


—  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).
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205. Записки Западно-Сибирскаго Отдѣла И. Р . Геогр. Общества. Книжка X V , выпускъ I I . Сост. дѣйств. чл. Зап.-Сиб. Отдѣла Г . Е . К а т а н аевы м ъ. Омскъ. 1893. 36~і— 24 —і— 3 8 —т -10 —і— I V  —і— 8 —н 4 (непагиниров.) стр. 8°.Первая изъ этихъ «книжекъ» Зап.-Сиб. Отд. И . Р . Геогр. Общества содержитъ начало большаго труда полк. Г .  Е . К а т а н а е в а , полное заглавіе котораго, напечатанное на стр. 1, книжка X I V ,  вып. 1, даетъ вполнѣ ясное представленіе о задачахъ, которыя себѣ поставилъ авторъ. Оно гласитъ: «Киргизскія степи, Средияя Азія п Сѣверный Китай въ X V I I  и X V I I I  столѣтіяхъ, по показаніямъ, развѣдкамъ, доѣзжпмъ записямъ, отчетамъ и изслѣдованіямъ западно-сибирскихъ казаковъ и прочихъ служилыхъ сибирскихъ людей. Изысканія полковника Г . Е . К а т а н а е в а  съ приложеніемъ: 1) извлеченныхъ изъ Московскаго Главнаго Архива Министерства Иностранныхъ Дѣлъ двухъ отчетовъ о поѣздкахъ въ Джунгарію и Китай: Тарскаго казацкаго головы Ивана Ч е р е д о в а  въ 1719— 1720 г. и атамана Сибирскихъ линій казаковъ Григорія В о л о ш а н и н а в ъ 1 7 7 1 г . и 2) Карты Центральной Азіи, съ показаніемъ путей слѣдованія по пей наиболѣе извѣстныхъ путешественниковъ X V I I  и X V I I I  столѣтій». Напечатаны пока: 

Введеніе. О западно-сибирскихъ казакахъ и другихъ сибирскихъ служилыхъ людяхъ нерегулярнаго казацкаго чина (стр. 3— 24). Глава І-я: Упроченіе русской власти въ Сибири и первые шаги въ глубь Кулундин- скихъ и Ишимско-тобольскихъ степей. (Заложеніе города Тары в военныя экспедиціи противъ Кучума вверхъ по Иртышу за р. Омь и черезъ Барабу на Обь.— Мѣсто послѣдней битвы съ Кучумомъ.— Царство Кучума.— Мѣста тогдашнихъ кочевокъ ногаевъ и казачьей орды, стр. 25 — 50). Глава ІІ-я: Русскіе въ верховьяхъ Тобола, Ишима п Иртыша.— Знакомство съ сибирскими ногаями и калмыками. (Заложеніе города Томска. Смутное время въ Сибири.— Борьба съ кучумовпчами, ногаями и калмыками на Тоболѣ и его притокахъ.—  Калмыки на Камышловскихъ озерахъ и р. Оми. —  Первыя развѣдки Иртыша выше Оми и соляныя экспедиціи къ Ямышъ-озеру, стр. 51— 72).
Другая книжка также всецѣло принадлежитъиеру Г . Е . К а т а н а е в а . Въней мы находимъ слѣдующія его статьи1): Ещ е объ Ермакѣ и его сибирскомъ походѣ (новыя варіаціи на старую тему). Содержаніе: Начальныя сношенія русскихъ съ аборигенами Сѣверо-Западной Сибири. —  Новгородскіе и Московскіе походы въ Югру. —  Строгановы и ихъ роль въ занятіи русскими при-Камскаго и за-Уральскаго края. —  Волжско-Камская воль-
1) Каждая изъ нихъ имѣетъ свою особенную пагинацію.



—  874  —ница Ермака.—  Кто былъ Ермакъ. — Сибирскій походъ Ермака до занятія Искера. —  Дѣятельность Ермака по занятіи Искера до прихода правительственныхъ войскъ. —  Совмѣстныя дѣйствія Ермака и царскихъ воеводъ.—  Гибель Ермака и ея послѣдствія.— Обращаемъ вниманіе историковъ на эту работу, которая совершенно выходитъ изъ предѣловъ нашей компетенціи. Статьи: «Хлѣбопашество въ Бельагачской безводной степи Алтайскаго горнаго округа. При-иртышскіе казаки и киргизы Семипалатинскаго уѣзда въ ихъ домашней и хозяйственной обстановкѣ (къ вопросу о культурномъ взаимодѣйствіи рассъ») даютъ много интересныхъ матеріаловъ для изображенія киргизскаго быта. Укажемъ напр. на Опись1) имущества киргизской семьи средняго достатка. Остальныя статьи —  естественноисторическаго характера. В. Р.
2 0 6 . The Mohammadan Dynasties, Chronological and Genealogical Tables with Historical Introductions. By S t a n le y  L a n e  P o o le . W estm inster, Archibald Constable & Company. M D C C C X C IV . X X V I I I  -+- 361 pp. 8° (мал.).Спѣшимъ обратить вниманіе всѣхъ нашихъ оріенталистовъ, такъ пли иначе интересующихся судьбами мусульманскаго востока (и запада), на крайне важный для нихъ новый трудъ извѣстнаго англійскаго ученаго. Трудъ этотъ является такъ сказать побочнымъ реззгльтатомъ многолѣтнихъ занятій автора описаніемъ богатѣйшей нумизматической коллекціи Британскаго Музея. Авторъ собралъ во едино генеалогическія и хронологическія таблицы и списки, предпосланные въ 13 томахъ его каталога описанію монетъ данной династіи, прибавилъ тѣ династіи, которыя не представлены въ коллекціяхъ Британскаго Музея, еще разъ тщательно провѣрилъ данныя по источникамъ, гдѣ только это возможно было, и, чтобы сдѣлать списки болѣе понятными, снабдилъ ихъ краткимъ очеркомъ внѣшней исторіи каждой династіи. Кромѣ того, онъ на двухъ’2) раскрашенныхъ, синоптическихъ таблицахъ большаго Формата дѣлаетъ весьма удачную попытку графически изобразить хронологическое и географическое отношенія главнѣйшихъ династій другъ къ другу.Книга заканчивается превосходнымъ алфавитнымъ указателемъ именъ всѣхъ царствовавшихъ лицъ. Напечатана она весьма изящно и практично.
1) Замѣтимъ кстати для русскихъ ф и л о л о г о в ъ , ч т о  авторъ образуетъ ыиожеств. отъ 

словъ «блюдо, сито, шило»— блюдья, снтья, шилья (стр. 32, 11, 26).
2) Первая обнимаетъ время халифата. Вторая — время послѣ паденія халифата.




