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— Изве ст ия  Ро сс ий ско й Академии  
И с т о р и и  Материальной Культуры.  
Том IL Петербург 19*2*2. 83. б н ен .+ 3 8 |+  
Х \ \ 1  табл.

Второй том йового роскошного в типо
графском отношении издания посвящен 
Парижскому Азиатскому Обществу по слу
чаю его столетия (18*2*2 — 192*2). Как и в пер
вом, в нем много работ, непосредственно 
относящихся к Востоку, если не упоминать 
про те, которые своими материалами за
ходят в обе области, наглядно показывая, 
насколько шатки обычные границы Запада 
и Востока, особенно при современной эво- 
люпи науки. Достаточно напомнить одну 
теорию яФетологии, которая нашла свое 
отражение не только в статьях ее основа
теля Н. Я. Марра (Яфетические названия 
красок и плодов в греческом, Каппадокийцы 
и их двойники), но и других ученых, на
пример, А. А. Миллера (Изображения собаки 
в древностях Кавказа). Сомнения в незыбле
мости традиционных представлений о За
паде и Востоке зарождает и статья В. В. Бар
тольда (Восточно-иранский вопрос), подво
дящая прочный исторический Фундамент 
под теорию Стжиговского и ХерцФельда 
•о связи персидского искусства, с одной сто
роны, с Индией, Китаем и Средней Азией, 
с другой — с Западом. Он же дал еще 
«Отчет о командировке в Туркестан» (летом 
1920 года), который знакомит с современ
ным положением памятников древности 
в Средней Азии и ненормальными условиями 
научной работы на месте. Средней Азии 
посвящена и (его же) заметка о монетах 
Улугбека.

Мусульманское искусство нашло свое 
отражение в работе Ф. А. Розенберга 
(Персидская миниатюра конца XVI века, 
работа Али Риза и Аббаси), где дано опи
сание одного памятника из собрания автора 
с художественным и Филологическим ана
лизом. Самый памятник воспроизведен на 
двух таблицах; на одной из них читатели 
«Востока» могли бы узнать оригинал, доста
вивший идею для обложки журнала. Древ
ний Восток представлен в «Трудах» рабо
той В. В. Струве (К истории патесиата 
Гишху), анализирующей один вопрос, вы
двинутый материалами, опубликованными 
в 1915 году в капитальном труде М. В. Ни
кольского «Документы хозяйственной от
четности древней Халдеи». Помимо пере
численных статей, непосредственно входя
щих в область Востока, и среди восемна
дцати остальных, разрабатывающих разные 
вопросы истории, археологии и искусства 
(русского, классического и западно-европей
ского), найдется не мало материала, поучи
тельного для интересующегося Востоком. 
Техническое выполнение и качество таблиц 
не оставляет желать ничего лучшего; можно 
только с благодарностью приветствовать

энергию редакции, достигшей такого успеха 
в выполнении намеченного плана при совре
менных У С Л О В И Я Х . JJ ftp

— Азиатский сборник.  Из «Известий 
Российской Академии Наук». Новая серия. 
1919. Melanges Asiatiques etc.)

Только теперь, через несколько лет 
появляется возможность составить должное 
представление о работе русских ученых, 
интенсивно продолжавшейся и в самое труд
ное по Физическим условиям время. Выхо
дящие теперь издания не редко были цели
ком отпечатаны в эти годы, и лишь 
типографская и экономическая разруха не 
позволила выпустить их в свет. К числу 
таких трудов принадлежит и новая серия 
«Melanges Asiatiques» (том за 1919 год 
вышел в 1923-м, за 1918-й в предшествую
щем). Статьи по востоковедению, поме
щенные в «Известиях» выходили отдель
ными сборниками до 1895 года, когда 
выпуск этой серии был прекращен; после 
возобновления редактор счел нужным пред
послать первому тому за 1918 год перечень 
статей по востоковедению, напечатанных 
в «Известиях» за время с 1895 года по 
1917, когда «Melanges» не выходили. Этот 
список, занимающий с указанием авторов 
статей 14 страниц, заключает в себе 
258 названий и дает отчетливое предста
вление о работах по востоковедению, кото
рые ведутся или поддерживаются Академией 
Наук. Сборник за 1919 год содержит три
надцать статей, посвященных различным 
областям ближнего и дальнего Востока. 
Шесть статей дают описания различных 
рукописей и материалов, преимущественно 
находящихся в Азиатском Музее. Среди 
прочих представлены я ф о т и д ы  (работа 
Н. Я. Марра), индийская ф и л о с о ф и я  (Ф. И. 
Щербатской), татарский язык (В. А. Бого
родицкий), арабская литература (И. Ю. Крач- 
ковский), история ойратов (В. Л. Котвич , 
палео-азиаты В. И. Иохельсон и В. Г. Бого
раз). Особенного упоминания заслуживает 
значительно выходящее за пределы обычной 
журнальной статьи, основанное преимуще
ственно на архивных документах всесто
роннее исследование В. Л. Котвича о сно
шениях с ойратами в XVII и XVIII веке.

