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в  июне 1918 года на 71-ом году жизни, на пути в Киев скончался редактор первых 
двух томов .М атериалов" и Хранитель Этнографического Огдела проф. Федор Кондратье- 
вич Волков.

Он получил образование на естественном факультете Киевского Университета, после 
окончания которого начал вести научную работу, не сразу найдя свою специальность—  
науку о человеке,— а сначала пробуя свои силы в других областях естествознания. Обще
ственный инстинкт, увлекавший его в широкую общ.естБенно политическую деятельность 
и борьбу, не позволил ему сосредоточиться на спокойной научной работе, и участие 
в руководящих революционных украинских организациях сделало для Федора Кондратье- 
вича невозможным пребывание в России. После бегства заграницу он жил в Румынии, Италии, 
Швейцарии и, наконец, основавш ись в Париже, вступил в группу французских антропо
логов, руководивших Антропологической Школой и Антропологическим Общ еством, с их 
журналами и обширным кругом последователей. Здесь, в Париже, Федор Кондратьевич 
получил ученую степень и приступил к преподаванию и, что всего важнее, нашел ту среду 
в которой окончательно определилось направление его дальнейшей работы и окрепли его 
замечательные способности.

С возвращением в Россию в 1907 году начинается нозый период деятельности 
Федора Кондратьевича в Русском Музее и в С.-Петербургском Университете, где он 
читает курс антропологии. Условия научной работы в Петербурге для Федора Кондратье
вича были не вполне благоприятны. Служебный этикет Музея Дворцового Ведомства плохо 
вязался с общественно-научной идеологией Федора Кондратьевича, а приват-доцентура 
в Университете не могла обеспечить полного развития преподавательской деятельности. 
Ч еловек новый для петербургских академических кругов, Федор Кондратьевич постепенно 
занимает в них достойное место, и в 1917 г. Петербургский Университет присуждает ему 
докторскую  степень honoris causa.

Принадлежа к французской школе антропологов, Федор Кондратьевич широко пони
мал науку о человеке и оставил нам классические исследования в области этнографии и 
палеоэтнологии и соматической антропологии.

Блестящее научное мышление, обширная эрудиция, педагогический талант и обаятель
ность личности привлекли к нему многочисленных учеников и позволили в короткий срок 
создать в Петербурге свою школу.

„Материалы по этнографии" были одной из сторон творческой деятельности Федора 
Кондратьевича, но не вполне отражали его идеологию. Народный быт Федор Кондратьевич 
рассматривал как единый процесс, совершающийся в непрерывной смене веков со времен 
глубокой древности и до наших дней. Работая непрерывно, как в области угасших культур, 
так и современного быта, Федор Кондратьевич и этнографический музей мыслил как 
музей быта народов в прошлом и настоящем.
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Посильное претворение в жизнь идей покойного учителя выпало на долю его уче
ников и последователей. Вопросы палеоэтнографии, установление органической связи сов
ременного быта с прошлым, анализ угасш их культур и выяснение связи их с современ
ными— особенно занимают последние годы внимание Этнографического Отдела. Этими 
обстоятельствами и определяется содержание настоящего тома.

Ограничиваясь в настоящ ее время этой краткой памяткой о^покойном редакторе 
.Материалов**, Этнографический Отдел в будущем предполагает посвятить памяти Ф . К. 
Волкова особый том, объединив в нем статьи его учеников и сослуживцев.



История и техника тканья украинских килимов.

I.

Еще в сравнительно недавнем прошлом, а в некоторых местах и до последнего вре
мени, ковры были широко распространены по всей Украине и не только в верхних слоях 
населения, но и в широких народных массах, где они вошли в сознание, как необходимая 
принадлежность каждого хозяйства, заняли прочное и почетное место в народном быту. 
Пришедшие с Востока, они не только нашли на Украине благоприятную среду для ши
рокого распространения, но послужили материалом, над которым упорно и долго трудился 
народ, перерабатывая чужие орнаментальные формы и красочные сочетания в новые ком
позиции, более отвечающие его вкусам, потребностям и пониманию, более созвучные 
и близкие его духу и чувству прекрасного.

Значительная роль украинского ковра в народном быту и его высокие худож ествен
ные достоинства выдвигаю т вопрос о времени появления восточных ковров у предков со 
временных украинцев, об условиях проникновения их в народную среду и об изменениях, 
которые они претерпели на путях своего исторического развития вплоть до наших дней. 
Последнему вопросу посвящена статья Б. Г. Крыжановского, подходящего к разрешению 
его путем типологического изучения ковров.

