ окрестностяхъ Самарканда .
8) Отцу М акарію  для изученія языка енисейскихъ остяковъ

(черезъ В. И. А н у ч и н а ) .................................................................
Стипендія буряту Б а р а д и н у .................................................................
В. И. А н учи н у по опредѣленію Комитета въ засѣданіи 25 сент. 
Ланѣ Данзину З а р б а и н у  по опредѣленію Комитета въ засѣда

ніи 13 ноября...........................................................................................
Студенту Б ѣ л я ев у  на обработку матеріаловъ ..............................
Художнику Д удин у за снимки съ несторіанскихъ памятниковъ

На пополненіе инвентаря Русскаго Комитета:
Два шкаФа для канцеляріи .....................................................................
Антропометрическіе инструм енты ........................................................
Фотографическіе аппараты и принадлежности къ нимъ . . . .
За карты Туркестанскому ТопограФич. о т д ѣ л у ...............................
На канцелярскіе расходы (жалованье письмоводителю и разсыль

ному, почтовые расходы и письменныя принадлежности) . . 
Печатаніе бланковъ, дипломовъ, протоколовъ, Извѣстій и Bulletins

Русскаго Комитета ..............................................................................
Итого . . .

Остатокъ  к ъ  1-м у  я н в а р я  1905 г ..............................................................

Н а э к сп е д и ц ію  в ъ  Т у р ш а п ъ  п о л у ч е н о ..............................................
Израсходовано (на Фотогр. аппаратъ и принадлеж.) . . .
Остается ..............................................................................................

Руб. к. Руб. |в .

651 9
225 81

10,000
10,876 90

760 —

300 -
1525 -
964 _
100 —
600 —
100 —

100_
600 —
75 —

180_
150 —
13 25

56_
40 —

830 85
68 —

742 26

256 90
7,451 26
3,425 64

12,000
510 —

11,490 —



Къ раскопкамъ проф. Пёмпелли въ Анау.

ПроФ. П ём п елли  въ письмѣ на имя предсѣдателя отъ 14/1 де
кабря 1 9 0 4  г. сообщилъ между прочимъ слѣдующее:

«Находки въ Анау въ отношеніи къ доисторическимъ цивилиза
ціямъ пріобрѣтаютъ, по мѣрѣ ихъ изученія, все больше и больше 
значенія. Д-ръ D u rs t изъ Цюриха, послѣ изученія обширнаго собра
нія костей, посланнаго ему мною изъ древнѣйшаго кургана въ Анау, 
пришелъ къ заключенію, что въ низшихъ культурныхъ слояхъ, т. е. 
въ расположенныхъ глубже 10 Футовъ, обитатели знали только ди
кихъ животныхъ. Изъ нихъ они приручили дикаго вола и длиннорогую 
дикую овцу, изъ которыхъ постепенно выработалась порода домаш
няго быка и овцы. Онъ находитъ, далѣе, что козелъ былъ приведенъ 
уже въ одомашненномъ видѣ изъ Персіи, а свинья тождественна съ 
Sus palustris изъ европейскихъ свайныхъ построекъ. Верблюдъ, по 
его мнѣнію, явился не ранѣе періода верхней культуры сѣвернаго 
кургана, одновременно съ началомъ появленія мѣди. Это былъ дву
горбый или бактрійскій верблюдъ. Волъ тождествененъ съ предкомъ 
вола древнѣйшихъ временъ Вавилона».

Письмо командированнаго на о. Сахалинъ Б. 0. Пилсудскаго.
(На имя секретаря Комитета).

Близится время прекращенія лѣтняго сообщенія Сахалина съ 
материкомъ и слѣдовательно съ остальнымъ міромъ, и я хочу послать 
Вамъ небольшое письмецо съ извѣщеніемъ о себѣ и ходѣ моихъ ра
ботъ. Сейчасъ я нахожусь въ Тымовскомъ округѣ и здѣсь думаю 
остаться до установки зимняго пути. Послѣ этого я долженъ буду рѣ
шить, возможно ли мнѣ двинуться на югъ къ айнамъ, или же надо 
будетъ направляться совершенно въ другую сторону. Начну Вамъ 
изложеніе моихъ занятій и поѣздокъ со времени послѣдняго послан
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наго Вамъ письма, и тогда до нѣкоторой степени Вамъ станутъ ясны 
причины моего пребыванія въ Тымовскомъ округѣ и моей нерѣши
тельности относительно ближайшаго будущаго.

