


8 7 1 -болмак и етм ек, такъ что это выраженіе въ кумыкскомъ очевидно совсѣмъ обыденное. Между тѣмъ, въ ходячихъ турецкихъ и татарскихъ словаряхъ и слѣдовъ нѣтъ такого слова. Но вотъ, въ старинномъ турецко-арабскомъ глоссаріи (13-го или 14-го вѣка), изданіе котораго готовитъ молодой нашъ тюркологъ П . М . М е л іо р а н ск ій , корень этотъ въ Формѣ ^ 1 1  упоминается со значеніемъ арабскаго ^ Ц , т. е. пропадать1).Разставаясь съ Х У ІІ-м ъ  выпускомъ «Сборника», считаемъ долгомъ еще указать и на стр. I I — X I I  предисловія, на которыхъ редакторъ Л . Г . Л о п а т и н ск ій  прекрасно резюмируетъ главныя результаты втораго (этнографическаго) отдѣла Х Ѵ ІІ-г о  выпуска. в р
202. Извѣстія Восточно-Сибирскаго Отдѣла И . Р . Геогр. Общ. Подъ редакціею правителя дѣлъ. Томъ X X I V , № 1. Иркутскъ 1893. 66 стр. 8°.
203. Извѣстія Восточно-Сибирскаго Отдѣла И. Р . Геогр. Общ. Подъ редакціею Н .П . Л евин а. Томъ X X I V , Ля 2. Иркутскъ 1893. 81 стр. 8° (съ 2 табл.).Первый номеръ Х Х ІѴ -г о  тома Извѣстій В .-С . Отдѣла, кромѣ статей по естествознанію (Вл. А . О б р у ч е в ъ  — Геологическія замѣтки но пути съ пристани Мысовой чрезъ Кяхту на Ямаровскій минеральный источникъ, стр. 1— 22, Г . Л едер ъ  —  Краткій очеркъ энтомологической экскурсіи въ районѣ Восточнаго Сапна, стр. 23 — 35), библіографіи (Е . S t  e ll in g, Magnetische Beobachtungen etc., стр. 35 — 37), и протоколовъ В .- С . Отдѣла (стр. 57— 66), содержитъ въ отдѣлѣ «Смѣсь» двѣ очень интересныя замѣтки Г . Н . П отан и н а. Въ одной изъ нихъ, озаглавленной «Путь изъ Урги въХлассу черезъ кочевья Голуковъ» (стр. 3 8 — 43), нашъ знаменитый путешественникъ даетъ записанный со словъ одного ламы въ Пекинѣ разсказъ о хожденіи его въ Хлассу. Въ другой — Г . Н . П отан и н ъ  описываетъ три видѣнныя имъ въ Пекинѣ коллекціи буддійскихъ храмовыхъ предметовъ, собранныя гг. Го м б о е в ы м ъ , Г р о т о м ъ  и барономъ Ш т е р н б у р г о м ъ . Самая большая изъ этихъ коллекцій составлена г. Гом боевы м ъ  и «состоитъ почти исключительно изъ предметовъ, находимыхъ въ ламайскихъ храмахъ».Коллекція г. Г р о т а  «отличается собраніемъ изображеній богини Гуань-инь-нуса». Перечень всѣхъ статуэтокъ этой богини Г . Н . П отанинъ тутъ же сообщаетъ (стр. 46— 48). Въ коллекціи барона Ш т е р н б у р г а  имѣется «до 150 статуэтокъ, большею частью изъ хэшапскихъ, а не дамскихъ храмовъ».
1) См. также только-что полученный наын глоссаріи, изданный H o u ts m a , Ein tiirkisek- 

arabisches Glossar etc. Leiden 1894, p. 82.



—  872  —Во второмъ номерѣ Х Х ІѴ -г о  тома почти всѣ статьи такъ или иначе интересны для оріенталиста или археолога: на стр. 1 — 12 А . К у з н е ц о в ъ  даетъ краткій перечень найденнаго и осмотрѣннаго пмъ лѣтомъ 1892 г. во время археологической экскурсіи въ ІОВ. части Забайкалья, «у озера Баль- зина и въ его окрестностяхъ, по низовьямъ р. Или, нѣкоторымъ ея притокамъ въ юго-западной части Агинской степи и по р. Онону отъ станицы 
Чинданта 1 вверхъ до границы». Г . К у зн е ц о в ъ  нашелъ (стр. 12) «болѣе 20 лапидарныхъ памятниковъ..., 25 стоянокъ людей каменнаго періода, въ которыхъ собраны болѣе или менѣе интересныя коллекціи». Онъ обѣщаетъ точные снимки съ памятниковъ, часть которыхъ впрочемъ переведена въ Нерчинскій музей. Н а нѣкоторыхъ изъ нихъ повидимому есть надписи древне-тюркскія. Указанія г. К у з н е ц о в а  на утесъ съ надписями красной краской въ 20 верстахъ по ту сторону границы, по р. Бальдзѣ также заслуживаютъ большаго вниманія. Скорѣйшее изслѣдованіе этой мѣстности крайне желательно.Г . Н. П отан и н ъ  на стр. 13— 20 разсуждаетъ «о крестообразныхъ Фигурахъ на шаманскихъ бубнахъ 1) и писаницахъ». Рекомендуемъ его статью изслѣдователямъ шаманства, которые можетъ быть и не всѣ согласятся съ авторомъ относительно предполагаемой пмъ «какой-то темной связи шаманскаго культа съ культомъ медвѣдя» (стр. 18).Ип. П о д го р б у н ск ій  излагаетъ въ сжатомъ очеркѣ (стр. 2 1 — 37) «Воззрѣнія буддійской священной литературы на женщину».Въ отдѣлѣ «Смѣсь» (стр. 3 8 — 64) мы находимъ, кромѣ перевода двухъ статей Г .Ш  легеля изъ T ’oung Рао, интересный, хотя нѣсколько восторженный очеркъ В . С ѣ р о ш е в ск а г о  «о якутскихъ пѣсняхъ и пѣвцахъ» (сгр. 48 —  55), замѣтку Г . Н . П отан и н а «Сайръ - усинскій почтовый трактъ по Монголіи»(стр. 56— 63). Приложенъ списокъ станцій почтоваго Кяхтииско-Калганскаго тракта черезъ Сайръ-усу, составленный В . А . К а ш - каровы м ъ . Стр. 65 — 82 заняты протоколами засѣданій В .-С . Отд.

В. Р.

204. Записни Западно-Сибирскаго Отдѣла И . Р . Геогр. Общества. Книжка X I V . Выпускъ 1. Сост. дѣйств. чл. Зап.-Сиб. Отдѣла Г . Е . К а т а н аевы м ъ . Омскъ. 1893. 72 стр. 8°.
1) Авторъ признаетъ три типа ихъ: алтайско-саянскій, тунгусскій и самоѣдскій, кото

рые различаются по устройству перекладинъ, служащихъ вмѣсто ручки для держанія буб
новъ. Къ статьѣ приложены двѣ таблицы съ изображеніями (2 бубна изъ Музея Имп. 
Академіи Наукъ и по одному изъ музеевъ Тобольскаго и Красноярскаго).