К выяснению же вопроса о времени первого появления ковра на территории Украины 
и распространения его в народной среде следует итти иным путем, ибо предположения, 
основанные на тождественности технических приемов тканья восточных и украинских ковров 
и на изучении их орнаментальной связи, были бы неточны и спорны. Широкое распростране
ние на Украине ковров, близких стилистически к коврам среднеазиатским, позволяет д о 
пустить лишь общее предположение, что и занесены они были в Поднепровье из Азии 
турецкими кочевниками. Но, конечно, нет оснований утверждать, что тогда же ковер 
широко распространился в народной среде. Быть может это и случилось частично в то 
время, но гораздо вероятнее, что ковер долгое время был достоянием верхних слоев и лишь 
в литовскую эпоху или, в качестве военной добычи, во времена казачества, разлился 
в народной среде широкой волной.

Дошедшие до нас старейшие украинские ковры относятся к началу XVIII в., но они 
оказываются настолько законченными и художественно высокими, что предполагают пред
шествующую им долгую традицию. И действительно, мы имеем документальные указания 
на бывших еще в XVI в. коверников.
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никам® Г л е то п и сГ н 'е  приходится такж е обратиться к письменным источ-
977 г мы н1холим tL T . ДО>^Ументом, ибо уже под
t I L  п  "®Р®°е ясное указание на присутствие ковров на Руси- тело уби
того Олега „вынесш а, и положиша его на ковре* >). ^  ^

Д алее, вплоть до 1175 г., та же летопись неоднократно упоминает ковео как пои-

™ Г Г « . Г Г ‘ Г ,  “  " » У "— .  о З у
5 р П  ” о « г «  « 7 / . т ‘: " • «“ 'р - т > «  < ^ 0  с 4 . ™ «лрополка илегом (977 г.) *), князем Владимиром (1015 г.) 2) ослепленным Вягилк^пм

н а к ^ г « ; с Т = т „ д р Г Б Г

Такая повторяемость одинакового употребления ковра позволяет предположить что

и за^"л°у“ ' Г Г в о Г ^  ™ ^ько был известен на Руси, но
занял уже в это время определенное и твердое место в быту. Киев в это воемя вел

п“ 7 и” а '? о л о т Г  с е о Г б С " ? ’ "« о л ь н и к о в , мед, воск, меха и взамен
п ! ! ,  ' Р Р ° ’ о д ^ т ы ,  ковры, сафьян и проч.

нулась с Г з ’ией"1‘’1 !е п . , 'Т '’ “‘" " “ ’ '  «^посредственно соприкос-

мом „ „ р  ̂ з м .  Г л о Г  д ^ ^ х г . ” ч ;^ :гх 7 ; г к о Г о ^  з Г :
с к ^ е - Г и Т Г  ковры и проч. Упоминаются к’овры Г е о р ги н "

Л р  гом н о Г м 'и 'о i" c *  “ “  "  “ - - Р “—  песнях, собранны х^тоновичем

б«» ДОР,™ г ,д ;г л “ :  Г .Г  “ Г ''” ' '
польс1 ?вл°и ” . сказываться
слоев населения- в г жизни, меняются отношения различных
Г л ь ск о гГ п а н ст в а  v c b  ° « “ чаи непривычки

панства, усваивает стремление к комфорту и роскоши, что отразилось и на

п р е р Г в а м " с Т п Г у ° ® ‘ ^  ® ®Р==ивных материалах мы находим уже не-
ство на Украине ГВПИ бытование ковров в шляхетской среде и на их производ
ство на крайне своими людьми— ..невольниками".

в HHBeHTaJe*l^MeHHr"pvrot: завещ ает жене между прочим имуществом и ковер
чится ковеоиев ev составленном Городненским земским судом в 1556 г.. зна-
д ва“ 'I- по ппкаа "* Г. у  Марии Гольшанской было ,коберц1в

ное .Ю рко, к о в е р н и к Г н е в о л Г н и ^ °  ® " P “^»-
Миколаева Волчаковая приказала” ») ’ Это Р’ '^°^0 Р°' '0  Де мн1 nani
ров коврового дела Р """® "''®  первое по времени указание на местных масте-

говл„“и''™ еств7ко^рГв v отл?'"" т'* Р ^ *"^ Р ‘‘“  "«Р *оличеству ковров у отдельных лиц. Так. в 1602 г. из Царьграда было отправлено

’) Лаврентьев! ^27.'’ “ " ’ ' ““ “ " ^  Археографн,. Комиссии, 1872 г., стр. 73.

Лаврентьев., 251.
*) Лаврентьев., 350—351.

Аристов, Н. Промышленность древней Руси. СПБ., 1866 г. сто 194 1QS

’ ) А к ш Т р е У 'к ^ м * 'м „ “ в ? в ‘^ " ° ' ’"'‘ ' г- Киев, 1874 г. ̂ *'0м. для разб. др. актов, т. I, стр. 121— 122.

») Ак^ыТре"".' К о м .'^ 'Т Г э -ш !” " '  ““ XVI ст. 1888 г.
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ISo'^m vK  И ваш кевичу два воза, а в „их .коверц1в червоных
lao  штук на 755 черв.* Им же послано в Торн и Данциг 151 ковер •).