Декабрь, январь, Февраль и мартъ я прожилъ въ тѣхъ же мѣстахъ, 
что и зиму 1902— 1903 г., т. е. на берегу Охотскаго моря въ 
районѣ 5 аинскихъ деревень. Производительною могу считать для 
себя лишь первую половину зимы, послѣ же объявленія о началѣ 
военныхъ дѣйствій настали времена мало благопріятствовавшія моимъ 
работамъ. Въ декабрѣ я имѣлъ случай видѣть одинъ медвѣжій празд
никъ въ с. Такое и затѣмъ мною же былъ устроенъ лисій праздникъ, 
интересный тѣмъ, что теперь на восточномъ берегу справляютъ его 
очень рѣдко. Я говорю, что я устроилъ, такъ какъ двѣ лисы были 
куплены мною весною и даны на прокормленіе моему хозяину-айну, и 
праздникъ устраивался на совмѣстныя наши средства. Февраль и 
значительная часть марта были прямо потеряны благодаря той все
общей суетѣ, а подчасъ и паникѣ, которыя имѣли мѣсто сейчасъ 
послѣ извѣстія о нагрянувшихъ военныхъ событіяхъ. Очень многіе 
были увѣрены, что вотъ-вотъ война будетъ перенесена и на Сахалинъ. 
Ежедневно почти бывали слухи нелѣпые, что здѣсь или тамъ уже 
высадились японцы, видны были суда и т. п. Не меньше боялись и 
каторги и возможныхъ разбоевъ. Я жилъ въ мѣстѣ проѣзжемъ, и 
ежедневно приходилось видѣть то спѣшившихъ въ дружину обывате
лей, то возвращавшихся на побывку домой, то айновъ, перевозившихъ 
грузы, то японцевъ, съѣзжающихся со всего побережья западнаго 
и даже восточнаго въ п. Корсаковскій, или разныхъ видовъ властей, 
мчавшихся то обезоруживать японцевъ, то со всякими другими пору
ченіями. Лично я не считалъ, чтобы опасность была такъ близка, но 
общая тревога невольно волновала и мѣшала спокойнымъ занятіямъ. 
Мнѣ было предложено занять мѣсто смотрителя организованнаго вре
меннаго Полевого Госпиталя, но не чувствуя себя способнымъ для 
такой отвѣтственной должности, требующей знанія хозяйства, умѣнія 
держать въ дисциплинѣ 80 человѣкъ прислуги, я отказался, рѣшивъ 
поступить въ отрядъ Краснаго Креста, если бы встрѣтилась въ томъ 
настоятельная надобность. Пока же надо было исполнять намѣченный 
еще съ осени планъ,— ѣхать на сѣверъ по восточному берегу Саха
лина для ознакомленія съ интересными айнами, живущими по сосѣд
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ству съ гиляками и ороками. Кстати надо было что либо предпринять 
относительно коллекціи орокской, которая въ нѣкоторой степени была 
уже мною заказана черезъ знакомыхъ айновъ. Передъ отъѣздомъ 
надо было собрать въ одно мѣсто всѣ свои вещи, часть которыхъ 
была у знакомыхъ въ п. Корсаковскомъ, которые теперь отказыва
лись хранить ихъ въ виду предстоявшей перекочевки вглубь округа 
въ мелкія поселенія. Слѣдовало сообразить, что брать съ собой, имѣя 
въ виду возможную комбинацію, при которой вернуться на югъ уже 
не пришлось бы. Приготовленія къ пути, расчеты со многими айнами, 
ликвидація устроенной мною айнской школки добавляли суеты къ без
порядочной и безъ того жизни. Все-таки за все это время удалось 
мнѣ пополнить свои матеріалы многими интересными наблюденіями и 
перевести значительное количество сказокъ, пѣсенъ, преданій. За это 
же время я успѣлъ составить карточный словарьчикъ айнскій, провѣ
рить его и выяснить при этомъ нѣкоторыя новыя для меня грамма
тическія правила. Нѣсколько разъ присутствовалъ при камланіи ша
мановъ и получилъ разъясненія этого вида культа у айновъ. Уже за 
нѣсколько недѣль до отъѣзда время уходило на пріемъ и бесѣды съ 
пріѣзжавшими изъ другихъ селеній проститься айпами. Времена для 
нихъ наступали тяжелыя; война и затѣмъ закрытіе всѣхъ морскихъ 
промысловъ, которые въ большинствѣ въ рукахъ японцевъ и всѣ 
имѣютъ сбытъ въ Японію, —  тяжело въ матеріальномъ отношеніи 
должны были отозваться на положеніи айновъ. А тутъ еще заставляли 
опасаться за свою судьбу нелѣпые слухи о томъ, будто айны соби
раются помогать японцамъ, слухи, которые, по предположенію айновъ, 
распускались тѣми изъ поселенцевъ, кои имѣли поползновеніе при 
случаѣ заняться грабежами. Чего де стѣсняться съ врагами отече
ства?! По рѣшенію стариковъ былъ послапъ одинъ изъ толковыхъ 
старостъ съ просьбой къ властямъ принять все племя подъ защиту 
отъ могущихъ появиться враждебныхъ дѣйствій со стороны поселен
цевъ, а также съ заявленіемъ чувствъ, далекихъ отъ желанія помо
гать японцамъ, при возможномъ ихъ приходѣ на островъ.