И. Кр.

— Монголия и Амдо и мертвый  
город Хара- хо то .  Экспедиция Русского 
Географического Общества в Нагорной 
Азии П. К. Козлова 1907—1909. Государ
ственное Издательство. Москва—Петроград 
1923 (6 7 7 +  Ю стр. .

Большая, хорошо изданная книга о стра
нах, которые всегда по особому привлекали 
к себе русскую мысль, написанная выдаю
щимся путешественником. 11. К. Козлов,—
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ученик знаменитого Пржевальского, —совер
шил уже не одно путешествие по Централь
ной Азии и не одну хорошую книгу напи
сал о виденных странах. Экспедиция 
Русского Географического Общества под 
руководством П. К. Козлова, «Козловская 
экспедиция» 1907—1909 г., имела целью изу
чение южной Монголии, окраин Тибета 
и Китая, и части китайской провинции 
Сычуань. «Задача двухлетней Монголо- 
Сычуанской экспедиции,—говорит П.К. Коз
лов в своей книге, — состояла, во-первых, 
в попутном исследовании Средней и Южной 
Монголии, во-вторых, в дополнительном 
изучении Куку-норской области, с озером 
Куку-нором включительно, и, в третьих, 
в достижении Северо-Западной Сычуани 
и сборах естественно-исторических коллек
ций этой интересной страны».

Как известно, экспедиции II. К. Козлова 
удалось с честью выполнить значительную 
часть поставленной задачи: экспедиция не 
могла только проникнуть в Сычуань. Но 
зато П. К. Козлов произвел раскопки в горо
дище Хара-хото, о котором до той поры 
имелись лишь смутные сведения, и вывез 
оттуда богатейшую коллекцию старинных 
рукописей на разных восточных языках, 
в том числе и на таинственном языке 
народа Си-ся или тангутов, произведений 
буддийского искусства и различных предме
тов, рисующих жизнь культурного города на 
гранях гобийских степей, погибшего в XIV в.

Рассматриваемая книга П. К. Козлова 
является общим обзором работ экспедиции: 
она рассказывает о путях, пройденных 
путешественниками, описывает природу 
части средней Монголии, захватывая и уго
лок бассейна р. Ецзин-гола, обширной Ала
шани, части провинции Гань-су и области 
Амдо с озером Куку-нором. Книга II. К. 
сообщает также краткие сведения о насе
лении пройденных экспедицией местностей 
и с особым вниманием останавливается 
на буддийских монастырях, вообще на всем 
том, что имеет связь с буддизмом Монголии 
и Тибета. Далее П. К. Козлов дает описа
ние развалин Хара-хото и рассказывает 
о произведенных им раскопках.

По самому своему составу — главными 
помощниками П. К. Козлова были: геолог 
А. А. Чернов, топограф П. Я. Напалков 
и собиратель растений и насекомых 
С. С. Четыркин — экспедиция была более 
всего подготовлена к изучению природы, 
к исследованиям естественно-историческим. 
Нельзя не заметить, что это отразилось и на 
самой книге И. К., на описании его путе
шествия. Природу Азии II. К. Козлов опи
сывает подробно, при чем старается, с одной 
стороны, увлечь читателя, рисуя ему кар
тины пройденных экспедицией местностей 
вообще, с другой стороны, предоставить 
ему в руки Фактический материал, прове
ренны и специалистами: для каждой мест

ности дается подробный перечень с латин
скими названиями) встречающихся там 
растений и животных, дается описание 
почв, минералов и т. д. При этом не надо 
забывать все таки того, что рассматривае
мая книга П. К. Козлова — не дневник, 
дающий подробнейшее описание (в есте
ственно-историческом отношении) виденных 
стран изо дня в день, как это делал 
Г. II. Потанин, а общие, хотя и подробные 
обзоры тех или иных местностей.