1637 г ^ Острожского было свыш е 100 ковров *); по описи
Конечно ; Г б „  61 ковер, среди них много турецких и персидских »).
и меной- r i n  Z  они были приобретены покупкой
полагать чтп гп "  казачество уже достаточно было богато военной добычей. Надо

дельных KOBDOB по” f f™ *  работы, ибо определение от-
иных kL dT  Ч ’ « турецких предполагает наличие и каких-то
ковоы ппои^п работы, ибо в это время на Украине

к о р о н н З  х о о С е ^ п  О Г ' ”‘ °  ™  "°Р '-° ‘>™- Это видно из письма
с жалобой на гпГйР» * ^ “««"o^bCKoro к Новгородскому воеводе Бутурлину в 1647 г. 
попом КПТПП1- О доевского, произведенный над гадячскими купцами под Белго-
Турскйми" всего’ ^ б * " "  <= табаком, с медом, с килимами, с коцами, с сафьянами
lypcKHMH . всего „больши нежели на десять тысячей считают, побрано” -)

но тк1ли "и х°в б о л ? ® “ -^«вобережье ковры не только умели ткать,
но Г п л я  пп количестве и не только для удовлетворения личных потребностей
зан есл Г  сюда ne’l^er^ экспорта. Несомненно, что умение ткать ковры и привычку к ним 

Гп втпп .  Р J  "Р*®оч> более культурной, стороны Днепра гораздо раньше,
и до завещаниях, инвентарях, описях имуществ
и в болыпрм встречаем уже много указаний на ковры, в  том числе и местной работы, 
Ивана С аТой лп Ти''^” ®"' интересны в этом отношении описи имуществ гетмана
Ив L  и с Г я Т л  п "  ^"ты рского полковника
Ивана и сына его Даниила Перекрестовых «) (1705 г.) и „книга пожитков б. черниговского
полковника Павла Полуботка и детей его Андрея и Я кова П олуботков“, составленная
пбгтпотГ Скоропадскйх принадлежало 124 ковра и килима. Опись, чрезвычайно
обстоятельно составленная, строго различает эти два рода ковровых изделий и опреде-

с к о г о " ^ л Г ° “" ° * ’̂ * " ‘'^ ’ интересны встречающиеся здесь „ковер литов
ского дела , „килим литовскии", что должно указывать на местную работу их.

„Книга пожитков" Полуботка, одного из самых богатых людей своего времени пред-

n Z Z 7  ^ ’•‘=«°=^ью  восстановить ^ ’товГю
f Z Z Z  украинской старшины со всей ее пышностью и богатством, стремлением

роскоши и комфорту, отразившей на себе западное влияние и свой „золотой* XVII век
Имущество Полуботка и. в частности, его ковровое богатство не поддаются точному у ч е т у  
“r Z  " ° “ «®ты в его большом каменном доме в Чернигове, где бы не было ко в
ров. Вот, для примера описание одной из горниц; „на стене прибит ковер, килимов на 
стене же прибитых 4, 1 картина китайской работы, шита по белому атласу шелком разным 
стол длинныи, на „ем ковер пестрый, другой стол круглый, лавки убиты килимами*

гт Р и Т п й  покрыты столы, покрыты
стены, обиты скамьи, ими заполнены сундуки, даже в доме старосты и казначея оказы
вается „килимов пестрых 5 “. В принадлежавшем Полуботку селе Михайловке (Сумского 
полка) в одном су„дуке оказалось „ковров черкасской (т. е. местной) работы больших 3,

Ч Грушевский, М. ,1стор1я Укра1ни—Руси*, т. VI, стр. 71.
2) Грушевский, 344, 396.
3) .Архив Юго-Зап. России", изд. ком. для разб. др. актов, ч. I, т. X, 1904 стр H S —i/g  

Акты, относящиеся к ист. Южн. и Зап. России—т. III, 1862, стр. 9 1 - 9 2 . ’
5) Русск. историч. библиотека. Изд. Археограф. Комис.—т. VIII, 1884 г стр 949— 1204
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килим черкасской работы 1. Д а, в меньших сундуках начато делать ковров 2 “. Здесь же 
оказывается „пряжи разных цветов на ковер 1", а „вдворе лю дей", кроме старосты с семьей 
и писаря, значатся „послужник Василий Куницкий с женою, которая мастерица коверного 
дела, да девок коверных пять“ *). Здесь, хотя и для своих потребностей, производство 
широко поставлено, это уже „панская“ мастерская. И, несомненно, эти „коверные девки" 
достигли большого мастерства, и к этому времени уже настолько твердо сложилась своя, 
украинская традиция в композиции коврового орнамента, выросш его на восточных источ
никах, что сильно сказывавш ееся в это время западное, в частности, польское влияние не 
могло сломать этих традиций. В этом убеждает нас сохранившийся до революции в собра
нии В. Кричевского в Киеве великолепный ковер с гербом П. Полуботка на золотом фоне 
в центре 2),