31-го марта двинулся па нартахъ на сѣверъ, но уже на слѣдую
щія сутки пришлось отказаться отъ дальнѣйшаго очень затруднитель
наго и рискованнаго пути по испорченной тепломъ зимней дорогѣ съ 
обильнымъ числомъ рѣчекъ, начинающихся очищаться ото льда, и
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надо было, пересѣвъ на лодку, ѣхать въ ней вдоль береговъ. Погода 
стояла благопріятная, волны были слабыя, какъ всегда при плаваю
щихъ вблизи берега льдахъ, и надо было пользоваться этимъ и ѣхать 
безъ остановокъ. Поэтому вплоть до устья р. Пороная проѣхалъ я 
поспѣшно, останавливаясь въ каждомъ изъ попутныхъ селеній лишь 
для небольшого отдыха и переписи населенія. Пропустилъ я благо
даря этому нѣсколько интересныхъ для меня лицъ; такъ поговорилъ 
всего съ полъ-часа со старымъ, пользующимся славою шаманомъ и 
вовсе не почерпнулъ ничего у знающей хорошо пѣсни и сказки ста
рухи. Утѣшалъ себя тѣмъ, что на обратномъ пути буду останавли
ваться тамъ, гдѣ будетъ мнѣ интересно и на столько времени, на
сколько окажется нужнымъ.

Весь апрѣль и май я провелъ среди айновъ двухъ большихъ 
селеній Тарайки и Найеры. Айны здѣсь оказались значительно 
интереснѣе, они гораздо менѣе подверглись вліяиію японскому или 
русскому, хотя находятся подъ нѣкоторымъ вліяніемъ культуры 
гиляковъ и ороковъ. Обычаи старые сохраняются строже. Время 
оказалось очень подходящимъ: охота на нерпу кончалась, рыбная 
ловля не начиналась. Кромѣ того прекратились всякіе разъѣзды, да 
тутъ, какъ въ крайнихъ селеніяхъ, нѣтъ такого частаго появленія 
новыхъ лицъ, проѣзжихъ, что сильно мѣшало мнѣ работать въ моихъ 
зимнихъ квартирахъ. Второй уже годъ ждали меня здѣсь айны и 
встрѣтили меня очень радушно. Желаніе заработать что-либо и еще 
больше пріобрѣсти расположеніе и выпросить себѣ въ займы малую 
толику въ виду предстоящаго сезона безденежья побуждало къ слово
охотливости моихъ собесѣдниковъ. Въ этомъ районѣ, какъ я замѣ
тилъ, вообще меньше интереса возбуждаетъ жизнь русскихъ, кото
рыхъ тутъ очень мало, а жизнь инородцевъ менѣе тронута посторон
ними вліяніями. Больной вопросъ происходящей войны менѣе волно
валъ всѣхъ, и сюда проникали лишь слабые лучи общей горячки и 
тревоги центральныхъ мѣстъ округа. Добытыя здѣсь свѣдѣнія и по 
количеству и по качеству очень цѣнны. Кромѣ большого количества 
замѣтокъ по разнымъ сторонамъ быта айновъ, удалось провѣрить всѣ 
слова словарьчика съ мѣстнымъ нарѣчіемъ, записать нѣсколько но
выхъ текстовъ, увидѣть нѣкоторыя новыя вещи и присутствовать на 
небольшихъ празднествахъ: принесенія въ жертву собакъ хозяину
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горъ и лѣсовъ, постановки весеннихъ ивау1) разнымъ богамъ, поми
нокъ по умершемъ, подрѣзыванія клыковъ медвѣдямъ, воспитывае
мымъ въ клѣткахъ. Къ сожалѣнію, ни здѣсь, ни на югѣ ве пришлось 
мнѣ сдѣлать измѣреній антропометрическихъ. Никакими доводами не 
могъ я склонить къ нимъ айновъ. Они питаютъ ко всякимъ измѣре
ніямъ суевѣрный страхъ, такъ какъ только мертвыхъ у нихъ мѣряютъ 
для опредѣленія длины гроба, новой обуви или одежды. Оставаться 
дольше въ той же мѣстности становилось затруднительнымъ. Мои 
друзья, какъ всѣ инородцы, уже скоро поутомились, новизна исчезла, 
интересъ притупился, разговоры были уже вялые. Кромѣ того гото
вились всѣ къ предстоящей страдной норѣ, къ ходу горбуши и кэты, 
при которомъ были бы немыслимы уже бесѣды. И тогда уже отъ 
многихъ молодыхъ я ничего не могъ добиться, такъ какъ они были 
и при мнѣ заняты то ловомъ нерпы, то работою лодокъ, сборомъ ко
реньевъ, ловомъ сельди и корюшки и т. п. Разсказывать напримѣръ 
сказки и пѣсни въ лѣтнее время считается грѣхомъ у айновъ, и они 
откладывали это на зимнее время.