Читателю, знакомому с прошлыми рабо
тами П. К. Козлова и вообще начитанному 
в географической литературе, невольно бро
сится в глаза одна особенность новой книги 
П. К. Козлова. По большей части, вместе 
описаний тех или других картин природы 
Средней Азии и в особенности картин вели
чественных и поразительных, какие мы 
встречаем, например, в такой превосходной 
книге П. К. Козлова, как «Монголия и Кам», 
в рассматриваемом сочинении П. К. Козлов 
дает описание своих переживаний, своих 
чувств. «В тишине и в необычайной кра
соте ярко-звездного неба Монголии глубже 
познаешь величие беспредельной вселенной». 
«Грустно становилось мне при мысли, что 
на-завтра, в полдень, мне суждено покинуть 
мое детище Хара-хото. Сколько радостных 
восторженных минут я пережил здесь! 
Сколько новых прекрасных мыслей открыл 
мне мой молчаливый друг!...» «В горах 
дышалось легко; чистый прозрачный воз
дух открывал бесконечный горизонт, небо 
казалось глубже и ярче. Простор, тишина 
и безлюдье сразу перерождали мысль, давая 
ей больший размах и большую глубину, 
доступную человеку только в светлые 
минуты общения с чистой природой»/^- 
Подобные Фразы встречаются в книге 
П. К. очень часто и, порой, заставляют 
читателя жалеть о том, что наш известный 
путешественник изменил так стиль своих 
описаний.

То, что видела экспедиция П. К. Козлова, 
и то, что она сделала, поразительно и так, 
поразительно в простом описании, мастер
ские образцы которых дает и давал сам ж^ 
II. К.; внесение лирического элемента в изло
жение только расхолаживает читателя. 
Экспедиция II. К. Козлова прошла через 
ряд местностей, чрезвычайно интересных 
в географическом и естественно-историче
ском отношениях, и собрала матерьялы, 
важные для решения ряда общих научных 
вопросов. Некоторые наблюдения экспе
диции П. К. могут иметь и практическое 
значение, напр., наблюдения над условиями 
жизни полезных растений и обследования 
земледельческой зоны в Алашане. Не раз 
приходилось нашим путешественникам про
ходить по чрезвычайно трудным и даже 
опасным местам в песчаных пустынях 
и в холодных нагорьях. Нельзя пройти, 
например, молчанием описание смелого пла
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ванья по огромному озеру-морю Куку-нору, 
двух спутников II. К. Козлова в утлой 
походной лодке, впервые бороздившей эти 
воды.

Покойный Н. М. Пржевальский, знаме
нитый исследователь природы Средней Азии, 
почти не заметил человека Центральной 
Азии, почти не заметил того, что было сде
лано его руками. В этом справедливо упре
кали Пржевальского, если вообще можно 
говорить об упреке, потому что Н. М. Прже
вальский уделял всетаки некоторое время 
этнологическим вопросам, а кроме того 
сознательно считал свой экспедиции пер
выми и начальными исследованиями, реко
гносцировочными, за которым должны 
последовать исследования, более углублен
ные: он изучал арену и обстановку
действия человека Центральной Азии. И 
действительно те, кто пошел вслед за Прже
вальским, могли уже подойти ближе к раз
ным народам Средней Азии, присмотреться 
к их жизни. Исследования человека, чело
веческого общества, с какон-бы стороны 
к нему ни обращались, конечно, дело очень 
трудное и требует, может быть, еще более 
усовершенствованной подготовки, чем иссле
дования естественно-исторические. Нельзя 
сравнить, например, трудность собирания 
этнологических и археологических коллек
ций со сбором естественно-исторических, 
не говоря уже о собирании материалов по 
Фолклору; данных по социальному строю, 
по религиям. Для всего этого и прежде 
всего надо знать язык тех народов, с кото
рыми придется иметь дело, а знание восточ
ных языков распространено мало.