У ахтырского полковника Перекрестова насчитывается много ковров польских, пер
сидских, турецких, а также „простых", т. е., вероятно, местной работы; у него же имелись 
попоны „красные греческие" и „черкасские, что называются коцы“. Здесь мы уже не 
впервые встречаемся с термином „коцы“, и несомненно, что в это время, в начале XVIII в., 
этот вид ковровых изделий с длинным ворсом был уже широко распространен по Украине, 
и производством их была занята значительная часть населения, ибо в середине этого века, 
по свидетельству автора „Топографич. описан. Харьковского наместничества", изданного 
в 1788 г .,— „Торг харьковскими коврами пространен; кроме употребления внутри всей 
Украины многие тысячи оных вывозят торговцы в Великорусские селения и за границу". 
„Ковры сш  называются к о ц и ,  а мастерицы коцарки, которые сами составляю т из мине
ралов и растений, здесь же собираемых, разных цветов краски, коими приготовленную 
шерстяную пряжу красят и тогда ткут ковры, и пристригают на подобие шрипу". Парал
лельно с производством коцев росло и ширилось производство килимов. До нас дошло 
большое количество прекрасных ковров XVIII в., и это—лучшие образцы коврового дела 
на Украине. Ни в декоративном, ни в техническом отношениях больших достижений 
в коврах Украина не дала.

К этому времени— XVIII веку—  украинские ковры выявили свой наиболее излюблен
ный тип ковровой ткани— килим, т. е. двусторонний безворсный тканый ковер, в котором 
переплелись различные восточные влияния; отдельные области Украины наложили на них 
свой особый, местный отпечаток, а вообще украинский килим завершил переработку во 
сточных орнаментальных мотивов в особый тип ковра, который так соответствует эстети
ческим требованиям украинского народа и определенно выделяется в особую группу 
среди подобных изделий других народов. Этот длительный процесс образования своего 
стиля предполагает участие в нем широких народных слоев и, действительно, свидетель
ства исследователей конца XVIII и начала XIX в. говорят нам о большом развитии ковро
вого производства на Украине и широком распространении ковров не только в помещичьей, 
но и в народной среде. А. Шафонский в „Описании Черниговского наместничества" сде
ланном в 1786 г. 3), отмечает повсеместно ковровые мастерские в имениях помещиков 
и приводит ряд названий местных растений, которыми пользовалось местное население 
для окраски шерсти. Необходимо помнить, что в Черниговское наместничество входила 
значительная часть нынешней Полтавской губ. (северн. и восточн. уезды). Он же отмечает 
производство ковров у отдельных мещан и крестьян (в Нежинском уезде). С. Таранушенко

•) .Книга пожитков П. Полуботка", стр. 2, 28, 45, 48, 50.
3) Этот ковер погиб во время революции, но раньше был издан В. Щербаковским (,Укра1нське мистецтво' 

Льв1в—Ки1в, 1913 р.).
*) Изд. Судиенко в Киеве в 1851 г. '
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мужа. С другой стороны, легкое отношение к браку очень тяжело отозвалось на молодых 
женщинах, обманываемых мужчинами. Общественная жизнь стала шумнее, разнообразнее 
и интереснее. Вместо старых сходов очень частые собрания, вместо приговоров — резо
люции и протоколы. Новые слова, модные выражения, ходячие мысли, с запозданием по
падающие в деревню, все это проявляется в деревне, то в сильной, то в слабой степени. 
Встречаются лица, которые не плохо говорят, разбираются в „текущем моменте", , нахо
дятся в курсе всех дел“ и „вполне соответствую т своему положению", в качестве руко
водителей общественного мнения. Во многих местах партийность очень слаба, но даже 
и при малочисленности партийные ячейки играют громадную роль, сосредоточивая в своих 
руках все нити управления и сбщ ественности. Комсомольские группы развивгются, по
являются пионеры. Количество их и их влияние на массу меняется со времени 1918 года. 
По мере умиротворения в стране и появления хороших руководителей меняются и сами 
ячейки, переходя от бурных проявлений юного задора, которому дан простор, к созна
тельной организационной и культурно-просветительной работе. Громадные приобретения 
сделал народный язык. Обогатившись новыми понятиями и терминологией, деревня вместе 
с тем переняла не мало современных словечек и всякого языкового сора. В области на
родного творчества также много нового, но при всем том старое устное творчество живет. 
Если частушки, меняя своих героев, следуют изломам жизни и общественных настроений, 
то наряду с ними проникают городские „долгие" песни и поются старые народные. Особенно 
живут обрядовые песни там, где и сохранились более полно сами обряды. Да и частушка, 
в незначительной части политическая, в своей массе, перепевает вечные темы о милом, раз
луке, измене, тоске и любви. А есть места, например, Калужская, Нижегородская и другие 
губ., где еще „играют" песни, водят „хоровод" и развлекаются старинными играми. Даже 
старинные сказки сохраняются и служат предметом интереса в дороге, в часы досуга 
или во время промысловой жизни вне дома.