Надо было думать о переѣздѣ въ другое мѣсто еще и потому, 
что въ этой мѣстности нельзя было вовсе достать провизію. Постъ 
Тихменевскій у устья р. Пороная снабжается всѣмъ необходимымъ 
для продовольствія небольшого населенія здѣсь лишь лѣтомъ, съ 
приходомъ промысловыхъ пароходовъ. Теперь запасы кончались и 
не было надежды на ихъ пополненіе; кто могъ, приберегалъ на 
ближайшее будущее, а пока цѣны росли, и многихъ продуктовъ, 
какъ напримѣръ крупы, нельзя было вовсе достать. Надо было 
раздобыть всего необходимаго въ какомъ либо болѣе населенномъ 
рускомъ селеніи. Ближайшимъ такимъ пунктомъ оказался с. Оноръ 
Тымовскаго округа. Я рѣшилъ съѣздить туда не только за провизіей, 
но и отдохнуть нѣсколько въ другой болѣе удобной обстановкѣ послѣ 
продолжительныхъ скитаній по инородческимъ стойбищамъ. Надо 
было мнѣ выяснить также вопросъ о принятомъ мною на себя передъ 
администраціей О-ва обязательствѣ сдѣлать перепись айновъ. Оста
вался еще не переписаннымъ весь западный берегъ, но происходящія

1) Предметъ культа айновъ, состоящій изъ заструженныхъ палочекъ; вопросъ о 
точномъ значеніи этого культа еще не вполнѣ выясненъ. Р е д .
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событія въ Маньчжуріи и появленіе уже хищническихъ японскихъ 
шхунъ у западнаго берега дѣлали эту поѣздку рискованною.