В экспедиции П. К. Козлова специалиста- 
ориенталиста не было, не было в ней 
и соответственно подготовленного перевод
чика. хотя бы и для одного пз главных 
языков Азии. П. К. приходилось пользо
ваться сотрудничеством своих спутников, 
казаков и гренадер, часть которых состояла 
из представителей восточных народностей 
России, и только некоторое время П. К. 
удалось провести с Ц. Г. Бадмажаповым, 
своим старым спутником по «Монголо- Кам
ской® экспедиции, — настоящим переводчи
ком монгольского языка,—благодаря содей
ствию которого И. К. Козлову удалось 
приобрести тогда много ценных сведений.

Несмотря на трудное положение, в кото
ром находится исследователь народов Цент
ральной Азии, не имеющий специальной 
подготовки и не знающий языка, всетаки 
при благоприятных условиях и сильном 
напряжении можно многое сделать, и при
мер этому «Монголия и Кам» П. К. Козлова, 
где находятся прекрасные и чрезвычайно 
важные в научном и практическом отно
шениях описания Цайдамских* монголов и 
тангутов.

В рассматриваемой же книге, «Монголия 
п Амдо» подобных страниц мы уже не

встречаем. Мы можем говорить, конечно, 
не о наблюдениях II. К. Козлова, не о его 
подлинных дневниках, мы можем говорить 
только о его книге, о том, что он нашел 
нужным рассказать в ней читателю. Чрез
вычайно мало сообщает нам нового П. К. 
о виденных им народах, редки подробные 
описания нравов и обычаев, условий социаль
ной жизни, почти отсутствуют ЦИФры, 
хотя бы сведения о разных ценах, нет 
общих характеристик. Зато чересчур много 
места отведено описаниям приемов членов 
экспедиции разными высокопоставленными 
лицами. Отметив, например, что «амдо’сцы, 
по наружности, ничем существенным не 
отличаются от описанных нами (т. е. 
П. К. Козловым) на страницах моей книги 
«Монголия и Кам» восточных тибетцев» 
(стр. 413—414), П. К. далее (стр. 414) просто 
выписывает из прежней своей книги «Мон
голия и Кам» (стр. 281 и 282) несколько 
абзацов, позабыв предупредить об этом 
читателя.—Среди этнографических заметок 
рассматриваемой книги И. К. самым инте
ресным надо признать описания Алашаня 
и оазиса Гуй-дуй; тут мы встречаемся 
с некоторыми совершенно новыми штри
хами. Впрочем много отдельных интерес
ных замечаний и отдельных наблюдений 
разбросано по всей книге, и можно только 
пожалеть, что П. К. поскупился в этом 
отношении на использование своих днев
ников.

С особым вниманием останавливается 
автор на всем протяжении своей книги на 
буддизме. II это вполне понятно: помимо 
общего интереса буддизм в Центральной 
Азии привлекает к себе особо потому, что 
является до сих пор главнейшим, или одним 
из главных Факторов жизни. Но, конечно, 
не надо много распространяться о том, что 
дело наблюдения за положением буддизма 
в Средней Азии, о котором, хотя и было 
написано достаточно хороших книг, но 
который остается не вполне изученным, 
дело очень и очень трудное.

П. К. Козлова нельзя упрекнуть в том, 
что он оставляет в стороне литературу 
о буддизме. Наоборот, он очень охотно при
водит цитаты, иногда целыми страницами 
из сочинений Ф. И. Щербатского, Б. Б. Ба- 
раднйна и других. Собственные же опи
сания П. К. ограничиваются общими 
набросками о буддийских монастырях, упо
минанием о тех пли других реликвиях 
и разными беглыми заметками, не попол
няющими наших знаний новыми данными.

Позволю себе отметить одно указание 
П. К. Козлова, которое является несомненно 
новым приобретением. Хотя это и деталь, 
но. ведь, не надо забывать, что из мелких 
кирпичей строятся большие здания.