Не имея возможности подробно останавливаться на отдельных вопросах или районах, 
что могло бы служить предметом специальных работ, должен сказать, насколько богатый 
материал современная деревня может дать наблюдателю этнографу и общественнику. Как 
старые бытовые явления, отмирающие навсегда или видоизменяющиеся, так и новые 
бытовые явления, наблюдаемые в деревне, заслуживают тщательного и вдумчивого вни
мания этнографов. Надо торопиться сохранить память о всем ценном для понимания 
истории русской культуры, пока еще живы в отдельных местах элементы умирающего 
быта и произведения народного искусства и творчества. Надо теперь же систематически 
регистрировать и изучать все новое, что проникает в деревенский быт или как временные 
явления, или как ростки нового будущего бытового уклада жизни. Настоящий переходный 
момент представляет для нас особый исключительный интерес, давая возможность непо
средственно следить за сменой бытовых форм, устанавливать степень влияния на быт различ
ных факторов и отмечать причины и поводы, обусловливающие исчезание или возникнове
ние различных бытовых явлений. В данном отношении трудно придумать более благоприят
ные жизненные условия, чем годы исключительной революционной эпохи. На самом деле, 
жизнь последних лет была исключительно бурная и необычная. Ломка общественных отноше
ний в связи с новой идеологией разрушали мировоззрение и устои деревни. Косность и ве
ками слагавшийся быт выдерживают мощный порыв новых веяний. Старые устои поко
леблены, а для молодежи уже не авторитетны и даже не знакомы. Представители старого 
мира быстро физически изчезают. В жизнь вступают те, кто лишь детьми видели дорево
люционную Россию. Старый быт не вернется, как бы живучи ни были отдельные бытовые 
явления, как бы ни поражал местами внешне старый облик деревни, как бы ни слаб был 
налет нового на сохранившемся старом. Нового быта еще нет, но желание пере
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строить формы жизни налицо. Не хватает материальной базы для более быстрого изменения 
бытовых особенностей. С этим обстоятельством связана задержка и медленный ход куль- 
турно хозяйственного преобразования деревни. Восстановление сельского хозяйства и уси
ление экономической мощи крестьянства, очень сильно пострадавш его за последнее десяти
летие, создадут реальные условия, при которых пробудившиеся творческие силы и обо
гатившийся ум и жизненный опыт дадут осязательные результаты.

Нового быта нет, но он неизбежно будет и тем скорее, чем скорее деревня станет 
на ноги и будет в состоянии удовлетворить свои возросшие потребности и надобности.

Изучение деревни и внимание к ней культурных кругов населения, так необходимые 
в интересах всего государства, неизбежно приведут к изменению и улучшению деревен
ского быта.

Д . Золот арев.

V г. л



Materiaux ethnographiques
p u b l i c s  p a r  le  D e p a r t e m e n t  d ’E t h n o g r a p h ie  d u  M u s e e  R u s s e .  

TOM E III. LIVRAISON I. 1926.

C ontenu des m em o ires et ex p lica tio n s des figu res.

I. A. Z a r e m b s k i j .  H i s t o i r e  e t  t e c h n i q u e  du t i s s a g e  d e s  k i l i m e s  o u k r a n i e n s .

Sommaire.

Notice historique sur les anciens tapis russes. Expansion de ces tapis pendant les periodes: lithuanienne, polo
naise et celle des Cosaques. Etat actuel de la tapisserie. Preparation des materiaux; instruments. Teinture de la laine. 
Metier vertical pour le tissage des tapis. Technique du tissage. Metier horisontal pour le tissage et technique.

Explication des figures.

I, 2—Instruments pour la preparation du chanvre. 3 —Instruments pour le filage, 4-D evidoir. 5 —Instruments 
pour tondre et peigner la laine. 6 —Instrument pour bobiner. 7—Metier vertical. 8—Noeuds du tapis et entrelacement 
des fils du kilime. 9—12—Differents types du tissu des kilimes. 13—Metier horizontal. 14—Metier pcur le d^vidage
preliminaire de la chaine du tapis. 15, 16—Types du tissu des kilimes.

II. B. K r i z a n o v s k i j ,  O r n e m e n t s  d e s  k i l i m e s  o u k r a n i e n s  e t  r o u m a i n s .

Sommaire et explication des figures.