Въ началѣ іюня съ гиляками, среди которыхъ я встрѣтилъ и своихъ 
старыхъ знакомыхъ, между прочимъ Канку и Сѣдого (Чаки), я сталъ 
собираться вверхъ по Поронаю. Очень глубокая вода въ эту весну 
вообще, а потомъ ливень, добавившій еще больше, задержали меня на 
цѣлыхъ двѣ недѣли въ смѣшанномъ гилякско-орокскомъ селеніи Со- 
цігаре въ 2 верстахъ отъ устья р. Пороная. Задержка эта оказалась 
очень благопріятной для меня, такъ какъ дала мнѣ возможность позна
комиться поближе съ ороками. При моемъ появленіи и при первыхъ 
попыткахъ сойтись съ ними они меня чуждались и держались крайне 
осторожно. Дѣло въ томъ, что среди нихъ распространилось мнѣніе, 
будто пріѣзжій тянги1), сирѣчь я, явился со спеціальною цѣлью пере
писать всѣхъ ороковъ, которые де какъ люди крещеные должны идти 
въ солдаты и отправляться на войну. Я это узналъ лишь послѣ того 
какъ испыталъ въ нѣсколькихъ случаяхъ полувраждебное, соединенное 
со страхомъ чувство, съ которымъ меня встрѣчали. Многіе не отвѣ
чали на мои вопросы, дѣлая видъ, что не понимаютъ ни по русски, ни 
по аински, ни по гилякски. Дважды при встрѣчахъ сворачивали далеко 
въ сторону идущіе группою бѣдные встревоженные ороки, не желая 
подходить лицомъ къ лицу къ человѣку, который долженъ былъ при
нести имъ солдатчину. На мои приглашенія, черезъ айновъ, не являлся 
никто для бесѣды, и даже на молодого айна, который привезъ меня 
съ юга и особенно дѣятельно помогалъ мнѣ во всемъ, сопутствуя при 
всѣхъ переѣздахъ, обрушились знакомые ему ороки, что онъ де яв
ляется источникомъ несчастія, доставивши меня въ эти мѣста. Айнъ 
этотъ послѣ настойчивыхъ допросовъ, въ чемъ дѣло, объяснилъ мнѣ 
причину страха ороковъ передо мною. Поэтому я въ теченіе двухъ 
мѣсяцевъ самъ избѣгалъ сношеній съ ороками, чтобы успокоить ихъ 
и доказать ошибочность ихъ по отношенію ко мнѣ предположенія. 
Когда я поселился въ Соцігаре у моего стараго пріятеля Каики, то 
понемногу при его помощи и протекціи я сошелся съ нѣкоторыми изъ 
его пріятелей-ороковъ. Въ теченіе 2 недѣльпроживанія тамъ и затѣмъ

1) Начальникъ, терминъ, примѣняемый ко всякому русскому, исключая ссыль
ныхъ н купцовъ. П р и м .  а в т о р а .
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при поѣздкѣ, которая длилась 12 дней, а съ нами поѣхали и 5 чело
вѣкъ ороковъ за своими покупками,— я успѣлъ многое узнать у нихъ, 
записалъ до 1500 словъ, нѣсколько загадокъ, 2 короткія пѣсни и 
одну сказку. Я присутствовалъ при нѣсколькихъ шаманскихъ сеан
сахъ, выяснилъ нѣкоторыя стороны шаманства, получилъ объясненіе 
почти на всѣ Фотографическіе снимки идоловъ и амулетовъ, увезен
ныхъ съ Сахалина П оляковы мъ и имѣющихся сейчасъ въ Этногра
фическомъ Музеѣ Академіи Наукъ.

Іюль мѣсяцъ я прожилъ у гиляковъ по р. Тыми, занимаясь пере
водами текстовъ старыхъ, записью новыхъ и сравнительнымъ изу
ченіемъ вопросовъ, имѣющихъ отношеніе къ айнамъ, напр. рабство, 
торговля съ айнами, роды айнскіе, особенности ихъ обычаевъ и т. п. 
Время было неудобное для бесѣды, такъ какъ гиляковъ было очень 
мало, большинство ихъ оставалось еще у моря на западномъ берегу 
Сахалина и въ устьѣ р. Тыми, горбуши въ Тыми не было вовсе, 
оставшіеся были заняты разными перевозками на организуемыя въ 
низовьяхъ рѣки казенныя рыбалки. Въ началѣ августа я сталъ поне
многу собираться въ обратный путь иа югъ, но обстоятельства одно 
за другимъ доказывали, что ѣхать туда было бы крайне рискованно 
и можетъ быть безполезно. Югъ Сахалина болѣе, чѣмъ вся сѣверная 
часть подверженъ опасности нападенія японцевъ. Ожидать же ихъ 
можно тамъ даже въ декабрѣ. Мнѣ положительно отсовѣтовали дви
гаться туда до зимы, и я, выписавъ себѣ для занятій айна, устраива
юсь до зимы въ Тымовскомъ округѣ. Сейчасъ примусь за окончаніе 
отчета путевыхъ записокъ, начиная съ 1902 г., за отдѣлку нѣкото
рыхъ главъ изъ быта айновъ, составленіе грамматики ихъ языка и, 
если будетъ айнъ, то за дальнѣйшіе переводы текстовъ. Коллекція 
ороковъ частью заказана, частью куплена. Оказывается, что чище 
сохранились ороки въ Ныйскомъ заливѣ.

10 ноября 1904 г.
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