Так, на стр. 212—213 II. К. говорит об 
усыпальнице шестого Далай-ламы, находя
щейся в одном монастыре Алашаня, ука
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зы вая при этом, что настоятель того м он а
сты р я  является п ер ер ож д ен ц ом  им енно  
ш естого  ж е Д алай-лам ы . Таким образом , 
п одтвер ж даю тся  сообщ ен и я  Г. Ц . Ц ы бик ова, 
приводим ы е им в недавно сравни тельно  
вы ш едш ей книге «Б уддист-палом ник у  свя
ты нь Т ибета» . Ш ес т о й  Д алай -лам а был  
человек особы й , судь ба  его сов ер ш ен н о  н е  
п охож а на с у д ь б у  д р у ги х  великих лам. 
П оэт, —  автор ли ри ч еск и х п р ои зв еден и й , —  
человек ж и зн и , он слиш ком гор ячо вм е
ш ался в пол итич ескую  б о р ь б у  и рано п о 
гиб. Так гласит ОФФициальная и стори я. 
А вот нар одн ы е сказания с о о б щ а ю т  о нем  
д р у гу ю  ром антич ескую  п ов есть : они гово
рят, что ш естой  Д алай-лам а, не  см отря на 
свой сан, влю бился в одн у ж ен щ и н у  и с д е 
лал ее  своей ж ен ой . К итайц ы  убили в о з
лю бленную  Д алай-лам ы , а его  сам ого п о т р е 
бовали в П ек и н . Д о р о го й  ем у удалось  
беж ать , после ч его  он долго вел скиталь
ческую  ж изн ь в обр азе  н и щ ен ств ую щ его  
м онаха. Н еобы ч ай н ого  человека нак онец  
узнали в А лаш ане, стали ок р уж ать  б л а го 
говейны м  почетом . Ш ес т о й  Д алай-лам а  
построил там несколько м он асты рей, в одном  
из которы х теп ер ь  и покоится  его  п р а х . 
Б удущ и м  исследователям  п р и дется  р а с п у 
тать  загадоч н ое дел о и вы ясни ть зн ач ен и е  
его  для средн е-ази атск ого  мира. П оэтом у  
очень важ но, что П . К . видел гр о б н и ц у , 
к отор ую  назвали гр обн и ц ей  ш естого  Д алай -  
ламы , видел человека, которого сч и таю т  
его  п ерер ож ден ц ем .

С реди р азлич ны х сообщ ен и й  книги  
Г1. К. К озлова, отн осящ и хся  к области  б у д 
дизма, встр еч аю тся  м ного таки х, в к отор ы е  
необходим о в н ести  зн ач и тел ьн ы е поправки. 
Н априм ер, на стр . *216 своего т р у д а  II. К . 
говорит, что А лаш аньский лама Д ан д ар -  
лхар ам ба «написал л у ч ш у ю  грам м атику  
монгольского язы ка, п перевел  нем ало книг 
на монгольский язы к». А гван Д ан дар -л ха-  
р ам ба дей стви тельн о написал оч ен ь крат
кую  грам м атику м онгольского язы ка, но  
к отор ую  за  луч ш ую  никто никогда не п р и з
навал. З а т ем  лама э т о т ,— младш ий со в р е
м енник К а н та ,— был вы даю щ изш я и тонким  
ф и л о с о ф о м  и все сочи нения свои написал  
на тибетском  язы ке. Э то  явление оч ен ь  
хар ак тер н ое для М онголии и монголов, где  
язы ком в ы сш и х  д ости ж ен и й  культуры  
является язы к тибетск и й , н ед о ст у п н ы й  
ш ироким  народны м  массам.

Н а  стр . 2 8 1 — 282 II . К . К озлов  говор ит  
о «Ц зун г-бум », ш естн адц ати том н ом  со ч и 
нени и  зн ам ен итого Ц зонк авы , одном из  
главны х сочи нений  р еф орм атора. « Ц зу н г -  
бум » (транскрипция ти б етск о го  слова н е  
точна; —  не о со б о е  соч и н ен и е, а обы ч н ое  
название собрани я  в с ех  сочи нений .

Н а стр. 303 мы встреч аем  в кн иге II. К . 
сл едую щ ую  Фразу: «С ознавая свою  вину, 
п р еступ н и к и -будди сты  обы ч н о  б езр о п о тн о  
н е с у т  возм ездие за  содеян н ое, а н ек отор ы е

гр еш ни ки, считая себ я  больш им и вин овн и 
ками п ер ед  лю дьми и п ер ед  богом — еди н ы м  
творцом  всел ен н ой — не сним аю т в ер и г  д а ж а  
после отбы ти я  срока н а к а за н и я ...»  —  Б ог  
и в о со б ен н о сти  б ог  - еди н ы й  тв ор ец  в с е 
ленной —  понятия со в ер ш ен н о  н есов м ести 
м ы е с буддизм ом , уч ен и ем , к отор ое всегда  
не только отри цало с у щ ест в о в а н и е  бого- 
твор ц а, но и вело б о р ь б у  с п одобн ы м и  
п р едставлен иям и . Д а ж е  сам ы е гр у б ы е  
и н ео б р а зо в а н н ы е б у д д и сты  С редней А зи и , 
к отор ы м  д о ст у п ен  только п оп ул я р н ы й  к ул ь
товой  буд д и зм , в ер у ю щ и е в р а зн ы х  д у х о в , 
не им ею т пон ятия о б о ге-тв о р ц е  всел ен н ой .