Diversitё des kilimes oukraniens et roumains. Kilimes a dessin  ̂ fleurs (tradition persane) de I’Oukralne Cen- 
trale (Fig. 1). Types locaux du groupe des kilimes a fleurs (Fig. 2—5 et planche). Influence occidentale surce groupe 
(Fig. 6, 7). Kilimes a dessin geometrique de I’Oukraine Centrale (Fig. 8, 9). Kilimes de la tradition de I’Asie Centrale 
(Fig. 10—13). Kilimes oukraniens et roumains к dessin й fleurs stylisёes — tradition de I’Asie Mineure (Fig. 14, 15). 
Expansion de ces kilimes hors les limites de I’Oukraine. Groupe des kilimes A dessin en forme de medaillon de 
rOukralne Occidentale — tradition de I’Asie Mineure et de la region transcaucasienne (Fig. 16—21). Kilimes й dessins 
refaits sur les motifs des tapis musulmans pour les pri^res (Fig. 22, 23). Kilimes к fond et dessin m^les (Fig. 24—27). 
Particularites des kilimes oukraniens. Rapports entre les differents groupes des kilimes.

HI. M. F r i e d e. P o t e r i e  au s u d  du g o u v e r n e m e n t  de  ( i e r n i g o v .

Sommaire.
РгёрагаНоп de I’argile. Instruments. Fabrication et peinture des potcries. Couleurs et couverte. Fourneaux pour 

la cuite des poteries. Ornements. Fabrication des carreaux de faience.

Explication des figures.

1—Instruments du potier. 2 - 4 —Fourneau. 5, 6—Ornements modernes. 7—Terrines de type ancien. 8—9 —Car
reaux de faience. 10—Po^le en carreaux de faience dans une hata (maison oukranienne).
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IV. p. E f i m e n k o .  T u m u l i  d e  R i a z a n .

S jr t  des peuples finnois к 1’ёроцие de la migration des Slaves orientaux. Place tenue par les tumuli de Riazan 
P-uml les autres group^s detertres fun^raires. Leur expansion. Caractdristique des enterrements du tumulus deKousminsk. 
Analyse di I’inventaire des enterrements de femme: 6volution de la forme des ornements f6minins: colliers, diad^mes, 
pendeloques et bracelets. Inventaire des enterrements d'homme. Analyse du tumulus de Borkov et d’autres du type 
de ceux de Riazan. Emplacements occup6s par le peuple auquel appartenaient ces tombeaux. Intёgralitё ethnographique 
des regions de Riazan et d’Oka. Analyse et importance du tumulus de Kochib6ev.

Explication des figures.

1 —Objets des tumuli de Riazan, stade A; 2 —stade В et B j; 3 -  stade C; 4 —stade Q ; 5 —stade D. 6 —O bjets 
du tumulus de Kochib6ev.

V. A. M i l l e r .  O b j e t s  s a c r i f i c a t o i r e s  d e s  d z o u a r s  d e s  O s s e t e s .

Sommaire.

Diversite des lieux засгёз chez les Ossёtes et leur importance. Objets sacrificatoires: vases et plats pour ргё- 
parer les aliments et objets sacrificatoires proprement dits. Pendeloques. Offrandes en ёtoffe. Signification de la couleur 
blanche.

Explication des figures.

Arbre засгё. 2—Dzouar (lieu засгё)) dans une caverne. 3—8 —Pengeloques.

VI. A. G 1 0  u h 0  V. T a i e 1 g a (c ё r ё m о n i e r e 1 i g i e u s e).

Sommaire.

Persistance du chamanisme dans la region de I’Altai. Offrandes. Prёparatifs sacrificatoires. Choix du cheval. 
Ordonnance du lieu. Prieres nocturnes du chaman (кат1ап1ё). Сёгётоп1е5 sacrificatoires. АппиаП1ё des sacrifices.

Explication des figures.

 ̂ Р1зп du taielga. 2, 3 Diffёrentes parties du taielga. 4 — Vue gёпёrale du taielga apres les сёгётоп1ез 
sacrificatoires.

VII. G. B o n c - O s m o l o v s k i j .  D e m e u r e s  n u p t i a l e s  d e s  p e u p l e s  t u r c s .

Sommaire.

Importance de la chambre et du rideau nuptiaux chez les Tatars de Crimee. Arrangement de la chambre nup- 
tiale. Inspection de la dot. Rideau nuptial et son role pendant le dёmёnagement de la тап ёе dans la maison de 
1ёроих. Demeures nuptiales chez les autres peuples turcs — nomades et sёdentaires. Voiture nuptiale des Tatars de 
Сг1тёе; sa рагеп1ё avec la chambre nuptiale.

Explication des figures.

M de Crimee. 2 -V o itu r e  nuptiale des Karanogalhes. 3 -  Voiture nuptiale des
Nogaftzes. 4—Arba (sorte de chariot) nuptiale des Nogaitzes.