П о д о б н ы х  п оп равок  и д обавл ен и й  м ож н о  
бы ло бы  п р и в ести  довольно много.

О пи сан ие встр еч и  И . К. К озлова с Д а л а й -  
ламой заи м ствован о им, что и отмечается*  
в п р им еч ании , из е го  книги «Т и бет  и Д ал ай -  
лама», вы ш едш ей  в свет  в 1920 г.

Н есм отр я  на то , что сведения  II . К . К оз
лова, к асаю щ и еся  будди зм а , н е  отличаю тся  
особой  точ н остью  и д а ю т  сравни тельно  
мало нового, тем  не м еп ее  нельзя н е  п р и з
нать, что н ек о т о р ы е  его  оп и сан и я , в о с о б е н 
ности  опи сан ия того , что он  сам видел  
и наблю дал, м огут  вы звать  ж и вой  и н т ер ес  
у читателя. В о с о б ен н о сти  л ю боп ы тн ы  e r a  
оп и сан и я  бол ьш и х м он асты рей . И сс л е д о 
ватель ж е  не з а б у д е т , ч то  список  о б о зр ен -  
н ы х европ ей ц ам и  б у д д и й ск и х  святы нь зн а 
чительно увеличился благодар я П . К. К о 
злову .

О дним из в а ж н ей ш и х  д о ст и ж ен и й  э к с п е 
диц ии Р у сс к о го  Г еогр аф и ч еск ого  О б щ ест в а  
является о тк р ы ти е и раск оп к и  гор ода  Х а р а -  
х о то .

Д в адц аты й  век п р и н ес  с собой  и зу м и 
тел ь н ы е находк и  в Ц ен тр ал ьн ой  А зи и , глав
ны м  обр азом  в В осточ ном  Т у р к ест а н е  
и Д у н ь  Х у а н е . Р я д  ар хеол оги ч еск и х  э к с п е 
ди ц ий , рук оводи м ы х таким и вы даю щ и м ися  
ори ен талистам и, как Ш т е й н , Г р ю н ведел ь , 
Н елл по, С. Ф . О л ьден бур г, откры л целы й  
неведом ы й дотоле мир;" ряд язы ков, сам ое  
н а зв ан и е  к о то р ы х  бы ло давно за б ы т о , вос~  
кр ес т еп ер ь  к новой ж изн и , когда бы ли разо
бр ан ы  и д еш и ф р и р ован ы  ста р и н н ы е р у к о 
пи си , д о б ы т ы е этим и эк сп еди ц и ям и .