VIII. T h . F i e l s t r o u p .  D e m e u r e s  n u p t i a l e s  d e s  p e u p l e s  t u r c s .

Sommaire.

Demeures nuptials chez les K asak - Kirgliizes, les Kirghizes et les Abakanzes. Arrangement de la iourta nuptiale 
des peuples nomades. Transport de la iourta dans I’aoul (village) de Гёооих TentPQ 
biles chez les T u rcs de Sibёrie. Cёrёmonies pendant I’a r r a n g e m ^ n t l  L "  d em eu re  nupti^^
au foyer. Rideau nuptial et son гб1е dans la maison paternelle de la тапёе, pendant le dёmёnafiement akisi ou^dTn
la maison nouvelle. Rideau nuptial comme l’ёquivalent de la demeure nuptiale. La demeure appartenant Й la таг1ёе 
1ёроих entre dans la famllle de sa femme. tenant й la m anee,—

Explication des figures.

1— Iourta nuptiale des Kirghizes. 2 -Io u rta  des K asak-Kirghlzes 3 -T e n te  п п ы ь ь  и.е « i ^ 
4-D em eu res nuptiales et permanentes chez les Abakanzes. 5 -R ld eau  nuptial chez les Kirghizes. "
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IX. А. B a r a n n i k o v .  D a t z a n e s  t r a n s b a t k a l l e n s .

Sommaire.
Causes de I'expansion du bouddhlsme. Etat aduel des datzanes (monastferes bouddhisles^ Dispositicn des. dat

zanes. Description des batiments. Ordonnance du temple principal. Disposition des images. Petits temples. Demeure 
du lama. Occupations du lama: рПёгез, p^dagogie et beaux-arts. Importance des datzanes pour le peuple. Decadence

actuelle des datzanes.

Explication des figures.
l - V u e  gin^rale du datzane de Tzougalsk. 2. 3 -„ O b o “- l l e u  d'adoratlon d cse fp ritsd csm c n tfg re s .-I-T .irp le  

principal. 5-Soubourgane du datzane d'Aguinsk. 6 -T em p le  principal du datzane d'irclsk. 7 -V u e  1п(ёпсиге du m<ire 
temple; 8 - m«me vue. 9 -Io u tta  du lama. lO -E lev es prtparant kurs Icfcr.s dans la >ue.
anachortte. 12 -  Lam a-peintre. 13-Im prim erie. 1 4 -X y lograp h es et instiuments pcur les exiculer. 1 5 -C l i .r « o u

(espfece de molne).

X. P. E f i m e n k o .  S t a t u e t t e  d e l ’ ^ p o q u e  S o l u t r 6 .

Sommaire.
Description de la-"statuette. Extension de la culture к laquelle elle appartient. Statuette Kroukovskij. Figurines 

de marne. Epoque de la station de I’homme pr^historique i  Kostenky. P lanche-Statuette en ivoire (Kostenky).

XI. D. Z o l o t a r e v .  O b s e r v a t i o n s  e t h n o g r a p h i q u e s  d a n s  l e s  v i l l a g e s  U. R. S. S. (1919 1925).

Sommaire.
Changements apportes par la Revolution dans le train de vie du village russe; iis s’y operent tout autrcraent 

q u ’ e n  ville. Decadence des anciens usages et coutumes au village avant
L s  cette derniire. Influence de la guerre. R61e du village й I'ipoque du .communisme mii.tarre . Retour от passe 
essais de s’accoutumer a Tabsence des marchandises urbaines; succ^danes des denrees et des
рЬёпотёпез dans le doraaine de la vie sociale et la culture materielle; ils sassocient avec ' “ 
?ie rurale. L4nstabilit6 iconomique retarde I’adhesion ddinitive du village russe au nouveau tram de vie

Republique.

Explication des figures.
l - P a in  d’epice du gouvernement de Kalouga -  .Kamissar” (commlssaire). 2 -  Femme en robe 

bandes de tapis (gouvernement d’Olonetz). 3-C haussure de propre invention. 4-Preparat.on du succMane de Usu- 
S 'v t r -  s a n l ^ g l a -  dans un bois au gouvernement de Tver. 5 -  Preparation de la

rssi“ k̂ CvtnJrent
d t f S d u ' g o u ^ r n c m ^ n t  de

Tver. 12-B rod erie  pour les coiffures de femmes, nommdes .soroki" du gouvernement de Tver.
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Т а б л .  II. Б о р к о в с к о й ^ | ^ 0 ^ н и к  (Ж ЕНСКИЕ ПОГРЕБЕКИ51).

УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ: X, + ,  О  — ттхы вещей, характерные д щ последовательных стадий ногнльнвха. т. с. - трупосожженне, скуч. — 
скучено, сад. — в сидячем положении. Арабские цифры означают j  рА иогребеипй из раскопок Селиванова, рнхскве — из раскопок после
дующих лет.
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ГИЛЬННК1
УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ: X, + ,  О, □  типы вещей, ^р ак т е р н ы ^ для последовательных стадий могильника. Ш ,- 
ннк, Г.—Гавердовскяй, К.—Курманский, Д— Дегтянский, Кл.—Кула^овский.
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Т л „ .  IV. У^П,„Г.,,ЯВСКИЙ МОГИЛЬНИК ( « . . с к д  п о г р е й с я ^

УСЛОВНЫЕ З ^ К И ; D, О, X типы вещей, характет,вые ^  последовательных стадкй могамжжж. Лр&йскас 
цифры означают №№ погребений из раскопок С п а щ ^ ^ ^ ^ е - н з  раскопок Гдаэова. ^
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М А Т Е Р И А Л Ы  П О  Э Т Н О Г Р А Ф И И .

том 1.
О ч е р к  д е я т е л ь н о с т и  Э т н о г р а ф и ч е с к о г о  О т д е л а  с  1 9 0 2  п о  1 9 0 9  г.

Н .  М .  М о г и л я н с к и й .  П о е з д к а  в  ц е н т р а л ь н у ю  Р о с с и ю  д л я  с о б и р а н и я  

э т н о г р а ф и ч е с к и х  к о л л е к ц и й . — Ф . К .  В о л к о в .  С т а р и н н ы е  д е р е в я н н ы е  

ц е р к в и  н а  В о л ы н и . — А .  К .  С е р ж п у т о в с к и й .  З е м л е д е л ь ч е с к и е  о р у д и я  

б е л о р у с с к о г о  П о л е с ь я . — А .  А .  М и л л е р .  И з  п о е з д к и  п о  А б х а з и и  

в  1 9 0 7  г . — С .  И .  Р у д е н к о .  Ч у в а ш с к и е  н а д г р о б н ы е  п а м я т н и к и .

Д .  Э .  У х т о м с к и й .  Р а й  С у к а в а т и . — Э .  К .  П е к а р с к и й  и  В .  Н .  В а с и л ь е в .

П л а щ  и  б у б е н  я к у т с к о г о  ш а м а н а . — Д . А .  К л е м е н ц  и  М .  Н .  Х а н г а л о в .  

О б щ е с т в е н н ы е  о х о т ы  у  с е в е р н ы х  б у р я т . — Ф . К .  В о л к о в  и  С .  И .  Р у д е н к о .  

Э т н о г р а ф и ч е с к и е  к о л л е к ц и и  и з  б ы в ш и х  р о с с и й с к о - а м е р и к а н с к и х  в л а 

д е н и й . — У к а з а т е л ь  п р е д м е т о в ,  л и ч н ы х  и  г е о г р а ф и ч е с к и х  и м е н . —

C o n t e n u  d e s  m e m o ir e s  et e x p lic a t io n s  d e s  f ig u r e s .  2 1 5 + 5  с т р . + I X  т а б л .

1 9 0  р и с .  1 к а р т а .  1 9 1 0   ............................................   7  p . 5 0  к .

Т О М  П .

Н .  М .  М о г и л я н с к и й .  П а м я т и  Д . А .  К л е м е н ц а .— Л .  В . К о с т и к о в .

И з б а  с е м и  г о с у д а р е й . — А .  К . С е р ж п у т о в с к и й .  Б о р т н и ч е с т в о  в  Б е л о 

р у с с и и . — С .  И .  Р у д е н к о .  П р е д м е т ы  и з  о с т я ц к о г о  м о г и л ь н и к а  в о з л е  

О б д о р с к а . — А .  А .  М и л л е р .  Ч е р к е с с к и е  п о с т р о й к и . — С .  Ф . О л ь д е н б у р г .

М а т е р и а л ы  б у д д и й с к о й  и к о н о г р а ф и и  Х а р а - Х о т о . — А .  П .  И в а н о в .

Б у м а ж н о е  о б р а щ е н и е  в  К и т а е  д о  X V  в . — А .  П .  И в а н о в .  С и м в о л и ч е с к и й  

о р н а м е н т  в  К и т а е  ( о п и с а н и е  н е ф р и т а  и з  к о л л е к ц и и  А .  В .  В е р е щ а г и н а ) . —

Ф . К .  В о л к о в .  Ч е л о в е ч е с к и е  к о с т и  и з  с у б у р г а н а  в  Х а р а - Х о т о . — У к а з а т е л ь  

э т н о г р а ф и ч е с к и х  п р е д м е т о в ,  л и ч н ы х  и  г е о г р а ф и ч е с к и х  и м е н . — C o n t e n u  

d e s  m e m o ir e s  et e x p lic a t io n s  d e s  f ig u r e s  1 9 8 + 1 - — 4  с т р . + V I I  т а б л .

1 4 6  р и с .  1 9 1 4 ............................................  5  p .  0 0  к>

Цена 9 руб. 75 коп.