Е щ е Г. Н . П отан и н  и  Г. Е . Г р ум -Г р ж и -  
майло привезли  и зв ести е  о каком -то д р е в 
нем  гор оди щ е в б а с се й н е  Е цзин -гола: Х а р а -  
хото . II. К . К озл ов у  удалось  н е  только  
разы ск ать  развалины  стар и н н ого  гор ода , 
н о и п р о и зв ести  изы скания и раскоп ки , 
увен ч авш и еся  блестящ им  результатом : бы ло  
до б ы т о  огр ом н ое количество а р х е о л о ги ч е 
ского и Ф илологического м атер иала. В с е , 
кто только и н т ер есу ет ся  В остоком , п ор а
д у ю тся  см елости П . К . К озлова, с  какой он  
пр иступил  к раскопкам  д р ев н его  гор оди щ а  
не б у д у ч и  со в ер ш ен н о  п одготовлен  к р а б о т е  
п о д обн ого  рода и не  им ея н а д л еж а щ и х  
пом ощ ников. С удьба благоп ри ятствовала  
энерги чн ы м  п утеш еств ен н и к ам . Им п осч а-
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стлпвплось н ап асть  на пом инальны й пам ят
ник, сл б у р га н , в котором  бы ло заклю чено  
огр ом н ое количество различ ны х .предм етов , 
главны м образом , п р едм етов  будди й ск ого  
культа и целая би бл иотек а. В Х а р а -х о то  
П . К . К озлов наш ел рук оп и си  и печ атн ы е  
книги на сл ед у ю щ и х  язы ках: китайском  
(ср еди  к отор ы х есть  несколько дати р о в а н 
н ы х ), монгольском, персидском , тибетском  
и, након< ц, на язы ке C u-ся или тангутск ом , 
п и сьм ена которого до сих  пор остаю тся  не  
деш и ф р ир ованны м и, хотя  м ногое у ж е  и с д е 
лан о в этом  направлении. Все эти  м атериалы , 
к он еч но, долж ны  ч резвы ч ай н о обогати ть , 
расш ири ть и угл у б и ть  наш и познан ия об  
А зии , о В осток е  в ообщ е, им с у ж д е н о  так ж е  
создать  о с о б у ю  ветвь зн ан и я: т а н гу то в ед е-  
н и е, ч резвы ч ай н о важ ное, помимо в сего  д р у 
гого , для и зу ч ен и я  К итая и Т и бета , потом у  
что у ж е  т еп ер ь  с несом ненн остью  м ож но  
говор и ть  о том, что язы к C u-ся бы л язы ком  
р одств ен н ы м  ки тайском у и ти бетск ом у , двум  
м огучим  культурны м  язы кам В остока.

В  кн иге П . К. К озлова кром е опи сан ия  
п р ои зв еден н ы х в Х а р а -х о т о  р а б о т  п р и 
в еден а  статья, вп ервы е п еч атаю щ аяся , 
В . Л. К отви ча о м онгольских док ум ен тах , 
вы даю щ аяся по своем у зн ач ен и ю  и и н тер есу , 
а  за т ем  п ер еп еч а та н а  зн ачи тельн ая часть  
кн иги С. Ф . О л ь ден бур га  «М атериалы  по  
будди й ск ой  и к оногр аф ии Х а р а -х о т о » , по  
основани ям , II. К . К озловы м  не о б ъ я сн ен 
ны м : п р ек р асн ая  книга С. Ф . О л ьден бурга , 
ведь , об щ еи зв ест н а .

Ч то к асается  опи сан ия  п р о и зв ед ен н ы х  
раскоп ок , то , к сож ал ен и ю , автор огр ан и 
чился лиш ь оч ен ь  кратким  и общ им  р ас
ск азом  о них; дан  только оди н  о б щ и й  план  
го р о да . Д а ж е  с у б у р г а н , достави вш и й  
П . К . К озлову главную  м ассу  а р х е о л о г и ч е 
ск ого  м атериала, оп и сан  п о ч ем у -то  ч р езв ы 
ч айно кр атко и сум м арн о. Ч и тател ь  так  
и о стается  в н ев еден и и , в каком порядке  
леж али н ай ден н ы е пр едм еты , не  зн а ет  
в д етал ях в н у т р ен н его  расп ол ож ен и я  здан и я  
и д р у ги х  ч резвы ч айно в аж н ы х для а р х е о 
лога  п одр обн остей . П о  п р очтен и и  опи сан ия  
в ста ет  м асса н едоум ен н ы х воп р осов , на  
к о т о р ы е книга никакого от в ет а  не дает . 
О п убл и к ов ан и е  п о др обн ого  опи сан и я  го р о 
ди щ а Х а р а -х о т о , р а зл и ч н ы х  планов и то ч 
н ого  о б о зр ен и я  п р о и зв ед ен н ы х  раскопок  
зн ач и тел ьн о  повы сило бы  ц е н у  бл естя щ и х  
н аходок  П . К . К озл ов а , ч р езвы ч ай н о обл ег
чило бы  р а зр а б о т к у  н ай ден н ого  м атериала  
и определило бы  п у ть  дал ьн ей ш и х и ссл е
д ов ан и й  и раскопок.

К ни га II. К. К озлова сн а б ж ен а  отлич 
ны м и картам и и оч ен ь больш им  кол ич е
ством  п р ев о сх о д н ы х  иллю страций, зн а ч и 
тельная ч асть  котор ы х, впр очем , является  
р е п р о д у к ц и ей  того , что у ж е  давн о появи
лось в п еч ати . К нига с н а б ж ен а  т а к ж е  п о 
др обн ы м  указателем .

Б . Владимиров.

— Л. Турунов. П р о ш л о е  б у р я т -  
м о н г о л ь с к о й  н а р о д н о с т и .  (П оп у
лярны й н сто р и к о -этн о л о ги ч еск и й  очерк;. 
И рк утск , 1922. И зд. О тд. Н ар. О бр. Бурят- 
монгольской Авт. О бл. 48 стр .

Проф. Н. Палъмов. О ч е р к  и с т о р и и  
К а л м ы ц к о г о  н а р о д а  з а  в р е м я  
е г о  п р е б ы в а н и я  в п р е д е л а х  Р о с 
с и и .  А ст р а х а н ь . 192*2. П зд. А вт. обл. 
Калм. т р у д , н ар ода. 137 стр . <Отд. отт. 
из ж у р и . « О п р а тск н е  И зв ест и я » , 1922, 
А? 1— 2).

П р ед остав л ен и е  разны м  восточны м  н а
родн остям  автоном ии вы звало у них у си 
лени е и н т ер еса  к своем у прош лом у, и в р е
зу л ь та те  мы имеем 2 ук азанн ы е вы ш е  
р аботы , касаю щ и еся  истории б у р я т  и кал
мыков.

И стор и я  б ур я тск ого  народа, ж ивш его  
сы здавна на пери ф ер и и  расселения м он
гольских плем ен и не создавш его  еди ного  
политического ц ен тр а , н е  б л ещ ет  в н еш 
ними собы тиям и. Только появление р у с 
ских в X V II в., ослож нило политическую  
ж изн ь бур я т, но и т у т  п р и ходи тся  отм е
чать хотя  и ч асты е, но в общ ем  мелкие  
столкновения с приш ельцам и. Е стествен н о  
поэтом у, что автор  соср едоточи л  свое вни
м ание главны м образом  на эт н о л о го -эк о н о 
м ических в о п р осах , при чем  своею  задачей  
поставил лиш ь п оп ул яр и зац и ю  накоплен
ного м атериала и остановился на 2 0 - х  го 
д а х  X IX  в., в виду н ер азр аботан н ости  
сам ого важ ного  источн ик а для п осл едую 
щ его  п е р и о д а —  архи в ов  м естн ы х ин ород
ч еск и х уч р еж д ен и й . Э ту  за д а ч у  автор  
и вы полнил в той  мере, в какой эт о  бы ло  
возм ож н о при наличны х весьм а ск у д н ы х  
и ч асто п р оти в ор еч и в ы х дан н ы х, и в своей  
небольш ой, но ком пактной бр ош ю р е коснулся  
в а ж н ей ш и х  в ин тер есовавш ей  его  области  
вопр осов , х о т я  и не все он и  освещ ены  
равн ом ерно. О собен н о п о д р обн о  излож ено  
р азв и ти е о б щ ес т в е н н о -х о зя й ст в е н н ы х  Форм 
б ур я тск ого  бы та. А втор  видимо вполне  
п р и соеди н я ется  к м нению  буря тск ого  эт н о 
граф а М. Н . Х ангалова о том , что буря ты  
первоначально бы ли чисты м и звероловам и, 
у  к отор ы х весь уклад ж изни базировался  
на о б щ еств ен н ы х  облавах  (зэг эт э -а б а ),  
рук оводи вш и хся  ш ам анам и, а,— полагая, что 
облавы  объ еди н ял и  народ в один сою з- 
ком м уну, автор  идет д а ж е  несколько  
дальш е. К он еч н о, в сущ ествовани и  у  б у 
рят в о тдал ен н ую  эп о х у  их прош лого кол
лективн ы х облав  в ш ироком м асш табе н е  
п р и х о д и тся  сом неваться, но н уж н о  им еть  
в ви ду , ч то  организация и зн ач ен и е этого  
и н сти тута  восстанавливаю тся Х ан галовы м , 
как правильно указы вает  автор, на т у м а н 
н ы х  и отры воч ны х п р едан иях эп и ч еск ого  
х ар ак тер а , из к отор ы х при том только н е 
больш ая часть для н ас до сту п н а . П оэтом у  
необходи м о , не преклоняясь п ер ед  автори-




